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Народные русские сказки

 
 

Лисичка-сестричка и волк
 

Жил себе дед да баба. Дед говорит бабе: «Ты, баба, пеки пироги, а я поеду за рыбой».
Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком
и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется, лежит себе как
мертвая. «Вот будет подарок жене», – сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошел
впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке да по
рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросала всю рыбу, и сама ушла.

«Ну, старуха, – говорит дед, – какой воротник привез я тебе на шубу». – «Где?» – «Там,
на возу, – и рыба и воротник». Подошла баба к возу ни воротника, ни рыбы, и начала ругать
мужа: «Ах ты, старый хрен! Такой-сякой! Ты еще вздумал обманывать!» Тут дед смекнул, что
лисичка-то была не мертвая; погоревал, погоревал, да делать-то нечего.

А лисичка собрала всю разбросанную по дороге рыбу в кучку, села и ест себе. Навстречу
ей идет волк: «Здравствуй, кумушка!»  – «Здравствуй, куманек!»  – «Дай мне рыбки!»  –
«Налови сам, да и ешь». – «Я не умею». – «Эка, ведь я же наловила; ты, куманек, ступай на
реку, опусти хвост в прорубь – рыба сама на хвост нацепляется, да смотри, сиди подольше, а
то не наловишь».

Волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь; дело-то было зимою. Уж он сидел, сидел,
целую ночь просидел, хвост его и приморозило; попробовал было приподняться: не тут-то
было. «Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащишь!» – думает он. Смотрит, а бабы идут за
водой и кричат, завидя серого: «Волк, волк! Бейте его! Бейте его!» Прибежали и начали коло-
тить волка – кто коромыслом, кто ведром, чем кто попало. Волк прыгал-прыгал, оторвал себе
хвост и пустился без оглядки бежать. «Хорошо же, – думает, – уж я тебе отплачу, кумушка!»

А лисичка-сестричка, покушамши рыбки, захотела попробовать, не удастся ли еще что-
нибудь стянуть; забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в кадку с
тестом, вымазалась и бежит. А волк ей навстречу: «Так-то учишь ты? Меня всего исколо-
тили!» – «Эх, куманек, – говорит лисичка-сестричка, – у тебя хоть кровь выступила, а у меня
мозг, меня больней твоего прибили; я  насилу плетусь».  – «И то правда,  – говорит волк,  –
где тебе, кумушка, уж идти; садись на меня, я тебя довезу». Лисичка села ему на спину, он
ее и понес. Вот лисичка-сестричка сидит, да потихоньку и говорит: «Битый небитого везет,
битый небитого везет». – «Что ты, кумушка, говоришь?» – «Я, куманек, говорю: битый битого
везет». – «Так, кумушка, так!»

«Давай, куманек, построим себе хатки». – «Давай, кумушка!» – «Я себе построю лубя-
ную, а ты себе ледяную». Принялись за работу, сделали себе хатки: лисичке – лубяную, а волку
– ледяную, и живут в них. Пришла весна, волчья хатка и растаяла. «А, кумушка! – говорит
волк. – Ты меня опять обманула, надо тебя за это съесть». – «Пойдем, куманек, еще покона-
емся, кому-то кого достанется есть». Вот лисичка-сестричка привела его в лес к глубокой яме
и говорит: «Прыгай! Если ты перепрыгнешь через яму – тебе меня есть, а не перепрыгнешь
– мне тебя есть». Волк прыгнул и попал в яму. «Ну, – говорит лисичка, – сиди же тут!» – и
сама ушла.

Идет она, несет скалочку в лапках и просится к мужичку в избу: «Пусти лисичку-сест-
ричку переночевать». – «У нас и без тебя тесно». – «Я не потесню вас; сама ляжу на лавочку,
хвостик под лавочку, скалочку под печку». Ее пустили. Она легла сама на лавочку, хвостик
под лавочку, скалочку под печку. Рано поутру лисичка встала, сожгла свою скалочку, а после
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спрашивает: «Где же моя скалочка? Я за нее и гусочку не возьму!» Мужик – делать нечего –
отдал ей за скалочку гусочку; взяла лисичка гусочку, идет и поет:

Ишла лисичка-сестричка по дорожке,
Несла скалочку;
За скалочку – гусочку!

Стук, стук, стук! – стучится она в избу к другому мужику. «Кто там?» – «Я – лисичка-
сестричка, пустите переночевать». – «У нас и без тебя тесно». – «Я не потесню вас; сама ляжу
на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку». Ее пустили. Она легла сама на лавочку,
хвостик под лавочку, гусочку под печку. Рано утром она вскочила, схватила гусочку, ощипала
ее, съела и говорит: «Где же моя гусочка? Я за нее индюшечку не возьму!» Мужик – делать
нечего – отдал ей за гусочку индюшечку; взяла лисичка индюшечку, идет и поет:

Ишла лисичка-сестричка по дорожке.
Несла скалочку;
За скалочку – гусочку,
За гусочку – индюшечку!

Стук, стук, стук! – стучится она в избу к третьему мужику. «Кто там?» – «Я – лисичка-
сестричка, пустите переночевать». – «У нас и без тебя тесно». – «Я не потесню вас; сама ляжу
на лавочку, хвостик под лавочку, индюшечку под печку». Ее пустили. Вот она легла на лавочку,
хвостик под лавочку, индюшечку под печку. Рано утром лисичка вскочила, схватила индю-
шечку, ощипала ее, съела и говорит: «Где же моя индюшечка? Я за нее не возьму и невесточку!»
Мужик – делать нечего – отдал ей за индюшечку невесточку; лисичка посадила ее в мешок,
идет и поет:

Ишла лисичка-сестричка по дорожке,
Несла скалочку;
За скалочку – гусочку,
За гусочку – индюшечку,
За индюшечку – невесточку!

Стук, стук, стук! – стучится она в избу к четвертому мужику. «Кто там?» – «Я – лисичка-
сестричка, пустите переночевать». – «У нас и без тебя тесно». – «Я не потесню вас; сама ляжу на
лавочку, хвостик под лавочку, а мешок под печку». Ее пустили. Она легла на лавочку, хвостик
под лавочку, а мешок под печку. Мужик потихоньку выпустил из мешка невесточку, а впихал
туда собаку. Вот поутру лисичка-сестричка собралась в дорогу, взяла мешок, идет и говорит:
«Невесточка, пой песни!», а собака как зарычит. Лисичка испугалась, как шваркнет мешок с
собакою да бежать.

Вот бежит лисичка и видит: на воротах сидит петушок. Она ему и говорит: «Петушок,
петушок! Слезь сюда, я тебя исповедаю: у тебя семьдесят жен, ты завсегда грешон». Петух
слез; она хвать его и скушала.

 
* * *

 
Ехал лесом мужичок со снетками. Лисица накрала снеточков мужика, склала в кувшин-

чик, да и села под стог пообедать. Бежит голодный волк. «Кума, кума, что ты ешь?» – гово-
рит он, увидав лису. «Снеточки», – отвечает она. «Дай-ка мне!» – «Сам налови». – «Да я не



А.  Н.  Афанасьев.  «Народные русские сказки»

9

умею», – говорит волк. «А вот кувшин, надень на хвост, да и пусти в прорубь». Послушался
волк, а лисица говорит про себя: «Ясни, ясни на небе звезды! Мерзни, волчий хвост!»

Сама побежала в деревню, попалась в одной избе в квашню головой и подняла тревогу.
Бежит лисица из деревни прямо на волка, а за лисицей народ. Волк от страху ну рваться, а
хвост-от примерз; насилу полхвоста оторвал. Нагоняет волк лисицу в лесу, а та прикинулась
хворой. «Ах, кум! – говорит. – Всю головушку избили, мочи нет идти». – «Так садись, кума, на
меня», – говорит волк. Вот и едет лисица на волке, сама попевает: «Битый небитого везет!» –
«Что ты, кума, говоришь?» – спрашивает волк. «Брежу, куманек!» – отвечает лисица, а сама,
воровка, допевает: «У битого гузка болит!»

Вот те сказка, а мне кринка масла.
 

* * *
 

Вот в одной деревне на задворье стояли зимой стога сена, и на один из них взобралась
лисица; она промыслила где-то рыбки и кушала себе. Тут же случилось проходить ночью волку.
Он увидал лису и сказал ей: «Здорово, кумушка!» – «Здравствуй, куманек», – отвечала она.
«Что ты ешь?» – «Рыбку». – «Да где ты взяла?» – «Наловила в пруде». – «Каким бы то спосо-
бом?» – «Коли хочешь, научу». – «Спасибо скажу». – «Ну, пойдем».

И повела кума к проруби: «Вот садись и хвост опусти в воду, а рыбка и всползет на него
греться». Кум сел и хвост опустил в прорубь, а кума ворчит: «Ясни, ясни на небе! Мерзни,
мерзни, волчий хвост!» – «Да что ты, кума, говоришь?» – «И, батько, скликаю рыбку-то тебе». –
«Ну, спасибо!»

Когда лиса увидела, что прорубь замерзла, она сказала: «Побегу в деревню за медом».
Побежала, и след ее простыл. А обманутого волка с примерзлым хвостом увидали на пруде
мужики и убили его. Я там был, мед пил, по усам текло, да в рот не кануло.
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За лапоток – курочку, за курочку – гусочку

 
Шла лиса по дорожке и нашла лапоток, пришла к мужику и просится: «Хозяин, пусти

меня ночевать». Он говорит: «Некуда, лисонька! Тесно!» – «Да много ли нужно мне места! Я
сама на лавку, а хвост под лавку». Пустили ее ночевать; она и говорит: «Положите мой лапоток
к вашим курочкам». Положили, а лисонька ночью встала и забросила свой лапоть. Поутру
встают, она и спрашивает свой лапоть, а хозяева говорят: «Лисонька, ведь он пропал!» – «Ну,
отдайте мне за него курочку».

Взяла курочку, приходит в другой дом и просит, чтоб ее курочку посадили к хозяйским
гуськам. Ночью лиса припрятала курочку и получила за нее утром гуська. Приходит в новый
дом, просится ночевать и говорит, чтоб ее гуська посадили к барашкам; опять схитрила, взяла
за гуська барашка и пошла еще в один дом. Осталась ночевать и просит посадить ее барашка к
хозяйским бычкам. Ночью лисонька украла и барашка, а поутру требует, чтобы за него отдали
ей бычка.

Всех – и курочку, и гуська, и барашка, и бычка – она передушила, мясо припрятала, а
шкуру бычка набила соломой и поставила на дороге. Идет медведь с волком, а лиса говорит:
«Подите, украдьте сани да поедемте кататься». Вот они украли и сани и хомут, впрягли бычка,
сели все в сани; лиса стала править и кричит: «Шню, шню, бычок, соломенный бочок! Сани
чужие, хомут не свой, погоняй – не стой!» Бычок нейдет. Она выпрыгнула из саней и закричала:
«Оставайтесь, дураки!», а сама ушла. Медведь с волком обрадовались добыче и ну рвать бычка;
рвали-рвали, видят, что одна шкура да солома, покачали головами и разошлись по домам.
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Лиса, заяц и петух

 
Жили-были лиса да заяц. У лисицы была избенка ледяная, а у зайчика лубяная; пришла

весна красна – у лисицы растаяла, а у зайчика стоит по-старому. Лиса попросилась у зайчика
погреться, да зайчика-то и выгнала. Идет дорогой зайчик да плачет, а ему навстречу собаки:
«Тяф, тяф, тяф! Про что, зайчик, плачешь?» А зайчик говорит: «Отстаньте, собаки! Как мне
не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная, попросилась она ко мне, да меня
и выгнала». – «Не плачь, зайчик! – говорят собаки. – Мы ее выгоним». – «Нет, не выгоните!» –
«Нет, выгоним!» Подошли к избенке: «Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!» А она им с печи: «Как
выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам!» Собаки испугались и ушли.

Зайчик опять идет да плачет. Ему навстречу медведь: «О чем, зайчик, плачешь?» А зай-
чик говорит: «Отстань, медведь! Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы
ледяная; попросилась она ко мне, да меня и выгнала». – «Не плачь, зайчик! – говорит мед-
ведь. – Я выгоню ее». – «Нет, не выгонишь! Собаки гнали – не выгнали, и ты не выгонишь». –
«Нет, выгоню!» Пошли гнать: «Поди, лиса, вон!» А она с печи: «Как выскочу, как выпрыгну,
пойдут клочки по заулочкам!» Медведь испугался и ушел.

Идет опять зайчик да плачет, а ему навстречу бык: «Про что, зайчик, плачешь?»  –
«Отстань, бык! Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная; попро-
силась она ко мне, да меня и выгнала». – «Пойдем, я ее выгоню». – «Нет, бык, не выгонишь!
Собаки гнали – не выгнали, медведь гнал – не выгнал, и ты не выгонишь». – «Нет, выгоню».
Подошли к избенке: «Поди, лиса, вон!» А она с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут
клочки по заулочкам!» Бык испугался и ушел.

Идет опять зайчик да плачет, а ему навстречу петух с косой: «Кукуреку! О чем, зайчик,
плачешь?» – «Отстань, петух! Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы
ледяная; попросилась она ко мне, да меня и выгнала». – «Пойдем, я выгоню». – «Нет, не выго-
нишь! Собаки гнали – не выгнали, медведь гнал – не выгнал, бык гнал – не выгнал, и ты не
выгонишь». – «Нет, выгоню!» Подошли к избенке. «Кукуреку! Несу косу на плечи, хочу лису
посечи! Поди, лиса, вон!» А она услыхала, испугалась, говорит: «Одеваюсь…» Петух опять:
«Кукуреку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!» А она говорит: «Шубу
надеваю». Петух в третий раз: «Кукуреку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса,
вон!» Лисица выбежала; он ее зарубил косой-то и стал с зайчиком жить да поживать да добра
наживать.

Вот тебе сказка, а мне кринка масла.
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Лиса-исповедница

 
Однажды лиса всю большую осеннюю ночь протаскалась по лесу не евши. На зоре при-

бежала она в деревню, взошла на двор к мужику и полезла на насесть к курам. Только что
подкралась и хотела схватить одну курицу, а петуху пришло время петь: вдруг он крыльями
захлопал, ногами затопал и закричал во все горло. Лиса с насести-то так со страху полетела,
что недели три лежала в лихорадке.

Вот раз вздумалось петуху пойти в лес – разгуляться, а лисица уж давно его стережет;
спряталась за куст и поджидает, скоро ли петух подойдет. А петух увидел сухое дерево, взлетел
на него и сидит себе. В то время лисе скучно показалось дожидаться, захотелось сманить петуха
с дерева; вот думала, думала, да и придумала: дай прельщу его. Подходит к дереву и стала
здоровкаться: «Здравствуй, Петенька!1» – «Зачем ее лукавый занес?» – думает петух. А лиса
приступает с своими хитростями: «Я тебе, Петенька, добра хочу – на истинный путь наставить
и разуму научить. Вот ты, Петя, имеешь у себя пятьдесят жен, а на исповеди ни разу не бывал.
Слезай ко мне и покайся, а я все грехи с тебя сниму и на смех не подыму».

Петух стал спускаться ниже и ниже и попал прямо лисе в лапы. Схватила его лиса и гово-
рит: «Теперь я задам тебе жару! Ты у меня за все ответишь; попомнишь, блудник и пакостник,
про свои худые дела! Вспомни, как я в осеннюю темную ночь приходила и хотела попользо-
ваться одним куренком, а я в то время три дня ничего не ела, и ты крыльями захлопал и ногами
затопал!..» – «Ах, лиса! – говорит петух. – Ласковые твои словеса, премудрая княгиня! Вот у
нашего архиерея скоро пир будет; в то время стану я просить, чтоб тебя сделали просвирнею,
и будут нам с тобой просвиры мягкие, кануны2 сладкие, и пойдет про нас слава добрая». Лиса
распустила лапы, а петух порх на дубок.

 
* * *

 
Зело удивительно: шла лисица из дальних пустынь. Завидевши петуха на высоцем древе,

говорит ему ласковые словеса: «О милое мое чадо, петел! Сидишь ты на высоцем древе да
мыслишь ты мысли недобрые, проклятые; выдержите жен помногу: кто держит десять, кто –
двадцать, и́нный – тридцать, прибывает со временем до сорока! Где сойдетесь, тут и деретесь
о своих женах, как о наложницах. Сниди, милое мое чадо, на землю да покайся! Я шла из
дальних пустынь, не пила, не ела, много нужды претерпела; все тебя, мое милое чадо, испове-
дать хотела». – «О мати моя, лисица! Я не постился и не молился; приди в и́нное время». –
«О милое мое чадо, петел! Не постился и не молился, но сниди на землю, покайся, да не во
грехах умреши». – «О мати моя, лисица, сахарные уста, ласковые словеса, льстивый твой язык!
Не осуждайте друг друга, и сами не осуждены будете; кто что посеял, тот и пожнет. Хочешь
ты меня силой к покаянию привести и не спасти, а тело мое пожрать». – «О милое мое чадо,
петел! Почто ты такую речь говоришь? Почто я учиню так? Читывал ли ты притчу про мытаря
и фарисея, как мытарь спасся, а фарисей погиб за гордость? Ты, мое милое чадо, без покаяния
на высоцем древе погибнешь. Сниди на землю пониже, будешь к покаянию поближе; прощен
и разрешен и до царствия небесного допущен».

Узнал петух на своей душе тяжкий грех, умилился и прослезился и стал спускаться с
ветки на ветку, с прутка на пруток, с сучка на сучок, с пенька на пенек; спустился петел на
землю и сел перед лисицу. Скочила лисица, яко лукавая птица, схватила петуха в свои острые

1 Игра слов: петенька – уменьшительная форма от слова «петух» (петел) и от имени Петр.
2 Канун – мед, пиво, брага, сваренные к празднику или в память усопшего.
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когти, зрит на него свирепыми глазами, скрежещет острыми зубами; хочет, как некоего безза-
конника, жива пожрать.

И рече петел лисице: «О мати моя, лисица, сахарные уста, ласковые словеса, льстивый
твой язык! Ты ли меня спасешь, как тело мое пожрешь?» – «Не дорого твое тело и цветное пла-
тье, да дорого отплатить некую дружбу. Помнишь ли ты? Я шла ко крестьянину, хотела малого
куренка съесть; а ты, дурак, бездельник, сидишь на высоких седалах, закричал-завопил велиим
гласом, ногами затопал, крыльями замахал; тогда курицы заговорили, гуси загоготали, собаки
залаяли, жеребцы заржали, коровы замычали. Услыхали все мужики и бабы: бабы прибежали
с помелами, а мужики с топорами и хотели мне за куренка смерть учинить; а сова у них из рода
в род пребывает и всегда курят поедает. А тебе, дурак, бездельник, не быть теперь живому!»

Рече петух лисице: «О мати моя, лисица, сахарные уста, ласковые словеса, льстивый
твой язык! Вчерашнего числа звали меня ко Трунчинскому митрополиту во дьяки, выхва-
ляли всем крылосом и собором: хорош молодец, изряден, горазд книги читать, и голос хорош.
Не могу ли тебя, мати моя лисица, упросить своим прошеньем хоть в просвирни? Тут нам
будет велик доход: станут нам давать сладкие просвиры, большие перепечи,3 и масличко, и
яички, и сырчики». Узнала лисица петушиный признак (sic), отпустила петуха из своих ког-
тей послабже. Вырвался петух, взлетел на высокое древо, закричал-завопил велиим гласом:
«Дорогая боярыня просвирня, здравствуй! Велик ли доход, сладки ли просвиры? Не стерла ли
горб, нося перепечи? Не охоча ли, ворогуша,4 до орехов? Да есть ли у тебя зубы?»

Пошла лисица в лес, яко долгий бес, и возрыда горько: «Сколько-де я по земле не бывала,
а такой срамоты отроду не видала. Когда бывают петухи в дьяконах, лисицы в просвирнях!»
Ему же слава и держава отныне и до веку, и сказке конец.

3 Сладкое сдобное печенье из белой муки.
4 Бранное слово, то же что – враг, ворог.
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Старик лезет на небо

 
Жил старик и старуха. Старик катал, катал одну горошину. Она и упала наземь; искали,

искали, не могли найти с неделю. Минула неделя, и увидели старик да старуха, что горошина
дала росток; стали ее поливать, горошина взяла расти выше избы.

Горох поспел, и полез старик по горох, нащипал большой узел и стал слезать по ки́тине.5

У старика узел упал и старуху убил; тем и кончилось.

5 Ки́тина – ствол травы, на которой растут стручки.
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Старик на небе

 
Жил дед да баба, и была у них хата. Посадил дед бобинку, а баба горошинку под стол.

Горошинку поклевала курица, а бобинка выросла под самый стол; приняли стол, она еще выше
выросла, сняли накат, крышу – все растет и выросла под самое небо. Дед полез на небо; лез,
лез – стоит хатка, стены из блинов, лавки из калачей, печка из творогу, вымазана маслом. Он
принялся есть, наелся и лег на печку отдыхать.

Приходят двенадцать сестер-коз; у одной один глаз, у другой два, у третьей три, и так
дальше; у последней двенадцать. Увидали, что кто-то попробовал их хатку, выправили ее и,
уходя, оставили стеречь одноглазую. На другой день дед опять полез туда же, увидел одногла-
зую и стал приговаривать: «Спи, очко, спи!» Коза заснула, он наелся и ушел. На следующий
день сторожила двуглазая, потом трехглазая, и так дальше. Дед приговаривал: «Спи, очко, спи,
другое, спи, третье! и проч.». Но на двенадцатой козе сбился, заговорил только одиннадцать
глаз; коза увидала его двенадцатым и поймала.
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Мужик, медведь и лиса

 
Пахал мужик ниву, пришел к нему медведь и говорит ему: «Мужик, я тебя сломаю!» –

«Нет, не замай (не трогай); я вот сею репу, себе возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки». –
«Быть так, – сказал медведь, – а коли обманешь – так в лес по дрова ко мне хоть не езди!»
Сказал и ушел в дуброву. Пришло время: мужик репу копает, а медведь из дубровы вылезает.
«Ну, мужик, давай делить!» – «Ладно, медведюшка! Давай я привезу тебе вершки», – и отвез
ему воз ботвы.

Медведь остался доволен честным разделом. Вот мужик наклал свою репу на воз и повез
в город продавать, а навстречу ему медведь: «Мужик, куда ты едешь?» – «А вот, медведюшка,
еду в город корешки продавать». – «Дай-ка попробовать, каков корешок!» Мужик дал ему
репу. Медведь как съел – «а-а, – заревел, – ты меня обманул, мужик! Корешки твои сладеньки.
Теперь не езжай ко мне по дрова, а то задеру!» Мужик воротился из города и боится ехать в
лес; пожег и полочки, и лавочки, и кадочки, наконец делать нечего – надо в лес ехать.

Въезжает потихонечку; откуда ни возьмись бежит лисица. «Что ты, мужичок, – спраши-
вает она, – так тихо бредешь?» – «Боюсь медведя, сердит на меня, обещал задрать». – «Небось
медведя, руби дрова, а я стану порскать;6 коли спросит медведь: что такое? скажи: ловят волков
и медведей». Мужик принялся рубить; глядь – ан медведь бежит и мужику кричит: «Эй, ста-
рик! Что это за крик?» Мужик говорит: «Волков ловят да медведей». – «Ох, мужичок, положи
меня в сани, закидай дровами да увяжи веревкой; авось подумают, что колода лежит». Мужик
положил его в сани, увязал веревкою и давай обухом гвоздить его в голову, пока медведь совсем
окочурился.7

Прибежала лиса и говорит: «Где медведь?» – «А вот, околел!» – «Ну что ж, мужичок,
теперь нужно меня угостить». – «Изволь, лисонька! Поедем ко мне, я тебя угощу». Мужик
едет, а лиса вперед бежит; стал мужик подъезжать к дому, свистнул своим собакам и притра-
вил лисицу. Лиса пустилась к лесу и юрк в нору; спряталась в норе и спрашивает: «Ох вы,
мои глазоньки, что вы смотрели, когда я бежала?» – «Ох, лисонька, мы смотрели, чтоб ты не
спотыкнулась». – «А вы, ушки, что делали?» – «А мы всё слушали, далеко ли псы гонят». – «А
ты, хвост, что делал?» – «Я-то, – сказал хвост, – все мотался под ногами, чтоб ты запуталась,
да упала, да к собакам в зубы попала». – «А-а, каналья! Так пусть же тебя собаки едят». И,
высунув из норы свой хвост, лиса закричала: «Ешьте, собаки, лисий хвост!» Собаки за хвост
потащили и лисицу закамшили.8 Так часто бывает: от хвоста и голова пропадает.

 
* * *

 
У мужика с медведем была большая дружба. Вот и вздумали они репу сеять; посеяли и

начали уговариваться, кому что брать. Мужик сказал: «Мне корешок, тебе, Миша, вершок».
Выросла у них репа; мужик взял себе корешки, а Миша вершки. Видит Миша, что ошибся,
и говорит мужику: «Ты, брат, меня надул! Когда будем еще что-нибудь сеять, уж меня так не
проведешь».

Прошел год. Мужик и говорит медведю: «Давай, Миша, сеять пшеницу». – «Давай», –
говорит Миша. Вот и посеяли они пшеницу. Созрела пшеница; мужик и говорит: «Теперь ты
что возьмешь, Миша? Корешок али вершок?» – «Нет, брат, теперь меня не надуешь! Подавай
мне корешок, а себе бери вершок». Вот собрали они пшеницу и разделили. Мужик намоло-

6 Охотничий термин.
7 Издох.
8 Задавили.
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тил пшеницы, напек себе ситников,9 пришел к Мише и говорит ему: «Вот, Миша, какая вер-
хушка-то». – «Ну, мужик, – говорит медведь, – я теперь на тебя сердит, съем тебя!» Мужик
отошел и заплакал.

Вот идет лиса и говорит мужику: «Что ты плачешь?»  – «Как мне не плакать, как не
тужить? Меня медведь хочет съесть». – «Не бойся, дядя, не съест!» – и пошла сама в кустья, а
мужику велела стоять на том же месте; вышла оттуда и спрашивает: «Мужик, нет ли здесь вол-
ков-бирюков, Медведев?» А медведь подошел к мужику и говорит: «Ой, мужик, не сказывай,
не буду тебя есть». Мужик говорит лисе: «Нету!» Лиса засмеялась и сказала: «А у телеги-то что
лежит?» Медведь потихоньку говорит мужику: «Скажи, что колода». – «Кабы была колода, –
отвечает лиса, – она бы на телеге была увязана!» – а сама убежала опять в кустья. Медведь
сказал мужику: «Свяжи меня и положи в телегу». Мужик так и сделал.

Вот лиса опять воротилась и спрашивает мужика: «Мужик, нет ли у тебя тут вол-
ков-бирюков, Медведев?» – «Нету!» – сказал мужик. «А на телеге-то что лежит?» – «Колода». –
«Кабы была колода, в нее бы топор был воткнут!» Медведь и говорит мужику потихоньку:
«Воткни в меня топор». Мужик воткнул ему топор в спину, и медведь издох. Вот лиса и гово-
рит мужику: «Что теперь, мужик, ты мне за работу дашь?» – «Дам тебе пару белых кур, а ты
неси – не гляди».

Она взяла у мужика мешок и пошла; несла-несла и думает: «Дай погляжу!» Глянула, а
там две белые собаки. Собаки как выскочут из мешка-то да за нею. Лиса от них бегла, бегла,
да под пенек в нору и ушла и, сидя там, говорит с собою: «Что вы, ушки, делали?» – «Мы всё
слушали». – «А вы, ножки, что делали?» – «Мы всё бежали». – «А вы, глазки?» – «Мы всё
глядели». – «А ты, хвост?» – «Я все мешал тебе бежать». – «А, ты все мешал! Постой же, я тебе
дам!» – и высунула хвост собакам. Собаки за него ухватились, вытащили лису и разорвали.

9 Ситник – булка из пшеничной муки.
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Старая хлеб-соль забывается

 
Попался было бирюк10 в капкан, да кое-как вырвался и стал пробираться в глухую сто-

рону. Завидели его охотники и стали следить. Пришлось бирюку бежать через дорогу, а на
ту пору шел по дороге с поля мужик с мешком и цепом. Бирюк к нему: «Сделай милость,
мужичок, схорони меня в мешок! За мной охотники гонят». Мужик согласился, запрятал его
в мешок, завязал и взвалил на плечи. Идет дальше, а навстречу ему охотники. «Не видал ли,
мужичок, бирюка?» – спрашивают они. «Нет, не видал!» – отвечает мужик.

Охотники поскакали вперед и скрылись из виду. «Что, ушли мои злодеи?» – спросил
бирюк. «Ушли». – «Ну, теперь выпусти меня на волю». Мужик развязал мешок и выпустил
его на вольный свет. Бирюк сказал: «А что, мужик, я тебя съем!» – «Ах, бирюк, бирюк! Я
тебя из какой неволи выручил, а ты меня съесть хочешь!» – «Старая хлеб-соль забывается», –
отвечал бирюк. Мужик видит, что дело-то плохо, и говорит: «Ну, коли так, пойдем дальше, и
если первый, кто с нами встретится, скажет по-твоему, что старая хлеб-соль забывается, тогда
делать нечего – съешь меня!»

Пошли они дальше. Повстречалась им старая кобыла. Мужик к ней с вопросом: «Сделай
милость, кобылушка-матушка, рассуди нас! Вот я бирюка из большой неволи выручил, а он
хочет меня съесть!» – и рассказал ей все, что было. Кобыла подумала-подумала и сказала:
«Я жила у хозяина двенадцать лет, принесла ему двенадцать жеребят, изо всех сил на него
работала, а как стала стара и пришло мне невмоготу работать – он взял да и стащил меня под
яр;11 уж я лезла, лезла, насилу вылезла, и теперь вот плетусь, куда глаза глядят. Да, старая хлеб-
соль забывается!» – «Видишь, моя правда!» – молвил бирюк.

Мужик опечалился и стал просить бирюка, чтоб подождал до другой встречи. Бирюк
согласился и на это. Повстречалась им старая собака. Мужик к ней с тем же вопросом. Собака
подумала-подумала и сказала: «Служила я хозяину двадцать лет, оберегала его дом и скотину,
а как состарилась и перестала брехать,12 – он прогнал меня со двора, и вот плетусь я, куда
глаза глядят. Да, старая хлеб-соль забывается!» – «Ну, видишь, моя правда!» Мужик еще пуще
опечалился и упросил бирюка обождать до третьей встречи: «А там делай как знаешь, коли
хлеба-соли моей не попомнишь».

В третий раз повстречалась им лиса. Мужик повторил ей свой вопрос. Лиса стала спо-
рить: «Да как это можно, чтобы бирюк, этакая большая туша, мог поместиться в этаком малом
мешке?» И бирюк и мужик побожились, что это истинная правда; но лиса все-таки не верила и
сказала: «А ну-ка, мужичок, покажь, как ты сажал его в мешок-то!» Мужик расставил мешок, а
бирюк всунул туда голову. Лиса закричала: «Да разве ты одну голову прятал в мешок?» Бирюк
влез совсем. «Ну-ка, мужичок, – продолжала лиса, – покажи, как ты его завязывал?» Мужик
завязал. «Ну-ка, мужичок, как ты в поле хлеб-то молотил?» Мужик начал молотить цепом по
мешку. «Ну-ка, мужичок, как ты отворачивал?» Мужик стал отворачивать да задел лису по
голове и убил ее до смерти, приговаривая: «Старая хлеб-соль забывается!»

10 Бирюк – волк.
11 Крутой берег, обрыв.
12 Лаять.
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Овца, лиса и волк

 
У крестьянина из гурта бежала овца. Навстречу ей попалась лиса и спрашивает: «Куда

тебя, кумушка, бог несет?» – «О-их, кума! Была я у мужика в гурте, да житья мне не стало:
где баран сдурит, а все я, овца, виновата! Вот и вздумала уйти куды глаза глядят». – «И я
тоже! – отвечала лиса. – Где муж мой курочку словит, а все я, лиса, виновата. Побежим-ка
вместе». Чрез несколько времени повстречался им бирюк. «Здорово, кума!» – «Здравствуй!» –
говорит лиса. «Далече ли бредешь?» Она в ответ: «Куда глаза глядят!» – да как рассказала про
свое горе, бирюк молвил: «И я также! Где волчица зарежет ягненка, а все я, бирюк, виноват.
Пойдемте-ка вместе».

Пошли. Дорогою бирюк и говорит овце: «А что, овца, ведь на тебе тулуп-то мой?» Лиса
услышала и подхватила: «Взаправду, кум, твой?» – «Верно, мой!» – «Побожишься?» – «Побо-
жусь!» – «К присяге пойдешь?» – «Пойду». – «Ну, иди, целуй присягу». Тут лиса сметила, что
мужики на тропинке поставили капкан; она привела бирюка к самому капкану и говорит: «Ну,
вот здесь целуй!» Только что сунулся бирюк сдуру – а капкан щелкнул и ухватил его за морду.
Лиса с овцой тотчас убежали от него подобру-поздорову.
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Звери в яме

 
Шла свинья в Питер богу молиться. Попадается ей волк навстречу: «Свинья, свинья,

куда идешь?» – «В Питер, богу молиться». – «Возьми и меня». – «Пойдем, куманек!» Шли-
шли, попадается лиса навстречу: «Свинья, свинья, куда идешь?» – «В Питер, богу молиться». –
«Возьми и меня». – «Иди, кума!» Шли они, шли, попадается им заяц: «Свинья, свинья, куда
идешь?» – «В Питер, богу молиться». – «Возьми и меня с собой». – «Ступай, косой!» Потом
выпросилась еще белка, и вот они шли-шли… Глядь – на дороге яма глубокая и широкая;
свинья прыгнула и попала в яму, а за ней и волк, и лиса, и заяц, и белка.

Долго они сидели, сильно проголодались – есть-то нечего. Лиса и придумала: «Давайте, –
говорит, – тянуть: кто всех тоньше запоет, того и скушаем». Волк затянул толстым голосом: «О-
о-о!» Свинья немного помягче: «У-у-у!» Лиса и того мягче: «Э-э-э!», а заяц с белкою тонким
голоском: «И-и-и!» Тотчас разорвали звери зайца да белку и съели со всеми косточками. На
другой день лиса опять говорит: «Кто толще всех запоет, того и скушаем». Волк всех толще
затянул: «О-о-о!», ну, его и съели.

Лиса мясо скушала, а кишочки под себя спрятала. Дня через три сидит да ест себе
кишочки; свинья и спрашивает: «Что ты, кума, кушаешь? Дай-ка мне». – «Эх, свинья! Ведь
я свои кишочки таскаю; разорви и ты свое брюхо, таскай кишочки и закусывай». Свинья то
и сделала, разорвала свое брюхо и досталась лисе на обед. Осталась лиса одна-одинехонька в
яме; вылезла ль она оттудова или и теперь там сидит, право, не ведаю.

 
* * *

 
Жил себе старик со старушкой, и у них только и было именья, что один боров. Пошел

боров в лес желуди есть. Навстречу ему идет волк. «Боров, боров, куда ты идешь?» – «В лес
желуди есть». – «Возьми меня с собою». – «Я бы взял, – говорит, – тебя с собою, да там яма есть
глубока, широка, ты не перепрыгнешь». – «Ничего, – говорит, – перепрыгну». Вот и пошли;
шли-шли по лесу и пришли к этой яме. «Ну, – говорит волк, – прыгай». Боров прыгнул –
перепрыгнул. Волк прыгнул, да прямо в яму. Ну, потом боров наелся желудей и отправился
домой.

На другой день опять идет боров в лес. Навстречу ему медведь. «Боров, боров, куда ты
идешь?» – «В лес, желуди есть». – «Возьми, – говорит медведь, – меня с собою». – «Я бы взял
тебя, да там яма глубока, широка, ты не перепрыгнешь». – «Небось, – говорит, – перепрыгну».
Подошли к этой яме. Боров прыгнул – перепрыгнул; медведь прыгнул – прямо в яму угодил.
Боров наелся желудей, отправился домой.

На третий день боров опять пошел в лес желуди есть. Навстречу ему косой заяц. «Здрав-
ствуй, боров!» – «Здравствуй, косой заяц!» – «Куда ты идешь?» – «В лес, желуди есть». –
«Возьми меня с собою». – «Нет, косой, там яма есть широка, глубока, ты не перепрыгнешь». –
«Вот не перепрыгну, как не перепрыгнуть!» Пошли и пришли к яме. Боров прыгнул – пере-
прыгнул. Заяц прыгнул – попал в яму. Ну, боров наелся желудей, отправился домой.

На четвертый день идет боров в лес желуди есть. Навстречу ему лисица; тоже просится,
чтоб взял ее боров с собою. «Нет, – говорит боров, – там яма есть глубока, широка, ты не
перепрыгнешь». – «И-и, – говорит лисица, – перепрыгну!» Ну, и она попалась в яму. Вот их
набралось там в яме четверо, и стали они горевать, как им еду добывать.

Лисица и говорит: «Давайте-ка голос тянуть; кто не встянет – того и есть станем». Вот
начала тянуть голос; один заяц отстал, а лисица всех перетянула. Взяли зайца, разорвали и
съели. Проголодались и опять стали уговариваться голос тянуть; кто отстанет – чтоб того и
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есть. «Если, – говорит лисица, – я отстану, то и меня есть, все равно!» Начали тянуть; только
волк отстал, не мог встянуть голос. Лисица с медведем взяли его, разорвали и съели.

Только лисица надула13 медведя: дала ему немного мяса, а остальное припрятала от него
ест себе потихоньку. Вот медведь начинает опять голодать и говорит: «Кума, кума, где ты
берешь себе еду?» – «Экой ты, кум! Ты возьми-ка просунь себе лапу в ребра, зацепись за ребро
– так и узнаешь, как есть». Медведь так и сделал, зацепил себя лапой за ребро, да и околел.
Лисица осталась одна. После этого, убрамши медведя, начала лисица голодать.

Над этой ямой стояло древо, на этом древе вил дрозд гнездо. Лисица сидела, сидела в
яме, все на дрозда смотрела и говорит ему: «Дрозд, дрозд, что ты делаешь?» – «Гнездо вью». –
«Для чего ты вьешь?» – «Детей выведу». – «Дрозд, накорми меня, если не накормишь – я твоих
детей поем». Дрозд горевать, дрозд тосковать, как лисицу ему накормить. Полетел в село, при-
нес ей курицу. Лисица курицу убрала и говорит опять: «Дрозд, дрозд, ты меня накормил?» –
«Накормил». – «Ну, напои ж меня». Дрозд горевать, дрозд тосковать, как лисицу напоить.
Полетел в село, принес ей воды. Напилась лисица и говорит: «Дрозд, дрозд, ты меня накор-
мил?» – «Накормил». – «Ты меня напоил?» – «Напоил». – «Вытащи ж меня из ямы».

Дрозд горевать, дрозд тосковать, как лисицу вынимать. Вот начал он палки в яму метать;
наметал так, что лисица выбралась по этим палкам на волю и возле самого древа легла – про-
тянулась. «Ну, – говорит, – накормил ты меня, дрозд?» – «Накормил». – «Напоил ты меня?» –
«Напоил». – «Вытащил ты меня из ямы?» – «Вытащил». – «Ну, рассмеши ж меня теперь».
Дрозд горевать, дрозд тосковать, как лисицу рассмешить. «Я, – говорит он, – полечу, а ты,
лиса, иди за мною». Вот хорошо – полетел дрозд в село, сел на ворота к богатому мужику, а
лисица легла под воротами. Дрозд и начал кричать: «Бабка, бабка, принеси мне сала кусок!
Бабка, бабка, принеси мне сала кусок!» Выскочили собаки и разорвали лисицу.

Я там была, мед-вино пила, по губам текло, в рот не попало. Дали мне синий кафтан;
я пошла, а вороны летят да кричат: «Синь кафтан, синь кафтан!» Я думала: «Скинь кафтан»,
взяла да и скинула. Дали мне красный шлык. Вороны летят да кричат: «Красный шлык, крас-
ный шлык!» Я думала, что «краденый шлык», скинула – и осталась ни с чем.

13 Обманула.
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Лиса и журавль

 
Лиса с журавлем подружилась, даже покумилась с ним у кого-то на родинах.
Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости: «При-

ходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я как тебя угощу!» Идет журавль на званый пир, а лиса
наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и потчевает: «Покушай, мой голуб-
чик-куманек! Сама стряпала». Журавль хлоп-хлоп носом, стучал, стучал, ничего не попадает!
А лисица в это время лижет себе да лижет кашу, так всю сама и скушала.

Каша съедена; лисица говорит: «Не бессудь, любезный кум! Больше потчевать нечем». –
«Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости».

На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, наклал в кувшин с малым
горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка! Право, больше нечем потчевать».
Лиса начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет его, и понюхает-то, все
ничего не достанет! Не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюет себе да клюет, пока все
поел. «Ну, не бессудь, кума! Больше угощать нечем». Взяла лису досада, думала, что наестся
на целую неделю, а домой пошла как несолоно хлебала. Как аукнулось, так и откликнулось! С
тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.
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Колобок14

 
Жил-был старик со старухою. Просит старик: «Испеки, старуха, колобок». – «Из чего

печь-то? Муки нету». – «Э-эх, старуха! По коробу15 поскреби, по сусеку16 помети; авось муки
и наберется».

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки при-
горшни с две. Замесила на сметане, изжарила в масле и положила на окошечко постудить.

Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился – с окна на лавку, с лавки на пол, по
полуда к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со
двора за ворота, дальше и дальше.

Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц: «Колобок, колобок! Я тебя съем». –
«Не ешь меня, косой зайчик! Я тебе песенку спою», – сказал колобок и запел:

Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон,
Да в масле пряжон.17

На окошке стужон;
Я у дедушки ушел,
Я у бабушки ушел,
У тебя, зайца, не хитро уйти!

И покатился себе дальше; только заяц его и видел!..
Катится колобок, а навстречу ему волк: «Колобок, колобок! Я тебя съем!» – «Не ешь

меня, серый волк! Я тебе песенку спою!»

Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон,
Да в масле пряжон,
На окошке стужон;
Я у дедушки ушел,
Я у бабушки ушел,
Я у зайца ушел,
У тебя, волка, не хитро уйти!

И покатился себе дальше; только волк его и видел!..
Катится колобок, а навстречу ему медведь: «Колобок, колобок! Я тебя съем». – «Где тебе,

косолапому съесть меня!»

Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон,

14 Сдобная, пресная лепешка.
15 Ящик с замком для поклажи.
16 Засек, закром.
17 Жарен.
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Да в масле пряжон,
На окошке стужон;
Я у дедушки ушел,
Я у бабушки ушел,
Я у зайца ушел,
Я у волка ушел,
У тебя, медведь, не хитро уйти!

И опять укатился; только медведь его и видел!..
Катится, катится колобок, а навстречу ему лиса: «Здравствуй, колобок! Какой ты хоро-

шенький». А колобок запел:

Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон,
Да в масле пряжон,
На окошке стужон;
Я у дедушки ушел,
Я у бабушки ушел,
Я у зайца ушел,
Я у волка ушел,
У медведя ушел,
У тебя, лиса, и подавно уйду!

«Какая славная песенка! – сказала лиса. – Но ведь я, колобок, стара стала, плохо слышу;
сядь-ка на мою мордочкуда пропой еще разок погромче». Колобок вскочил лисе на мордочку
и запел ту же песню. «Спасибо, колобок! Славная песенка, еще бы послушала! Сядь-ка на мой
язычок да пропой в последний разок», – сказала лиса и высунула свой язык; колобок сдуру
прыг ей на язык, а лиса – ам его! и скушала.
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Кот, петух и лиса

 
Жил-был старик, у него были кот да петух. Старик ушел в лес на работу, кот унес ему

есть, а петуха оставили стеречь дом. На ту пору пришла лиса.

Кикереку-петушок,
Золотой гребешок!
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.

Так лиса пела, сидя под окном. Петух выставил окошко, высунул головку и посмотрел:
кто тут поет? Лиса схватила петуха в когти и понесла его в гости. Петух закричал: «Понесла
меня лиса, понесла петуха за темные леса, в далекие страны, в чужие земли, за тридевять
земель, в тридцатое царство, в тридесятое государство. Кот Котонаевич, отыми меня!» Кот
в поле услыхал голос петуха, бросился в погоню, достиг лису, отбил петуха и принес домой.
«Мотри18 ты, Петя-петушок, – говорит ему кот, – не выглядывай в окошко, не верь лисе; она
съест тебя и косточек не оставит».

Старик опять ушел в лес на работу, а кот унес ему есть. Старик, уходя, заказывал петуху
беречь дом и не выглядывать в окошко. Но лисица стерегла, ей больно хотелось скушать
петушка; пришла она к избушке и запела:

Кикереку-петушок,
Золотой гребешок,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку,
Дам и зернышков.

Петух ходил по избе да молчал. Лиса снова запела песенку и бросила в окно горошку.
Петух съел горошек и говорит: «Нет, лиса, не обманешь меня! Ты хочешь меня съесть и косто-
чек не оставишь». – «Полно ты, Петя-петушок! Стану ли я есть тебя! Мне хотелось, чтоб ты у
меня погостил, моего житья-бытья посмотрел и на мое добро поглядел!» – и снова запела:

Кикереку-петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головка!
Выгляни в окошко,
Я дала тебе горошку,
Дам и зернышков.

Петух лишь выглянул в окошко, как лиса его в когти. Петух лихим матом закричал:
«Понесла меня лиса, понесла петуха за темные леса, за дремучие боры, по крутым береж-
кам, по высоким горам; хочет лиса меня съести и косточек не оставити!» Кот в поле услыхал,
пустился в догоню, петуха отбил и домой принес: «Не говорил ли я тебе: не открывай окошка,
не выглядывай в окошко, съест тебя лиса и косточек не оставит. Мотри, слушай меня! Мы
завтра дальше пойдем».

18 Смотри.
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Вот опять старик на работе, а кот ему хлеба унес. Лиса подкралась под окошко, ту же
песенку запела; три раза пропела, а петух все молчал. Лиса говорит: «Что это, уж ныне Петя
нем стал!» – «Нет, лиса, не обманешь меня, не выгляну в окошко». Лиса побросала в окошко
горошку и пшенички и снова запела:

Кикереку-петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головка!
Выгляни в окошко,
У меня-то хоромы большие,
В каждом углу
Пшенички по мерочке:
Ешь – сыт, не хочу!

Потом прибавила: «Да посмотрел бы ты, Петя, сколько у меня редкостей! Да покажись
же ты, Петя! Полно, не верь коту. Если бы я съести хотела тебя, то давно бы съела; а то, вишь, я
тебя люблю, хочу тебе свет показать, уму-разуму тебя наставить и научить, как нужно жить. Да
покажись же ты, Петя, вот я за угол уйду!» – и к стене ближе притаилась. Петух на лавку скочил
и смотрел издалека; хотелось ему узнать, ушла ли лиса. Вот он высунул головку в окошко, а
лиса его в когти и была такова.

Петух ту же песню запел; но кот его не слыхал. Лиса унесла петуха и за ельничком съела,
только хвост да перья ветром разнесло. Кот со стариком пришли домой и петуха не нашли;
сколько ни горевали, а после сказали: «Вот каково не слушаться!»
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Волк и коза

 
Жила-была коза, сделала себе в лесу избушку и нарожала деток. Часто уходила коза в

бор искать корму; как только уйдет, козлятки запрут за нею избушку, а сами никуда не выхо-
дят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет: «Козлятушки, детятушки! Отопритеся, отво-
ритеся! А я, коза, в бору была; ела траву шелковую, пила воду студеную. Бежит молоко по
вымечку, из вымечка в копытечко, из копытечка в сыру землю!» Козлятки тотчас отопрут
двери и впустят мать. Она покормит их и опять уйдет в бор, а козлятки запрутся крепко-
накрепко.

Волк все это и подслушал; выждал время, и только коза в бор, он подошел к избушке и
закричал своим толстым голосом: «Вы, детушки, вы, батюшки, отопритеся, отворитеся! Ваша
мать пришла, молока принесла, полны копытца водицы!» А козлятки отвечают: «Слышим,
слышим – не матушкин голосок! Наша матушка поет тонким голоском и не так причитает».
Волк ушел и спрятался. Вот приходит коза и стучится: «Козлятушки, детятушки! Отопритеся,
отворитеся! А я, коза, в бору была; ела траву шелковую, пила воду студеную. Бежит молоко по
вымечку, из вымечка в копытечко, из копытечка в сыру землю!»

Козлятки впустили мать и рассказали ей, как приходил к ним бирюк и хотел их поесть.
Коза покормила их и, уходя в бор, строго-настрого наказала: коли придет кто к избушке и
станет проситься толстым голосом и не переберет всего, что она им причитывает, – того ни
за что не впускать в двери. Только что ушла коза, волк прибежал к избе, постучался и начал
причитывать тоненьким голоском: «Козлятушки, детятушки! Отопритеся, отворитеся! А я,
коза, в бору была; ела траву шелковую, пила воду студеную. Бежит молоко по вымечку, из
вымечка в копытечко, из копытечка в сыру землю!» Козлятки отперли двери, волк вбежал в
избу и всех поел, только один козленочек схоронился, в печь улез.

Приходит коза; сколько ни причитывала – никто ей не отзывается. Подошла поближе к
дверям и видит, что все отворено; в избу – а там все пусто; заглянула в печь и нашла одного
детища. Как узнала коза о своей беде, села она на лавку, зачала горько плакать и припевать: «Ох
вы, детушки мои, козлятушки! На что отпиралися-отворялися, злому волку доставалися? Он
вас всех поел и меня, козу, со великим горем, со кручиной сделал». Услышал это волк, входит в
избушку и говорит козе: «Ах ты, кума, кума! Что ты на меня грешишь? Неужли-таки я сделаю
это! Пойдем в лес погуляем». – «Нет, кум, не до гулянья». – «Пойдем!» – уговаривает волк.

Пошли они в лес, нашли яму, а в этой яме разбойники кашицу недавно варили, и оста-
валось в ней еще довольно-таки огня. Коза говорит волку: «Кум, давай попробуем, кто пере-
прыгнет через эту яму?» Стали прыгать. Волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму; брюхо
у него от огня лопнуло, и козлятки выбежали оттуда да прыг к матери. И стали они жить да
поживать, ума наживать, а лиха избывать.
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Волк-дурень

 
В одной деревне жил-был мужик, у него была собака; смолоду сторожила она весь дом,

а как пришла тяжелая старость – и брехать перестала. Надоела она хозяину; вот он собрался,
взял веревку, зацепил собаку за шею и повел ее в лес; привел к осине и хотел было удавить,
да как увидел, что у старого пса текут по морде горькие слезы, ему и жалко стало: смиловался,
привязал собаку к осине, а сам отправился домой.

Остался бедный пес в лесу и начал плакать и проклинать свою долю. Вдруг идет из-
за кустов большущий волк, увидал его и говорит: «Здравствуй, пестрый кобель! Долгонько
поджидал тебя в гости. Бывало, ты прогонял меня от своего дому; а теперь сам ко мне попался:
что захочу, то над тобой и сделаю. Уж я тебе за все отплачу!» – «А что хочешь ты, серый
волчок, надо мною сделать?» – «Да немного: съем тебя со всей шкурой и с костями». – «Ах ты,
глупый серый волк! С жиру сам не знаешь, что делаешь; таки после вкусной говядины станешь
ты жрать старое и худое песье мясо? Зачем тебе понапрасну ломать надо мною свои старые
зубы? Мое мясо теперь словно гнилая колода. А вот я лучше тебя научу: поди-ка да принеси
мне пудика три хорошей кобылятинки, поправь меня немножко, да тогда и делай со мною что
угодно».

Волк послушал кобеля, пошел и притащил ему половину кобылы: «Вот тебе и говядинка!
Смотри поправляйся». Сказал и ушел. Собака стала прибирать мясцо и все поела. Через два
дня приходит серый дурак и говорит кобелю: «Ну, брат, поправился али нет?» – «Маленько
поправился; коли б еще принес ты мне какую-нибудь овцу, мое мясо сделалось бы не в при-
мер слаще!» Волк и на то согласился, побежал в чистое поле, лег в лощине и стал караулить,
когда погонит пастух свое стадо. Вот пастух и гонит стадо; волк повысмотрел из-за куста овцу,
которая пожирнее да побольше, вскочил и бросился на нее: ухватил за шиворот и потащил к
собаке. «Вот тебе овца, поправляйся!»

Стала собака поправляться, съела овцу и почуяла в себе силу. Пришел волк и спрашивает:
«Ну что, брат, каков теперь?» – «Еще немножко худ. Вот когда б ты принес мне какого-нибудь
кабана, так я бы разжирел, как свинья!» Волк добыл и кабана, принес и говорит: «Это моя
последняя служба! Через два дня приду к тебе в гости». – «Ну ладно, – думает собака, – я с
тобою поправлюсь». Через два дня идет волк к откормленному псу, а пес завидел и стал на
него брехать. «Ах ты, мерзкий кобель, – сказал серый волк, – смеешь ты меня бранить?» –
и тут же бросился на собаку и хотел ее разорвать. Но собака собралась уже с силами, стала с
волком в дыбки и начала его так потчевать, что с серого только космы летят. Волк вырвался,
да бежать скорее: отбежал далече, захотел остановиться, да как услышал собачий лай – опять
припустил. Прибежал в лес, лег под кустом и начал зализывать свои раны, что дались ему от
собаки. «Ишь как обманул мерзкий кобель! – говорит волк сам с собою. – Постой же, теперь
кого ни попаду, уж тот из моих зубов не вырвется!»

Зализал волк раны и пошел за добычей. Смотрит, на горе стоит большой козел; он к нему,
и говорит: «Козел, а козел! Я пришел тебя съесть». – «Ах ты, серый волк! Для чего станешь
ты понапрасну ломать об меня свои старые зубы? А ты лучше стань под горою и разинь свою
широкую пасть; я разбегусь да таки прямо к тебе в рот, ты меня и проглотишь!» Волк стал под
горою и разинул свою широкую пасть, а козел себе на уме, полетел с горы как стрела, ударил
волка в лоб, да так крепко, что он с ног свалился. А козел и был таков! Часа через три очнулся
волк, голову так и ломит ему от боли. Стал он думать: проглотил ли он козла или нет? Думал-
думал, гадал-гадал. «Коли бы я съел козла, у меня брюхо-то было бы полнехонько; кажись, он,
бездельник, меня обманул! Ну, уж теперь я буду знать, что делать!»

Сказал волк и пустился к деревне, увидал свинью с поросятами и бросился было схватить
поросенка; а свинья не дает. «Ах ты, свиная харя! – говорит ей волк. – Как смеешь грубить? Да
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я и тебя разорву и твоих поросят за один раз проглочу». А свинья отвечала: «Ну, до сей поры
не ругала я тебя; а теперь скажу, что ты большой дурачина!» – «Как так?» – «А вот как! Сам
ты, серый, посуди: как тебе есть моих поросят? Ведь они недавно родились. Надо их обмыть.
Будь ты моим кумом, а я твоей кумою, станем их, малых детушек, крестить». Волк согласился.

Вот хорошо, пришли они к большой мельнице. Свинья говорит волку «Ты, любезный
кум, становись по ту сторону заставки, где воды нету, а я пойду, стану поросят в чистую воду
окунать да тебе по одному подавать». Волк обрадовался, думает: вот когда попадет в зубы
добыча-то! Пошел серый дурак под мост, а свинья тотчас схватила заставку зубами, подняла
и пустила воду. Вода как хлынет, и потащила за собой волка, и почала его вертеть. А свинья
с поросятами отправилась домой: пришла, наелась и с детками на мягкую постель спать пова-
лилась.

Узнал серый волк лукавство свиньи, насилу кое-как выбрался на берег и пошел с голод-
ным брюхом рыскать по лесу. Долго издыхал он с голоду, не вытерпел, пустился опять к деревне
и увидел: лежит около гумна какая-то падла. «Хорошо, – думает, – вот придет ночь, наемся хоть
этой падлы». Нашло на волка неурожайное время, рад и падлою поживиться! Все лучше, чем
с голоду зубами пощелкивать да по-волчьи песенки распевать. Пришла ночь; волк пустился к
гумну и стал уписывать падлу. Но охотник уж давно его поджидал и приготовил для приятеля
пару хороших орехов;19 ударил он из ружья, и серый волк покатился с разбитой головою. Так
и скончал свою жизнь серый волк!

19 То есть пуль.
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Медведь

 
Жил-был старик да старуха, детей у них не было. Старуха и говорит старику: «Старик,

сходи по дрова». Старик пошел по дрова; попал ему навстречу медведь и сказывает: «Старик,
давай бороться». Старик взял да и отсек медведю топором лапу; ушел домой с лапой и отдал
старухе: «Вари, старуха, медвежью лапу». Старуха сейчас взяла, содрала кожу, села на нее и
начала щипать шерсть, а лапу поставила в печь вариться. Медведь ревел-ревел, надумался и
сделал себе липовую лапу; идет к старику на деревяшке и поет:

Скрипи, нога,
Скрипи, липовая!
И вода-то спит,
И земля-то спит,
И по селам спят,
По деревням спят;
Одна баба не спит,
На моей коже сидит,
Мою шерстку прядет,
Мое мясо варит,
Мою кожу сушит.

В те поры20 старик и старуха испугались. Старик спрятался на полати под корыто, а ста-
руха на печь под черные рубахи. Медведь взошел в избу; старик со страху кряхтит под коры-
том, а старуха закашляла. Медведь нашел их, взял да и съел.

20 Тогда.
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Коза

 
Сидит козел да плачет: он послал козу за орехами; она пошла и пропала.
Вот козел и запел:

Нет козы с орехами,
Нет козы с калеными!
Добро же, коза! Пошлю на тя волки.
Волки нейдут козы гнать:
Нет козы с орехами,
Нет козы с калеными!
Добро же, волки! Пошлю на вас медведя.
Медведь нейдет волков драть,
Волки нейдут козы гнать:
Нет козы с орехами,
Нет козы с калеными!
Добро же, медведь! Пошлю на тя люд.
Люди нейдут медведь стрелять,
Медведь нейдет волков драть,
Волки нейдут козы гнать:
Нет козы с орехами,
Нет козы с калеными!
Добро же, люди! Пошлю на вас дубье.
Дубье нейдет людей бить,
Люди нейдут медведь стрелять,
Медведь нейдет волков драть,
Волки нейдут козы гнать:
Нет козы с орехами,
Нет козы с калеными!
Добро же, дубье! Пошлю на тя топор.
Топор нейдет дубье рубить,
Дубье нейдет людей бить,
Люди нейдут медведь стрелять,
Медведь нейдет волков драть,
Волки нейдут козы гнать:
Нет козы с орехами,
Нет козы с калеными!
Добро же, топор! Пошлю на тя камень.
Камень нейдет топор тупить,
Топор нейдет дубье рубить,
Дубье нейдет людей бить,
Люди нейдут медведь стрелять,
Медведь нейдет волков драть,
Волки нейдут козы гнать:
Нет козы с орехами,
Нет козы с калеными!
Добро же, камень! Пошлю на тя огонь.
Огонь нейдет камень палить,
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Камень нейдет топор тупить,
Топор нейдет дубье рубить,
Дубье нейдет людей бить,
Люди нейдут медведь стрелять,
Медведь нейдет волков драть,
Волки нейдут козы гнать:
Нет козы с орехами,
Нет козы с калеными!
Добро же, огонь! Пошлю на тя воду.
Вода нейдет огонь лить,
Огонь нейдет камень палить,
Камень нейдет топор тупить,
Топор нейдет дубье рубить,
Дубье нейдет людей бить,
Люди нейдут медведь стрелять,
Медведь нейдет волков драть,
Волки нейдут козы гнать:
Нет козы с орехами,
Нет козы с калеными!
Добро же, вода! Пошлю на тя бурю.
Буря пошла воду гнать,
Вода пошла огонь лить,
Огонь пошел камень палить,
Камень пошел топор тупить,
Топор пошел дубье рубить,
Дубье пошло людей бить,
Люди пошли медведь стрелять,
Медведь пошел волков драть,
Волки пошли козу гнать:
Вот коза с орехами,
Вот коза с калеными!
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Медведь и петух

 
Был у старика сын дурак. Просит дурак, чтобы отец его женил: «А если не женишь – всю

печку разломаю!» – «Как я тебя женю? У нас денег нету». – «Денег нету, да есть вол; продай
его на бойню». Вол услыхал, в лес убежал. Дурак опять пристает к отцу «Жени меня, не то всю
печку разломаю!» Отец говорит: «Рад бы женить, да денег нету». – «Денег нету, да есть баран;
продай его на бойню». Баран услыхал, в лес убежал. Дурак от отца не отходит: «жени меня»,
да и только. «Я же тебе говорю, что денег нет!» – «Денег нету, да есть петух; заколи его, испеки
пирог и продай». Петух услыхал, в лес улетал.

Вол, баран и петух сошлись все вместе и выстроили себе в лесу избушку. Медведь узнал
про то, захотел их съесть и пришел к избушке. Петух увидал его и запрыгал по насести; машет
крыльями и кричит: «Куда-куда-куда! Да подайте мне его сюда; я  ногами стопчу, топором
срублю! И ножишко здесь, и гужишко здесь, и зарежем здесь, и повесим здесь!» Медведь испу-
гался и пустился назад, бежал-бежал, от страху упал и умер. Дурак пошел в лес, нашел мед-
ведя, снял с него шкуру и продал; на эти деньги и женили дурака. Вол, баран и петух из лесу
домой пришли.
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Кочет и курица

 
Жили курочка с кочетком, и пошли они в лес по орехи. Пришли к орешне; кочеток залез

на орешню рвать орехи, а курочку оставил на земле подбирать орехи: кочеток кидает, а курочка
подбирает. Вот кинул кочеток орешек, и попал курочке в глазок, и вышиб глазок. Курочка
пошла – плачет. Вот едут бояре и спрашивают: «Курочка, курочка! Что ты плачешь?» – «Мне
кочеток вышиб глазок».  – «Кочеток, кочеток! На что ты курочке вышиб глазок?»  – «Мне
орешня портки раздрала». – «Орешня, орешня! На что ты кочетку портки раздрала?» – «Меня
козы подглодали». – «Козы, козы! На что вы орешню подглодали?» – «Нас пастухи не бере-
гут». – «Пастухи, пастухи! Что вы коз не берегете?» – «Нас хозяйка блинами не кормит». –
«Хозяйка, хозяйка! Что ты пастухов блинами не кормишь?» – «У меня свинья опару про-
лила». – «Свинья, свинья! На что ты у хозяйки опару пролила?» – «У меня волк поросенчика
унес». – «Волк, волк! На что ты у свиньи поросенчика унес?» – «Я есть захотел, мне бог пове-
лел».
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Смерть петушка

 
Ходят курица с петухом на поповом гумне. Подавился петушок бобовым зёрнятком.
Курочка сжалёлась, пошла к речке просить воды.
Речка говорит: «Поди к липке, проси листа, тогда и дам воды!» – «Липка, липка! Дай

листу: лист нести к речке, речка даст воды, воду нести к петушку, – подавился петушок бобо-
вым зёрнятком: ни спыши́т,21 ни сдыши́т, ровно мертвый лежит!»

Липка сказала: «Поди к девке, проси нитки: в те поры дам ли́ста!» – «Девка, девка! Дай
нитки, нитки нести к липке, липка даст листу, лист нести к речке, речка даст воды, воду нести
к петушку, – подавился петушок бобовым зёрнятком: ни спыши́т, ни сдыши́т, ровно мертвый
лежит!»

Девка говорит: «Поди к корове, проси молока; в те поры дам нитки». Пришла курочка к
корове: «Корова, корова! Дай молока, молоко нести к девке, девка даст нитки, нитки нести к
липке, липка даст листу, лист нести к речке, речка даст воды, воду нести к петушку, – подавился
петушок бобовым зёрнятком: ни спыши́т, ни сдыши́т, ровно мертвый лежит!»

Корова говорит: «Поди, курочка, к сенокосам,22 попроси у них сена; в  те поры дам
молока». Пришла курочка к сенокосам: «Сенокосы, сенокосы! Дайте сена, сено нести к корове,
корова даст молока, молоко нести к девке, девка даст нитки, нитки нести к липке, липка даст
листу, лист нести к речке, речка даст воды, воду нести к петушку, – подавился петушок бобо-
вым зёрнятком: ни спыши́т, ни сдыши́т, ровно мертвый лежит!»

Сенокосы говорят: «Поди, курочка, к кузнецам, чтобы сковали косу». Пришла курочка
к кузнецам: «Кузнецы, кузнецы! Скуйте мне косу, косу нести к сенокосам, сенокосы дадут
сена, сено нести к корове, корова даст молока, молоко нести к девке, девка даст нитки, нитки
нести к липке, липка даст листу, лист нести к речке, речка даст воды, воду нести к петушку, –
подавился петушок бобовым зёрнятком: ни спыши́т, ни сдыши́т, ровно мертвый лежит!»

Кузнецы сказали: «Иди, курочка, к лаянам,23 проси у них уголья; в те поры скуем тебе
косу». Пришла курочка к лаянам: «Лаяна, лаяна! Дайте уголья, уголье нести к кузнецам, куз-
нецы скуют косу, косу нести к сенокосам, сенокосы дадут сена, сено нести к корове, корова
даст молока, молоко нести к девке, девка даст нитки, нитки нести к липке, липка даст листу,
лист нести к речке, речка даст воды, воду нести к петушку, – подавился петушок бобовым
зёрнятком: ни спыши́т, ни сдыши́т, ровно мертвый лежит!»

Дали лаяна уголья; снесла курочка уголье к кузнецам, кузнецы сковали косу; снесла косу
к сенокосам, сенокосы накосили сена; снесла сено к корове, корова дала молока; снесла молоко
к девке, девка дала нитки; снесла нитки к липке, липка дала листу; снесла лист к речке, речка
дала воды; снесла воду к петушку: он лежит, ни спыши́т, ни сдыши́т, подавился на поповом
гумне бобовым зёрнятком!

21 Пыша́ь – дышать.
22 Т. е. косцам.
23 Лаяна – жители деревни Ла́и, которая стоит при речке того же имени (Лая), впадающей в Северную Двину. Они зани-

маются приготовлением угля для портовых кузниц.
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Курочка

 
Жил-был старик со старушкою, у них была курочка-татарушка, снесла яичко в куте под

окошком: пестро, востро, костяно, мудрено! Положила на полочку; мышка шла, хвостиком
тряхнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик плачет, старуха возрыдает, в печи пылает,
верх на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась. Идет просвирня, спрашивает: что
они так плачут? Старики начали пересказывать: «Как нам не плакать? Есть у нас курочка-
татарушка, снесла яичко в куте под окошком: пестро, востро, костяно, мудрено! Положила на
полочку; мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко и разбилось! Я, старик, плачу,
старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась».
Просвирня как услыхала – все просвиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает
у просвирни: зачем она просвиры побросала?

Она пересказала ему все горе; дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола.
Идет поп, спрашивает у дьячка: зачем колокола перебил? Дьячок пересказал все горе попу, а
поп побегал, все книги изорвал.
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Журавль и цапля

 
Летала сова – веселая голова; вот она летала-летала и села, да хвостиком повертела, да

по сторонам посмотрела и опять полетела; летала-летала и села, хвостиком повертела, да по
сторонам посмотрела… Это присказка, сказка вся впереди.

Жили-были на болоте журавль да цапля, построили себе по концам избушки. Журавлю
показалось скучно жить одному, и задумал он жениться. «Дай пойду посватаюсь на цапле!»

Пошел журавль – тяп, тяп! Семь верст болото месил; приходит и говорит: «Дома ли
цапля?» – «Дома». – «Выдь за меня замуж». – «Нет, журавль, нейду за тя замуж: у тебя ноги
долги, платье коротко, сам худо летаешь, и кормить-то меня тебе нечем! Ступай прочь, долго-
вязый!» Журавль как не солоно похлебал, ушел домой.

Цапля после раздумалась и сказала: «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля».
Приходит к журавлю и говорит: «Журавль, возьми меня замуж!» – «Нет, цапля, мне тебя не
надо! Не хочу жениться, не беру тебя замуж. Убирайся!» – Цапля заплакала со стыда и воро-
тилась назад.

Журавль раздумался и сказал: «Напрасно не взял за себя цаплю; ведь одному-то скучно.
Пойду теперь и возьму ее замуж». Приходит и говорит: «Цапля! Я вздумал на тебе жениться;
поди за меня». – «Нет, журавль, нейду за тя замуж!» Пошел журавль домой.

Тут цапля раздумалась: «Зачем отказала? Что одной-то жить? Лучше за журавля пойду!»
Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один на другом
свататься, да никак не женятся.
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Золотая рыбка

 
На море на океане, на острове на Буяне стояла небольшая ветхая избушка; в той избушке

жили старик да старуха. Жили они в великой бедности; старик сделал сеть и стал ходить на
море да ловить рыбу: тем только и добывал себе дневное пропитание. Раз как-то закинул старик
свою сеть, начал тянуть, и показалось ему так тяжело, как доселева никогда не бывало: еле-еле
вытянул. Смотрит, а сеть пуста; всего-навсего одна рыбка попалась, зато рыбка не простая –
золотая. Возмолилась ему рыбка человечьим голосом: «Не бери меня, старичок! Пусти лучше
в сине море; я тебе сама пригожусь: что пожелаешь, то и сделаю». Старик подумал-подумал и
говорит: «Мне ничего от тебя не надобно: ступай гуляй в море!»

Бросил золотую рыбку в воду и воротился домой. Спрашивает его старуха: «Много ли
поймал, старик?» – «Да всего-навсего одну золотую рыбку, и ту бросил в море; крепко она
возмолилась: отпусти, говорила, в сине море; я тебе в пригоду стану: что пожелаешь, все сде-
лаю! Пожалел я рыбку, не взял с нее выкупу, даром на волю пустил». – «Ах ты, старый черт!
Попалось тебе в руки большое счастье, а ты и владать не сумел».

Озлилась старуха, ругает старика с утра до вечера, не дает ему спокоя: «Хоть бы хлеба у
ней выпросил! Ведь скоро сухой корки не будет; что жрать-то станешь?» Не выдержал старик,
пошел к золотой рыбке за хлебом; пришел на море и крикнул громким голосом: «Рыбка, рыбка!
Стань в море хвостом, ко мне головой». Рыбка приплыла к берегу: «Что тебе, старик, надо?» –
«Старуха осерчала, за хлебом прислала». – «Ступай домой, будет у вас хлеба вдоволь». Воро-
тился старик: «Ну что, старуха, есть хлеб?» – «Хлеба-то вдоволь; да вот беда: корыто расколо-
лось, не в чем белье мыть; ступай к золотой рыбке, попроси, чтоб новое дала».

Пошел старик на море: «Рыбка, рыбка! Стань в море хвостом, ко мне головой». При-
плыла золотая рыбка: «Что тебе надо, старик?» – «Старуха прислала, новое корыто просит». –
«Хорошо, будет у вас и корыто». Воротился старик, – только в дверь, а старуха опять на него
накинулась: «Ступай,  – говорит,  – к золотой рыбке, попроси, чтоб новую избу построила;
в нашей жить нельзя, того и смотри что развалится!» Пошел старик на море: «Рыбка, рыбка!
Стань в море хвостом, ко мне головой». Рыбка приплыла, стала к нему головой, в море хвостом
и спрашивает: «Что тебе, старик, надо?» – «Построй нам новую избу; старуха ругается, не дает
мне спокою; не хочу, говорит, жить в старой избушке: она того и смотри вся развалится!» –
«Не тужи, старик! Ступай домой да молись богу, все будет сделано».

Воротился старик – на его дворе стоит изба новая, дубовая, с вырезными узорами. Выбе-
гает к нему навстречу старуха, пуще прежнего сердится, пуще прежнего ругается: «Ах ты, ста-
рый пес! Не умеешь ты счастьем пользоваться. Выпросил избу и, чай, думаешь – дело сделал!
Нет, ступай-ка опять к золотой рыбке да скажи ей: не хочу я быть крестьянкою, хочу быть вое-
водихой, чтоб меня добрые люди слушались, при встречах в пояс кланялись». Пошел старик
на море, говорит громким голосом: «Рыбка, рыбка! Стань в море хвостом, ко мне головой».
Приплыла рыбка, стала в море хвостом, к нему головой: «Что тебе, старик, надо?» Отвечает
старик: «Не дает мне старуха спокою, совсем вздурилась: не хочет быть крестьянкою, хочет
быть воеводихой». – «Хорошо, не тужи! Ступай домой да молись богу, все будет сделано».

Воротился старик, а вместо избы каменный дом стоит, в три этажа выстроен; по двору
прислуга бегает, на кухне повара стучат, а старуха в дорогом парчовом платье на высоких крес-
лах сидит да приказы отдает. «Здравствуй, жена!» – говорит старик. «Ах ты, невежа этакой! Как
смел обозвать меня, воеводиху, своею женою? Эй, люди! Взять этого мужичонка на конюшню и
отодрать плетьми как можно больнее». Тотчас прибежала прислуга, схватила старика за шиво-
рот и потащила в конюшню; начали конюхи угощать его плетьми, да так угостили, что еле на
ноги поднялся. После того старуха поставила старика дворником; велела дать ему метлу, чтоб
двор убирал, а кормить и поить его на кухне. Плохое житье старику: целый день двор убирай,
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а чуть где нечисто – сейчас на конюшню! «Экая ведьма! – думает старик. – Далось ей счастье,
а она как свинья зарылась, уж и за мужа меня не считает!»

Ни много, ни мало прошло времени, придокучило старухе быть воеводихой, потребовала
к себе старика и приказывает: «Ступай, старый черт, к золотой рыбке, скажи ей: не хочу я быть
воеводихой, хочу быть царицею». Пошел старик на море: «Рыбка, рыбка! Стань в море хво-
стом, ко мне головой». Приплыла золотая рыбка: «Что тебе, старик, надо?» – «Да что, вздури-
лась моя старуха пуще прежнего: не хочет быть воеводихой, хочет быть царицею». – «Не тужи!
Ступай домой да молись богу, все будет сделано». Воротился старик, а вместо прежнего дома
высокий дворец стоит под золотою крышею; кругом часовые ходят да ружьями выкидывают;
позади большой сад раскинулся, а перед самым дворцом – зеленый луг; на лугу войска собраны.
Старуха нарядилась царицею, выступила на балкон с генералами да с боярами и начала делать
тем войскам смотр и развод: барабаны бьют, музыка гремит, солдаты «ура» кричат!

Ни много, ни мало прошло времени, придокучило старухе быть царицею, велела разыс-
кать старика и представить пред свои очи светлые. Поднялась суматоха, генералы суетятся,
бояре бегают: «Какой-такой старик?» Насилу нашли его на заднем дворе, повели к царице.
«Слушай, старый черт! – говорит ему старуха. – Ступай к золотой рыбке да скажи ей: не хочу
быть царицею, хочу быть морскою владычицей, чтобы все моря и все рыбы меня слушались».
Старик было отнекиваться; куда тебе! коли не пойдешь – голова долой! Скрепя сердце пошел
старик на море, пришел и говорит: «Рыбка, рыбка! Стань в море хвостом, ко мне головой».
Золотой рыбки нет как нет! Зовет старик в другой раз – опять нету! Зовет в третий раз – вдруг
море зашумело, взволновалося; то было светлое, чистое, а тут совсем почернело. Приплывает
рыбка к берегу: «Что тебе, старик, надо?» – «Старуха еще пуще вздурилася; уж не хочет быть
царицею, хочет быть морскою владычицей, над всеми водами властвовать, над всеми рыбами
повелевать».

Ничего не сказала старику золотая рыбка, повернулась и ушла в глубину моря. Старик
воротился назад, смотрит и глазам не верит: дворца как не бывало, а на его месте стоит неболь-
шая ветхая избушка, а в избушке сидит старуха в изодранном сарафане. Начали они жить по-
прежнему, старик опять принялся за рыбную ловлю; только как часто ни закидывал сетей в
море, не удалось больше поймать золотой рыбки.
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Жадная старуха

 
Жил старик со старухою; пошел в лес дрова рубить. Сыскал старое дерево, поднял топор

и стал рубить. Говорит ему дерево: «Не руби меня, мужичок! Что тебе надо, все сделаю». – «Ну,
сделай, чтобы я богат был». – «Ладно; ступай домой, всего у тебя вдоволь будет». Воротился
старик домой – изба новая, словно чаша полная, денег куры не клюют, хлеба на десятки лет
хватит, а что коров, лошадей, овец – в три дня не сосчитать! «Ах, старик, откуда все это?» –
спрашивает старуха. «Да вот, жена, я такое дерево нашел – что ни пожелай, то и сделает».

Пожили с месяц; приелось старухе богатое житье, говорит старику: «Хоть живем мы
богато, да что в этом толку, коли люди нас не почитают! Захочет бурмистр, и тебя и меня на
работу погонит; а придерется, так и палками накажет. Ступай к дереву, проси, чтоб ты бурми-
стром был». Взял старик топор, пошел к дереву и хочет под самый корень рубить, «Что тебе
надо?» – спрашивает дерево. «Сделай, чтобы я бурмистром был». – «Хорошо, ступай с богом!»

Воротился домой, а его уж давно солдаты дожидают: «Где ты, – закричали, – старый черт,
шатаешься? Отводи скорей нам квартиру, да чтоб хорошая была. Ну-ну, поворачивайся!» А
сами тесаками его по горбу да по горбу. Видит старуха, что и бурмистру не всегда честь, и
говорит старику: «Что за корысть быть бурмистровой женою! Вот тебя солдаты прибили, а уж
о барине и говорить нечего: что захочет, то и сделает. Ступай-ка ты к дереву да проси, чтоб
сделало тебя барином, а меня барыней».

Взял старик топор, пошел к дереву, хочет опять рубить; дерево спрашивает: «Что тебе
надо, старичок?» – «Сделай меня барином, а старуху барыней». – «Хорошо, ступай с богом!»
Пожила старуха в барстве, захотелось ей большего, говорит старику: «Что за корысть, что я
барыня! Вот кабы ты был полковником, а я полковницей – иное дело, все бы нам завидовали».

Погнала старика снова к дереву; взял он топор, пришел и собирается рубить. Спрашивает
его дерево: «Что тебе надобно?» – «Сделай меня полковником, а старуху полковницей».  –
«Хорошо, ступай с богом!» Воротился старик домой, а его полковником пожаловали.

Прошло несколько времени, говорит ему старуха: «Велико ли дело – полковник! Гене-
рал захочет, под арест посадит. Ступай к дереву, проси, чтобы сделало тебя генералом, а меня
генеральшею». Пошел старик к дереву, хочет топором рубить. «Что тебе надобно?» – спра-
шивает дерево. «Сделай меня генералом, а старуху генеральшею». – «Хорошо, иди с богом!»
Воротился старик домой, а его в генералы произвели.

Опять прошло несколько времени, наскучило старухе быть генеральшею, говорит она
старику: «Велико ли дело – генерал! Государь захочет, в Сибирь сошлет. Ступай к дереву,
проси, чтобы сделало тебя царем, а меня царицею». Пришел старик к дереву, хочет топором
рубить. «Что тебе надобно?» – спрашивает дерево. «Сделай меня царем, а старуху царицею». –
«Хорошо, иди с богом!» Воротился старик домой, а за ним уж послы приехали: «Государь-де
помер, тебя на его место выбрали».

Не много пришлось старику со старухой нацарствовать; показалось старухе мало быть
царицею, позвала старика и говорит ему: «Велико ли дело – царь! Бог захочет, смерть нашлет,
и запрячут тебя в сырую землю. Ступай-ка ты к дереву да проси, чтобы сделало нас богами».

Пошел старик к дереву. Как услыхало оно эти безумные речи, зашумело листьями и в
ответ старику молвило: «Будь же ты медведем, а твоя жена медведицей». В ту ж минуту старик
обратился медведем, а старуха медведицей, и побежали в лес.
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Байка о щуке зубастой

 
В ночь на Иванов день родилась щука в Шексне, да такая зубастая, что боже упаси! Лещи,

окуни, ерши – все собрались глазеть на нее и дивовались такому чуду. Вода той порой в Шексне
всколыхалася; шел паром через реку, да чуть не затопился, а красные девки гуляли по берегу,
да все порассыпались. Экая щука родилась зубастая! И стала она расти не по дням, а по часам:
что день, то на вершок прибавится; и стала щука зубастая в Шексне похаживать да лещей,
окуней подавливать: издали увидит леща, да и хвать его зубами – леща как не бывало, только
косточки хрустят на зубах у щуки зубастой.

Экая оказия случилась в Шексне! Что делать лещам да окуням? Тошно приходит: щука
всех приест, прикорнает.24 Собралась вся мелкая рыбица, и стали думу думать, как перевести
щуку зубастую да такую торовастую. На совет пришел и Ерш Ершович и так наскоро взгол-
цыл:25 «Полноте думу думать да голову ломать, полноте мозг портить; а вот послушайте, что я
буду баять. Тошно нам всем тепере в Шексне; щука зубастая проходу не дает, всякую рыбу на
зуб берет! Не житье нам в Шексне, переберемтесь-ка лучше в мелкие речки жить – в Сизму,
Коному да Славенку; там нас никто не тронет, и будем жить припеваючи да деток наживаючи».

И поднялись все ерши, лещи, окуни из Шексны в мелкие речки Сизму, Коному да Сла-
венку. По дороге, как шли, хитрый рыбарь многих из ихней братьи изловил на удочку и сварил
забубённую ушицу, да тем, кажись, и заговелся. С тех пор в Шексне совсем мало стало мел-
кой рыбицы. Закинет рыбарь удочку в воду, да ничего не вытащит; когда-некогда попадется
стерлядка, да тем и ловле шабаш! Вот вам и вся байка о щуке зубастой да такой торовастой.
Много наделала плутовка хлопот в Шексне, да после и сама несдобровала; как не стало мелкой
рыбицы, пошла хватать червячков и попалась сама на крючок. Рыбарь сварил уху, хлебал да
хвалил: такая была жирная! Я там был, вместе уху хлебал, по усу текло, в рот не попало.

24 Погубит, изведет.
25 Го́лчить – говорить, кричать.
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Пузырь, соломинка и лапоть

 
Жили-были пузырь, соломина и лапоть; пошли они в лес дрова рубить, дошли до реки, не

знают: как через реку перейти? Лапоть говорит пузырю: «Пузырь, давай на тебе переплывем!» –
«Нет, лапоть, пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег, а мы перейдем по ней».
Соломинка перетянулась; лапоть пошел по ней, она и переломилась. Лапоть упал в воду, а
пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул!
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Репка

 
Посеял дедка репку; пошел репку рвать, захватился за репку: тянет-потянет, вытянуть не

может! Созвал дедка бабку; бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут!
Пришла внучка; внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не
можут! Пришла сучка; сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-
потянут, вытянуть не можут! Пришла нога (?). Нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку,
бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут! Пришла друга нога; друга
нога за ногу нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку,
тянут-потянут, вытянуть не можут! (и так далее до пятой ноги). Пришла пята нога. Пять ног
за четыре, четыре ноги за три, три ноги за две, две ноги за ногу, нога за сучку, сучка за внучку,
внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут: вытянули репку!
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Морозко

 
Жили-были старик да старуха. У старика со старухою было три дочери. Старшую дочь

старуха не любила (она была ей падчерица), почасту ее журила, рано будила и всю работу на
нее свалила. Девушка скотину поила-кормила, дрова и водицу в избу носила, печку топила,
обряды26 творила, избу мела и все убирала еще до свету; но старуха и тут была недовольна и
на Марфушу ворчала: «Экая ленивица, экая неряха! И голик-то не у места, и не так-то стоит,
и сорно-то в избе». Девушка молчала и плакала; она всячески старалась мачехе уноровить27 и
дочерям ее услужить; но сестры, глядя на мать, Марфушу во всем обижали, с нею вздорили28

и плакать заставляли: то им и любо было! Сами они поздно вставали, приготовленной водицей
умывались, чистым полотенцем утирались и за работу садились, когда пообедают. Вот наши
девицы росли да росли, стали большими и сделались невестами. Скоро сказка сказывается,
не скоро дело делается. Старику жалко было старшей дочери; он любил ее за то, что была
послушляная29 да работящая, никогда не упрямилась, что заставят, то и делала, и ни в чем
слова не перекорила;30 да не знал старик, чем пособить горю. Сам был хил, старуха ворчунья,
а дочки ее ленивицы и упрямицы.

Вот наши старики стали думу думать: старик – как бы дочерей пристроить, а старуха – как
бы старшую с рук сбыть. Однажды старуха и говорит старику: «Ну, старик, отдадим Марфушу
замуж». – «Ладно», – сказал старик и побрел себе на печь; а старуха вслед ему: «Завтра встань,
старик, ты пораньше, запряги кобылу в дровни и поезжай с Марфуткой; а ты, Марфутка, собери
свое добро в коробейку да накинь белую исподку:31 завтра поедешь в гости!» Добрая Марфуша
рада была такому счастью, что увезут ее в гости, и сладко спала всю ночку; поутру рано встала,
умылась, богу помолилась, все собрала, чередом уложила, сама нарядилась, и была девка –
хоть куды невеста! А дело-то было зимою, и на дворе стоял трескучий мороз.

Старик наутро, ни свет ни заря, запряг кобылу в дровни, подвел ко крыльцу; сам пришел
в избу, сел на коник и сказал: «Ну, я все изладил!» – «Садитесь за стол да жрите!» – сказала
старуха. Старик сел за стол и дочь с собой посадил; хлебница32 была на столе, он вынул чел-
пан33 и нарушал34 хлеба и себе и дочери. А старуха меж тем подала в блюде старых щей и ска-
зала: «Ну, голубка, ешь да убирайся, я вдоволь на тебя нагляделась! Старик, увези Марфутку
к жениху; да мотри, старый хрыч, поезжай прямой дорогой, а там сверни с дороги-то направо,
на бор, – знаешь, прямо к той большой сосне, что на пригорке стоит, и тут отдай Марфутку за
Морозка». Старик вытаращил глаза, разинул рот и перестал хлебать, а девка завыла. «Ну, что
тут нюни-то распустила! Ведь жених-то красавец и богач! Мотри-ка, сколько у него добра: все
елки, мянды35 и березы в пуху; житье-то завидное, да и сам он богатырь!»

Старик молча уклал пожитки, велел дочери накинуть шубняк36 и пустился в дорогу.
Долго ли ехал, скоро ли приехал – не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается.
Наконец доехал до бору, своротил с дороги и пустился прямо снегом по насту; забравшись в

26 Уборы, женские платья (Опыт обл. великор. словаря).
27 Приноровиться, прийтись по нраву.
28 Ссорились.
29 Послушная.
30 Не поперечила.
31 Чистую рубаху.
32 Круглая коробка, лукошко с крышкой для держания хлеба.
33 Непочатый каравай хлеба, пирог без начинки.
34 Нарезал.
35 Верхние слои сосны.
36 Крестьянская баранья шуба.
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глушь, остановился и велел дочери слезать, сам поставил под огромной сосной коробейку и
сказал: «Сиди и жди жениха, да мотри – принимай ласковее». А после заворотил лошадь – и
домой.

Девушка сидит да дрожит; озноб ее пробрал. Хотела она выть, да сил не было: одни зубы
только постукивают. Вдруг слышит: невдалеке Морозко на елке потрескивает, с елки на елку
поскакивает да пощелкивает. Очутился он и на той сосне, под коей девица сидит, и сверху
ей говорит: «Тепло ли те, девица?» – «Тепло, тепло, батюшко-Морозушко!» Морозко стал
ниже спускаться, больше потрескивать и пощелкивать. Мороз спросил девицу: «Тепло ли те,
девица? Тепло ли те, красная?» Девица чуть дух переводит, но еще говорит: «Тепло, Моро-
зушко! Тепло, батюшко!» Мороз пуще затрещал и сильнее защелкал и девице сказал: «Тепло
ли те, девица? Тепло ли те, красная? Тепло ли те, лапушка?» Девица окостеневала и чуть
слышно сказала: «Ой, тепло, голубчик Морозушко!» Тут Морозко сжалился, окутал девицу
шубами и отогрел одеялами.

Старуха наутро мужу говорит: «Поезжай, старый хрыч, да буди молодых!» Старик запряг
лошадь и поехал. Подъехавши к дочери, он нашел ее живую, на ней шубу хорошую, фату доро-
гую и короб с богатыми подарками. Не говоря ни слова, старик сложил все на воз, сел с дочерью
и поехал домой. Приехали домой, и девица бух в ноги мачехе. Старуха изумилась, как увидела
девку живую, новую шубу и короб белья. «Э, сука, не обманешь меня».

Вот спустя немного старуха говорит старику «Увези-ка и моих-то дочерей к жениху; он
их еще не так одарит!» Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Вот поутру рано
старуха деток своих накормила и как следует под венец нарядила и в путь отпустила. Старик
тем же путем оставил девок под сосною. Наши девицы сидят да посмеиваются: «Что это у
матушки выдумано – вдруг обеих замуж отдавать? Разве в нашей деревне нет и ребят! Неровен
черт приедет, и не знаешь какой!»

Девушки были в шубняках, а тут им стало зябко. «Что, Параха? Меня мороз по коже
подирает. Ну, как суженый-ряженый не приедет, так мы здесь околеем».37 – «Полно, Машка,
врать! Коли рано женихи собираются; а теперь есть ли и обед38 на дворе». – «А что, Параха,
коли приедет один, кого он возьмет?» – «Не тебя ли, дурище?» – «Да, мотри, тебя!» – «Конечно,
меня». – «Тебя! Полное тебе цыганить39 да врать!» Морозко у девушек руки ознобил, и наши
девицы сунули руки в пазухи да опять за то же. «Ой ты, заспанная рожа, нехорошая тресся,40

поганое рыло! Прясть ты не умеешь, а перебирать и вовсе не смыслишь». – «Ох ты, хвастунья!
А ты что знаешь? Только по беседкам ходить да облизываться. Посмотрим, кого скорее возь-
мет!» Так девицы растабаривали и не в шутку озябли; вдруг они в один голос сказали: «Да кой
хранци!41 Что долго нейдет? Вишь ты, посинела!»

Вот вдалеке Морозко начал потрескивать и с елки на елку поскакивать да пощелки-
вать. Девицам послышалось, что кто-то едет. «Чу, Параха, уж едет, да и с колокольцем». –
«Поди прочь, сука! Я не слышу, меня мороз обдирает». – «А еще замуж нарохтишься!42» И
начали пальцы отдувать. Морозко все ближе да ближе; наконец очутился на сосне, над деви-
цами. Он девицам говорит: «Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные? Тепло ли, мои
голубушки?» – «Ой, Морозко, больно студёно! Мы замерзли, ждем суженого, а он, окаянный,
сгинул». Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать и чаще пощелкивать. «Тепло ли
вам, девицы? Тепло ли вам, красные?» – «Поди ты к черту! Разве слеп, вишь, у нас руки и

37 Замерзнем.
38 Обеденная пора, полдень.
39 Насмехаться.
40 Ругательное слово, прилагаемое людям сварливым и вздорным: трясся – лихорадка.
41 Бранное выражение (см. Опыт обл. великорусск. словаря).
42 Собираешься, хочешь.
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ноги отмерзли». Морозко еще ниже спустился, сильно приударил и сказал: «Тепло ли вам,
девицы?» – «Убирайся ко всем чертям в омут, сгинь, окаянный!» – и девушки окостенели.

Наутро старуха мужу говорит: «Запряги-ка ты, старик, пошевёнки; положи охабочку
сенца да возьми шубное опахало.43 Чай девки-то приозябли; на дворе-то страшный мороз!
Да мотри, воровёй,44 старый хрыч!» Старик не успел и перекусить, как был уж на дворе и на
дороге. Приезжает за дочками и находит их мертвыми. Он в пошевёнки деток свалил, опаха-
лом закутал и рогожкой закрыл. Старуха, увидя старика издалека, навстречу выбегала и так
его вопрошала: «Что детки?» – «В пошевнях». Старуха рогожку отвернула, опахало сняла и
деток мертвыми нашла.

Тут старуха как гроза разразилась и старика разбранила: «Что ты наделал, старый пес?
Уходил ты моих дочек, моих кровных деточек, моих ненаглядных семечек, моих красных яго-
док! Я тебя ухватом прибью, кочергой зашибу!» – «Полно, старая дрянь! Вишь, ты на богат-
ство польстилась, а детки твои упрямицы! Коли я виноват? Ты сама захотела». Старуха посер-
дилась, побранилась, да после с падчерицею помирилась, и стали они жить да быть да добра
наживать, а лиха не поминать. Присватался сусед, свадебку сыграли, и Марфуша счастливо
живет. Старик внучат Морозком стращал и упрямиться не давал. Я на свадьбе был, мед-пиво
пил, по усу текло, да в рот не попало.

43 Покрывало, одеяло (сличи глагол: запахиваться, запахнуть).
44 Проворнее, скорее.
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Старуха-говоруха

 
И день и ночь старуха ворчит, как у ней язык не заболит? А всё на падчерицу: и не умна,

и не статна! Пойдет и придет, станет и сядет – все не так, невпопад! С утра до вечера как
заведенные гусли. Надоела мужу, надоела всем, хоть со двора бежи! Запряг старик лошадь,
затеял в город просо везть, а старуха кричит: «Бери и падчерицу, вези хоть в темный лес, хоть
на путь на дорогу, только с моей шеи долой».

Старик повез. Дорога дальняя, трудная, все бор да болото, где кинуть девку? Видит: стоит
избушка на курьих ножках, пирогом подперта, блином накрыта, стоит – перевертывается. «В
избушке, – подумал, – лучше оставить дочь», ссадил ее, дал проса на кашу, ударил по лошади
и укатил из виду.

Осталась девка одна; натолкла проса, наварила каши много, а есть некому. Пришла ночь
длинная, жуткая; спать – бока пролежишь, глядеть – глаза проглядишь, слова молвить не с
кем, и скучно и страшно! Стала она на порог, отворила дверь в лес и зовет: «Кто в лесе, кто в
темном – приди ко мне гостевать!» Леший откликнулся, скинулся45 молодцом, новогородским
купцом, прибежал и подарочек принес. Нынче придет покалякает,46 завтра придет – гостинец
принесет; увадился,47 наносил столько, что девать некуда!

А старуха-говоруха и скучила48 без падчерицы, в избе у ней стало тихо, на животе тошно,
язык пересох. «Ступай, муж, за падчерицей, со дна моря ее достань, из огня выхвати! Я стара,
я хила, за мной походить некому». Послушался муж; приехала падчерица, да как раскрыла
сундук да развесила добро на веревочке от избы до ворот, – старуха было разинула рот, хотела
по-своему встретить, а как увидела – губки сложила, под святые49 гостью посадила и стала
величать ее да приговаривать: «Чего изволишь, моя сударыня?»

45 Прикинулся, оборотился.
46 Поболтает, поговорит.
47 Повадился.
48 Соскучилась.
49 Иконы (т. е. в передний угол).
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Дочь и падчерица

 
Женился мужик вдовый с дочкою на вдове – тоже с дочкою, и было у них две сводные

дочери. Мачеха была ненавистная; отдыху не дает старику: «Вези свою дочь в лес, в землянку!
Она там больше напрядет». Что делать! Послушал мужик бабу, свез дочку в землянку и дал
ей огнивко, кремёшик, труду50 да мешочек круп и говорит: «Вот тебе огоньку; огонек не пере-
води, кашку вари, а сама сиди да пряди, да избушку-то припри». Пришла ночь. Девка зато-
пила печурку, заварила кашу, откуда ни возьмись мышка и говорит: «Девица, девица, дай мне
ложечку каши». – «Ох, моя мышенька! Разбай51 мою скуку; я тебе дам не одну ложку каши,
а и досыта накормлю». Наелась мышка и ушла. Ночью вломился медведь. «Ну-ка, деушка, –
говорит, – туши огни, давай в жмурку играть».

Мышка взбежала на плечо девицы и шепчет на ушко: «Не бойся, девица! Скажи: давай!
а сама туши огонь да под печь полезай, а я стану бегать и в колокольчик звенеть». Так и сталось.
Гоняется медведь за мышкою – не поймает; стал реветь да поленьями бросать; бросал-бросал,
да не попал, устал и молвил: «Мастерица ты, деушка, в жмурку играть! За то пришлю тебе
утром стадо коней да воз добра».

Наутро жена говорит: «Поезжай, старик, проведай-ка дочь – что напряла она в ночь?»
Уехал старик, а баба сидит да ждет: как-то он дочерние косточки привезет! Вот собачка: «Тяф,
тяф, тяф! С стариком дочка едет, стадо коней гонит, воз добра везет». – «Врешь, шафурка!52

Это в кузове кости гремят да погромыхивают». Вот ворота заскрипели, кони на двор вбежали,
а дочка с отцом сидят на возу: полон воз добра! У бабы от жадности аж глаза горят. «Экая
важность! – кричит. – Повези-ка мою дочь в лес на ночь; моя дочь два стада коней пригонит,
два воза добра притащит».

Повез мужик и бабину дочь в землянку и так же снарядил ее и едою и огнем. Об вечеру
заварила она кашу. Вышла мышка и просит кашки у Наташки. А Наташка кричит: «Ишь, гада
какая!» – и швырнула в нее ложкой. Мышка убежала; а Наташка уписывает одна кашу, съела,
огни позадула и в углу прикорнула.

Пришла полночь – вломился медведь и говорит: «Эй, где ты, деушка? Давай-ка в жмурку
поиграем». Девица молчит, только со страху зубами стучит. «А, ты вот где! На колокольчик,
бегай, а я буду ловить». Взяла колокольчик, рука дрожит, колокольчик бесперечь звенит, а
мышка отзывается: «Злой девице живой не быть!»

Наутро шлет баба старика в лес: «Ступай! Моя дочь два воза привезет, два табуна приго-
нит». Мужик уехал, а баба за воротами ждет. Вот собачка: «Тяф, тяф, тяф! Хозяйкина дочь едет
– в кузове костьми гремит, а старик на пустом возу сидит». – «Врешь ты, шавчонка! Моя дочь
стада гонит и возы везет». Глядь – старик у ворот жене кузов подает; баба кузовок открыла,
глянула на косточки и завыла, да так разозлилась, что с горя и злости на другой же день умерла;
а старик с дочкою хорошо свой век доживал и знатного зятя к себе в дом примал.

50 Трут.
51 Разговори.
52 Шафурка – смутьянка, сплетница.
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Крошечка-Хаврошечка

 
Вы знаете, что есть на свете люди и хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые бога

не боятся, своего брата не стыдятся: к таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она
сиротой маленькой; взяли ее эти люди, выкормили и на свет божий не пустили, над работою
каждый день занудили, заморили; она и подает, и прибирает, и за всех и за все отвечает.

А были у ее хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя – Дву-
глазка, а меньшая – Триглазка; но они только и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Кро-
шечка-Хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и пряла и ткала, а слова доброго
никогда не слыхала. Вот то-то и больно – ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить да при-
охотить нет никого!

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к
ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать: «Коровушка-матушка! Меня бьют,
журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрему дали пять пудов напрясть, наткать, побе-
лить, в трубы покатать». А коровушка ей в ответ: «Красная девица! Влезь ко мне в одно ушко,
а в другое вылезь – все будет сработано». Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка
– все готово: и наткано, и побелено, и покатано. Отнесет к мачехе; та поглядит, покряхтит,
спрячет в сундук, а ей еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, в
одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет принесет.

Дивится старуха, зовет Одноглазку: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Доглядись,
кто сироте помогает: и ткет, и прядет, и в трубы катает?» Пошла с сиротой Одноглазка в лес,
пошла с нею в поле; забыла матушкино приказанье, распеклась на солнышке, разлеглась на
травушке; а Хаврошечка приговаривает: «Спи, глазок, спи, глазок!» Глазок заснул; пока Одно-
глазка спала, коровушка и наткала и побелила. Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглазку.
Эта тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась, матернино приказанье забыла и
глазки смежила; а Хаврошечка баюкает: «Спи, глазок, спи, другой!» Коровушка наткала, побе-
лила, в трубы покатала; а Двуглазка все еще спала.

Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку, а сироте еще больше работы
дала. И Триглазка, как ее старшие сестры, попрыгала-попрыгала и на травушку пала. Хавро-
шечка поет: «Спи, глазок, спи, другой!» – а об третьем забыла. Два глаза заснули, а третий
глядит и все видит, все – как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и гото-
вые холсты подобрала. Все, что видела, Триглазка матери рассказала; старуха обрадовалась, на
другой же день пришла к мужу: «Режь рябую корову!» Старик так-сяк: «Что ты, жена, в уме
ли? Корова молодая, хорошая!» Режь, да и только! Наточил ножик…

Побежала Хаврошечка к коровушке: «Коровушка-матушка! Тебя хотят резать». – «А ты,
красная девица, не ешь моего мяса; косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади
и никогда меня не забывай, каждое утро водою их поливай». Хаврошечка все сделала, что
коровушка завещала; голодом голодала, мяса ее в рот не брала, косточки каждый день в саду
поливала, и выросла из них яблонька, да какая – боже мой! Яблочки на ней висят наливные,
листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные; кто ни едет мимо – останавливается,
кто проходит близко – тот заглядывается.

Случилось раз – девушки гуляли по саду; на ту пору ехал по полю барин – богатый,
кудреватый, молоденький. Увидел яблочки, затрогал девушек: «Девицы-красавицы! – говорит
он. – Которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет». И бросились три сестры
одна перед другой к яблоньке. А яблочки-то висели низко, под руками были, а то вдруг подня-
лись высоко-высоко, далеко над головами стали. Сестры хотели их сбить – листья глаза засы-
пают, хотели сорвать – сучья косы расплетают; как ни бились, ни метались – ручки изодрали,
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а достать не могли. Подошла Хаврошечка, и веточки приклонились, и яблочки опустились.
Барин на ней женился, и стала она в добре поживать, лиха не знавать.
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Буренушка

 
Не в каком царстве, не в каком государстве был-жил царь с царицею, и была у них одна

дочь, Марья-царевна. А как умерла царица, то царь взял другую жену, Ягишну. У Ягишны
родилось две дочери: одна – двоеглазая, а другая – троеглазая. Мачеха не залюбила Марьи-
царевны, послала ее пасти коровушку-буренушку и дала ей сухую краюшку хлебца.

Царевна пошла в чистое поле, в праву ножку буренушке поклонилась – напилась-наелась,
хорошо срядилась; за коровушкой-буренушкой целый день ходит, как барыня. День прошел,
она опять поклонилась ей в праву ножку, разрядилась, пришла домой и краюшку хлеба назад
принесла, на стол положила. «Чем сука жива живет?» – думает Ягишна; на другой день дала
Марье-царевне ту же самую краюшку и посылает с нею свою большую дочь. «Присмотри, чем
Марья-царевна питается?»

Пришли в чистое поле; говорит Марья-царевна: «Дай, сестрица, я поищу у тебя в
головке». Стала искать, а сама приговаривает: «Спи-спи, сестрица! Спи-спи, родима! Спи-
спи, глазок! Спи-спи, другой!» Сестрица заснула, а Марья-царевна встала, подошла к коро-
вушке-буренушке, в праву ножку поклонилась, напилась-наелась, хорошо срядилась и ходит
весь день как барыня. Пришел вечер; Марья-царевна разрядилась и говорит: «Вставай, сест-
рица! Вставай, родима! Пойдем домой». – «Охти мне! – взгоревалась сестрица. – Я весь день
проспала, ничего не видела; теперь мати забранит меня!»

Пришли домой; спрашивает ее мати: «Что пила, что ела Марья-царевна?» – «Я ничего
не видела». Ягишна заругалась на нее; поутру встает, посылает троеглазую дочерь: «Поди-ка, –
говорит, – погляди, что она, сука, ест и пьет?» Пришли девицы в чистое поле буренушку пасти;
говорит Марья-царевна: «Сестрица! Дай я тебе в головушке поищу».  – «Поищи, сестрица,
поищи, родима!» Марья-царевна стала искать да приговаривать: «Спи-спи, сестрица! Спи-спи,
родима! Спи-спи, глазок! Спи-спи, другой!» А про третий глазок позабыла; третий глазок гля-
дит да глядит, что робит Марья-царевна. Она подбежала к буренушке, в праву ножку поклони-
лась, напилась-наелась, хорошо срядилась; стало солнышко садиться – она опять поклонилась
буренушке, разрядилась и ну будит троеглазую: «Вставай, сестрица! Вставай, родима! Пойдем
домой».

Пришла Марья-царевна домой, сухую краюшку на стол положила. Стала мати спраши-
вать у своей дочери: «Что она пьет и ест?» Троеглазая все и рассказала. Ягишна приказывает:
«Режь, старик, коровушку-буренушку». Старик зарезал; Марья-царевна просит: «Дай, дедушка
родимый, хоть гузённую кишочку мне». Бросил старик ей гузённую кишочку; она взяла, поса-
дила ее к верее – вырос ракитов куст, на нем красуются сладкие ягодки, на нем сидят разные
пташечки да поют песни царские и крестьянские.

Прослышал Иван-царевич про Марью-царевну, пришел к ее мачехе, положил блюдо на
стол: «Которая девица нарвет мне полно блюдо ягодок, ту за себя замуж возьму». Ягишна
послала свою большую дочерь ягод брать; птички ее и близко не подпускают, того и смотри –
глаза выклюют; послала другую дочерь – и той не дали. Выпустила, наконец, Марью-царевну;
Марья-царевна взяла блюдо и пошла ягодок брать; она берет, а мелкие пташечки вдвое да втрое
на блюдо кладут; пришла, поставила на стол и царевичу поклон отдала. Тут веселым пирком
да за свадебку; взял Иван-царевич за себя Марью-царевну, и стали себе жить-поживать, добра
наживать.

Долго ли, коротко ли жили, родила Марья-царевна сына. Захотелось ей отца навестить;
поехала с мужем к отцу в гости. Мачеха обворотила ее гусынею, а свою большую дочь сря-
дила Ивану-царевичу в жены. Воротился Иван-царевич домой. Старичок-пестун встает поутру
ранехонько, умывается белехонько, взял младенца на руки и пошел в чистое поле к кусточку.
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Летят гуси, летят серые. «Гуси вы мои, гуси серые! Где вы младёного53 матерь видали?» –
«В другом стаде». Летит другое стадо. «Гуси вы мои, гуси серые! Где вы младёного матерь
видали?» Младёного матерь на землю скочила, кожух сдернула, другой сдернула, взяла мла-
денца на руки, стала грудью кормить, сама плачет: «Сегодня покормлю, завтра покормлю, а
послезавтра улечу за темные леса, за высокие горы!»

Старичок пошел домой; паренек спит до утра без разбуду, а подмененная жена бранится,
что старичок в чистое поле ходит, всего сына заморил! Поутру старичок опять встает ране-
хонько, умывается белехонько, идет с ребенком в чистое поле; и Иван-царевич встал, пошел
невидимо за старичком и забрался в куст. Летят гуси, летят серые. Старичок окликивает: «Гуси
вы мои, гуси серые! Где младёного матку видали?» – «В другом стаде». Летит другое стадо:
«Гуси вы мои, гуси серые! Где вы младёного матерь видали?» Младёного матерь на землю
скочила, кожу сдернула, другую сдернула, бросила на куст и стала младёного грудью кормить,
стала прощаться с ним: «Завтра улечу за темные леса, за высокие горы!»

Отдала младенца старику. «Что, – говорит, – смородом54 пахнет?» Хотела было надевать
кожи, хватилась – нет ничего: Иван-царевич спалил. Захватил он Марью-царевну она обвер-
нулась скакухой,55 потом ящерицей и всякой гадиной, а после всего веретёшечком.56 Иван-
царевич переломил веретёшко надвое, пятку назад бросил, носок перед себя – стала перед ним
молодая молодица. Пошли они вместе домой. А дочь Ягишны кричит-ревет: «Разорительница
идет! Погубительница идет». Иван-царевич собрал князей и бояр, спрашивает: «С которой
женой позволите жить?» Они сказали: «С первой». – «Ну, господа, которая жена скорее на
ворота скочит, с той и жить стану». Дочь Ягишны сейчас на ворота взлезла, а Марья-царевна
только чапается,57 а вверх не лезет. Тут Иван-царевич взял свое ружье и застрелил подменен-
ную жену, а с Марьей-царевной стал по-старому жить-поживать, добра наживать.

53 Младенца.
54 Смрадом.
55 Лягушкой.
56 Веретеном.
57 Цепляется.
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Баба-яга

 
Жили-были муж с женой и прижили дочку; жена-то и помри. Мужик женился на другой,

и от этой прижил дочь. Вот жена и невзлюбила падчерицу; нет житья сироте. Думал, думал
наш мужик и повез свою дочь в лес. Едет лесом – глядит: стоит избушка на курьих ножках.
Вот и говорит мужик: «Избушка, избушка! Стань к лесу задом, а ко мне передом». Избушка
и поворотилась.

Идет мужик в избушку, а в ней баба-яга: впереди голова, в одном углу нога, в другом –
другая. «Русским духом пахнет!» – говорит яга. Мужик кланяется: «Баба-яга костяная нога! Я
тебе дочку привез в услуженье». – «Ну, хорошо! Служи, служи мне, – говорит яга девушке, –
я тебя за это награжу».

Отец простился и поехал домой. А баба-яга задала девушке пряжи с короб, печку исто-
пить, всего припасти, а сама ушла. Вот девушка хлопочет у печи, а сама горько плачет. Выбе-
жали мышки и говорят ей: «Девица, девица, что ты плачешь? Дай кашки; мы тебе добренько
скажем». Она дала им кашки. «А вот, – говорят, – ты на всякое веретёнце по ниточке напряди».
Пришла баба-яга: «Ну что, – говорит, – все ли ты припасла?» А у девушки все готово. «Ну,
теперь поди – вымой меня в бане». Похвалила яга девушку и надавала ей разной сряды.58 Опять
яга ушла и еще труднее задала задачу. Девушка опять плачет. Выбегают мышки: «Что ты, –
говорят, – девица красная, плачешь? Дай кашки; мы тебе добренько скажем». Она дала им
кашки, а они опять научили ее, что и как сделать. Баба-яга опять, пришедши, ее похвалила и
еще больше дала сряды… А мачеха посылает мужа проведать: жива ли его дочь?

Поехал мужик; приезжает и видит, что дочь богатая-пребогатая стала. Яги не было дома,
он и взял ее с собой. Подъезжают они к своей деревне, а дома собачка так и рвется: «Хам, хам,
хам! Барыню везут, барыню везут!» Мачеха выбежала да скалкой собачку. «Врешь, – говорит, –
скажи: в коробе косточки гремят!» А собачка все свое. Приехали. Мачеха так и гонит мужа –
и ее дочь туда же отвезти. Отвез мужик.

Вот баба-яга задала ей работы, а сама ушла. Девка так и рвется с досады и плачет. Выбе-
гают мыши. «Девица, девица! О чем ты, – говорят, – плачешь?» А она не дала им выговорить,
то тоё скалкой, то другую; с ними и провозилась, а дела-то не приделала. Яга пришла, рассер-
дилась. В другой раз опять то же; яга изломала ее, да косточки в короб и склала. Вот мать посы-
лает мужа за дочерью. Приехал отец и повез одни косточки. Подъезжает к деревне, а собачка
опять лает на крылечке: «Хам, хам, хам! В коробе косточки везут!» Мачеха бежит со скалкой:
«Врешь, – говорит, – скажи: барыню везут!» А собачка все свое: «Хам, хам, хам! В коробе
косточки гремят!» Приехал муж; тут-то жена взвыла! Вот тебе сказка, а мне кринка масла.

58 Сряда – нарядное платье.
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Василиса Прекрасная

 
В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил

только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет.
Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:
«Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с роди-
тельским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому не
показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Поку-
шает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать поцеловала дочку и померла.

После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал думать, как бы опять
жениться. Он был человек хороший; за невестами дело не стало, но больше всех по нраву при-
шлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток
Василисе, – стало быть, и хозяйка и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся
и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село краса-
вица; мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтоб она
от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела; совсем житья не было!

Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошела и полнела, а между
тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели
сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого
где бы девочке сладить со всею работою! Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке
оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где
жила, и потчевает ее, приговаривая: «На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в
доме у батюшки, не вижу себе никакой радости; злая мачеха гонит меня с белого света. Научи
ты меня, как мне быть и жить и что делать?» Куколка покушает, да потом и дает ей советы и
утешает в горе, а наутро всякую работу справляет за Василису; та только отдыхает в холодочке
да рвет цветочки, а у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь
вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой.

Прошло несколько лет; Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе при-
сватываются к Василисе; на мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще
прежнего и всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших!», а проводя жени-
хов, побоями вымещает зло на Василисе.

Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам.
Мачеха и перешла на житье в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на
поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга: никого она к себе не подпускала и ела
людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь
в лес ненавистную ей Василису, но эта завсегда возвращалась домой благополучно: куколка
указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги.

Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы: одну заставила
кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть, и всем по урокам. Погасила огонь
во всем доме, оставила одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки
работали. Вот нагорело на свечке, одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить
светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку. «Что
теперь нам делать? – говорили девушки. – Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены.
Надо сбегать за огнем к бабе-яге!» – «Мне от булавок светло! – сказала та, что плела кружево. –
Я не пойду». – «И я не пойду, – сказала та, что вязала чулок. – Мне от спиц светло!» – «Тебе
за огнем идти, – закричали обе. – Ступай к бабе-яге!» – и вытолкали Василису из горницы.

Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и ска-
зала: «На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнем к бабе-яге; баба-
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яга съест меня!» Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. «Не бойся, Васили-
сушка! – сказала она. – Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе. При мне
ничего не станется с тобой у бабы-яги». Василиса собралась, положила куколку свою в карман
и, перекрестившись, пошла в дремучий лес.

Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник: сам белый, одет в белом, конь под
ним белый, и сбруя на коне белая, – на дворе стало рассветать.

Идет она дальше, как скачет другой всадник: сам красный, одет в красном и на красном
коне, – стало всходить солнце.

Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку,
где стояла избушка яги-бабы; забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа
людские, с глазами; вместо верей у ворот – ноги человечьи, вместо запоров – руки, вместо
замка – рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет
опять всадник: сам черный, одет во всем черном и на черном коне; подскакал к воротам бабы-
яги и исчез, как сквозь землю провалился, – настала ночь. Но темнота продолжалась недолго:
у всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как середи дня.
Василиса дрожала со страху, но, не зная куда бежать, оставалась на месте.

Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели;
выехала из лесу баба-яга – в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к
воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу-фу! Русским духом пахнет! Кто
здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: «Это я, бабушка!
Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе». – «Хорошо, – сказала яга-баба, – знаю я их,
поживи ты наперед да поработай у меня, тогда и дам тебе огня; а коли нет, так я тебя съем!»
Потом обратилась к воротам и вскрикнула: «Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь; ворота
мои широкие, отворитесь!» Ворота отворились, и баба-яга въехала, посвистывая, за нею вошла
Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, баба-яга растянулась и говорит Васи-
лисе: «Подавай-ка сюда, что там есть в печи: я есть хочу».

Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да пода-
вать яге кушанье, а кушанья настряпано было человек на десять; из погреба принесла она квасу,
меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха; Василисе оставила только щец немножко,
краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала яга-баба спать ложиться и говорит: «Когда зав-
тра я уеду, ты смотри – двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь, да пойди
в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от чернушки.59 Да чтоб все было сделано,
а не то – съем тебя!» После такого наказу баба-яга захрапела; а Василиса поставила стару-
хины объедки перед куклою, залилась слезами и говорила: «На, куколка, покушай, моего горя
послушай! Тяжелую дала мне яга-баба работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню;
помоги мне!» Кукла ответила: «Не бойся, Василиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать
ложися; утро мудреней вечера!»

Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала, выглянула в окно: у черепов
глаза потухают; вот мелькнул белый всадник – и совсем рассвело. Баба-яга вышла на двор,
свистнула – перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник –
взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заме-
тает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилью во всем и оста-
новилась в раздумье: за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже
сделана; куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. «Ах, ты, избавительница
моя! – сказала Василиса куколке. – Ты от беды меня спасла». – «Тебе осталось только обед
состряпать, – отвечала куколка, влезая в карман Василисы. – Состряпай с богом, да и отдыхай
на здоровье!»

59 Чернуха – ягель, род полевого дикого гороха.
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К вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за
воротами черный всадник – и совсем стемнело; только светились глаза у черепов. Затрещали
деревья, захрустели листья – едет баба-яга. Василиса встретила ее. «Все ли сделано?» – спра-
шивает яга. «Изволь посмотреть сама, бабушка!» – молвила Василиса. Баба-яга все осмотрела,
подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала: «Ну, хорошо!» Потом крикнула: «Верные
мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!» Явились три пары рук, схватили пше-
ницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Васи-
лисе: «Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак да очисти
его от земли по зернышку, вишь, кто-то по злобе земли в него намешал!» Сказала старуха,
повернулась к стене и захрапела, а Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела
и сказала ей по-вчерашнему «Молись богу да ложись спать; утро вечера мудренее, все будет
сделано, Василисушка!»

Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас
исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула: «Верные мои слуги, сердечные други,
выжмите из маку масло!» Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села
обедать; она ест, а Василиса стоит молча. «Что ж ты ничего не говоришь со мною? – сказала
баба-яга. – Стоишь как немая!» – «Не смела, – отвечала Василиса, – а если позволишь, то мне
хотелось бы спросить тебя кой о чем». – «Спрашивай; только не всякий вопрос к добру ведет:
много будешь знать, скоро состареешься!» – «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том,
что видела: когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой
одежде: кто он такой?» – «Это день мой ясный», – отвечала баба-яга. «Потом обогнал меня
другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет; это кто такой?» – «Это
мое солнышко красное!» – отвечала баба-яга. «А что значит черный всадник, который обогнал
меня у самых твоих ворот, бабушка?» – «Это ночь моя темная – всё мои слуги верные!»

Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала. «Что ж ты еще не спрашиваешь?» –
молвила баба-яга. «Будет с меня и этого; сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь –
состареешься». – «Хорошо, – сказала баба-яга, – что ты спрашиваешь только о том, что видала
за двором, а не во дворе! Я не люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком любопыт-
ных ем! Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?» –
«Мне помогает благословение моей матери», – отвечала Василиса. «Так вот что! Убирайся же
ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных». Вытащила она Василису
из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув
на палку, отдала ей и сказала: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его; они ведь за
этим тебя сюда и прислали».

Бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением
утра, и, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела
было бросить череп. «Верно, дома, – думает себе, – уж больше в огне не нуждаются». Но вдруг
послышался глухой голос из черепа: «Не бросай меня, неси к мачехе!»

Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с
черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не
было в доме огня: сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей – тот
погасал, как только входили с ним в горницу. «Авось твой огонь будет держаться!» – сказала
мачеха. Внесли череп в горницу; а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и
жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся – глаза всюду за ними так и следят; к утру совсем
сожгло их в уголь; одной Василисы не тронуло.

Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попроси-
лась на житье к одной безродной старушке; живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит
она старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи мне льну самого лучшего;
я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего; Василиса села за дело, работа так и горит
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у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много; пора бы и за
тканье приниматься, да таких берд не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу; никто не
берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, та и говорит: «Принеси-ка мне
какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиной гривы; я все тебе смастерю».

Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К
концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно.
Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а
деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула: «Нет, дитятко! Такого полотна,
кроме царя, носить некому; понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам да все мимо
окон похаживает. Царь увидал и спросил: «Что тебе, старушка, надобно?» – «Ваше царское
величество, – отвечает старуха, – я принесла диковинный товар; никому, окроме тебя, показать
не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху и как увидел полотно – вздивовался. «Что
хочешь за него?» – спросил царь. «Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла».
Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками.

Стали царю из того полотна сорочки шить; вскроили, да нигде не могли найти швеи,
которая взялась бы их работать. Долго искали; наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела
ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить». – «Не я, государь, пряла и
соткала полотно, – сказала старуха, – это работа приемыша моего – девушки». – «Ну так пусть и
сошьет она!» Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. «Я знала, – говорит
ей Василиса, – что эта работа моих рук не минует». Заперлась в свою горницу, принялась за
работу; шила она не покладываючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова.

Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под
окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит: на двор к старухе идет царский слуга; вошел в гор-
ницу и говорит: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и награ-
дить ее из своих царских рук». Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь
Василису Прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. «Нет, – говорит он, – красавица моя!
Не расстанусь я с тобою; ты будешь моей женою». Тут взял царь Василису за белые руки, поса-
дил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался
об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец
жизни своей всегда носила в кармане.
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Гуси-лебеди

 
Жили старичок со старушкою; у них была дочка да сынок маленький. «Дочка, дочка! –

говорила мать. – Мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим пла-
точек; будь умна, береги братца, не ходи со двора». Старшие ушли, а дочка забыла, что ей
приказывали; посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигра-
лась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Пришла
девочка, глядь – братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда – нету. Кликала, заливалась сле-
зами, причитывала, что худо будет от отца и матери, – братец не откликнулся! Выбежала в
чистое поле; метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Гуси-лебеди давно
себе дурную славу нажили, много шкодили и маленьких детей крадывали; девочка угадала,
что они унесли ее братца, бросилась их догонять. Бежала-бежала, стоит печка. «Печка, печка,
скажи, куда гуси полетели?» – «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». – «О, у моего батюшки
пшеничные не едятся!» Печь не сказала. Побежала дальше, стоит яблонь. «Яблонь, яблонь,
скажи, куда гуси полетели?» – «Съешь моего лесного яблока, скажу». – «О, у моего батюшки
и садовые не едятся!» Побежала дальше, стоит молочная речка, кисельные берега. «Молочная
речка, кисельные берега, куда гуси полетели?» – «Съешь моего простого киселика с молоком,
скажу». – «О, у моего батюшки и сливочки не едятся!»

И долго бы ей бегать по полям да бродить по лесу, да, к счастью, попался еж; хотела она
его толкнуть, побоялась наколоться и спрашивает: «Ежик, ежик, не видал ли, куда гуси поле-
тели?» – «Вон туда-то!» – указал. Побежала – стоит избушка на курьих ножках, стоит-повора-
чивается. В избушке сидит баба-яга, морда жилиная, нога глиняная; сидит и братец на лавочке,
играет золотыми яблочками. Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла; а  гуси за
нею в погоню летят; нагонят злодеи, куда деваться? Бежит молочная речка, кисельные берега.
«Речка-матушка, спрячь меня!» – «Съешь моего киселика!» Нечего делать, съела. Речка ее
посадила под бережок, гуси пролетели. Вышла она, сказала: «Спасибо!» и опять бежит с брат-
цем; а гуси воротились, летят навстречу. Что делать? Беда! Стоит яблонь. «Яблонь, яблонь-
матушка, спрячь меня!» – «Съешь мое лесное яблочко!» Поскорей съела. Яблонь ее заслонила
веточками, прикрыла листиками; гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем, а гуси уви-
дели – да за ней; совсем налетают, уж крыльями бьют, того и гляди – из рук вырвут! К сча-
стью, на дороге печка. «Сударыня печка, спрячь меня!» – «Съешь моего ржаного пирожка!»
Девушка поскорей пирожок в рот, а сама в печь, села в устьецо. Гуси полетали-полетали, покри-
чали-покричали и ни с чем улетели. А она прибежала домой, да хорошо еще, что успела при-
бежать, а тут и отец и мать пришли.
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Князь Данила-Говорила

 
Жила-была старушка-княгиня; у нее росли сын да дочь – такие дородные, такие хорошие.

Не по нутру они были злой ведьме: «Как бы их извести да до худа довести?» – думала она
и придумала; скинулась такой лисой, пришла к их матери и говорит: «Кумушка-голубушка!
Вот тебе перстенек, надень его на пальчик твоему сынку, с ним будет он и богат и тороват,
только бы не снимал и женился на той девице, которой мое колечко будет по ручке!» Старушка
поверила, обрадовалась и, умирая, наказала сыну взять за себя жену, которой перстень годится.

Время идет, а сынок растет. Вырос и стал искать невесту; понравится одна, приглянется
другая, а колечко померяют – или мало, или велико; ни той, ни другой не годится. Ездил-ездил
и по селам и по городам, всех красных девушек перебрал, а суженой себе не сыскал; приехал
домой и задумался. «О чем ты, братец, кручинишься?» – спрашивает его сестра. Открыл он ей
свое бездолье, рассказал свое горе. «Что ж это за мудреный перстенек? – говорит сестра. – Дай
я померяю». Вздела на пальчик – колечко обвилось, засияло, пришлось по руке, как для ней
нарочно вылито. «Ах, сестра, ты моя суженая, ты мне будешь жена!» – «Что ты, брат! Вспомни
бога, вспомни грех, женятся ль на сестрах?» Но брат не слушал, плясал от радости и велел
сбираться к венцу. Залилась она горькими слезами, вышла из светлицы, села на пороге и река-
рекой льется!

Идут мимо старушки прохожие; зазвала их накормить-напоить. Спрашивают они: что ей
за печаль, что за горе? Нечего было таить; рассказала им все. «Ну, не плачь же ты, не горюй,
а послушайся нас: сделай четыре куколки, рассади по четырем углам; станет брат звать под
венец – иди, станет звать в светлицу – не торопись. Надейся на бога, прощай». Старушки ушли.
Брат с сестрой обвенчался, пошел в светлицу и говорит: «Сестра Катерина, иди на перины!»
Она отвечает: «Сейчас, братец, сережки сниму». А куколки в четырех углах закуковали:

Куку, князь Данила!
Куку, Говорила!
Куку, сестру свою,
Куку, за себя берет.
Куку, расступись, земля,
Куку, провались, сестра!

Земля стала расступаться, сестра проваливаться. Брат кричит: «Сестра Катерина, иди на
перины!» – «Сейчас, братец, поясок развяжу». Куколки кукуют:

Куку, князь Данила!
Куку, Говорила!
Куку, сестру свою,
Куку, за себя берет.
Куку, расступись, земля.
Куку, провались, сестра!

Уже остается одна голова видна. Брат опять зовет: «Сестра Катерина, иди на перины!» –
«Сейчас, братец, башмачки сниму». Куколки кукуют, и скрылась она под землей.

Брат зовет еще, зовет громче – нету! Рассердился, прибежал, хлопнул в двери – двери
слетели, глянул на все стороны – сестры как не бывало; а в углах сидят одни куклы да знай
себе кукуют: «Расступись, земля, провались, сестра!» Схватил он топор, порубил им головы
и побросал в печь.
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А сестра шла-шла под землею, видит: стоит избушка на курьих ножках, стоит-перевер-
тывается. «Избушка, избушка! Стань ты по-старому, к лесу задом, ко мне передом». Избушка
стала, двери отворились. В избушке сидит девица красная, вышивает ширинку серебром и
золотом. Встрела гостью ласково, вздохнула и говорит: «Душечка, сеструшечка! Рада я тебе
сердечно и привечу тебя и приголублю, пока матери нет; а прилетит, тогда беда и тебе и мне;
она у меня ведьма!» Испугалась гостья таких речей, а деваться некуда, села с хозяйкой за
ширинку; шьют да разговаривают. Долго ли, коротко ли, хозяйка знала время, знала, когда
мать прилетит, обратила гостью в иголочку, заложила в веничек, поставила в уголок. Только
она ее прибрала, ведьма шасть в двери: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Русь-кость
пахнет!» – «Матушка-сударыня! Шли прохожие да зашли водицы напиться». – «Что ж ты их
не оставила?» – «Стары, родимая, не по твоим зубам». – «Вперед гляди – на двор всех зазывай,
со двора никого не пускай; а я, поднявши лытки, пойду опять на раздобытки». Ушла; девушки
сели за ширинку, шили, говорили и посмеивались.

Прилетела ведьма; нюх-нюх по избе: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Русь-кость
пахнет!» – «Вот только заходили старички руки погреть; оставляла, не остались». Ведьма была
голодна, пожурила дочь и опять улетела. Гостья отсиделась в веничке. Скорее принялись доши-
вать ширинку; и шьют, и поспешают, и сговариваются: как бы уйти от беды; убежать от лихой
ведьмы? Не успели переглянуться, перешепнуться, а она к ним в двери, легка на помине, запо-
пала врасплох: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Русь-кость пахнет!» – «А вот, матушка,
красная девица тебя дожидает». Красная девица глянула на старуху и обмерла! Перед ней сто-
яла баба-яга костяная нога, нос в потолок врос. «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Топи
печь жарко-жарко!» Наносили дров и дубовых и кленовых, разложили огонь, пламя из печи
бьет.

Ведьма взяла лопату широкую, стала гостью потчевать: «Садись-ка, красавица, на
лопату». Красавица села. Ведьма двинула ее в устье, а она одну ногу кладет в печь, а другую на
печь. «Что ты, девушка, не умеешь сидеть; сядь хорошенько!» Поправилась, села хорошенько;
ведьма ее в устье, а она одну ногу в печь, а другую под печь. Озлилась ведьма, выхватила ее
назад. «Шалишь, шалишь, молодушка! Сиди смирно, вот так; гляди на меня!» Шлеп сама на
лопату, вытянула ножки; а девицы поскорей ее в печь посадили, заслонками закрыли, колодами
завалили, замазали и засмолили, а сами пустились бежать, взяли с собою шитую ширинку,
щетку и гребенку.

Бежали-бежали, глядь назад, а злодейка выдралась, увидала их и посвистывает: «Гай, гай,
гай, вы там-то!» Что делать? Бросили щетку – вырос тростник густой-густой: уж не пропол-
зет. Ведьма распустила когти, прощипала дорожку, нагоняет близко… Куда деваться? Бросили
гребенку – выросла дуброва темная-темная: муха не пролетит. Ведьма наострила зубы, стала
работать; что ни хватит, то дерево с корнем вон! Пошвыривает на все стороны, расчистила
дорожку и нагоняет опять… вот близко! Бежали-бежали, а бежать некуда, выбились из сил!
Бросили ширинку златошвейную – разлилось море широкое, глубокое, огненное; поднялась
ведьма высоко, хотела перелететь, пала в огонь и сгорела.

Остались две девицы, бесприютные голубицы; надо идти, а куда? – не знают. Сели отдох-
нуть. Вот подошел к ним человек, спрашивает: кто они? и доложил барину, что в его владе-
ньях сидят не две пташки залетные, а две красавицы намалеванные – одна в одну родством и
дородством, бровь в бровь, глаз в глаз; одна из них должна быть ваша сестрица, а которая –
угадать нельзя. Пошел барин поглядеть, зазвал их к себе. Видит – сестра его здесь, слуга не
соврал, но которая – ему не узнать; она сердита – не скажется; что делать? «А вот что, сударь!
Налью я бараний пузырь крови, положите его себе под мышку, разговаривайте с гостьми, а я
подойду и хвачу вас ножом в бок; кровь польется, сестра объявится!» – «Хорошо!» Вздумали
– сделали: слуга хватил барина в бок, кровь брызнула, брат упал, сестра кинулась обнимать
его, и плачет, и причитывает: «Милый мой, ненаглядный мой!» А брат вскочил ни горелый, ни
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болелый, обнял сестру и отдал ее за хорошего человека, а сам женился на ее подруге, которой
и перстенек пришелся по ручке, и зажили все припеваючи.
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Правда и кривда

 
Вот, знашь, было какое дело, скажу твоему здоровью. Вот, не во гнев твоей милости, к

речи сказать, как мы теперича, с тобой, раскалякались промеж себя двое нашей братьи мужич-
ков, беднеющие-пребеднеющие. Один-от жил кое-как, колотился всеми неправдами, горазд
был, знашь, на обманы, и привернуть его было дело, а другой-от, слышь, шел по правде, кабы
трудами век прожить. Вот этим делом-то они и заспорили. Один-от говорит: лучше жить крив-
дой; а другой-от говорит: кривдой век прожить не сможешь, лучше жить как ни есть, да прав-
дой. Вот спорили они, спорили, никто, знашь, не переспорил.

Вот и пошли они, братец мой, на дорогу. Пошли на дорогу и решили спросить до трех
раз, кто им навстречу попадет и что на это скажет. Вот они шли-шли, братец мой, и увидали –
барский мужичок пашет. Вот, знашь, и подошли к нему. Подошли и говорят: «Бог на помочь
тебе, знакомый. Разреши ты наш спор: как лучше жить на белом свете – правдой или крив-
дой?» – «Нет, слышь, братцы! Правдой век прожить не сможешь, кривдой жить вольготней.
Вот и наше дело: бесперечь,60 слышь, у нас господа отнимают дни, работать на себя некогда;
из-за неволи прикинешься, будто что попритчилось – хворь, знашь, нашла; а сам меж этим
временем-то в лесишко съездишь по дровицы, не днем, так ночью, коли есть запрет». – «Ну,
слышь, моя правда», – говорит криводушный-от правдивому-то.

Вот пошли опять по дороге – что скажет им другой. Шли-шли и видают: едет на паре в
повозке с кибиткой купец. Вот подошли они к нему. Подошли и спрашивают: «Остановись-ка,
слышь, на часик, не во гнев твоей милости, о чем мы тебя спросим. Реши, слышь, наш спор: как
лучше жить на свете – правдой али кривдой?» – «Нет, слышь, ребята! Правдой мудрено жить,
лучше кривдой. Нас обманывают, и мы, слышь, обманываем». – «Ну, слышь, моя правда», –
говорит опять криводушный-от правдивому-то.

Вот пошли они опять по дороге – что скажет третий. Шли-шли, вот и видят: едет поп
навстречу. Вот они подошли к нему. Подошли, знашь, к нему и спрашивают: «Остановись-ка,
батька, на часочек, реши ты наш спор: как лучше жить на свете – правдой али кривдой?» – «Вот
нашли о чем спрашивать. Знамо дело, что кривдой. Какая нонче правда? За правду, слышь,
в Сибирь угодишь, скажут – кляузник. Вот хоть к примеру, говорит, сказать вам не солгать:
в приходе-то у меня разе десятая доля на духу-то бывает, а знамо дело, мы всех записываем.
Зато и нам повольготнее; ин раз ладно и молебен заместо обедни». – «Ну, слышь, – говорит
криводушный-от правдивому-то, – вот все говорят, что кривдой лучше жить». – «Нет, слышь!
Надо жить по-божью, как бог велит. Что будет, то и будет, а кривдой, слышь, жить не хочу», –
говорит правдивый-от криводушному-то.

Вот пошли опять дорогой вместе. Шли-шли, – криводушный-от всяко сумеет ко всем
прилаживаться, везде его кормят, и калачи у него есть, а правдивый-от где водицы изопьет,
где поработает, его за это накормят, а тот, знашь, криводушный-от все смеется над ним. Вот
раз правдивый-от попросил кусочек хлебца у криводушного-то: «Дай, слышь, мне кусочек
хлебца!» – «А что за него мне дашь?» – говорит криводушный. «Если что хошь – возьми, что
у меня есть», – говорит правдивый-от. «Дай глаз я тебе выколю!» – «Ну, выколи», – он ему
говорит. Вот этим делом-то криводушный-от и выколол правдивому-то глаз. Выколол и дал
ему маленько хлебца. Тот, слышь, стерпел, взял кусочек хлебца, съел, и пошли опять по дороге.

Шли-шли, – опять правдивый-от у криводушного-то стал просить хлебца кусочек. Вот,
знашь, тот опять разно стал над ним насмехаться. «Дай, слышь, другой глаз я тебе выколю,
ну, дам тогда кусочек». – «Ах, братец, пожалей, я слепой буду», – правдивый-от упрашивал
его. «Нет, слышь, зато ты правдивый, а я живу кривдой», – криводушный-от ему говорил. Что

60 Бесперечь – беспрестанно (сноска в рукописи другими чернилами).
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делать? Ну, так тому делу и быть. «На, выколи и другой, коли греха не боишься», – правди-
вый-от говорит криводушному-то. Вот, братец мой, выколол ему и другой-от глаз. Выколол
и дал ему маленько хлебца. Дал хлебца и оставил его, слышь, на дороге: «Вот, стану я тебя
водить?» Ну что делать, слепой съел, знашь, кусочек хлебца и пошел потихоньку ощупью с
палочкой.

Шел-шел кое-как и сбился, слышь, с дороги и не знает, куды ему идти. Вот и начал он
просить бога: «Господи! Не оставь меня, грешного раба твоего!» Молился, слышь, молился,
вот и услыхал он голос; кто-то ему говорит: «Иди ты направо. Как пойдешь направо, придешь
к лесу; придешь к лесу – найди ты ощупью тропинку. Найдешь, слышь, тропинку, поди ты по
той тропинке. Пойдешь по тропинке, придешь на гремячий61 ключ. Как придешь ты к гремя-
чему ключу, умойся из него водой, испей той воды и намочи ею глаза. Как намочишь глаза, ты,
слышь, прозреешь! Как прозреешь, поди ты вверх по ключу тому и увидишь большой дуб. Уви-
дишь дуб, подойди к нему и залезь на него. Как залезешь на него, дождись ночи. Дождешься,
слышь, ты ночи, слушай, что будут говорить под этим дубом нечистые духи. Они, слышь, тут
слетаются на токовище».

Вот он кое-как добрел до леса. Добрел до леса, полазил-полазил по нем, напал кое-как на
тропинку. Пошел по той тропинке, дошел до гремячего ключа. Дошел до ключа, знашь, умылся
водою. Умылся водою, испил и примочил глаза. Примочил глаза и вдруг увидел опять свет
божий – прозрел. Вот как прозрел – и пошел, слышь, вверх по тому ключу. Шел-шел по нем
вот и видит большой дуб. Под ним все утоптано. Вот он влез на тот дуб. Влез и дождался ночи.

Вот, слышь, начали под тот дуб слетаться со всех сторон бесы. Слетались, слетались, вот и
начали рассказывать, где кто был. Вот один бес и говорит: «Я, слышь, был у такой-то царевны.
Вот, десять годов ее мучаю. Всяко меня выгоняют из нее, никто меня не сможет выгнать, а
выгонит, слышь, тот, кто вот у такого-то богатого купца достанет образ смоленской божьей
матери, что у него на воротах в киоте вделан». Вот проработал год, опять, знашь, стал просить
образ божьей матери с ворот. Купцу, слышь, опять жаль и его отпустить и образ-от отдать.
«Нет, слышь, лучше я тебя казною награжу, а коли хочешь, то поработай еще год, ну, так отдам
тебе образ». Вот так тому делу и быть, опять стал работать год. Работал еще пуще того, знашь,
всем на диво, какой был работящий! Вот проработал и третий год. Проработал и опять, знашь,
просит образ. Вот купец, делать нечего, снял образ с ворот и отдал ему. «На, возьми образ и
ступай с богом». Напоил-накормил его и деньгами, слышь, наградил малую толику.

Вот этим делом-то, знашь, взял он образ смоленской божьей матери. Взял его и пове-
сил на себя. Повесил на себя и пошел, слышь, к тому царю царевну лечить, у которой бес-
от мучитель сидит. Шелшел и пришел к тому царю. Пришел к царю и говорит: «Я-де вашу
царевну излечить, слышь, смогу». Вот этим делом-то впустили его в хоромы царские. Впу-
стили и показали ему ту скорбящую царевну. Показали царевну, вот он спросил, знашь, воды.
Подали воды, вот он перекрестился. Перекрестился и три земных поклона положил – знашь,
помолился богу. Помолился, слышь, богу, вот и снял с себя образ божьей матери. Снял его и с
молитвою три раза в воду опустил. Опустил, знашь, и надел его на царевну. Надел на царевну и
велел ей тою водою умываться. Вот этим делом-то, как она, матушка, надела на себя тот образ
и, знашь, умылась тою водою, вдруг из нее недуг-от, вражья-то нечистая сила, клубом вылетел
вон. Вылетел вон, и она, слышь, стала здорова по-прежнему.

Вот этим делом-то невесть как все обрадовались. Обрадовались и не знали, чем наградить
этого мужичка. И землю, слышь, давали, и вотчину сулили, и жалованье большое клали. «Нет,
слышь, ничего не надо!» Вот царевна-то и говорит царю: «Я замуж за него иду». – «Ладно», –
царь-от сказал.

61 Гремячий – журчащий.
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Вот этим делом-то, слышь, и повенчались. Повенчались, и стал наш мужичок ходить
в одеже царской, жить в царских хоромах, пить-есть всё и на всё заодно с ними. Жил-жил
и принаторел62 к ним. Вот как принаторел он к ним, и говорит: «Пустите меня на родину;
у меня, слышь, есть мать, старушка бедная». – «Ладно, – царевна, знашь, жена-то его, сказала. –
Поедем вместе».

Вот и поехали они вместе, вдвоем с царевной. Лошади-то, одежа, коляска, сбруя – все
царское. Ехали, ехали и подъезжают они, слышь, к его родине. Подъезжают к родине, вот и
попадается навстречу им тот криводушный, что, знашь, спорил-то с ним, что лучше жить крив-
дой, чем правдой. Идет, слышь, навстречу; вот правдивый-от царский сын и говорит: «Здрав-
ствуй, братец мой», – называет его, слышь, по имени! Тому, знашь, в диковину, что в коляске
такой знатный барин его знает, и не узнал его. «Помнишь, ты спорил со мною, что лучше жить
кривдой, чем правдой, и выколол мне глаза? Это я самый!»

Вот, знашь, он оробел и не знал, что делать. «Нет, не бойся, я на тебя, слышь, и не сержусь,
а желаю и тебе такого ж счастья. Вот поди ты в такой-то лес, – знашь, научает его, как его бог
научил. – В том лесе увидишь ты тропинку. Поди по той тропинке, придешь ты к гремячему
ключу. Напейся, слышь, из того ключа воды и умойся. Как умоешься, поди ты вверх по ключу.
Увидишь там ты большой дуб, влезь на него и просиди всю ночь на нем. Под ним, слышь,
токовище нечистых духов, и ты слушай и услышишь свое счастье».

Вот, знашь, криводушный-от по его слову, как по-писаному, все это сделал. Нашел лес
и ту тропинку. Пошел по тропинке и пришел, слышь, к гремячему ключу. Напился, знашь,
и умылся. Умылся и пошел вверх по нем. Пошел вверх и увидел большой дуб, под ним все
утоптано. Вот он залез на этот дуб. Залез на дуб, знашь, и дождался ночи. Дождался ночи
и слышит, как со всех сторон слетались на токовище нечистые духи. Вот как слетелись – и
услыхали по духу его на дубу. Услыхали, знашь, по духу и растерзали его на мелкие части.

Так тем, слышь, это дело и покончилось, что правдивый-от стал царским сыном, а кри-
водушного-то загрызли черти.

 
* * *

 
Жили два купца: один кривдой, другой правдой; так все и звали их: одного Кривдою,

а другого Правдою. «Послушай, Правда! – сказал раз Кривда. – Ведь кривдою жить на свете
лучше!..» – «Нет!» – «Давай спорить?» – «Давай». – «Ну, слушай: у тебя три корабля, у меня
два; если на трех встречах нам скажут, что жить правдою лучше, то все корабли твои, а если
кривдою, то мои!» – «Хорошо!..»

Плыли они много ль, мало ль, сколь не далече путь свой продолжали, – встретился им
купец. «Послушай, господин купец, чем на свете жить лучше: кривдою или правдою?» – «Жил
я правдою, да плохо; а теперь живу кривдою, кривда лучше!» Плывут они дальше много ль,
мало ль, и встречается им мужичок. «Послушай, добрый человек, чем на свете лучше жить:
кривдою или правдою?» – «Известное дело – кривдою; а правдою куска хлеба не наживешь!»
На третьей встрече им сказали то же самое.

Отдал Правда три корабля Кривде, вышел на берег и пошел тропинкою в темный лес.
Пришел он в избушку и лег под печку спать. Ночью поднялся страшный шум, и вот кто-то
говорит: «А ну-тка, похвалитесь; кто из вас нынче гуще кашу заварил?» – «Я поссорил Кривду
с Правдою!» – «Я сделал, что двоюродный брат женится на сестре!» – «Я разорил мельницу и
до тех пор буду ее разорять, пока не забьют крест-накрест палей».63 – «Я сомустил64 человека

62 Т. е. приноровился к их приемам и обычаям.
63 Пали – сваи.
64 Сомустил – совратил.
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убить!» – «А я напустил семьдесят чертенят на одну царскую дочь; они сосут ей груди всякую
ночь. А вылечит ее тот, кто сорвет жар-цвет!» (Это такой цвет, который когда цветет – море
колыхается и ночь бывает яснее дня; черти его боятся!) Как ушли они, Правда вышел и поме-
шал жениться двоюродному брату на сестре, запрудил мельницу, не дал убить человека, достал
жар-цвет и вылечил царевну. Царевна хотела выйти за него замуж, да он не согласился. Пода-
рил ему царь пять кораблей, и поехал он домой. На дороге встретил Кривду. Кривда удивился
богатству Правды, повыспросил у него все, как что было, да и залег ночью под печку в той же
избушке… Слетелись духи, да и начали совет держать; как бы узнать того, кто испортил им все
дела? Подозревали они самого из них ледащего;65 как стали его бить да щипать, он бросился
под печку, да и вытащил оттуда Кривду. «Я Кривда!» – говорит купец чертям, да все-таки они
его не послушали и разорвали на мелкие кусочки.

Так и выходит, что правдою-то жить лучше, чем кривдою.

65 Худого, дурного.
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Иван-царевич и Марфа-царевна

 
У одного царя много лет содержался мужичок руки железны, голова чугунна, сам мед-

ный, хитрец был, важный человек. Сын царю66 Иван-царевич был маленький, ходил мимо
тюрьмы. Этот старик подкликал его к себе и взмолился ему: «Дай, пожалуйста, Иван-царевич,
напиться!» Иван-царевич еще ничего не знал – был маленький, почерпнул воды и подал ему:
старика с этого в тюрьме не стало, ушел. Дошла эта весть и до царя. Царь приказал Ивана-
царевича за это дело выгнать из царства. Царское слово – закон: Ивана-царевича выгнали из
царства; пошел он куда глаза глядят.

Шел долго; наконец приходит в друго царство прямо к царю, просится в службу. Царь
его принял, приказал сделать конюхом. Он только спит на конюшне, а за конями не ходит;
конюшенный староста не однажды бил его. Иван-царевич все терпел. Какой-то царь сватал
царевну у этого царя и не высватал; за то объявил войну. Этот царь ушел с войсками, а царством
осталась править дочь его Марфа-царевна. Она и прежде замечала Ивана-царевича, что он не
простого роду; за то и послала его в какое-то место губернатором.

Иван-царевич уехал, живет там, правит делом. Один раз поехал он на охоту; только
выехал за жило67 – неоткуда взялся мужичок руки железны, голова чугунна, сам медный: «А,
здравствуй, Иван-царевич!» Иван-царевич ему поклонился. Старик зовет его: «Поедем, – гово-
рит, – ко мне в гости». Поехали. Старичок ввел его в богатый дом, крикнул малой дочери:
«Эй, давай-ка нам пить и есть, да и полуведерную чашу вина!» Закусили; вдруг дочь прино-
сит полуведерную чашу вина и подносит Ивану-царевичу. Он отказывается, говорит: «Мне не
выпить!» Старик велит браться; взял чашу, и откуда у него сила взялася – на один дух так и
выпил это вино!

Потом старик созвал его разгуляться; дошли до камня в пятьсот пудов. Старик гово-
рит: «Поднимай этот камень, Иван-царевич!» Он думает себе: «Где мне поднять такой камень!
Однако попробую». Взял и легко перекинул; сам опять и думает: «Откуда же у меня берется
сила? Небось этот старик в вине ее мне подает». Походили сколько времени и пошли в дом.
Приходят: старик середней дочери крикнул ведро вина принести. Иван-царевич смело взялся
за чашу вина, выпил на один дух. Опять пошли разгуляться, дошли до камня в тысячу пудов.
Старик говорит Ивану-царевичу: «Ну-ка, переметни этот камень!» Иван-царевич тотчас схва-
тил камень и бросил, и думает себе: «Эка сила хочет во мне быть!»

Воротились опять в дом, и опять старик крикнул большой дочери принести полтора ведра
чару зелена вина. Иван-царевич и это выпил на один дух. Пошли со стариком разгуляться.
Иван-царевич легонько метнул камень в полторы тысячи пудов. Тогда старик дал ему ска-
тёртку-самовёртку и говорит: «Ну, Иван-царевич, в тебе теперь много силы: лошади не под-
нять! Крыльцо дома вели переделать, тебя оно не станет поднимать; стулья надо другие же; под
полы можно наставить чаще подстоек.68 Ступай с богом!» Все люди засмеялись, как увидели,
что губернатор с охоты идет пешком, а лошадь ведет в поводу. Он пришел домой; под полы
велел наставить стоек, стулья все переделали, стряпок,69 горничных прогнал, один себе живет,
как пустынник. И все дивятся, как живет он голодом; никто ему не стряпает! Даром что его
питает скатёртка-самовёртка.

В гости ходить ни к кому он не стал, да и как ходить? Ничего его не поднимало в домах.

66 Вместо: царской.
67 За деревню или город, т. е. в поле.
68 Подставок.
69 Стряпка – кухарка, стряпать – готовить кушанье.
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Царь между тем с походу воротился, узнал, что Иван-царевич живет губернатором, при-
казал его сменить и сделать опять конюхом. Нечего делать – Иван-царевич стал жить конюхом.
Один раз конюшенный староста стал его куда-то наряжать, да и ударил; Иван-царевич не стер-
пел, как схватил его сам, так голову и отшиб. Дошло дело это до царя; привели Ивана-царе-
вича. «Почто ты ушиб старосту?» – спросил царь. «Он сам наперед ударил меня; я не шибко70

и отплатил ему, да как-то по голове: голова и отпала». Другие конюхи сказали то же – задел
наперед староста, а Иван-царевич ударил его нешибко. Ничего не сделали с Иваном-цареви-
чем, только сменили из конюхов в солдаты; он и тут начал жить.

Не чрез долгое времени приходит к царю мужичок сам с ноготь, борода с локоть, и подает
письмо за тремя черными печатями от Водяного царя; тут написано: ежели царь в такой-то день
и на такой-то остров не привезет дочь свою Марфу-царевну взамуж71 за сына Водяного царя,
то он людей всех прибьет и все царство огнем сожгет; а за Марфой-царевной будет трехглавый
змий. Царь прочитал это письмо, подал от себя другой ответ к Водяному царю, что дочь отдать
согласен; проводил старика и созвал сенаторов и думных дьяков думу думать, как отстоять
дочь от трехглавого змия? Ежели не послать ее на остров, то всему царству от Водяного царя
будет смерть. Кликнули клич, не выищется ли такой человек, который бы взялся выручать от
змия Марфу-царевну? За того ее царь и взамуж отдаст.

Нашелся какой-то поддергайко,72 взял роту солдат, повез Марфу-царевну; привозит на
остров, оставил ее в хижине, а сам остался дожидаться змия на улице. Между тем Иван-царевич
узнал, что Марфу-царевну увезли к Водяному царю, собрался и поехал на остров; пришел в
хижину, Марфа-царевна плачет. «Не плачь, царевна! – сказал он ей. – Бог милостив!» Сам лег
на лавку, голову положил на колена Марфе-царевне и уснул. Вдруг змий и начал выходить,
воды за ним хлынуло на три аршина. Барин с солдатами стоял тут; как начала вода прибывать,
он и скомандовал им: «Марш на лес!» Солдаты все сбились на лес. Змий вышел и идет прямо
в хижину. Марфа-царевна увидела, что змий идет за ней, начала Ивана-царевича будить; тот
соскочил, на один раз отсек все три головы у змия, а сам ушел. Барин повез Марфу-царевну
домой к отцу.

Не чрез много времени старик сам с ноготь, борода с локоть выходит опять из воды и
несет от Водяного царя письмо за шести черными печатями, чтобы царь привез дочь на тот же
остров шестиглавому змию; а ежели он не отдаст Марфу-царевну, то Водяной царь грозился
все царство потопить. Царь отписал опять, что согласен отдать Марфу-царевну. Маленький
старичонко ушел. Царь начал кликать клич; послали везде бумаги: не найдется ли такой чело-
век, который бы избавил Марфу-царевну от змия? Тот же барин опять явился, говорит: «Я,
ваше царско величество, избавлю; только дайте роту солдат». – «Да больше не надо ли? Теперь
змий о шести главах». – «Будет.73 Мне и этого много».

Собрались все, повезли Марфу-царевну; а  Иван-царевич узнал, что Марфа-царевна
опять в напасти, за добродетель ее, что его сделала губернатором, пошел туда ли, поехал ли; так
же застал Марфуцаревну в хижине, входит к ней. Она уж ждет его; только увидела – обрадова-
лась. Он лег и уснул. Вдруг шестиглавый змий и начал выходить; воды хлынуло на шесть аршин.
Барин с солдатами еще сперва74 сидел на лесу.75 Змий вошел в хижину, Марфа-царевна разбу-
дила Ивана-царевича; вот они схватились, бились-бились, Иван-царевич отсек змию голову,
другу, третью, и все шесть, и сбросал их в воду, а сам будто ни в чем не бывал – пошел. Барин

70 Шибко – крепко.
71 Замужество.
72 Выскочка; поддерживать – намекать с укоризною на чей-либо счет, обиняками унижать или осмеивать.
73 Довольно.
74 Прежде.
75 На дереве.
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с солдатами слез с лесу, поехал домой, доносит царю, что бог помог отстоять Марфу-царевну;
и ее, видно, настращал чем-то этот барин: она не смела сказать, что не он отстаивал ее. Барин
стал приступать, чтобы сделали свадьбу. Марфа-царевна велит подождать. «Дайте, – говорит, –
мне поправиться со страху; я и то вон как напугалась!»

Вдруг опять тот же старик сам с ноготь, борода с локоть выходит из воды и несет письмо с
девяти черными печатями, чтобы царь немедленно послал Марфу-царевну на такой-то остров
и в такой-то день к девятиглавому змию, а ежели не пошлет, то все его царство будет потоп-
лено. Царь опять отписал, что согласен; сам начал искать такого человека, какой бы избавил
царевну от девятиглавого змия. Тот же барин опять выискался и поехал с ротой солдат и с
Марфой-царевной.

Иван-царевич услыхал это, собрался и отправился туда же, а Марфа-царевна там ждет
уж его. Он пришел; она обрадовалась, стала его спрашивать, какого он роду, кто такой, как
зовут? Он ничего не сказал, лег и уснул. Вот девятиглавый змий и начал выходить, воды под-
нял на себе на девять аршин. Барин опять скомандовал солдатам: «Марш на лес!» Залезли.
Марфа-царевна будит Ивана-царевича, не может разбудить; змий уж близко у порогу! Она
слезно заплакала; Ивана-царевича разбудить все не может. Змий уж подползает, только схва-
тить Ивана-царевича! Он все спит. У Марфы-царевны был ножичек перочинный; она им и
резнула по щеке Ивана-царевича. Он проснулся, соскочил, схватился со змием биться-барах-
таться. Вот змий начал издолять76 Ивана-царевича. Неоткуда взялся мужичок руки железны,
голова чугунна, сам медный, схватил змия; отсекли двоймя ему все головы, сбросали в воду и
ушли. Барин пуще77 того обрадовался; соскакали с лесу, отправились в свое царство, и он неот-
ступно стал просить царя сделать свадьбу. Марфа-царевна отказывалась: «Подождите немного
да дайте мне оправиться; я и то вон как испугалась!»

Старичок сам с ноготок, борода с локоток опять принес письмо. Водяной царь требует
виноватого. Барину и не хотелось было ехать к Водяному царю, да нечего делать – послали.
Снарядили корабль и отправились (а Иван-царевич тут на флоте служил, как-то попал тут же
на корабль); плывут. Вдруг навстречу им корабль – как птица летит, только и кричат: «Вино-
ватого, виноватого!» – и пробежал мимо. Немного отплыли, другой корабль навстречу, и опять
кричат: «Виноватого, виноватого!» Иван-царевич указал на барина; уж они его били-били –
до полусмерти! Проехали.

Вот приезжают они к Водяному царю. Водяной царь приказал натопить докрасна чугунну
ли, железну ли баню и виноватого посадить туда. Барин перепугался, душа в пятки ушла! Смер-
тонька приходит! А у Ивана-царевича остался с тех кораблей78 какой-то человек, увидел, что
Иван-царевич не простого роду, и стал у него служить. Иван-царевич и послал его: «Ступай,
просиди в бане». Тот сейчас сбегал; ему – дьявол то и есть – ничего там не делается, прибежал
обратно невредим. Виноватого опять потребовали, теперь уж к самому Водяному царю; барина
увели. Уж его ругал-ругал, бил-бил Водяной царь и велел прогнать. Поехали обратно.

Барин дома пуще еще стал гордиться и не отходит от царя, приступает, чтобы сделал
свадьбу. Царь просватал; назначили день, когда быть свадьбе. Барин – где поднялся! Рукой не
достанешь! Никто близко не подходи! А царевна говорит отцу: «Батюшка! Вели собрать всех
солдат; я хочу смотреть их». Тотчас солдат собрали. Марфа-царевна и пошла, всех обошла и
доходит до Ивана-царевича, взглянула на щеку и видит рубец, как она ножичком его резнула;
берет она Ивана-царевича за руку и ведет к отцу: «Вот, батюшка, кто меня избавил от змиев;
я не знала – кто он, а теперь узнала по рубцу на щеке. Барин-от сидел с солдатами на лесу!»
Тут же солдат тех спросили: сидели ли они на лесу? Они сказали: «Правда, ваше царско вели-

76 Одолевать.
77 Пуще – больше, сильней.
78 Что повстречались – с кораблем Водяного царя.
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чество! Барин был еле жив, не годен!» Того разу его разжаловали и послали в ссылку; а Иван-
царевич обвенчался на Марфе-царевне, стал жить да быть и хлеб жевать.
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Купеческая дочь и служанка

 
Жил купец пребогатый; у него одна дочь была хороша-расхороша!
Развозит этот купец товар по разным губерниям, и приехал он в некое царство к царю,

привез красный товар и стал ему отдавать. Изымел с ним царь таково слово: «Что, – гово-
рит, – я по себе невесты не найду?» Вот купец и стал говорить этому царю: «У меня есть дочка
хороша; так хороша, что человек ни вздумает, то она узнает!» То царь часа часовать не стал,
написал письмо и скричал своим господам жандармам: «Ступайте вы к этому купцу и отдайте
это письмо купеческой дочери!» – а в письме написано: «Убирайся венчаться».

Взяла купеческая дочь это письмо на руки, залилась слезами и стала убираться, и слу-
жанка с нею; и никто эту служанку не разгадает с купеческой дочерью: потому не разгадает,
что обе на одно лицо. Вот убрались они в одинаков платье и едут к царю венчаться. Досадно
стало этой служанке; сейчас и говорит: «Пойдем, по острову погуляем!» Пошли по острову;
усыпила служанка купеческую дочь сонным зельем, вырезала у ней глаза и положила в кар-
манчик. Потом приходит к жандармам и говорит: «Господа жандармы! Уходилась на море моя
служанка». А они в ответ: «Нам лишь бы ты была жива, а эта крестьянка вовсе не нужна!»
Приехали к царю; сейчас стали венчаться и начали жить. Вот царь сам себе думает: «Должно
быть, купец меня обманул! Это не купеческая дочь. Отчего она так нехороша умом-разумом?
Вовсе ничего не умеет делать!»

Живет он с нею; а эта купеческая дочь опомнилась от болезни, что ей служанка-то при-
чинила: ничего она не видит, а только слышит. И слышит она, что стерегет старичок скотину;
стала ему говорить: «Где ты, дедушка, находишься?» – «Я живу в избушке». – «Прими и меня
с собою». Старичок принял ее. Она и говорит: «Дедушка, отгони скотину-то!» Он ее послу-
шал – отогнал скотину. И посылает она этого старика в лавку «Возьми ты бархату и шелку в
долг». Старик пошел. Из богатых никто не дал в долг, а дали ему из бедной лавки. Принес он
слепенькой бархату и шелку. Она ему говорит: «Дедушка, ложись спать и ухом не веди; а мне
что день, что ночь – все равно!» И стала из бархату и шелку царскую корону шить; вышила
такую хорошую корону, что глядеть – не наглядишься.

Поутру рано будит слепенькая старика и говорит: «Поди, отнеси к царю; ничего не проси,
а проси только глаз; и что над тобой ни будут там делать, – ничего не бойся!» Вот он пришел
во дворец, принес корону. Тут все над этой короной сдивовались и стали у него торговать;
а старичок стал у них просить глаз. Сейчас донесли царю, что он глаз просит. Царь вышел,
обрадовался короне и начал торговать ее, а тот и с него глаз просит. Ну, царь заругался и хотел
уж его в острог сажать. Только что царь ни говорит, а он свое дело правит. Царь скричал своим
жандармам: «Подите, у пленного солдата вырежьте глаз!» А жена его, царица, сейчас выско-
чила, вынимает глаз и дает его царю. Царь очень обрадовался: «Ах, как ты меня выручила,
царевнушка!» – и отдал старику этот глаз.

Старик взял и пошел со дворца; пришел в свою избушку. Слепая спрашивает: «Взял
ли ты, дедушка, мой глазок?» Он говорит: «Взял». Вот она приняла у него, вышла на зорю,
поплевала на глазок, приставила – и стала видеть.

Посылает она старичка опять в лавки, дала ему денег, велела долг отдать за шелк и за
бархат и еще приказала взять бархату и золота. Взял он у бедного купца и принес купеческой
дочери и бархату и золота. Вот она села шить другую корону, сшила и посылает старичка к
этому же царю, а сама приказывает: «Ничего не бери, только глаз проси; а станут тебя спра-
шивать, где ты взял, – скажи: мне бог дал!»

Пришел старик во дворец; там все сдивовались; первая корона была хороша, а эта еще
лучше. И говорит царь: «Что ни давать, а купить надо!» – «Дай мне глаз», – просит старик.
Царь сейчас посылает вырезать глаз у пленного, а супруга царева тут же и вынимает другой
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глазок. Царь очень обрадовался, благодарит ее: «Ах, как ты меня, матушка, выручила этим
глазком!» Спрашивает царь старичка: «Где ты, старичок, берешь эти короны?» – «Мне бог
дал!» – сказал ему старик и пошел со дворца. Приходит в избушку, отдает глазок слепенькой.
Она вышла опять на зорю, поплевала глазок, приставила его – и стала видеть обоими глазами.
Ночь спала в избушке, а то вдруг очутилась в стеклянном дому, и завела она гулянья.

Едет царь посмотреть, что такое за диво, кто такой построил эти хоромы? Въехал во двор,
и так она ему рада, сейчас его принимает и за столик сажает. Попировал там, уезжает и зовет
ее к себе в гости. Вернулся к себе в дом и сказывает своей царице: «Ах, матушка, какой в этом
месте дом и какая в нем девица! Кто что ни вздумает, то она узнает!» Царица догадалась и
говорит сама себе: «Это, верно, она, которой я глаза вырезала!»

Вот царь опять едет к ней в гости, а царице очень досадно. Приехал царь, попировал и
зовет ее в гости. Она стала убираться и говорит старичку: «Прощай! Вот тебе сундук денег: до
дна его не добирай – всегда будет полон. Ляжешь ты спать в этом стеклянном дому, а встанешь
в избушке своей. Вот я в гости поеду; меня вживе не будет – убьют и в мелкие части изрубят;
ты встань поутру, сделай гробок, собери мои кусочки и похорони». Старичок заплакал об ней.
Тем же часом жандармы приехали, посадили ее и повезли. Привозят ее в гости, а царица на
нее и не смотрит – сейчас застрелила бы ее.

Вот и вышла царица на двор и говорит жандармам: «Как вы эту девку домой повезете,
так тут же иссеките ее в мясные части и выньте у ней сердце да привезите ко мне!» Повезли
они купеческу дочь домой и разговаривают с ней быстро; а она уж знает, что они хочут делать,
и говорит им: «Секите ж меня скорее!» Они иссекли ее, вынули у ней сердце, а самою в назём
закопали и приехали во дворец. Царица вышла, взяла сердце, скатала его в яйцо и положила в
карман. Старичок спал в стеклянном дому, а встал в избушке и залился слезами. Плакал-пла-
кал, а дело надо исполнить. Сделал гроб и пошел искать ее; нашел в навозе, разрыл, собрал все
части, положил их в гроб и похоронил у себя.

А царь не знает никакого дела, едет к купеческой дочери в гости. Приехал на то место
– нет ни дома, нет ни девицы, а только где она схоронена, там над ней сад вырос. Вернулся
во дворец и стал царице рассказывать: «Ездил-ездил, не нашел ни дома, ни девицы, а только
один сад!» Вот царица услыхала об этом; вышла на двор и говорит жандармам: «Ступайте вы,
посеките на том месте сад!» Приехали они к саду и стали его сечь, а он весь окаменел.

Не терпится царю – хочется сад посмотреть; вот и едет глядеть его. Приехал в сад и
увидал в нем мальчика – и какой хорошенький мальчик! «Верно, – думает, – господа гуляли
да потеряли». Взял его во дворец, привез в свои палаты и говорит царице: «Смотри, матушка,
не расквили79 его». А мальчик на то время так раскричался, что ничем его и не забавят: и так
и сяк, а он знай кричит! Царица вынула из карманчика яичко, скатанное из сердца, и дала ему;
он и перестал кричать, зачал бегать по комнатам. «Ах, матушка, – говорит царь царице, – как
ты его утешила!»

Мальчик побег на двор, а царь за ним; он на улицу – и царь на улицу, он в поля – и царь
в поля, он в сад – и царь в сад. Увидал там этот царь девицу и очень обрадовался. Девица и
говорит ему: «Я твоя невеста, купеческая дочь, а царица твоя – моя служанка». Вот и прие-
хали они во дворец. Царица упала ей в ноги: «Прости меня!» – «А ты меня не прощала: один
раз глаза вырезала, а в другой велела в мелкие части рассечь!» Царь и говорит: «Жандармы!
Вырежьте же теперь и царице глаза и пустите ее в поля». Вырезали ей глаза, привязали к коням
и пустили в поля. Размыкали ее кони по чистому полю. А царь с младой царицею стали жить
да поживать, добра наживать. Царь ею завсегда любовался и в золоте водил.

79 Не раздразни.
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Три царства – медное, серебряное и золотое

 
Бывало да живало – жили-были старик да старушка; у  них было три сына: первый –

Егорушко Залёт, второй – Миша Косолапый, третий – Ивашко Запечник. Вот вздумали отец
и мать их женить; послали большого сына присматривать невесту, и он шел да шел – много
времени; где ни посмотрит на девок, не может прибрать себе невесты, всё не глянутся.80 Потом
встретил на дороге змея о трех головах и испугался, а змей говорит ему: «Куда, добрый чело-
век, направился?» Егорушко говорит: «Пошел свататься, да не могу невесты приискать». Змей
говорит: «Пойдем со мной; я поведу тебя, можешь ли достать невесту?»

Вот шли да шли, дошли до большого камня. Змей говорит: «Отвороти камень; там чего
желаешь, то и получишь». Егорушко старался отворотить, но ничего не мог сделать. Змей ска-
зал ему: «Дак нет же тебе невесты!» И Егорушко воротился домой, сказал отцу и матери обо
всем. Отец и мать опять думали-подумали, как жить да быть, послали среднего сына, Мишу
Косолапого. С тем то же самое случилось. Вот старик и старушка думали-подумали, не знают,
что делать: если послать Ивашка Запечного, тому ничего не сделать!

А Ивашко Запечный стал сам проситься посмотреть змея; отец и мать сперва не пускали
его, но после пустили. И Ивашко тоже шел да шел, и встретил змея о трех головах. Спросил его
змей: «Куда направился, добрый человек?» Он сказал: «Братья хотели жениться, да не смогли
достать невесту; а теперь мне черед выпал». – «Пожалуй, пойдем, я покажу; сможешь ли ты
достать невесту?»

Вот пошли змей с Ивашком, дошли до того же камня, и змей приказал камень отворотить
с места. Ивашко хватил его, и камень как не бывал – с места слетел; тут оказалась дыра в землю,
и близ нее утверждены ремни. Вот змей и говорит: «Ивашко, садись на ремни; я тебя спущу,
и ты там пойдешь и дойдешь до трех царств, а в каждом царстве увидишь по девице».

Ивашко спустился и пошел; шел да шел, и дошел до медного царства; тут зашел и увидел
девицу, прекрасную из себя. Девица говорит: «Добро пожаловать, небывалый гость! Приходи
и садись, где место просто81 видишь; да скажись, откуда идешь и куда?» – «Ах, девица крас-
ная! – сказал Ивашко. – Не накормила, не напоила, да стала вести спрашивать». Вот девица
собрала на стол всякого кушанья и напитков; Ивашко выпил и поел и стал рассказывать, что
иду-де искать себе невесты: «если милость твоя будет – прошу выйтить за меня». – «Нет, доб-
рый человек, – сказала девица, – ступай ты вперед, дойдешь до серебряного царства: там есть
девица еще прекраснее меня!» – и подарила ему серебряный перстень.

Вот добрый молодец поблагодарил девицу за хлеб за соль, распростился и пошел; шел да
шел, и дошел до серебряного царства; зашел сюда и увидел: сидит девица прекраснее первой.
Помолился он богу и бил челом: «Здорово, красная девица!» Она отвечала: «Добро пожало-
вать, прохожий молодец! Садись да хвастай: чей, да откуль, и какими делами сюда зашел?» –
«Ах, прекрасная девица! – сказал Ивашко. – Не напоила, не накормила, да стала вести спра-
шивать». Вот собрала девица стол, принесла всякого кушанья и напитков; тогда Ивашко попил,
поел, сколько хотел, и начал рассказывать, что он пошел искать невесты, и просил ее замуж за
себя. Она сказала ему: «Ступай вперед, там есть еще золотое царство, и в том царстве есть еще
прекраснее меня девица», – и подарила ему золотой перстень.

Ивашко распростился и пошел вперед, шел да шел, и дошел до золотого царства, зашел и
увидел девицу прекраснее всех. Вот он богу помолился и, как следует, поздоровался с девицей.
Девица стала спрашивать его: откуда и куда идет? «Ах, красная девица! – сказал он.  – Не
напоила, не накормила, да стала вести спрашивать». Вот она собрала на стол всякого кушанья

80 Т.е. не нравятся.
81 Пусто, незанято.
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и напитков, чего лучше требовать нельзя. Ивашко Запечник угостился всем хорошо и стал
рассказывать: «Иду я, себе невесту ищу; если ты желаешь за меня замуж, то пойдем со мною».
Девица согласилась и подарила ему золотой клубок, и пошли они вместе.

Шли да шли, и дошли до серебряного царства – тут взяли с собой девицу; опять шли
да шли, и дошли до медного царства – и тут взяли девицу, и все пошли до дыры, из которой
надобно вылезать, и ремни тут висят; а старшие братья уже стоят у дыры, хотят лезть туда же
искать Ивашку.

Вот Ивашко посадил на ремни девицу из медного царства и затряс за ремень; братья
потащили и вытащили девицу, а ремни опять опустили, Ивашко посадил девицу из серебря-
ного царства, и ту вытащили, а ремни опять опустили; потом посадил он девицу из золотого
царства, и ту вытащили, а ремни опустили. Тогда и сам Ивашко сел: братья потащили и его,
тащили-тащили, да как увидели, что это – Ивашко, подумали: «Пожалуй, вытащим его, дак
он не даст ни одной девицы!» – и обрезали ремни; Ивашко упал вниз. Вот, делать нечего,
поплакал он, поплакал и пошел вперед; шел да шел, и увидел: сидит на пне старик – сам с
четверть, а борода с локоть – и рассказал ему все, как и что с ним случилось. Старик научил
его идти дальше: «Дойдешь до избушки, а в избушке лежит длинный мужчина из угла в угол,
и ты спроси у него, как выйти на Русь».

Вот Ивашко шел да шел, и дошел до избушки, зашел туда и сказал: «Сильный Идолище!
Не погуби меня: скажи, как на Русь попасть?» – «Фу-фу! – проговорил Идолище. – Русскую
коску82 никто не звал, сама пришла. Ну, пойди же ты за тридцать озер; там стоит на куриной
ножке избушка, а в избушке живет яга-баба; у ней есть орел-птица, и она тебя вынесет». Вот
добрый молодец шел да шел, и дошел до избушки; зашел в избушку, яга-баба закричала: «Фу,
фу, фу! Русская коска, зачем сюда пришла?» Тогда Ивашко сказал: «А вот, бабушка, пришел
я по приказу сильного Идолища попросить у тебя могучей птицы орла, чтобы она вытащила
меня на Русь». – «Иди же ты, – сказала яга-баба, – в садок; у дверей стоит караул, и ты возьми
у него ключи и ступай за семь дверей; как будешь отпирать последние двери – тогда орел
встрепенется крыльями, и если ты его не испугаешься, то сядь на него и лети; только возьми с
собою говядины, и когда он станет оглядываться, ты давай ему по куску мяса.

Ивашко сделал все по приказанью ягой-бабки, сел на орла и полетел; летел-летел, орел
оглянулся – Ивашко дал ему кусок мяса; летел-летел и часто давал орлу мяса, уж скормил все,
а еще лететь не близко. Орел оглянулся, а мяса нет; вот орел выхватил у Ивашка из холки
кусок мяса, съел и вытащил его в ту же дыру на Русь. Когда сошел Ивашко с орла, орел выхарк-
нул кусок мяса и велел ему приложить к холке. Ивашко приложил, и холка заросла. Пришел
Ивашко домой, взял у братьев девицу из золотого царства, и стали они жить да быть, и теперь
живут. Я там был, пиво пил; пиво-то по усу текло, да в рот не попало.

82 Костку, кость.
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Фролка-сидень

 
Жил-был царь, у него было три дочери, да такие красавицы, что ни в сказке сказать, ни

пером написать; любили они по вечерам гулять в своем саде, а сад был большой и славный.
Вот змий черноморский и повадился туда летать. Однажды дочери царские припоздали в саду,
засмотрелись на цветы; вдруг откуда ни взялся змий черноморский и унес их на своих огнен-
ных крыльях. Царь ждать-пождать – нет дочерей! Послал служанок искать их в саду, но все
было напрасно; служанки не нашли царевен. Утром царь сделал тревогу, народу собралось
множество. Тут царь и говорит: «Кто разыщет моих дочерей, тому сколько угодно дам денег».

Вот и набрались трое: солдат-пьяница, Фролка-сидень и Ерема; уговорились с царем и
пустились искать царевен. Шли они, шли и пришли в дремучий, густой лес. Только взошли в
него, сильный сон стал одолевать их. Фролка-сидень вытащил из кармана табакерку, постукал,
открыл ее и пхнул в нос охапку табаку; потом зашумел: «Эй, братцы, не уснем, не воздремлем!
Идите дальше».

Вот и пошли; шли-шли и приходят, наконец, к огромному дому, а дом этот был пятигла-
вого змия. Долго они стучали в ворота и не могли достучаться. Вот Фролка-сидень оттолкнул
солдата и Ерему: «Пустите-ка, братцы!» Понюхал табаку и стукнул в двери так сильно, что
расшиб их. Тут вошли они на двор, сели в кружок и собираются закусить чем бог послал. А из
дома выходит девица, собою такая красавица; вышла и говорит: «Зачем вы, голубчики, сюда
зашли? Ведь здесь живет прелихой змий; он вас съест! Счастливы вы, что его теперь дома нет».
Фролка отвечает ей: «Мы сами его съедим!» Не успел вымолвить эти слова, вот и летит змий,
летит и рычит: «Кто мое царство разорил? Ужель в свете есть мне противники? Есть у меня
один противник, да его и костей сюда ворон не занесет!» – «Ворон меня не занесет, – сказал
Фролка, – а добрый конь завезет!» Змий, услыхав такие слова, сказал: «Мириться, что ли, али
драться?» – «Не мириться я пришел, – говорит Фролка, – а драться!»

Вот разошлись они, соступились, и Фролка с одного маху срубил все пять голов змию,
взял и положил их под камень, а туловище зарыл в землю. Тут девица обрадовалась и говорит
этим молодцам: «Возьмите меня, голубчики, с собою». – «Да ты чья?» – спросили они. Она
говорит, что царская дочь; Фролка также рассказал ей, что было нужно; вот и сошлось у них
дело! Царевна позвала их в хоромы, накормила-напоила и просит, чтоб они выручили и дру-
гих ее сестер. Фролка отвечал: «Да мы за этим и посланы!» Царевна рассказала, где живут ее
сестры: «У средней сестры еще страшнее моего: с нею живет змий семиголовый». – «Нужды
нет! – сказал Фролка. – Мы и с тем справимся; разве долго покопаюсь я с двенадцатиглавым
змием». Распростились и пошли дальше.

Приходят к средней сестре. Палаты, в которых она заключена была, огромные, а вокруг
палат ограда высокая, чугунная. Вот подошли они и начали искать ворота; нашли, Фролка что
ни есть силы бухнул в ворота, и ворота растворились; вошли они на двор и опять по-прежнему
сели позакусить. Вдруг летит семиглавый змий. «Что-то русским духом пахнет! – говорит он. –
Ба! Это ты, Фролка, сюда зашел. Зачем?» – «Я знаю, зачем!» – отвечал Фролка, сразился с
змием и с одного маху сшиб ему все семь глав, положил их под камень, а туловище зарыл в
землю. Потом вошли они в палаты; проходят комнату, другую и третью, в четвертой увидали
среднюю царскую дочь – сидит на диване. Как рассказали они ей, каким образом и для чего
сюда пришли, она повеселела, начала угощать их и просила выручить от двенадцатиглавого
змия ее меньшую сестру. Фролка сказал: «А как же! Мы за этим и посланы. Только что-то
робеет сердце; ну, да авось бог! Поднеси-ка нам еще по чарочке».

Вот выпили они и пошли; шли-шли и пришли к оврагу крутому-раскрутому. На другой
стороне оврага стояли вместо ворот огромные столбы, а к ним прикованы были два страшные
льва и рычали так громко, что Фролка только один устоял на ногах, а товарищи его от страха
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попадали на землю. Фролка сказал им: «Я не такие страсти видал – и то не робел, пойдемте
за мною!» – и пошли дальше.

Вдруг вышел из палат старец – примерно лет семидесяти, увидал их, пошел к ним
навстречу и говорит: «Куда вы идете, мои родимые?»  – «Да вот в эти палаты»,  – отвечал
Фролка. «И, мои родимые! Не на добро вы идете; в этих палатах живет двенадцатиглавый змий.
Теперь его нет дома, а то бы он вас сейчас поел!» – «Да нам его-то и нужно». – «Когда так, –
сказал старик, – ступайте; я проведу вас туда». Старик подошел ко львам и начал их гладить;
тут Фролка пробрался с своими товарищами на двор.

Вот взошли они и в палаты; старик повел их в ту комнату, где жила царевна. Увидала
она их, проворно скочила с кровати, подошла и порасспросила: кто они таковые и зачем при-
шли? Они рассказали ей. Царевна угостила их, а сама уж начала сряжаться.83 Только стали
они выходить из хором – вдруг видят в версте от них летит змий. Тут царская дочь бросилась
назад в хоромы, а Фролка с товарищами пошел навстречу и сразился с змием. Змий сначала
очень шибко напал на них, но Фролка – парень расторопный! – успел одержать победу, сшиб
ему все двенадцать голов и кинул их в овраг. Потом вошли назад в хоромы и начали гулять
от радости пуще прежнего; а после отправились в путь и зашли за другими царевнами и все
вместе прибыли на родину. Царь оченно обрадовался, растворил им свою царскую казну и
сказал: «Ну, верные мои слуги, – берите, сколько угодно, себе денег за работу». Фролка был
тороват: принес свою большую шапку треуху; солдат принес свой ранец, а Ерема принес кури-
ное лукошко. Вот Фролка первый стал насыпать, сыпал-сыпал, треуха и прорвалась, и серебро
утонуло в грязь. Фролка опять начал сыпать: сыпет, а из треухи валится! «Нечего делать! –
сказал Фролка. – Верно, вся царская казна за меня пойдет». – «А нам-то что останется?» –
спросили его товарищи. «У царя достанет казны и на вас!» Ерема давай-ка, пока деньги есть,
насыпать лукошко, а солдат ранец, насыпал, и пошли себе домой. А Фролка с треухою остался
подле царской казны и поныне сидит да насыпает. Когда насыпет треуху, тогда дальше скажу;
а теперь нет мочи и духу.

83 Снаряжаться, приготовляться к отъезду.
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Буря-богатырь Иван коровий сын

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был король со своей королевою; не

имели они детей, а жили вместе годов до десяти, так что король послал по всем царям, по всем
городам, по всем народам – по чернети:84 кто бы мог полечить, чтоб королева забеременела?
Съехались князья и бояры, богатые купцы и крестьяне; король накормил их досыта, напоил
всех допьяна и начал выспрашивать. Никто не знает, не ведает, никто не берется сказать, от
чего б королева могла плод понести; только взялся крестьянский сын. Король вынимает и дает
ему полну горсть червонцев и назначает сроку три дня.

Ну, крестьянский сын взяться взялся, а что сказать – того ему и во сне не снилося; вышел
он из города и задумался крепко. Попадается ему навстречу старушка: «Скажи мне, крестьян-
ский сын, о чем ты задумался?» Он ей отвечает: «Молчи, старая хрычовка, не досаждай мне!»
Вот она вперед забежала и говорит: «Скажи мне думу свою крепкую; я человек старый, все
знаю». Он подумал: «За что я ее избранил? Может быть, что и знает. – Вот, бабушка, взялся я
королю сказать, от чего бы королева плод понесла; да сам не знаю». – «То-то! А я знаю; поди
к королю и скажи, чтоб связали три невода шелковые; которое море под окошком – в нем есть
щука златокрылая, против самого дворца завсегда гуляет. Когда поймает ее король да изгото-
вит, а королева покушает, тогда и понесет детище».

Крестьянский сын сам поехал ловить на море; закинул три невода шелковые – щука вско-
чила и порвала все три невода. В другой раз кинул – тож порвала. Крестьянский сын снял
с себя пояс и с шеи шелковый платочек, завязал эти невода, закинул в третий раз – и пой-
мал щуку златокрылую; несказанно обрадовался, взял и понес к королю. Король приказал эту
щуку вымыть, вычистить, изжарить и подать королеве. Повара щуку чистили да мыли, помои
за окошко лили: пришла корова, ополощины85 выпила. Как скоро повара щуку изжарили, при-
бежала девка-чернавка, положила ее на блюдо, понесла к королеве, да дорогой оторвала кры-
лышко и попробовала. Все три понесли в один день, в один час: корова, девка-чернавка и
королева.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Чрез несколько времени приходит со
скотного двора скотница, докладывает королю, что корова родила человека. Король весьма
удивился; не успел он принять эти речи, как бегут сказать ему, что девка-чернавка родила
мальчика точь-в-точь как коровий сын; а вслед за тем приходят докладывать, что и королева
родила сына точь-в-точь как коровий – голос в голос и волос в волос. Чудные уродились маль-
чики! Кто растет по годам, а они растут по часам; кто в год – они в час таковы, кто в три года
– они в три часа. Стали они на возрасте, заслышали в себе силу могучую, богатырскую, при-
ходят к отцу-королю и просятся в город погулять, людей посмотреть и себя показать. Он им
позволил, наказал гулять тихо и смирно и дал денег столько, сколько взять смогли.

Пошли добрые молодцы: один назывался Иван-царевич, другой Иван девкин сын, тре-
тий Буря-богатырь Иван коровий сын; ходили-ходили, ничего не купили. Вот Иван-царевич
завидел стеклянные шарики и говорит братьям: «Давайте, братцы, купим по шарику да станем
вверх бросать; кто бросит выше, тот у нас будет старший». Братья согласились; кинули жере-
бий – кому бросать вперед? Вышло Иван-царевичу. Он кинул высоко, а Иван девкин сын еще
выше, а Буря-богатырь коровий сын так закинул, что из виду пропал, и говорит: «Ну, теперь
я над вами старший!» Иван-царевич рассердился: «Как так! Коровий сын, а хочет быть стар-
шим!» На то Буря-богатырь ему отвечал: «Видно, так богу угодно, чтоб вы меня слушались».

84 Чернеть – простой народ, чернь.
85 Помои.
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Пошли они путем-дорогою, приходят к Черному морю, в море клохчет гад. Иван-царевич
говорит: «Давайте, братцы, кто этот гад уймет, тот из нас будет большой!» Братья согласились.
Буря-богатырь говорит: «Унимай ты, Иван-царевич! Уймешь – будешь над нами старший».
Он начал кричать, унимать, гад пуще разозлился Потом начал унимать Иван девкин сын –
тоже ничего не сделал. А Буря-богатырь закричал да свою тросточку в воду бросил – гаду как
не бывало! И опять говорит: «Я над вами старший!» Иван-царевич рассердился: «Не хотим
быть меньшими братьями!» – «Ну так оставайтесь сами по себе!» – сказал Буря-богатырь и
воротился в свое отечество; а те два брата пошли – куда глаза глядят.

Король узнал, что Буря-богатырь один пришел, и приказал посадить его в крепость; не
дают ему ни пить, ни есть трое суток. Богатырь застучал кулаком в каменную стену и закричал
богатырским голосом: «Доложите-ка своему королю, а моему названому отцу, за что про что
он меня не кормит? Мне ваши стены – не стены, и решетки – не решетки, захочу – все кулаком
расшибу!» Тотчас докладывают все это королю; король приходит к нему сам и говорит: «Что
ты, Буря-богатырь, похваляешься?» – «Названый мой батюшка! За что про что ты меня не
кормишь, трое суток голодною смертью моришь? Я не знаю за собой никакой вины». – «А
куда ты девал моих сыновей, а своих братьев?» Буря-богатырь коровий сын рассказал ему, как
и что было: «Братья живы-здоровы, ничем невредимы, а пошли – куда глаза глядят». Король
спрашивает: «Отчего же ты с ними не пошел?» – «Оттого, что Ивану-царевичу хочется быть
старшим, а по жеребью мне достается». – «Ну хорошо! Я пошлю воротить их». Буря-богатырь
говорит: «Никто, окромя меня, не догонит их; они пошли в такие места – в змеиные края, где
выезжают из Черного моря три змея шести-, девяти- и двенадцатиглавые». Король начал его
просить; Буря-богатырь коровий сын собрался во путь во дороженьку, взял палицу боевую и
меч-кладенец и пошел.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; шел-шел и догнал братьев близ
Черного моря у калинового моста; у того моста столб стоит, на столбе написано, что тут выез-
жают три змея. «Здравствуйте, братцы». Они ему обрадовались и отвечают: «Здравствуй, Буря-
богатырь, наш старший брат!» – «Что, видно, не вкусно вам – что на столбе написано?» Осмот-
релся кругом – около моста избушка на курьих ножках, на петуховой головке, к лесу передом,
а к ним задом. Буря-богатырь и закричал: «Избушка, избушка! Устойся да улягся к лесу задом,
а к нам передом». Избушка перевернулась; взошли в нее, а там стол накрыт, на столе всего
много – и кушаньев и напитков разных; в углу стоит кровать тесовая, на ней лежит перина
пуховая. Буря-богатырь говорит: «Вот, братцы, если б не я, вам бы ничего этого не было».

Сели, пообедали, потом легли отдохнуть. Вставши, Буря-богатырь сказывает: «Ну,
братцы, сегодняшнюю ночь будет выезжать змей шестиглавый; давайте кидать жеребий, кому
караулить? Кинули – досталось Ивану девкину сыну; Буря-богатырь ему и говорит: «Смотри
же, выскочит из моря кувшинчик и станет перед тобою плясать, ты на него не гляди, а возьми
наплюй на него, да и разбей». Девкин сын как пришел, так и уснул. А Буря-богатырь, зная, что
его братья – люди ненадежные, сам пошел; ходит по мосту да тросточкой постукивает. Вдруг
выскочил перед ним кувшинчик, так и пляшет; Буря-богатырь наплевал-нахаркал на него и
разбил на мелкие части. Тут утка крякнула, берега звякнули, море взболталось, море всколы-
халось – лезет чудо-юда, мосальская губа: змей шестиглавый; свистнул-гаркнул молодецким
посвистом, богатырским покриком: «Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист
перед травой».

Конь бежит, только земля дрожит, из-под ног ископыть по сенной копне летит, из ушей
и ноздрей дым валит. Чудо-юда сел на него и поехал на калиновый мост; конь под ним споты-
кается. «Что ты, воронье мясо, спотыкаешься: друга слышишь али недруга?» Отвечает добрый
конь: «Есть нам недруг – Буря-богатырь коровий сын». – «Врешь, воронье мясо! Его костей
сюда ворона в пузыре не занашивала, не только ему самому быть!» – «Ах ты, чудо-юда! – ото-
звался Буря-богатырь коровий сын, – ворона костей моих не занашивала, я сам здесь погули-
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ваю». Змей его спрашивает: «Зачем ты приехал? Сватать моих сестер али дочерей?» – «Нет,
брат, в поле съезжаться – родней не считаться; давай воевать».

Буря-богатырь разошелся, боевой палицей размахнулся – три головы ему снес, в другой
раз остальные снес. Взял туловище рассек да и в море бросил, головы под калиновый мост
спрятал, а коня привязал к ногам девкину сыну, меч-кладенец положил ему в головы; сам
пошел в избушку и лег спать, как ни в чем не бывал. Иван девкин сын проснулся, увидел коня
и очень обрадовался, сел на него, поехал к избушке и кричит: «Вот Буря-богатырь не велел
мне смотреть на кувшинчик, а я посмотрел, так господь и коня мне дал!» Тот отвечает: «Тебе
дал, а нам еще посулил!»

На другую ночь доставалось Ивану-царевичу караулить; Буря-богатырь и ему то же ска-
зал об кувшинчике. Царевич стал по мосту похаживать, тросточкой постукивать – выскочил
кувшинчик и начал перед ним плясать; он на него засмотрелся и заснул крепким сном. А Буря-
богатырь, не надеясь на брата, сам пошел; по мосту похаживает, тросточкой постукивает –
выскочил кувшинчик, так и пляшет. Буря-богатырь наплевал-нахаркал на него и разбил вдре-
безги. Вдруг утка крякнула, берега звякнули, море взболталось, море всколыхалось – лезет
чудо-юда, мосальская губа; свистнул-гаркнул молодецким посвистом, богатырским покриком:
«Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой».

Конь бежит, только земля дрожит, из ушей и ноздрей дым столбом валит, изо рта огнен-
ное пламя пышет; стал перед ним как вкопанный. Сел на него чудо-юда змей девятиглавый,
поехал на калиновый мост; на мост въезжает, под ним конь спотыкается. Бьет его чудо-юда по
крутым бедрам: «Что, воронье мясо, спотыкаешься – слышишь друга али недруга?» – «Есть
нам недруг – Буря-богатырь коровий сын». – «Врешь ты! Его костей ворона в пузыре не зана-
шивала, не только ему самому быть!» – «Ах ты, чудо-юда, мосальская губа! – отозвался Буря-
богатырь, – сам я здесь другой год разгуливаю». – «Что же, Буря-богатырь, на сестрах моих
али на дочерях сватаешься?» – «В поле съезжаться – родней не считаться; давай воевать!»

Буря-богатырь разошелся, боевой палицей размахнулся – три головы, как кочки, снес;
в другой размахнулся – еще три головы снес; а в третий и остальные срубил. Взял туловище,
рассек да в Черное море бросил, головы под калиновый мост запрятал, коня привязал к ногам
Ивана-царевича, а меч-кладенец положил ему в головы; сам пошел в избушку и лег спать, как
ни в чем не бывал. Утром Иван-царевич проснулся, увидел коня еще лучше первого, обрадо-
вался, едет и кричит: «Эй, Буря-богатырь, не велел ты мне смотреть на кувшинчик, а мне бог
коня дал лучше первого». Тот отвечает: «Вам бог дал, а мне только посулил!»

Подходит третья ночь, сбирается Буря-богатырь на караул; поставил стол и свечку,
воткнул в стену ножик, повесил на него полотенце, дал братьям колоду карт и говорит:
«Играйте, ребята, в карты, да меня не забывайте; как станет свеча догорать, а с этого полотенца
будет в тарелке кровь прибывать, то бегите скорей на мост, ко мне на подмогу». Буря-бога-
тырь по мосту похаживает, тросточкой постукивает – выскочил кувшинчик, так и пляшет; он
на него наплевал-нахаркал и разбил на мелкие части. Вдруг утка крякнула, берега звякнули,
море взболталось, море всколыхалось – лезет чудо-юда, мосальская губа: змей двенадцатигла-
вый; свистнул-гаркнул молодецким посвистом, богатырским покриком: «Сивка-бурка, вещая
каурка! Стань передо мной, как лист перед травой».

Конь бежит, только земля дрожит, из ушей и ноздрей дым столбом валит, изо рта огнен-
ное пламя пышет; прибежал и стал перед ним как вкопанный. Чудо-юда сел на него и поехал;
въезжает на мост, конь под ним спотыкается. «Что ты, воронье мясо, спотыкаешься? Или
почуял недруга?» – «Есть нам недруг – Буря-богатырь коровий сын». – «Молчи, его костей сюда
ворона в пузыре не занашивала!» – «Врешь ты, чудо-юда, мосальская губа! Я сам здесь третий
год погуливаю». – «Что же, Буря-богатырь, на моих сестрах али дочерях хочешь жениться?» –
«В поле съезжаться – родней не считаться; давай воевать». – «А, ты убил моих двух братьев,
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так думаешь и меня победить!» – «Там что бог даст! Только послушай, чудо-юда, мосальская
губа, ты с конем, а я пешком; уговор лучше всего: лежачего не бить».

Буря-богатырь разошелся, боевой палицей размахнулся – и сразу снес три головы; в дру-
гой разошелся – змей его сшиб. Богатырь кричит: «Стой, чудо-юда! Уговор был: лежачего
не бить». Чудо-юда дал ему справиться; тот встал – и сразу три головы полетели, как кочки.
Начали они биться, несколько часов возились, оба из сил выбились; у змея еще три головы
пропали, у богатыря палица лопнула. Буря-богатырь коровий сын снял с левой ноги сапог,
кинул в избушку – половину ее долой снес, а братья его спят, не слышат; снял с правой ноги
сапог, бросил – избушка по бревну раскатилася, а братья всё не просыпаются. Буря-богатырь
взял обломок палицы, пустил в конюшню, где два жеребца стояли, и выломил из конюшни
дверь; жеребцы прибежали на мост и вышибли змея из седла вон. Тут богатырь обрадовался,
подбежал к нему и отсек ему остальные три головы; змеиное туловище рассек да в Черное море
кинул, а головы под калиновый мост засунул. После взял трех жеребцов, свел в конюшню, а
сам под калиновый мост спрятался, на мосту и кровь не подтер.

Братья поутру проснулись, смотрят – избушка вся рассыпалась, тарелка полна крови;
вошли в конюшню – там три жеребца; удивляются, куда делся старший брат? Искали его трое
суток – не нашли, и говорят промеж себя: «Видно, они убили друг друга, а тела их пропали;
поедем теперь домой!» Только что коней оседлали, приготовились было ехать, Буря-богатырь
проснулся и выходит из-под моста: «Что же вы, братцы, товарища своего покидаете? Я вас от
смерти избавлял, а вы все спали и на помочь ко мне не приходили». Тут они пали перед ним на
колени: «Виноваты, Буря-богатырь, большой наш брат!» – «Бог вас простит!» Пошептал он над
избушкою: «Как прежде была, так и ныне будь!» Избушка явилась по-прежнему – и с кушаньем
и с напитками. «Вот, братцы, пообедайте, а то без меня, чай, замерли; а потом и поедем».

Пообедали и поехали в путь в дорожку; отъехавши версты две, говорит Буря-богатырь
коровий сын: «Братцы! Я забыл в избушке плеточку; поезжайте шажком, пока я за нею слетаю».
Приехал он к избушке, слез с своего коня, пустил его в заповедные луга: «Ступай, добрый
конь, пока не спрошу тебя». Сам оборотился мушкой, полетел в избушку и сел на печку.

Немного погодя пришла туда баба-яга и села в передний угол; приходит к ней молодая
невестка: «Ах, матушка, вашего сына, а моего мужа, погубил Буря-богатырь Иван коровий сын.
Да я отсмею ему эту насмешку: забегу вперед и пущу ему день жаркий, а сама сделаюсь зеленым
лугом; в этом зеленом лугу оборочусь я колодцем, в этом колодце станет плавать серебряная
чарочка; да еще оборочусь я тесовой кроваткою. Захотят братья лошадей покормить, сами
отдохнуть и воды попить; тут-то и разорвет их по макову зернышку!» Говорит ей матка: «Так
их, злодеев, и надобно!»

Приходит вторая невестка: «Ах, матушка, вашего сына, а моего мужа, погубил Буря-
богатырь Иван коровий сын. Да я отсмею ему эту насмешку: забегу наперед, оборочусь пре-
красным садом, через тын будут висеть плоды разные – сочные, пахучие! Захотят они сорвать,
что кому понравится; тут-то их и разорвет по макову зернышку!» Отвечает ей матка: «И ты
хорошо вздумала». Приходит третья, меньшая невестка. «Ах, матушка, погубил Буря-богатырь
Иван коровий сын вашего сына, а моего мужа. Да я отсмею ему эту насмешку: оборочусь ста-
рой избушкою; захотят они обночевать в ней, только взойдут в избушку – тотчас и разорвет их
по макову зернышку!» – «Ну, невестки мои любезные, если вы их не сгубите, то завтрашний
день сама забегу наперед, оборочусь свиньею и всех троих проглочу».

Буря-богатырь, сидя на печи, выслушал эти речи, вылетел на улицу, ударился оземь и
сделался опять молодцем, свистнул-гаркнул молодецким посвистом, богатырским покриком:
«Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой». Конь бежит, земля
дрожит. Буря-богатырь сел на него и поехал; навязал на палочку мочалочку, догоняет своих
товарищей и говорит им: «Вот, братцы, без какой плеточки я жить не могу!» – «Эх, брат, за
какою дрянью ворочался! Съехали бы в город, купили бы новую».
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Вот едут они степями, долинами; день такой жаркий, что терпенья нет, жажда измучила!
Вот и зеленый луг, на лугу трава муравая, на траве кровать тесовая. «Брат Буря-богатырь, давай
лошадей накормим на этой травке и сами отдохнем на тесовой кроватке; тут и колодезь есть
– холодной водицы попьем». Буря-богатырь говорит своим братьям: «Колодезь стоит в степях
и в далях; никто из него воды не берет, не пьет». Соскочил с своего коня доброго, начал этот
колодезь сечь и рубить – только кровь брызжет; вдруг сделался день туманный, жара спала, и
пить не хочется. «Вот видите, братцы, какая вода настойчивая, словно кровь». Поехали они
дальше.

Долго ли, коротко ли – едут мимо прекрасного сада. Говорит Иван-царевич старшему
брату: «Позволь нам сорвать по яблочку». – «Эх, братцы, сад стоит в степях, в далях; может
быть, яблоки-то старинные да гнилые; коли съешь – еще хворь нападет. Вот я пойду посмотрю
наперед!» Сошел он в сад и начал сечь и рубить, перерубил все деревья до единого. Братья на
него рассердились, что по-ихнему не делает.

Едут они путем-дорогою, пристигает их темная ночь; подъезжают к одной хижине. «Брат
Буря-богатырь, вишь, дождик заходит, давай обночуем в этой хижинке». – «Эх, братцы, лучше
раскинем палатки и в чистом поле обночуем, чем в этой хижине: эта хижина старая, взойдем
в нее – она нас задавит; вот я сойду да посмотрю». Сошел он в эту избушку и начал рубить ее
– только кровь прыщет! «Сами видите, какая эта избушка – совсем гнилая! Поедемте, лучше
вперед». Братья ворчат про себя, а виду не подают, что сердятся. Едут дальше; вдруг дорога
расходится надвое. Буря-богатырь говорит: «Братцы, поедемте по левой дороге». Они говорят:
«Поезжай куда хочешь, а мы с тобой не поедем». И поехали они вправо, а Буря-богатырь влево.

Приезжает Буря-богатырь Иван коровий сын в деревню; в этой деревне двенадцать куз-
нецов работают. Вот он крикнул-свистнул молодецким посвистом, богатырским покриком:
«Кузнецы, кузнецы! Подите все сюда». Кузнецы услыхали, все двенадцать к нему прибежали:
«Что тебе угодно?» – «Обтягивайте кузницу железным листом». Они кузницу духом обтянули.
«Куйте, кузнецы, двенадцать прутьев железных да накаливайте клещи докрасна! Прибежит к
вам свинья и скажет: кузнецы, кузнецы, подайте мне виноватого; не подадите мне виноватого, я
вас всех и с кузницей проглочу! А вы скажите: ах, матушка свинья, возьми от нас этого дурака,
он давно надоел нам; только высунь язык в кузницу, так мы его на язык тебе посадим».

Только успел Буря-богатырь им приказ отдать, вдруг является к ним свинья большущая
и громко кричит: «Кузнецы, кузнецы! Подайте мне виноватого». Кузнецы все враз отвечали:
«Матушка свинья, возьми ты от нас этого дурака, он нам давно надоел; только высунь язык в
кузницу, мы тебе на язык его и посадим». Свинья была проста, недогадлива, высунула язык
на целую сажень; Буря-богатырь схватил ее за язык горячими клещами и вскричал кузнецам:
«Возьмите прутья железные, катайте ее хорошенечко!» До тех пор ее колотили, пока ребра
оголились. «А ну, – сказал Буря-богатырь, – возьмите-ка ее подержите: дайте я ее попотчую!»
Схватил он железный прут, как ударит ее – так все ребра пополам.

Взмолилась ему свинья: «Буря-богатырь, пусти мою душеньку на покаяние». Буря-бога-
тырь говорит: «А зачем моих братьев проглотила?» – «Я твоих братьев сейчас отдам». Он схва-
тил ее за уши; свинья харкнула – и выскочили оба брата и с лошадьми. Тогда Буря-богатырь
приподнял ее и со всего размаху ударил о сырую землю; свинья рассыпалась аредом.86 Говорит
Буря-богатырь своим братьям: «Видите ли, глупцы, где вы были?» Они пали на колени: «Вино-
ваты, Буря-богатырь коровий сын!» – «Ну, теперь поедемте во путь во дороженьку; помехи
нам никакой не будет».

Подъезжают они к одному царству – к индейскому королю, и раскинули в его заповедных
лугах палатки. Король поутру проснулся, поглядел в подзорную трубу, увидал палатки и при-
зывает к себе первого министра: «Поди, братец, возьми с конюшни лошадь, поезжай в запо-

86 Аред – нечистый дух, колдун.
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ведные луга и узнай, что там за невежи приехали, без моего позволения палатки раскинули и
огни разложили в моих заповедных лугах?»

Приехал министр и спрашивает: «Что вы за люди, цари ли царевичи, или короли-короле-
вичи, или сильномогучие богатыри?» Отвечает Буря-богатырь коровий сын: «Мы сильномогу-
чие богатыри, приехали на королевской дочери свататься; доложи своему королю, чтоб отдавал
свою дочь за Ивана-царевича в супружество; а коли не отдаст дочери – чтобы высылал войско».
Спрашивает король у своей дочери, пойдет ли она за Ивана-царевича? «Нет, батюшка, я за
него идти не хочу; высылайте войско». Сейчас в трубы затрубили, в тимпаны забили, войско
скопилось и отправилось в заповедные луга; столько выпало войска, что Иван-царевич и Иван
девкин сын испугались.

В то время Буря-богатырь коровий сын варил пустоварку к завтраку и мешал повареш-
кой эту кашицу; вышел, как махнул поварешкою87 – так половину войска и положил; вернулся,
помешал кашицу, вышел да махнул – и другую половину на месте положил, только оставил
одного кривого да другого слепого. «Доложите, – говорит, – королю, чтобы выдавал свою дочь
Марью-королевну за Ивана-царевича замуж; а не отдаст, так войско бы высылал, да и сам выез-
жал». Кривой и слепой приходят к своему королю и говорят: «Государь! Буря-богатырь при-
казал тебе доложить, чтобы отдавал свою дочь за Ивана-царевича в замужество; а сам-то он
больно сердит был, всех нас поварешкою перебил». Приступал король к своей дочери: «Дочь
моя любезная! Ступай за Ивана-царевича замуж». Дочь ему отвечает: «Делать нечего, надо
будет идти за него. Прикажи, батюшка, за ним карету послать».

Король тотчас карету послал, а сам у ворот стоит-дожидается. Иван-царевич приехал с
обоими братьями; король принял их с музыкой, с барабанным боем, учтиво и ласково, посадил
за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медвяные. Тут Буря-бога-
тырь шепнул Ивану-царевичу «Смотри, Иван-царевич, королевна подойдет и спросится у тебя:
позволь мне уйти на один часок! – а ты скажи: ступай хоть на два!» Посидевши несколько вре-
мени, подходит королевна к Ивану-царевичу и говорит: «Позволь мне, Иван-царевич, выйти в
другую горницу – переодеться». Иван-царевич отпустил ее; она вышла из комнат вон, а Буря-
богатырь за ней взади тихим шагом идет.

Королевна ударилась о крыльцо, оборотилась голубкою и полетела на море; Буря-бога-
тырь ударился оземь, оборотился соколом и полетел за ней следом. Королевна прилетела на
море, ударилась оземь, оборотилась красной девицей и говорит: «Дедушка, дедушка, золотая
головушка, серебряная бородушка! Поговорим-ка с тобою». Дедушка высунулся из синя моря:
«Что тебе, внученька, надобно?» – «Сватается за меня Иван-царевич; не хотелось бы мне за
него замуж идти, да все наше войско побито. Дай мне, дедушка, с твоей головы три волоска; так
я покажу Ивану-царевичу: узнай-де, Иван-царевич, с какого корешка эта травка?» Дедушка
дал ей три волоска; она ударилась оземь, оборотилась голубкой и полетела домой; а Буря-бога-
тырь ударился оземь, оборотился такой же девицей и говорит: «Дедушка, дедушка! Выйди еще,
поговори со мною, – позабыла тебе словечко сказать». Только дедушка высунул из воды свою
голову, Буря-богатырь схватил и сорвал ему голову, ударился оземь, оборотился орлом и при-
летел во дворец скорей королевны. Вызывает Ивана-царевича в сени: «На тебе, Иван-царевич,
эту голову; подойдет к тебе королевна, покажет три волоса: узнай-де, Иван-царевич, с какого
корешка эта травка? Ты и покажь ей голову».

Вот подходит королевна, показывает Ивану-царевичу три волоса: «Угадай, царевич, с
какого корешка эта травка? Если узнаешь, то пойду за тебя замуж, а не узнаешь – не прогне-
вайся!» А Иван-царевич вынул из-под полы голову, ударил об стол: «Вот тебе и корень!» Коро-
левна сама про себя подумала: «Хороши молодцы!» Просится: «Позволь, Иван-царевич, пойти
переодеться в другой горнице». Иван-царевич ее отпустил; она вышла на крыльцо, ударилась

87 Уполовник.
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оземь, оборотилась голубкою и опять полетела на море. Буря-богатырь взял у царевича голову,
вышел на двор, ударил эту голову об крыльцо и говорит: «Где прежде была, там и будь!» Голова
полетела, прежде королевны на место поспела и срослась с туловищем.

Королевна остановилась у моря, ударилась оземь, оборотилась красной девицей:
«Дедушка, дедушка! Выйди, поговори со мною». Тот вылезает: «Что, внученька, тебе
надобно?» – «Никак твоя голова там была?» – «Не знаю, внученька! Никак я крепко спал». –
«Нет, дедушка, твоя голова была там». – «Знать, как была ты в последний раз да хотела мне
словечко молвить, в те поры, видно, мне и сорвали голову». Ударилась она оземь, обороти-
лась голубкою и полетела домой; переоделась в другое платье, пришла и села с Иваном-царе-
вичем рядом. На другой день поехали они к венцу закон принять; как скоро от венца приехали,
Буря-богатырь повел Ивана-царевича показывать, где ему спальня приготовлена, подает ему
три прута: один железный, другой медный, а третий оловянный, и говорит: «Коли хочешь быть
жив, позволь мне лечь с королевною на твое место».

Царевич согласился. Повел король молодых в постель укладывать. В то время Буря-бога-
тырь коровий сын сменил царевича и как лег, так и захрапел; наложила королевна на него
ногу, наложила и другую, потом взгребла подушку и начала его душить. Буря-богатырь выско-
чил из-под нее, взял железный прут и начал ее бить; до тех пор бил, пока весь прут изломал;
потом принялся за медный, и тот весь изломал; после медного начал бить оловянным. Замоли-
лась королевна, великими клятвами заклялась, что не станет этаких дел делать. Поутру встал
Буря-богатырь, пошел к Ивану-царевичу «Ну, брат, ступай, посмотри, как твоя жена у меня
выучена: которые были приготовлены три прута, все об нее изломал. Теперь живите благопо-
лучно, любите друг друга и меня не забывайте».
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Иван Быкович

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицею; детей у них не

было. Стали они бога молить, чтоб создал им детище во младости на поглядение, а под старость
на прокормление; помолились, легли спать и уснули крепким сном.

Во сне им привиделось, что недалеко от дворца есть тихий пруд, в том пруде златопе-
рый ерш плавает; коли царица его скушает, сейчас может забеременеть. Просыпались царь с
царицею, кликали к себе мамок и нянек, стали им рассказывать свой сон. Мамки и няньки так
рассудили: что во сне привиделось, то и наяву может случиться.

Царь призвал рыбаков и строго наказал поймать ерша златоперого. На заре пришли
рыбаки на тихий пруд, закинули сети, и на их счастье с первою ж тонею попался златоперый
ерш. Вынули его, принесли во дворец; как увидала царица, не могла на месте усидеть, скоро
к рыбакам подбегала, за руки хватала, большой казной награждала; после позвала свою люби-
мую кухарку и отдавала ей ерша златоперого с рук на руки: «На, приготовь к обеду, да смотри,
чтобы никто до него не дотронулся».

Кухарка вычистила ерша, вымыла и сварила, помои на двор выставила; по двору ходила
корова, те помои выпила; рыбку съела царица, а посуду кухарка подлизала. И вот разом забрю-
хатели: и царица, и ее любимая кухарка, и корова, и разрешились все в одно время тремя
сыновьями: у царицы родился Иван-царевич, у кухарки – Иван кухаркин сын, у коровы Иван
Быкович.

Стали ребятки расти не по дням, а по часам, как хорошее тесто на опаре поднимается,
так и они вверх тянутся. Все три молодца на одно лицо удались, и признать нельзя было, кто из
них дитя царское, кто – кухаркино и кто от коровы народился. Только по тому и различали их:
как воротятся с гулянья, Иван-царевич просит белье переменить, кухаркин сын норовит съесть
что-нибудь, а Иван Быкович прямо на отдых ложится. По десятому году пришли они к царю
и говорят: «Любезный наш батюшка! Сделай нам железную палку в пятьдесят пудов». Царь
приказал своим кузнецам сковать железную палку в пятьдесят пудов; те принялись за работу
и в неделю сделали. Никто палки за один край приподнять не может, а Иван-царевич, да Иван
кухаркин сын, да Иван Быкович между пальцами ее повертывают, словно перо гусиное.

Вышли они на широкий царский двор. «Ну, братцы, – говорит Иван-царевич, – давайте
силу пробовать: кому быть большим братом». – «Ладно, – отвечал Иван Быкович, – бери палку
и бей нас по плечам». Иван-царевич взял железную палку, ударил Ивана кухаркина сына да
Ивана Быковича по плечам и вбил того и другого по колена в землю. Иван кухаркин сын ударил
– вбил Ивана-царевича да Ивана Быковича по самую грудь в землю; а Иван Быкович ударил –
вбил обоих братьев по самую шею. «Давайте, – говорит царевич, – еще силу попытаем: станем
бросать железную палку кверху; кто выше забросит – тот будет больший брат». – «Ну что ж,
бросай ты!» Иван-царевич бросил – палка через четверть часа назад упала, Иван кухаркин сын
бросил – палка через полчаса упала, а Иван Быкович бросил – только через час воротилась.
«Ну, Иван Быкович! Будь ты большой брат».

После того пошли они гулять по саду и нашли громадный камень. «Ишь какой камень!
Нельзя ль его с места сдвинуть?»  – сказал Иван-царевич, уперся в него руками, возился-
возился – нет, не берет сила; попробовал Иван кухаркин сын – камень чуть-чуть подвинулся.
Говорит им Иван Быкович: «Мелко же вы плаваете! Постойте, я попробую». Подошел к камню
да как двинет его ногою – камень ажио загудел, покатился на другую сторону сада и переломал
много всяких деревьев. Под тем камнем подвал открылся, в подвале стоят три коня богатыр-
ские, по стенам висит сбруя ратная: есть на чем добрым молодцам разгуляться! Тотчас побе-
жали они к царю и стали проситься: «Государь батюшка! Благослови нас в чужие земли ехать,
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самим на людей посмотреть, себя в людях показать». Царь их благословил, на дорогу казной
наградил; они с царем простились, сели на богатырских коней и в путь-дорогу пустились.

Ехали по долам, по горам, по зеленым лугам и приехали в дремучий лес; в том лесу стоит
избушка на курячьих ножках, на бараньих рожках, когда надо – повертывается. «Избушка,
избушка, повернись к нам передом, к лесу задом; нам в тебя лезти, хлеба-соли ести». Избушка
повернулась. Добрые молодцы входят в избушку – на печке лежит баба-яга костяная нога,
из угла в угол, нос в потолок. «Фу-фу-фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом
не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится». – «Эй, старуха, не бра-
нись, слезь-ка с печки да на лавочку садись. Спроси: куда едем мы? Я добренько скажу». Баба-
яга слезла с печки, подходила к Ивану Быковичу близко, кланялась ему низко: «Здравствуй,
батюшка Иван Быкович! Куда едешь, куда путь держишь?» – «Едем мы, бабушка, на реку Смо-
родину, на калиновый мост; слышал я, что там не одно чудо-юдо живет». – «Ай да Ванюша!
За дело хватился; ведь они, злодеи, всех приполонили, всех разорили, ближние царства шаром
покатили».

Братья переночевали у бабы-яги, поутру рано встали и отправились в путь-дорогу. При-
езжают к реке Смородине; по всему берегу лежат кости человеческие, по колено будет нава-
лено! Увидали они избушку, вошли в нее – пустехонька, и вздумали тут остановиться. Пришло
дело к вечеру. Говорит Иван Быкович: «Братцы! Мы заехали в чужедальную сторону, надо
жить нам с осторожкою; давайте по очереди на дозор ходить». Кинули жеребий – доставалось
первую ночь сторожить Ивану-царевичу, другую – Ивану кухаркину сыну, а третью – Ивану
Быковичу.

Отправился Иван-царевич на дозор, залез в кусты и крепко заснул. Иван Быкович на него
не понадеялся; как пошло время за полночь – он тотчас готов был, взял с собой щит и меч,
вышел и стал под калиновый мост. Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы закричали
– выезжает чудо-юдо шестиглавое; под ним конь споткнулся, черный ворон на плече встрепе-
нулся, позади хорт88 ощетинился. Говорит чудо-юдо шестиглавое: «Что ты, собачье мясо, спо-
тыкаешься, ты, воронье перо, трепещешься, а ты, песья шерсть, ощетинилась? Аль вы думаете,
что Иван Быкович здесь? Так он, добрый молодец, еще не родился, а коли родился – так на
войну не сгодился: я его на одну руку посажу, другой прихлопну – только мокренько будет!»

Выскочил Иван Быкович: «Не хвались, нечистая сила! Не поймав ясна сокола, рано перья
щипать; не отведав добра молодца, нечего хулить его. А давай лучше силы пробовать: кто
одолеет, тот и похвалится». Вот сошлись они – поравнялись, так жестоко ударились, что кругом
земля простонала. Чуду-юду не посчастливилось: Иван Быкович с одного размаху сшиб ему
три головы. «Стой, Иван Быкович! Дай мне роздыху». – «Что за роздых! У тебя, нечистая сила,
три головы, у меня всего одна; вот как будет у тебя одна голова, тогда и отдыхать станем».
Снова они сошлись, снова ударились; Иван Быкович отрубил чуду-юду и последние головы,
взял туловище – рассек на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть голов под
калиновый мост сложил. Сам в избушку вернулся. Поутру приходит Иван-царевич. «Ну что,
не видал ли чего?» – «Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала».

На другую ночь отправился на дозор Иван кухаркин сын, забрался в кусты и заснул. Иван
Быкович на него не понадеялся; как пошло время за полночь – он тотчас снарядился, взял с
собой щит и меч, вышел и стал под калиновый мост. Вдруг на реке воды взволновалися, на
дубах орлы раскричалися – выезжает чудо-юдо девятиглавое; под ним конь споткнулся, чер-
ный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился. Чудо-юдо коня по бедрам, ворона
по перьям, хорта по ушам: «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепе-
щешься, ты, песья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он еще
не родился, а коли родился – так на войну не сгодился: я его одним пальцем убью!»

88 Хорт – собака, пес.
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Выскочил Иван Быкович: «Погоди – не хвались, прежде богу помолись, руки умой да за
дело примись! Еще неведомо – чья возьмет!» Как махнет богатырь своим острым мечом раз-
два, так и снес у нечистой силы шесть голов; а чудо-юдо ударил – по колена его в сыру землю
вогнал. Иван Быкович захватил горсть земли и бросил своему супротивнику прямо в очи. Пока
чудо-юдо протирал свои глазища, богатырь срубил ему и остальные головы, взял туловище –
рассек на мелкие части и побросал в реку Смородину, а девять голов под калиновый мост
сложил. Наутро приходит Иван кухаркин сын. «Что, брат, не видал ли за ночь чего?» – «Нет,
возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал!» Иван Быкович повел братьев
под калиновый мост, показал им на мертвые головы и стал стыдить: «Эх вы, сони; где вам
воевать? Вам бы дома на печи лежать».

На третью ночь собирается на дозор идти Иван Быкович; взял белое полотенце, повесил
на стенку, а под ним на полу миску поставил и говорит братьям: «Я на страшный бой иду;
а вы, братцы, всю ночь не спите да присматривайтесь, как будет с полотенца кровь течь: если
половина миски набежит – ладно дело, если полна миска набежит – все ничего, а если через
край польет – тотчас спускайте с цепей моего богатырского коня и сами спешите на помочь
мне».

Вот стоит Иван Быкович под калиновым мостом; пошло время за полночь, на реке воды
взволновалися, на дубах орлы раскричалися – выезжает чудо-юдо двенадцатиглавое; конь у
него о двенадцати крылах, шерсть у коня серебряная, хвост и грива – золотые. Едет чудо-юдо;
вдруг под ним конь споткнулся, черный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился.
Чудо-юдо коня по бедрам, ворона по перьям, хорта по ушам: «Что ты, собачье мясо, споты-
каешься, ты, воронье перо, трепещешься, ты, песья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете,
что Иван Быкович здесь? Так он еще не родился, а коли родился – так на войну не сгодился;
я только дуну – его и праху не останется!»

Выскочил Иван Быкович: «Погоди – не хвались, прежде богу помолись!» – «А, ты здесь!
Зачем пришел?» – «На тебя, нечистая сила, посмотреть, твоей крепости испробовать». – «Куда
тебе мою крепость пробовать? Ты муха передо мной!» Отвечает Иван Быкович: «Я пришел с
тобой не сказки рассказывать, а насмерть воевать». Размахнулся своим острым мечом и сру-
бил чуду-юду три головы. Чудо-юдо подхватил эти головы, черкнул по ним своим огненным
пальцем – и тотчас все головы приросли, будто и с плеч не падали! Плохо пришлось Ивану
Быковичу; чудо-юдо стал одолевать его, по колена вогнал в сыру землю. «Стой, нечистая сила!
Цари-короли сражаются, и те замиренье делают; а мы с тобой ужли будем воевать без роздыху?
Дай мне роздыху хоть до трех раз».

Чудо-юдо согласился; Иван Быкович снял правую рукавицу и пустил в избушку. Рука-
вица все окна побила, а его братья спят, ничего не слышат. В другой раз размахнулся Иван
Быкович сильней прежнего и срубил чуду-юду шесть голов; чудо-юдо подхватил их, черкнул
огненным пальцем – и опять все головы на местах, а Ивана Быковича забил он по пояс в сыру
землю. Запросил богатырь роздыху, снял левую рукавицу и пустил в избушку. Рукавица крышу
пробила, а братья всё спят, Ничего не слышат. В третий раз размахнулся он еще сильнее и
срубил чуду-юду девять голов; чудо-юдо подхватил их, черкнул огненным пальцем – головы
опять приросли, а Ивана Быковича вогнал он в сыру землю по самые плечи. Иван Быкович
запросил роздыху, снял с себя шляпу и пустил в избушку; от того удара избушка развалилася,
вся по бревнам раскатилася.

Тут только братья проснулись, глянули – кровь из миски через край льется, а богатыр-
ский конь громко ржет да с цепей рвется. Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом
за ним и сами на помочь спешат. «А! – говорит чудо-юдо, – ты обманом живешь; у тебя помочь
есть». Богатырский конь прибежал, начал бить его копытами; а Иван Быкович тем временем
вылез из земли, приловчился и отсек чуду-юду огненный палец. После того давай рубить ему
головы, сшиб все до единой, туловище на мелкие части разнял и побросал все в реку Сморо-
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дину. Прибегают братья. «Эй вы, сони! – говорит Иван Быкович. – Из-за вашего сна я чуть-
чуть головой не поплатился».

Поутру ранешенько вышел Иван Быкович в чистое поле, ударился оземь и сделался воро-
бышком, прилетел к белокаменным палатам и сел у открытого окошечка. Увидала его старая
ведьма, посыпала зернышков и стала сказывать: «Воробышек-воробей! Ты прилетел зерныш-
ков покушать, моего горя послушать. Насмеялся надо мной Иван Быкович, всех зятьев моих
извел». – «Не горюй, матушка! Мы ему за все отплатим», – говорят чудо-юдовы жены. «Вот
я, – говорит меньшая, – напущу голод, сама выйду на дорогу да сделаюсь яблоней с золотыми
и серебряными яблочками: кто яблочко сорвет – тот сейчас лопнет». – «А я, – говорит серед-
няя, – напущу жажду, сама сделаюсь колодезем; на воде будут две чаши плавать: одна золотая,
другая серебряная; кто за чашу возьмется – того я утоплю». – «А я, – говорит старшая, – сон
напущу, а сама перекинусь золотой кроваткою; кто на кроватке ляжет – тот огнем сгорит».

Иван Быкович выслушал эти речи, полетел назад, ударился оземь и стал по-прежнему
добрым молодцем. Собрались три брата и поехали домой. Едут они дорогою, голод их сильно
мучает, а есть нечего. Глядь – стоит яблоня с золотыми и серебряными яблочками; Иван-царе-
вич да Иван кухаркин сын пустились было яблочки рвать, да Иван Быкович наперед заскакал
и давай рубить яблоню крест-накрест – только кровь брызжет! То же сделал он и с колодезем и
с золотою кроваткою. Сгибли чудо-юдовы жены. Как проведала о том старая ведьма, наряди-
лась нищенкой, выбежала на дорогу и стоит с котомкою. Едет Иван Быкович с братьями; она
протянула руку и стала просить милостыни.

Говорит царевич Ивану Быковичу: «Братец! Разве у нашего батюшки мало золотой
казны? Подай этой нищенке святую милостыню». Иван Быкович вынул червонец и подает ста-
рухе; она не берется за деньги, а берет его за руку и вмиг с ним исчезла. Братья оглянулись –
нет ни старухи, ни Ивана Быковича, и со страху поскакали домой, хвосты поджавши.

А ведьма утащила Ивана Быковича в подземелье и привела к своему мужу – старому
старику «На тебе, – говорит, – нашего погубителя!» Старик лежит на железной кровати, ничего
не видит: длинные ресницы и густые брови совсем глаза закрывают. Позвал он двенадцать
могучих богатырей и стал им приказывать: «Возьмите-ка вилы железные, подымите мои брови
и ресницы черные, я погляжу, что он за птица, что убил моих сыновей?» Богатыри подняли ему
брови и ресницы вилами; старик взглянул: «Ай да молодец Ванюша! Дак это ты взял смелость
с моими детьми управиться! Что ж мне с тобою делать?» – «Твоя воля, что хочешь, то и делай;
я на все готов». – «Ну да что много толковать, ведь детей не поднять; сослужи-ка мне лучше
службу: съезди в невиданное царство, в небывалое государство и достань мне царицу золотые
кудри; я хочу на ней жениться».

Иван Быкович про себя подумал: «Куда тебе, старому черту, жениться, разве мне,
молодцу!» А старуха взбесилась, навязала камень на шею, бултых в воду и утопилась. «Вот
тебе, Ванюша, дубинка, – говорит старик, – ступай ты к такому-то дубу, стукни в него три
раза дубинкою и скажи: выйди, корабль! выйди, корабль! выйди, корабль! Как выйдет к тебе
корабль, в то самое время отдай дубу трижды приказ, чтобы он затворился; да смотри не забудь!
Если этого не сделаешь, причинишь мне обиду великую». Иван Быкович пришел к дубу, уда-
ряет в него дубинкою бессчетное число раз и приказывает: «Все, что есть, выходи!» Вышел
первый корабль; Иван Быкович сел в него, крикнул: «Все за мной!» – и поехал в путь-дорогу.
Отъехав немного, оглянулся назад – и видит: сила несметная кораблей и лодок! Все его хвалят,
все благодарят.

Подъезжает к нему старичок в лодке: «Батюшка Иван Быкович, много лет тебе здрав-
ствовать! Прими меня в товарищи». – «А ты что умеешь?» – «Умею, батюшка, хлеб есть». Иван
Быкович сказал: «Фу, пропасть! Я и сам на это горазд; однако садись на корабль, я добрым това-
рищам рад». Подъезжает в лодке другой старичок: «Здравствуй, Иван Быкович! Возьми меня
с собой». – «А ты что умеешь?» – «Умею, батюшка, вино-пиво пить». – «Нехитрая наука! Ну



А.  Н.  Афанасьев.  «Народные русские сказки»

87

да полезай на корабль». Подъезжает третий старичок: «Здравствуй, Иван Быкович! Возьми и
меня». – «Говори: что умеешь?» – «Я, батюшка, умею в бане париться». – «Фу, лихая те побери!
Эки, подумаешь, мудрецы!» Взял на корабль и этого; а тут еще лодка подъехала; говорит чет-
вертый старичок: «Много лет здравствовать, Иван Быкович! Прими меня в товарищи». – «Да
ты кто такой?» – «Я, батюшка, звездочет». – «Ну, уж на это я не горазд; будь моим товарищем».
Принял четвертого, просится пятый старичок. «Прах вас возьми! Куды мне с вами деваться?
Сказывай скорей: что умеешь?» – «Я, батюшка, умею ершом плавать». – «Ну, милости про-
сим!»

Вот поехали они за царицей золотые кудри. Приезжают в невиданное царство, небывалое
государство; а там уже давно сведали, что Иван Быкович будет, и целые три месяца хлеб пекли,
вино курили, пиво варили. Увидал Иван Быкович несчетное число возов хлеба да столько же
бочек вина и пива; удивляется и спрашивает: «Что б это значило?» – «Это все для тебя наго-
товлено». – «Фу, пропасть! Да мне столько в целый год не съесть, не выпить». Тут вспомнил
Иван Быкович про своих товарищей и стал вызывать: «Эй вы, старички-молодцы! Кто из вас
пить-есть разумеет?» Отзываются Объедайло да Опивайло: «Мы, батюшка! Наше дело ребя-
чье». – «А ну, принимайтесь за работу!» Подбежал один старик, начал хлеб поедать: разом
в рот кидает не то что караваями, а целыми возами. Все приел и ну кричать: «Мало хлеба;
давайте еще!» Подбежал другой старик, начал пиво-вино пить, всё выпил и бочки проглотил:
«Мало! – кричит. – Подавайте еще!» Засуетилась прислуга, бросилась к царице с докладом,
что ни хлеба, ни вина недостало.

А царица золотые кудри приказала вести Ивана Быковича в баню париться. Та баня топи-
лась три месяца и так накалена была, что за пять верст нельзя было подойти к ней. Стали звать
Ивана Быковича в баню париться; он увидал, что от бани огнем пышет, и говорит: «Что вы, с
ума сошли? Да я сгорю там!» Тут ему опять вспомнилось: «Ведь со мной товарищи есть! Эй
вы, старички-молодцы! Кто из вас умеет в бане париться?» Подбежал старик: «Я, батюшка!
Мое дело ребячье». Живо вскочил в баню, в угол дунул, в другой плюнул – вся баня остыла, а в
углах снег лежит. «Ох, батюшки, замерз, топите еще три года!» – кричит старик что есть мочи.
Бросилась прислуга с докладом, что баня совсем замерзла; а Иван Быкович стал требовать,
чтоб ему царицу золотые кудри выдали. Царица сама к нему вышла, подала свою белую руку
села на корабль и поехала.

Вот плывут они день и другой; вдруг ей сделалось грустно, тяжко – ударила себя в грудь,
оборотилась звездой и улетела на небо. «Ну, – говорит Иван Быкович, – совсем пропала!»
Потом вспомнил: «Ах, ведь у меня есть товарищи. Эй, старички-молодцы! Кто из вас звездо-
чет?» – «Я, батюшка! Мое дело ребячье», – отвечал старик, ударился оземь, сделался сам звез-
дою, полетел на небо и стал считать звезды; одну нашел лишнюю и ну толкать ее! Сорвалась
звездочка с своего места, быстро покатилась по небу, упала на корабль и обернулась царицею
золотые кудри.

Опять едут день, едут другой; нашла на царицу грусть-тоска, ударила себя в грудь, обо-
ротилась щукою и поплыла в море. «Ну, теперь пропала!» – думает Иван Быкович, да вспом-
нил про последнего старичка и стал его спрашивать: «Ты, что ль, горазд ершом плавать?» – «Я,
батюшка, мое дело ребячье!» – ударился оземь, оборотился ершом, поплыл в море за щукою
и давай ее под бока колоть. Щука выскочила на корабль и опять сделалась царицею золотые
кудри. Тут старички с Иваном Быковичем распростились, по своим домам пустились; а он
поехал к чудо-юдову отцу.

Приехал к нему с царицею золотые кудри; тот позвал двенадцать могучих богатырей,
велел принести вилы железные и поднять ему брови и ресницы черные. Глянул на царицу и
говорит: «Ай да Ванюша! Молодец! Теперь я тебя прощу, на белый свет отпущу». – «Нет,
погоди, – отвечает Иван Быкович, – не подумавши сказал!» – «А что?» – «Да у меня приготов-
лена яма глубокая, через яму лежит жердочка; кто по жердочке пройдет, тот за себя и царицу
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возьмет». – «Ладно, Ванюша! Ступай ты наперед». Иван Быкович пошел по жердочке, а царица
золотые кудри про себя говорит: «Легче пуху лебединого пройди!» Иван Быкович прошел –
и жердочка не погнулась; а старый старик пошел – только на середину ступил, так и полетел
в яму.

Иван Быкович взял царицу золотые кудри и воротился домой; скоро они обвенчались и
задали пир на весь мир. Иван Быкович сидит за столом да своим братьям похваляется: «Хоть
долго я воевал, да молодую жену достал! А вы, братцы, садитесь-ка на печи да гложите кир-
пичи!» На том пиру и я был, мед-вино пил, по усам текло, да в рот не попало; тут меня уго-
щали: отняли лоханку от быка да налили молока; потом дали калача, в ту ж лоханку помоча. Я
не пил, не ел, вздумал утираться, со мной стали драться; я надел колпак, стали в шею толкать!
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Иван крестьянский сын и мужичок

сам с перст, усы на семь верст
 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у этого царя на дворе был
столб, а в этом столбе три кольца: одно золотое, другое серебряное, а третье медное. В одну
ночь царю привиделся такой сон: будто у золотого кольца был привязан конь – что ни шер-
стинка, то серебринка, а во лбу светел месяц. Поутру встал он и приказал клич кликать: кто
этот сон рассудит и коня того достанет, за того свою дочь отдам и половину царства в придачу.
Собралось на царский клич множество князей, бояр и всяких господ; думали-думали – никто
не может сна растолковать, никто не берется коня достать.

Наконец доложили царю, что у такого-то нищего старичка есть сын Иван, который может
сон растолковать и коня достать. Царь приказал призвать его. Призвали Ивана. Спрашивает
его царь: «Рассудишь ли ты мой сон и достанешь ли коня?» Иван отвечает: «Расскажи наперед,
что за сон и какой тебе конь надобен?» Царь говорит: «В прошлой ночи привиделось мне, будто
у золотого кольца на моем дворе был привязан конь – что ни шерстинка, то серебринка, а во
лбу светел месяц». – «Это не сон, а быль; потому что в прошлую ночь на этом коне приезжал
к тебе двенадцатиглавый змей и хотел царевну украсть». – «А можно ли достать этого коня?»
Иван отвечает: «Можно – только тогда, как минет мне пятнадцать лет». В то время было Ивану
только двенадцать годочков; царь взял его во дворец, кормил и поил до пятнадцати.

Вот как минуло Ивану пятнадцать лет, сказал он царю: «Давай, государь, мне коня, на
котором можно б доехать до того места, где змей находится». Царь повел его в конюшни и
показал всех своих лошадей; только он не мог ни одной выбрать по своей силе и тяжести: как
наложит на которую лошадь свою богатырскую руку, та и упадет. И сказал он царю: «Пусти
меня в чистое поле поискать себе под силу коня». Царь его отпустил.

Иван крестьянский сын три года искал, нигде не мог сыскать. Идет со слезами обратно к
царю. Попадается ему навстречу старичок и спрашивает: «Что ты, парень, плачешь?» Он ему
на спрос грубо отвечал, просто-напросто от себя прогнал; старик молвил: «Смотри, малый,
не помяни меня». Иван немного отошел от старика, подумал сам с собою: «За что я старика
обидел? Стары люди много знают». Воротился, догнал старика, упал ему в ноги и сказал:
«Дедушка, прости меня, со кручины тебя обидел. Я плачу вот о чем: три года ходил я по полю
по разным табунам – нигде не мог сыскать по себе коня». Старик отвечает: «Поди в такое-то
село, там у мужичка на конюшне стоит кобыла, а от той кобылы народился паршивый жере-
бенок; ты возьми его и выкорми: он тебе будет под силу». Иван поклонился старику и пошел
в село.

Приходит к мужику прямо в конюшню, увидал кобылу с паршивым жеребенком и нало-
жил на того жеребенка руку. Жеребенок нимало не поробил;89 он взял его у крестьянина,
покормил несколько времени, приехал к царю и рассказал ему, как добыл себе коня. Потом
стал сряжаться в гости к змею. Царь спросил: «Сколько тебе, Иван крестьянский сын, надобно
силы?» Отвечает Иван: «На что мне твоя сила? Я один могу достать; разве только для посылок
дай человек шесть». Дал ему царь шесть человек; вот они собрались и поехали.

Долго ли, коротко ли они ехали – никому не ведомо; ведомо только то, что приехали они
к огненной реке, через реку мост лежит, а кругом реки огромный лес. В том лесу раскинули
они шатер, достали разных напитков, начали пить, есть, веселиться. Иван крестьянский сын
говорит товарищам: «Давайте, ребята, каждую ночь поочередно караулить: не будет ли кто

89 Погнулся, поддался.
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проезжать через эту реку?» И случилось так: кто ни пойдет из его товарищей караул держать,
всякий напьется с вечера пьян и ничего не видит.

Наконец пошел караулить Иван крестьянский сын; смотрит: в самую полуночь едет через
реку змей о трех головах и подает голос: «Нет мне ни спорщика, ни наговорщика; есть разве
один спорщик и наговорщик – Иван крестьянский сын, да и того ворон в пузыре костей не
заносил!» Иван крестьянский сын из-под моста выскочил: «Врешь ты! Я здесь». – «А если
здесь, то давай поспорим». И выехал змей против Ивана на коне, а Иван выступил пеший,
размахнулся своей саблею и срубил змею все три головы, а коня себе взял и привязал у шатра.

На другую ночь Иван крестьянский сын убил шестиглавого змея, на третью ночь девя-
тиглавого и побросал их в огненную реку. А как пошел караулить на четвертую ночь, то при-
ехал к нему двенадцатиглавый змей и стал говорить гневно: «Кто таков Иван крестьянский
сын? Сейчас выходи ко мне! Зачем побил моих сыновей?» Иван крестьянский сын выступил и
сказал: «Позволь мне наперед сходить к своему шатру; а после сражаться будем». – «Хорошо,
ступай!» Иван побежал к товарищам: «Ну, ребята, вот вам таз, смотрите в него; когда он полон
нальется крови, приезжайте ко мне». Воротился и стал против змея, и когда они разошлись и
ударились, то Иван с первого раза срубил у змея четыре головы, а сам по колена в землю ушел;
во второй раз разошлись – Иван три головы срубил, а сам по пояс в землю ушел; в третий раз
разошлись – еще три головы отсек, сам по грудь ушел; наконец одну срубил – по шейку ушел.
Тогда только вспомянули про него товарищи, посмотрели в таз и увидели, что кровь через
край льется; прибежали и срубили у змея последнюю голову, а Ивана из земли вытащили. Иван
крестьянский сын взял змеиного коня и увел к шатру.

Вот прошла ночь, настает утро; начали добрые молодцы пить, есть, веселиться. Иван кре-
стьянский сын встал от веселья и сказал своим товарищам: «Вы, ребята, меня подождите!» –
а сам оборотился котом, пошел по мосту через огненную реку, пришел в тот дом, где змеи
жили, и стал дружиться с тамошними кошками. А в целом доме осталось в живых только сама
змеиха да три ее снохи; сидят они в горнице и говорят между собою: «Как бы нам злодея Ивана
крестьянского сына сгубить?» Малая сноха говорит: «Куда б ни поехал Иван крестьянский
сын, сделаю на пути голод, а сама оборочусь яблоней; как он съест яблочко, сейчас разорвет
его!» Средняя сказала: «А я на пути их сделаю жажду и оборочусь колодцем; пусть попробует
выпить!» Старшая сказала: «А я наведу сон, а сама сделаюсь кроватью; если Иван крестьян-
ский сын ляжет, то сейчас помрет!» Наконец сама свекровь сказала: «А я разину пасть свою
от земли до неба и всех их пожру!» Иван крестьянский сын выслушал все, что они говорили,
вышел из горницы, оборотился человеком и пришел к своим товарищам: «Ну, ребята, сряжай-
тесь в путь!»

Собрались, поехали в путь, и в первый раз на пути сделался ужасный голод, так что нечего
было перекусить; видят они – стоит яблоня; товарищи Ивановы хотели нарвать яблоков, но
Иван не велел. «Это, – говорит, – не яблоня!» – и начал ее рубить; из яблони кровь пошла.
Во второй раз напала на них жажда; Иван увидал колодец, не велел пить, начал его рубить –
из колодца кровь потекла. В третий раз напал на них сон; стоит на дороге кровать, Иван и ее
изрубил. Подъезжают они к пасти, разинутой от земли до неба; что делать? Вздумали с разлету
через пасть скакать. Никто не мог перескочить; только перескочил один Иван крестьянский
сын: вынес его из беды чудесный конь – что ни шерстинка, то серебринка, а во лбу светел месяц.

Приехал он к одной реке; у той реки стоит избенка. Тут попадается ему навстречу мужи-
чок сам с перст, усы на семь верст и говорит ему: «Отдай мне коня; а коли не отдашь честью,
то насилкой возьму!» Отвечает Иван: «Отойди от меня, проклятый гад, покудова тебя конем
не раздавил!» Мужичок сам с перст, усы на семь верст сшиб его наземь, сел на коня и уехал.
Входит Иван в избенку и сильно о коне тужит. В той избенке лежит на печи безногий-безрукий
и говорит Ивану: «Послушай, добрый молодец – не знаю, как тебя по имени назвать; зачем
ты связывался с ним бороться? Я не этакий был богатырь, как ты; да и то он у меня и руки и
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ноги отъел!» – «За что?» – «А за то, что я у него на столе хлеб поел!» Иван начал спрашивать,
как бы назад коня достать? Говорит ему безногий-безрукий: «Ступай на такую-то реку, сними
перевоз, три года перевози, ни с кого денег не бери; разве тогда достанешь!»

Иван крестьянский сын поклонился ему, пошел на реку, снял перевоз и целых три года
перевозил безденежно. Однажды случилось ему перевозить трех старичков, они дают ему
денег, он не берет. «Скажи, добрый молодец, почему ты денег не берешь?» Он отвечает: «По
обещанию». – «По какому?» – «У меня ехидный человек коня отбил; так меня добрые люди
научили, чтоб я перевоз снял да три года ни с кого денег не брал». Старички сказали: «Пожа-
луй, Иван крестьянский сын, мы готовы тебе услужить – твоего коня достать». – «Помогите,
родимые!» Старички были не простые люди: это были Студенец, Обжора и колдун. Колдун
вышел на берег, нарисовал на песке лодку и говорит: «Ну, братцы, видите вы эту лодку?» –
«Видим!» – «Садитесь в нее». Сели все четверо в эту лодку. Говорит колдун: «Ну, легкая
лодочка, сослужи мне службу, как прежде служила».

Вдруг лодка поднялась по воздуху и мигом, словно стрела, из лука пущенная, привезла
их к большой каменистой горе. У той горы дом стоит, а в доме живет сам с перст, а усы на
семь верст. Послали старики Ивана коня спрашивать. Иван начал коня просить; мужичок сам
с перст, усы на семь верст сказал ему «Украдь у царя дочь и привези ко мне, тогда отдам коня».
Иван сказал про то своим товарищам, и тотчас они его оставили, а сами к царю отправились.
Приезжают; царь узнал, почто они приехали, и приказал слугам баню истопить, докрасна нака-
лить: пусть-де задохнутся! После попросил гостей в баню: они поблагодарили и пошли. Кол-
дун велел наперед Студенцу идти. Студенец взошел в баню и прохладил; вот они вымылись,
выпарились и пришли к царю. Царь приказал большой обед подавать; множество всяких яств
на стол было подано. Обжора принялся и всё поел. Ночью собрались гости потихоньку, украли
царевну, привезли к мужичку сам с перст, усы на семь верст; царевну ему отдавали, а коня
выручали.

Иван крестьянский сын поклонился старичкам, сел на коня и поехал к царю. Ехал-ехал,
остановился в чистом поле отдохнуть, разбил шатер и лег опочив держать. Проснулся, хвать –
подле него царевна лежит. Он обрадовался, начал ее спрашивать: «Как сюда угодила?» Царевна
сказала: «Я оборотилась булавкою да в твой воротник воткнулась». В ту ж минуту оборотилась
она опять булавкою; Иван крестьянский сын воткнул ее в воротник и поехал дальше. Приез-
жает к царю; царь увидал чудного коня, принимает доброго молодца с честию и рассказывает,
как у него дочь украли. Иван говорит: «Не горюй, государь! Я ее назад привез». Вышел в дру-
гую комнату; царевна оборотилась красной девицей. Иван взял ее за руку и привел к царю.
Царь еще больше возрадовался, взял себе коня, а дочь отдал замуж за Ивана крестьянского
сына. Иван и поныне живет с молодой женою.
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Зорька, Вечорка и Полуночка

 
В некоем государстве жил-был король; у него было три дочери красоты неописанной.

Король берег их пуще глаза своего, устроил подземные палаты и посадил их туда, словно пти-
чек в клетку, чтобы ни буйные ветры на них не повеяли, ни красно солнышко лучом не опа-
лило. Раз как-то вычитали королевны в одной книге, что есть чудный белый свет, и когда при-
шел король навестить их, они тотчас начали его со слезами упрашивать: «Государь ты наш
батюшка! Выпусти нас на белый свет посмотреть, в зеленом саду погулять». Король принялся
было их отговаривать, – куда! – и слышать не хотят; чем больше отказывает, тем они пуще к
нему пристают. Нечего делать, согласился король на их неотступную просьбу.

Вот прекрасные королевны вышли в сад погулять, увидали красное солнышко, и деревья,
и цветы, и несказанно возрадовались, что им волен белый свет; бегают по саду – забавляются,
всякою травкою любуются, как вдруг подхватило их буйным вихрем и унесло высоко-далеко –
неведомо куда. Мамки и няньки всполошилися, побежали к королю докладывать; король тот-
час разослал во все стороны своих верных слуг: кто на след нападет, тому посулил большую
награду пожаловать. Слуги ездили-ездили, ничего не проведали, с чем поехали – с тем и назад
воротились. Король созвал свой большой совет, стал у думных бояр спрашивать, не возьмется
ли кто разыскать его дочерей? Кто это дело сделает, за того любую королевну замуж отдаст и
богатым приданым на всю жизнь наделит. Раз спросил – бояре молчат, в другой – не отзыва-
ются, в третий – никто ни полслова! Залился король горючими слезами: «Видно, нет у меня
ни друзей, ни заступников!» – и велел по всему государству клич кликать: не выищется ли кто
на такое дело из простых людей?

А в то самое время жила-была в одной деревне бедная вдова, и было у нее трое сынов
– сильномогучих богатырей; все они родились в одну ночь: старший с вечера, середний в пол-
ночь, а меньшой на ранней утренней зоре, и назвали их по тому: Вечорка, Полуночка и Зорька.
Как дошел до них королевский клич, они тотчас взяли у матери благословение, собрались в
путь и поехали в столичный град. Приехали к королю, поклонились ему низко и молвили:
«Многолетно здравствуй, государь! Мы пришли к тебе не пир пировать, службу служить; поз-
воль нам поехать, твоих королевен разыскать». – «Исполать вам, добрые молодцы! Как вас по
имени зовут?» – «Мы – три брата родные: Зорька, Вечорка и Полуночка». – «Чем же вас на
дорогу пожаловать?» – «Нам, государь, ничего не надобно; не оставь только нашей матушки,
призри ее в бедности да в старости». Король взял старуху, поместил во дворец и велел кормить
ее и поить со своего стола, одевать-обувать из своих кладовых.

Отправились добрые молодцы в путь-дорогу; едут месяц, и другой, и третий, и заехали в
широкую пустынную степь. За той степью дремучий лес, а у самого лесу стоит избушка; посту-
чались в окошко – нет отзыва, вошли в двери – а в избушке нет никого. «Ну, братцы, оста-
немся здесь на время, отдохнем с дороги». Разделись, помолились богу и легли спать. Наутро
меньшой брат Зорька говорит старшему брату Вечорке: «Мы двое на охоту пойдем, а ты оста-
вайся дома да приготовь нам обедать». Старший брат согласился; возле той избушки был хле-
вец полон овец; вот он, долго не думая, взял что ни есть лучшего барана, зарезал, вычистил и
зажарил к обеду. Приготовил все как надобно и лег на лавочку отдохнуть.

Вдруг застучало, загремело – отворилась дверь и вошел старичок сам с ноготок, борода с
локоток, глянул сердито и закричал на Вечорку: «Как смел в моем доме хозяйничать, как смел
моего барана зарезать?» Отвечает Вечорка: «Прежде вырасти, а то тебя от земли не видать!
Вот возьму щей ложку да хлеба крошку – все глаза заплесну!» Старичок с ноготок еще пуще
озлобился: «Я мал, да удал!» Схватил горбушку хлеба и давай его в голову бить, до полусмерти
прибил, чуть-чуть живого оставил и бросил под лавку; потом съел зажаренного барана и ушел в
лес. Вечорка обвязал голову тряпицею, лежит да охает. Воротились братья, спрашивают: «Что
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с тобой подеялось?» – «Эх, братцы, затопил я печку, да от великого жару разболелась у меня
головушка – весь день как шальной провалялся, не мог ни варить, ни жарить!»

На другой день Зорька с Вечоркою на охоту пошли, а Полуночку дома оставили: пусть-де
обед приготовит. Полуночка развел огонь, выбрал самого жирного барана, зарезал его, поста-
вил в печь; управился и лег на лавку. Вдруг застучало, загремело – вошел старичок сам с ного-
ток, борода с локоток и давай его бить-колотить; чуть-чуть совсем не ухлопал! Съел жареного
барана и ушел в лес. Полуночка завязал платком голову, лежит под лавкою и охает. Воротились
братья: «Что с тобой?» – спрашивает Зорька. «Угорел, братцы! Всю головушку разломило, и
обеда вам не готовил».

На третий день старшие братья на охоту пошли, а Зорька дома остался; выбрал что ни
есть лучшего барана, зарезал, вычистил и зажарил. Управился и лег на лавочку. Вдруг засту-
чало, загремело – идет во двор старичок сам с ноготок, борода с локоток, на голове целый
стог сена тащит, а в руках большой чан воды несет; поставил чан с водою, раскидал сено по
двору и принялся овец считать. Видит – опять не хватает одного барана, рассердился, побежал
в избушку, бросился на Зорьку и крепко ударил его в голову. Зорька вскочил, ухватил старичка
за длинную бороду и ну таскать вповолочку во все стороны; таскает да приговаривает: «Не
узнав броду, не суйся в воду!»

Взмолился старичок сам с ноготок, борода с локоток: «Смилуйся, сильномогучий бога-
тырь! Не предавай меня смерти, отпусти душу на покаяние». Зорька вытащил его на двор,
подвел к дубовому столбу и в тот столб забил ему бороду большим железным клином; после
воротился в избу, сидит да братьев дожидается. Пришли братья с охоты и дивуются, что он
цел-невредим. Зорька усмехается и говорит: «Пойдемте-ка, братцы, ведь я ваш угар поймал, к
столбу привязал». Выходят на двор, смотрят – старичок с ноготок давно убежал, только поло-
вина бороды на столбе мотается; а где он бежал, тут кровь лилась.

По тому следу добрались братья до глубокого провала. Зорька пошел в лес, надрал лыков,
свил веревку и велел спустить себя под землю. Вечорка и Полуночка спустили его под землю.
Очутился он на том свете, отвязался от цепи и пошел куда глаза глядят. Шел-шел – стоит мед-
ный дворец; он во дворец, встречает его младшая королевна – краше цвета алого, белей снегу
белого, и ласково спрашивает: «Как зашел сюда, добрый молодец, по воле аль по неволе?» –
«Твой родитель послал вас, королевен, разыскивать». Она тотчас посадила его за стол, накор-
мила-напоила и дает ему пузырек с сильной водою: «Испей-ка этой водицы, у тебя силы при-
бавится». Зорька выпил тот пузырек и почуял в себе мощь великую. «Теперь, – думает, – хоть
кого осилю!»

Тут поднялся буйный ветер, королевна испугалась: «Сейчас, – говорит, – мой змей при-
летит!» – взяла его за руку и схоронила в другой комнате. Прилетел трехглавый змей, ударился
о сырую землю, обернулся молодцем и закричал: «А! Русским духом пахнет… кто у тебя в
гостях?» – «Кому у меня быть? Ты по Руси летал, там русского духу набрался – оттого и здесь
тебе чудится». Змей запросил есть и пить; королевна принесла ему разных кушаньев и напит-
ков, а в те напитки подсыпала сонного зелья. Змей наелся-напился, стало его в сон бросать;
он заставил королевну искать у себя в головах, лег к ней на колени и заснул крепким сном.
Королевна вызвала Зорьку; тот вышел, размахнул мечом и отрубил змею все три головы; потом
разложил костер, сжег змея поганого и пустил пепел по чистому полю.

«Теперь прощай, королевна! Пойду искать твоих сестер, а как найду – за тобой воро-
чусь», – сказал Зорька и пошел в дорогу; шел-шел – видит серебряный дворец, в том дворце
жила середняя королевна. Зорька убил тут шестиглавого змея и пошел дальше. Долго ли,
коротко ли – добрался он до золотого дворца, в том дворце жила старшая королевна; он убил
двенадцатиглавого змея и освободил ее от заключения. Королевна возрадовалась, стала домой
собираться, вышла на широкий двор, махнула красным платочком – золотое царство в яичко
скаталось; взяла то яичко, положила в карман и пошла с Зорькою-богатырем за своими сест-
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рицами. Те то же самое сделали: скатали свои царства в яички, забрали с собой и отправились
к провалу. Вечорка и Полуночка вытащили своего брата и трех королевен на белый свет. При-
езжают они все вместе в свое государство; королевны покатили в чистом поле своими яичками
– и тотчас явились три царства: медное, серебряное и золотое. Король так обрадовался, что и
рассказать нельзя; тотчас же обвенчал Зорьку, Вечорку и Полуночку на своих дочерях, а по
смерти сделал Зорьку своим наследником.
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Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня-богатыри

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик со старухою; детей у

них не было. Говорит раз старик: «Старуха, поди купи репку – за обедом съедим». Старуха
пошла, купила две репки; одну кое-как изгрызли, а другую в печь положили, чтобы распари-
лась. Погодя немного слышат – что-то в печи кричит: «Бабушка, откутай; тут жарко!» Ста-
руха открыла заслонку, а в печи лежит живая девочка. «Что там такое?» – спрашивает старик.
«Ах, старик! Господь дал нам девочку». И старик и старуха крепко обрадовались и назвали
эту девочку Репкою.

Вот Репка росла, росла и выросла большая. В одно время приходят деревенские девки и
просят: «Бабушка, отпусти с нами Репку в лес за ягодами». – «Не пущу, к…ны дети! Вы ее в
лесу покинете». – «Нет, бабушка, ни за что не кинем». Старуха отпустила Репку. Собрались
девки, пошли за ягодами и зашли в такой дремучий лес, что зги не видать. Глядь – стоит в лесу
избушка, вошли в избушку, а там на столбе медведь сидит. «Здравствуйте, красные девицы! –
сказал медведь. – Я вас давно жду». Посадил их за стол, наклал им каши и говорит: «Кушайте,
хорошие-пригожие! Которая есть не будет, тоё замуж возьму». Все девки кашу едят, одна Репка
не ест. Медведь отпустил девок домой, а Репку у себя оставил; притащил сани, прицепил к
потолку, лег в эти сани и заставил себя качать. Репка стала качать, стала приговаривать: «Бай-
бай, старый хрен!» – «Не так! – говорит медведь. – Сказывай: бай-бай, милый друг!» Нечего
делать, стала качать да приговаривать: «Бай-бай, милый друг!»

Вот так-то прожил медведь с нею близко года; Репка забрюхатела и думает: как бы выис-
кать случай да уйти домой. Раз медведь пошел на добычу, а ее в избушке оставил и заклал дверь
дубовыми пнями. Репка давай выдираться, силилась-силилась, кое-как выдралась и убежала
домой. Старик со старухой обрадовались, что она нашлась: живут они месяц, другой и третий;
а на четвертый Репка родила сына – половина человечья, половина медвежья; окрестили его
и дали имя Ивашко-Медведко. Зачал Ивашко расти не по годам, а по часам; что час, то на
вершок выше подается, словно кто его в гору90 тащит. Стукнуло ему пятнадцать лет, стал он
ходить с ребятами на игры и шутить шутки нехорошие: кого ухватит за руку – рука прочь, кого
за голову – голова прочь.

Пришли мужики жаловаться, говорят старику: «Как хочешь, земляк, а чтобы сына тво-
его здесь не было! Нам для его удали не погубить своих деток!» Старик запечалился-закручи-
нился. «Что ты, дедушка, так невесел? – спрашивает Ивашко-Медведко. – Али кто тебя обез-
долил?» Старик трудно вздохнул: «Ах, внучек! Один ты у меня был кормилец, и то велят тебя
из села выслать». – «Ну что ж, дедушка! Это еще не беда; а вот беда, что нет у меня обороны.
Поди-ка, сделай мне железную дубинку в двадцать пять пуд». Старик пошел и сделал ему два-
дцатипятипудовую дубинку. Ивашко простился с дедом, с бабою, взял свою дубинку и пошел
куда глаза глядят.

Идет путем-дорогою, пришел к реке шириной в три версты; на берегу стоит человек,
спер реку ртом, рыбу ловит усом, на языке варит да кушает. «Здравствуй, Усыня-богатырь!» –
«Здравствуй, Ивашко-Медведко! Куда идешь?» – «Сам не ведаю: иду куда глаза глядят». –
«Возьми и меня с собой». – «Пойдем, брат! Я товарищу рад». Пошли двое и увидали богатыря
– захватил тот богатырь целую гору понес в лог и верстает дорогу. Ивашко удивился: «Вот чудо
так чудо! Уж больно силен ты, Горынюшка!» – «Ох, братцы, какая во мне сила? Вот есть на
белом свете Ивашко-Медведко, так у того и впрямь сила великая!» – «Да ведь это я!» – «Куда
ж ты идешь?» – «А куда глаза глядят». – «Возьми и меня с собой». – «Ну, пойдем; я товарищам
рад».

90 Т.е. вверх.
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Пошли трое и увидели чудо – богатырь дубье верстает: который дуб высок, тот в землю
пихает, а который низок, из земли тянет. Удивился Ивашко: «Что за сила, за могута великая!» –
«Ох, братцы, какая во мне сила? Вот есть на белом свете Ивашко-Медведко, так тот и впрямь
силен!» – «Да ведь это я!» – «Куда же тебя бог несет?» – «Сам не знаю, Дубынюшка! Иду куда
глаза глядят». – «Возьми и меня с собой». – «Пойдем; я товарищам рад». Стало их четверо.

Пошли они путем-дорогою, долго ли, коротко ли – зашли в темный, дремучий лес; в том
лесу стоит малая избушка на курячьей ножке и все повертывается. Говорит Ивашко: «Избушка,
избушка! Стань к лесу задом, а к нам передом». Избушка поворотилась к ним передом, двери
сами растворилися, окна открылися; богатыри в избушку – нет никого, а на дворе и гусей, и
уток, и индеек – всего вдоволь! «Ну, братцы, – говорит Ивашко-Медведко – всем нам сидеть
дома не годится; давайте кинем жеребей: кому дома оставаться, а кому на охоту идти». Кинули
жеребей: пал он на Усыню-богатыря.

Названые братья его на охоту ушли, а он настряпал-наварил, чего только душа захо-
тела, вымыл голову, сел под окошечко и начал гребешком кудри расчесывать. Вдруг закути-
лося-замутилося, в глаза зелень выступила – становится земля пупом, из-под земли камень
выходит, из-под камня баба-яга костяная нога, ж… жиленая, на железной ступе едет, желез-
ным толкачом погоняет, сзади собачка побрехивает. «Тут мне попить-поесть у Усыни-бога-
тыря!» – «Милости прошу, баба-яга костяная нога!» Посадил ее за стол, подал часточку,91 она
съела. Подал другую, она собачке отдала: «Так-то ты меня потчуешь!» Схватила толкач, начала
бить Усынюшку; била-била, под лавку забила, со спины ремень вырезала, поела все дочиста
и уехала. Усыня очнулся, повязал голову платочком, сидит да охает. Приходит Ивашко-Мед-
ведко с братьями: «Ну-ка, Усынюшка, дай нам пообедать, что ты настряпал». – «Ах, братцы,
ничего не варил, не жарил: так угорел, что насилу избу прокурил».

На другой день остался дома Горыня-богатырь; наварил-настряпал вымыл голову, сел под
окошечком и начал гребнем кудри расчесывать. Вдруг закутилося-замутилося, в глаза зелень
выступила – становится земля пупом, из-под земли камень, из-под камня баба-яга костяная
нога, на железной ступе едет, железным толкачом погоняет, сзади собачка побрехивает. «Тут
мне попить-погулять у Горынюшки!» – «Милости прошу, баба-яга костяная нога!» Она села,
Горыня подал ей часточку – баба-яга съела; подал другую – собачке отдала: «Так-то ты меня
потчуешь!» Схватила железный толкач, била его, била, под лавку забила, со спины ремень
вырезала, поела все до последней крошки и уехала. Горыня опомнился, повязал голову и, ходя,
охает. Воротился Ивашко-Медведко с братьями: «Ну-ка, Горынюшка, что ты нам на обед сго-
товил?» – «Ах, братцы, ничего не варил: печь угарная, дрова сырые, насилу прокурил».

На третий день остался дома Дубыня-богатырь; настряпал-наварил, вымыл голову, сел
под окошечком и начал кудри расчесывать. Вдруг закутилося-замутилося, в глаза зелень высту-
пила – становится земля пупом, из-под земли камень, из-под камня баба-яга костяная нога,
на железной ступе едет, железным толкачом погоняет, сзади собачка побрехивает. «Тут мне
попить-погулять у Дубынюшки!» – «Милости прошу, баба-яга костяная нога!» Баба-яга села,
часточку ей подал – она съела; другую подал – собачке бросила: «Так-то ты меня потчуешь!»
Ухватила толкач, била его, била, под лавку забила, со спины ремень вырезала, поела все и
уехала. Дубыня очнулся, повязал голову и, ходя, охает. Воротился Ивашко: «Ну-ка, Дубы-
нюшка, давай нам обедать». – «Ничего не варил, братцы, так угорел, что насилу избу проку-
рил».

На четвертый день дошла очередь до Ивашки; остался он дома, наварил-настряпал,
вымыл голову, сел под окошечком и начал гребнем кудри расчесывать. Вдруг закутилося-заму-
тилося – становится земля пупом, из-под земли камень, из-под камня баба-яга костяная нога,
на железной ступе едет, железным толкачом погоняет; сзади собачка побрехивает. «Тут мне

91 Часть, кусок.
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попить-погулять у Ивашки-Медведка!» – «Милости прошу, баба-яга костяная нога!» Посадил
ее, часточку подал – она съела; другую подал – она сучке бросила: «Так-то ты меня потчуешь!»
Схватила толкач и стала его осаживать; Ивашко осердился, вырвал у бабы-яги толкач и давай
ее бить изо всей мочи, бил-бил, до полусмерти избил, вырезал со спины три ремня, взял заса-
дил в чулан и запер.

Приходят товарищи: «Давай, Ивашко, обедать!» – «Извольте, друга, садитесь». Они сели,
а Ивашко стал подавать: всего много настряпано. Богатыри едят, дивуются да промеж себя раз-
говаривают: «Знать, у него не была баба-яга!» После обеда Ивашко-Медведко истопил баню,
и пошли они париться. Вот Усыня с Дубынею да с Горынею моются и всё норовят стать к
Ивашке передом. Говорит им Ивашко: «Что вы, братцы, от меня свои спины прячете?» Нечего
делать богатырям, признались, как приходила к ним баба-яга да у всех по ремню вырезала.
«Так вот от чего угорели вы!» – сказал Ивашко, сбегал в чулан, отнял у бабы-яги те ремни,
приложил к ихним спинам, и тотчас все зажило. После того взял Ивашко-Медведко бабу-ягу,
привязал веревкой за ногу и повесил на воротах: «Ну, братцы, заряжайте ружья да давайте в
цель стрелять: кто перешибет веревку пулею – молодец будет!» Первый выстрелил Усыня –
промахнулся, второй выстрелил Горыня – мимо дал, третий Дубыня – чуть-чуть зацепил, а
Ивашко выстрелил – перешиб веревку; баба-яга упала наземь, вскочила и побежала к камню,
приподняла камень и ушла под землю.

Богатыри бросились вдогонку; тот попробует, другой попробует – не могут поднять
камня, а Ивашко подбежал, как ударит ногою – камень отвалился, и открылась норка. «Кто,
братцы, туда полезет?» Никто не хочет. «Ну, – говорит Ивашко-Медведко, – видно, мне лезть
приходится!» Принес столб, уставил на краю пропасти, на столбе повесил колокол и прицепил
к нему один конец веревки, а за другой конец сам взялся. «Теперь опускайте меня, а как ударю
в колокол – назад тащите». Богатыри стали спускать его в нору; Ивашко видит, что веревка
вся, а до дна еще не хватает; вынул из кармана три больших ремня, что вырезал у бабы-яги,
привязал их к веревке и опустился на тот свет.

Увидал дорожку торную и пошел по ней, шел-шел – стоит дворец, во дворце сидят три
девицы, три красавицы, и говорят ему: «Ах, добрый молодец, зачем сюда зашел? Ведь наша
мать – баба-яга; она тебя съест!» – «Да где она?» – «Она теперь спит, а в головах у ней меч-
кладенец лежит; ты меча не трогай, а коли дотронешься – она в ту ж минуту проснется да
на тебя накинется. А вот лучше возьми два золотых яблочка на серебряном блюдечке, раз-
буди ягу-бабу потихонечку, поднеси ей яблочки и проси отведать ласково; она поднимет свою
голову, разинет пасть и как только станет есть яблочко – ты выхвати меч-кладенец и сруби
ей голову за один раз, а в другой не руби; если ударишь в другой раз – она тотчас оживет и
предаст тебя злой смерти». Ивашко так и сделал, отсек бабе-яге голову, забрал красных девиц
и повел к норе; привязал старшую сестру к веревке, ударил в колокол и крикнул: «Вот тебе,
Усыня, жена!» Богатыри ее вытащили и опустили веревку на низ; Ивашко привязал другую
сестру: «Вот тебе, Горыня, жена!» И ту вытащили. Привязал меньшую сестру и крикнул: «А
это моя жена!» Дубыня рассердился, и как скоро потащили Ивашку-Медведка, он взял палицу
и разрубил веревку надвое.

Ивашко упал и больно зашибся; очнулся добрый молодец и не знает, как ему быть; день,
другой и третий сидит не евши, не пивши, отощал с голоду и думает: «Пойду-ка, поищу в
кладовых у бабы-яги, нет ли чего перекусить». Пошел по кладовым, наелся-напился и напал
на подземный ход; шел-шел и выбрался на белый свет. Идет чистым полем и видит – красная
девица скотину пасет; подошел к ней поближе и узнал свою невесту, «Что, умница, делаешь?» –
«Скотину пасу; сестры мои за богатырей замуж идут, а я не хочу идти за Дубынюшку, так он и
приставил меня за коровами ходить». Вечером красная девица погнала стадо домой; а Ивашко-
Медведко за нею идет. Пришел в избу; Усыня, Горыня и Дубыня богатыри сидят за столом да
гуляют. Говорит им Ивашко: «Добрые люди! Поднесите мне хоть одну рюмочку». Поднесли



А.  Н.  Афанасьев.  «Народные русские сказки»

98

ему рюмку зелена вина; он выпил и другую запросил; дали ему другую, выпил и запросил тре-
тью, а как выпил третью – распалилось в нем богатырское сердце: выхватил он боевую палицу,
убил всех трех богатырей и выбросил их тела в чистое поле лютым зверям на съедение. После
того взял свою нареченную невесту, воротился к старику и к старухе и сыграл веселую свадьбу;
много тут было выпито, много было съедено. И я на свадьбе был, мед-вино пил, по усам текло,
во рту сухо было; дали мне пива корец,92 моей сказке конец.

92 Ковш.
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Летучий корабль

 
Был себе дед да баба, у них было три сына: два разумных, а третий дурень. Первых баба

любила, чисто одевала; а последний завсегда был одет худо – в черной сорочке ходил. Послы-
шали они, что пришла от царя бумага: «кто состроит такой корабль, чтобы мог летать, за того
выдаст замуж царевну». Старшие братья решились идти пробовать счастья и попросили у ста-
риков благословения; мать снарядила их в дорогу, надавала им белых паляниц,93 разного мяс-
ного и фляжку горелки и выпроводила в путь-дорогу. Увидя то, дурень начал и себе проситься,
чтобы и его отпустили. Мать стала его уговаривать, чтоб не ходил: «Куда тебе, дурню; тебя
волки съедят!» Но дурень заладил одно: пойду да пойду! Баба видит, что с ним не сладишь,
дала ему на дорогу черных паляниц и фляжку воды и выпроводила из дому.

Дурень шел-шел и повстречал старика. Поздоровались. Старик спрашивает дурня: «Куда
идешь?» – «Да царь обещал отдать свою дочку за того, кто сделает летучий корабль». – «Разве
ты можешь сделать такой корабль?» – «Нет, не сумею!» – «Так зачем же ты идешь?» – «А бог
его знает!» – «Ну, если так, – сказал старик, – то садись здесь; отдохнем вместе и закусим;
вынимай, что у тебя есть в торбе». – «Да тут такое, что и показать стыдно людям!» – «Ничего,
вынимай; что бог дал – то и поснедаем!» Дурень развязал торбу – и глазам своим не верит:
вместо черных паляниц лежат белые булки и разные приправы; подал старику. «Видишь, –
сказал ему старик, – как бог дурней жалует! Хоть родная мать тебя и не любит, а вот и ты не
обделен… Давай же выпьем наперед горелки». Во фляжке наместо воды очутилась горелка;
выпили, перекусили, и говорит старик дурню: «Слушай же – ступай в лес, подойди к первому
дереву, перекрестись три раза и ударь в дерево топором, а сам упади наземь ничком и жди,
пока тебя не разбудят. Тогда увидишь перед собою готовый корабль, садись в него и лети, куда
надобно; да по дороге забирай к себе всякого встречного».

Дурень поблагодарил старика, распрощался с ним и пошел к лесу. Подошел к первому
дереву, сделал все так, как ему велено: три раза перекрестился, тюкнул по дереву секирою,94

упал на землю ничком и заснул. Спустя несколько времени начал кто-то будить его. Дурень
проснулся и видит готовый корабль; не стал долго думать, сел в него – и корабль полетел по
воздуху.

Летел-летел, глядь – лежит внизу на дороге человек, ухом к сырой земле припал. «Здо-
ров, дядьку!» – «Здоров, небоже». – «Что ты делаешь?» – «Слушаю, что на том свете дела-
ется». – «Садись со мною на корабль». Тот не захотел отговариваться, сел на корабль, и поле-
тели они дальше. Летели-летели, глядь – идет человек на одной ноге, а другая до уха привязана.
«Здоров, дядьку! Что ты на одной ноге скачешь?» – «Да коли б я другую отвязал, так за один
бы шаг весь свет перешагнул!» – «Садись с нами!» Тот сел, и опять полетели. Летели-летели,
глядь – стоит человек с ружьем, прицеливается, а во что – неведомо. «Здоров, дядьку! Куда ты
метишь? Ни одной птицы не видно». – «Как же, стану я стрелять близко! Мне бы застрелить
зверя или птицу верст за тысячу отсюда: то по мне стрельба!» – «Садись же с нами!» Сел и
этот, и полетели они дальше.

Летели-летели, глядь – несет человек за спиною полон мех хлеба. «Здоров, дядьку! Куда
идешь?» – «Иду, – говорит, – добывать хлеба на обед». – «Да у тебя и так полон мешок за
спиною». – «Что тут! Для меня этого хлеба и на один раз укусить нечего». – «Садись-ка с
нами!» Объедало сел на корабль, и полетели дальше. Летели-летели, глядь – ходит человек
вокруг озера. «Здоров, дядьку!» Чего ищешь?» – «Пить хочется, да воды не найду». – «Да перед
тобой целое озеро; что ж ты не пьешь?» – «Эка! Этой воды на один глоток мне не станет». –

93 Лепешки.
94 Топором.
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«Так садись с нами!» Он сел, и опять полетели. Летели-летели, глядь – идет человек в лес, а
за плечами вязанка дров. «Здоров, дядьку! Зачем в лес дрова несешь?» – «Да это не простые
дрова». – «А какие же?» – «Да такие: коли разбросить их, так вдруг целое войско явится». –
«Садись с нами!» Сел он к ним, и полетели дальше. Летели-летели, глядь – человек несет
куль соломы. «Здоров, дядьку! Куда несешь солому?» – «В село». – «Разве в селе-то мало
соломы?» – «Да это такая солома, что как ни будь жарко лето, а коли разбросаешь ее – так зараз
холодно сделается: снег да мороз!» – «Садись и ты с нами!» – «Пожалуй!» Это была последняя
встреча; скоро прилетели они до царского двора.

Царь на ту пору за обедом сидел: увидал летучий корабль, удивился и послал своего
слугу спросить: кто на том корабле прилетел? Слуга подошел к кораблю, видит, что на нем всё
мужики, не стал и спрашивать, а, воротясь назад в покои, донес царю, что на корабле нет ни
одного пана, а всё черные люди. Царь рассудил, что отдавать свою дочь за простого мужика не
приходится, и стал думать, как бы от такого зятя избавиться. Вот и придумал: «Стану я ему
задавать разные трудные задачи». Тотчас посылает к дурню с приказом, чтобы он достал ему,
пока царский обед покончится, целющей и живущей воды.

В то время как царь отдавал этот приказ своему слуге, первый встречный (тот самый,
который слушал, что на том свете делается) услыхал царские речи и рассказал дурню. «Что
же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду такой воды!» –
«Не бойся, – сказал ему скороход, – я за тебя справлюсь». Пришел слуга и объявил царский
приказ. «Скажи: принесу!» – отозвался дурень; а товарищ его отвязал свою ногу от уха, побе-
жал и мигом набрал целющей и живущей воды: «Успею, – думает, – воротиться!» – присел под
мельницей отдохнуть и заснул. Царский обед к концу подходит, а его нет как нет; засуетились
все на корабле. Первый встречный приник к сырой земле, прислушался и сказал: «Экий! Спит
себе под мельницей». Стрелок схватил свое ружье, выстрелил в мельницу и тем выстрелом
разбудил скорохода; скороход побежал и в одну минуту принес воду; царь еще из-за стола не
встал, а приказ его выполнен как нельзя вернее.

Нечего делать, надо задавать другую задачу. Царь велел сказать дурню: «Ну, коли ты
такой хитрый, так покажи свое удальство: съешь со своими товарищами за один раз двена-
дцать быков жареных да двенадцать кулей печеного хлеба». Первый товарищ услыхал и объ-
явил про то дурню. Дурень испугался и говорит: «Да я и одного хлеба за один раз не съем!» –
«Не бойся, – отвечает Объедало, – мне еще мало будет!» Пришел слуга, явил царский указ.
«Хорошо, – сказал дурень, – давайте, будем есть». Принесли двенадцать быков жареных да
двенадцать кулей хлеба печеного; Объедало один всё поел. «Эх, – говорит, – мало! Еще б хоть
немножко дали…» Царь велел сказать дурню, чтобы выпито было сорок бочек вина, каждая
бочка в сорок ведер. Первый товарищ дурня подслушал те царские речи и передал ему по-
прежнему; тот испугался: «Да я и одного ведра не в силах за раз выпить». – «Не бойся, – гово-
рит Опивало, – я один за всех выпью; еще мало будет!» Налили вином сорок бочек; Опивало
пришел и без роздыху выпил все до одной; выпил и говорит: «Эх, маловато! Еще б выпить».

После того царь приказал дурню к венцу готовиться, идти в баню да вымыться; а баня-то
была чугунная, и ту велел натопить жарко-жарко, чтоб дурень в ней в одну минуту задохся. Вот
раскалили баню докрасна; пошел дурень мыться, а за ним следом идет мужик с соломою: подо-
стлать-де надо. Заперли их обоих в бане; мужик разбросал солому – и сделалось так холодно,
что едва дурень вымылся, как в чугунах вода стала мерзнуть; залез он на печку и там всю ночь
пролежал. Утром отворили баню, а дурень жив и здоров, на печи лежит да песни поет. Доло-
жили царю; тот опечалился, не знает, как бы отвязаться от дурня; думал-думал и приказал
ему, чтобы целый полк войска поставил, а у самого на уме: «Откуда простому мужику войско
достать? Уж этого он не сделает!»

Как узнал про то дурень, испугался и говорит: «Теперь-то я совсем пропал! Выручали
вы меня, братцы, из беды не один раз; а теперь, видно, ничего не поделаешь». – «Эх ты! –
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отозвался мужик с вязанкою дров. – А про меня разве забыл? Вспомни, что я мастер на такую
штуку, и не бойся!» Пришел слуга, объявил дурню царский указ: «Коли хочешь на царевне
жениться, поставь к завтрему целый полк войска». – «Добре, зроблю! Только если царь и после
того станет отговариваться, то повоюю все его царство и насильно возьму царевну». Ночью
товарищ дурня вышел в поле, вынес вязанку дров и давай раскидывать в разные стороны –
тотчас явилось несметное войско; и конное, и пешее, и с пушками. Утром увидал царь и в свой
черед испугался; поскорей послал к дурню дорогие уборы и платья, велел во дворец просить
с царевной венчаться. Дурень нарядился в те дорогие уборы, сделался таким молодцом, что
и сказать нельзя! Явился к царю, обвенчался с царевною, получил большое приданое и стал
разумным и догадливым. Царь с царицею его полюбили, а царевна в нем души не чаяла.
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Семь Семионов

 
В одном месте у мужика было семь сынов, семь Семенов – все молодец молодца лучше, а

такие лентяи, неработицы – во всем свете поискать! Ничего не делали. Отец мучился-мучился
с ними и повез к царю; привозит туда, сдает всех в царскую службу. Царь поблагодарил его
за таких молодцов и спросил, что они умеют делать. «У самих спросите, ваше царско величе-
ство!» Царь наперво созвал большого Семена, спросил: «Чего ты умеешь делать?» – «Воровать,
ваше царско величество». – «Ладно; мне такой человек на время надобен». Созвал второго:
«А ты чего?» – «Я умею ковать всяки дороги вещи». – «Мне и такой человек надобен». Созвал
третьего Семена, спрашиват: «А ты чего умеешь делать?» – «Я умею стрелять на лету птицу,
ваше царско величество». – «Ладно!» Спрашиват четвертого: «А ты чего?» – «Если стрелец
подстрелит птицу, я вместо собаки сплаваю за ней и притащу». – «Ладно! – говорит царь. – А
ты чему мастер?» – спросил пятого. «Я буду смотреть с высокого места во все царства и стану
сказывать, где чего делатся». – «Хорошо, хорошо!» Спросил шестого. «Я знаю делать корабли;
только тяп-ляп, у меня и будет корабь». – «Хорошо, а ты чего знашь?» – спросил седьмого. «Я
умею лечить людей». – «Ладно!»

Царь отпустил их. Живут долго уж; царь и вздумал попытать одного Семена: «Ну-ка,
Семен, узнай, где чего делатся?» Семен забился куда-то наверх, посмотрел по сторонам и рас-
сказал: «Тут вот то-то делатся, там то-то». После сличили с газетами – точно так! Прошло
опять много время; царь вздумал жениться на одной царевне: как ее достать? Не знат, некого
послать! И вспомнил семь Семенов, созвал их, дал службу: достать эту царевну; дал им сколько-
то солдатства. Семены скоро собрались, все мастера – тяп да ляп, и сделали корабь, сели и
поплыли. Подплывают под то царство, где была невеста-царевна; один посмотрел с высокого
шеста, сказал, что царевна теперь одна – украсть можно; другой сковал какие-то самые доро-
гие вещи, и пошли с вором продавать: только дошли, вор тотчас и украл царевну. Отсекли
якоря, поплыли. Царевна видит, что ее везут, обернулась белой лебедью и полетела с корабля.
Стрелец не оробел, схватил ружье, стрелил и попал ей в левое крыло; вместо собаки кинулся
другой Семен, схватил лебедь на море и принес на корабь. Лебедь обернулась опять царевной,
только лева рука у нее была подстрелена. Лекарь у них свой, тотчас руку у царевны вылечил.

Приехали к своему царству здоровы, благополучны, выстрелили из пушки. Царь услы-
шал, и забыл уж про Семенов – думат: что за корабь пришел там? «Поди-ка, – говорит, – сбе-
гайте, узнайте там». Кто-то сбегал ли, съездил ли; сколь скоро доложили царю о семи Семе-
нах вместе с царской невестой, – он обрадовался Семеновым трудам, приказал встретить их с
честью, с пушечной пальбой, с барабанным боем. Только царевна не пошла за царя взамуж: он
был уж стар. Он ее и спросил, за кого она хочет выйти? Царевна говорит: «За того, кто меня
воровал!» – а вор Сенька был бравый детина, царевне поглянулся.95 Царь, не говоря больше ни
слова, приказал их обвенчать; потом сам захотел на спокой, Семена поставил на свое место, а
братовей его сделал всех большими боярами.

95 Понравился.
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Никита Кожемяка

 
Около Киева проявился змей, брал он с народа поборы немалые: с каждого двора по

красной девке; возьмет девку да и съест ее. Пришел черед идти к тому змею царской дочери.
Схватил змей царевну и потащил ее к себе в берлогу, а есть ее не стал: красавица собой была,
так за жену себе взял. Полетит змей на свои промыслы, а царевну завалит бревнами, чтоб не
ушла. У той царевны была собачка, увязалась с нею из дому. Напишет, бывало, царевна запи-
сочку к батюшке с матушкой, навяжет собачке на шею; а та побежит, куда надо, да и ответ еще
принесет. Вот раз царь с царицею и пишут к царевне: узнай, кто сильнее змея? Царевна стала
приветливей к своему змею, стала у него допытываться, кто его сильнее. Тот долго не говорил,
да раз и проболтался, что живет в городе Киеве Кожемяка – тот и его сильнее. Услыхала про
то царевна, написала к батюшке: сыщите в городе Киеве Никиту Кожемяку да пошлите его
меня из неволи выручать.

Царь, получивши такую весть, сыскал Никиту Кожемяку да сам пошел просить его, чтобы
освободил его землю от лютого змея и выручил царевну. В ту пору Никита кожи мял, держал
он в руках двенадцать кож; как увидал он, что к нему пришел сам царь, задрожал со страху,
руки у него затряслись – и разорвал он те двенадцать кож. Да сколько ни упрашивал царь с
царицею Кожемяку, тот не пошел супротив змея. Вот и придумали собрать пять тысяч детей
малолетних, да и заставили их просить Кожемяку: авось на их слезы сжалобится! Пришли к
Никите малолетние, стали со слезами просить, чтоб шел он супротив змея. Прослезился и сам
Никита Кожемяка, на их слезы глядя. Взял триста пуд пеньки, насмолил смолою и весь-таки
обмотался, чтобы змей не съел, да и пошел на него.

Подходит Никита к берлоге змеиной, а змей заперся и не выходит к нему. «Выходи лучше
в чистое поле, а то и берлогу размечу!» – сказал Кожемяка и стал уже двери ломать. Змей, видя
беду неминучую, вышел к нему в чистое поле. Долго ли, коротко ли бился с змеем Никита
Кожемяка, только повалил змея. Тут змей стал молить Никиту: «Не бей меня до смерти,
Никита Кожемяка! Сильней нас с тобой в свете нет; разделим всю землю, весь свет поровну:
ты будешь жить в одной половине, а я в другой». – «Хорошо, – сказал Кожемяка, – надо межу
проложить». Сделал Никита соху в триста пуд, запряг в нее змея, да и стал от Киева межу
пропахивать; Никита провел борозду от Киева до моря Кавстрийского. «Ну, – говорит змей, –
теперь мы всю землю разделили!» – «Землю разделили, – проговорил Никита, – давай море
делить, а то ты скажешь, что твою воду берут». Взъехал змей на середину моря, Никита Коже-
мяка убил и утопил его в море. Эта борозда и теперь видна; вышиною та борозда двух сажен.
Кругом ее пашут, а борозды не трогают, а кто не знает, от чего эта борозда, – называет ее валом.
Никита Кожемяка, сделавши святое дело, не взял за работу ничего, пошел опять кожи мять.
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Змей и цыган

 
В старые годы стояла одна деревушка, повадился в ту деревушку змей летать, людей

пожирать. Всех поел; остался всего-навсего один мужик. В те поры приходит туда цыган; дело
было поздним вечером. Куда ни заглянет – везде пусто! Зашел, наконец, в последнюю избушку;
там сидит да плачется остальной мужик. «Здравствуй, добрый человек!» – «Ты зачем, цыган?
Верно, жизнь тебе надоела?» – «А что?» – «Да ведь сюда повадился змей летать, людей пожи-
рать; всех поел, меня одного до утра оставил, а завтра прилетит – и меня сожрет, да и тебе
несдобровать. Разом двух съест!»  – «А может, подавится! Дай-ка я с тобой переночую да
посмотрю завтра: какой-такой змей к вам летает?» Переночевали.

Утром поднялась вдруг сильная буря, затряслась изба – прилетает змей: «Ага! – гово-
рит. – Прибыль есть! Оставил одного мужика, а нашел двух. Будет чем позавтракать!» – «Будто
и вправду съешь?» – спрашивает цыган. «Да таки съем!» – «Брешешь, чертова образина! Пода-
вишься!» – «Что ж, ты разве сильнее меня?» – «Еще бы! Чай, сам знаешь, что у меня сила
больше твоей». – «А ну, давай попробуем: кто кого сильнее?» – «Давай!» Змей достал из жер-
новов камень: «Смотри, цыган! Я этот камень одной рукой раздавлю». – «Ладно, посмотрю!»
Змей взял камень в горсть и стиснул так крепко, что он в мелкий песок обратился: искры так и
посыпались! «Экое диво! – говорит цыган. – А ты так сожми камень, чтоб из него вода потекла.
Гляди, как я сожму!» А на столе лежал узелок творогу; цыган схватил его и ну давить – сыво-
ротка и потекла наземь. «Что, видел? У кого силы больше?» – «Правда, рука у тебя сильнее
моей; а вот попробуем: кто из нас крепче свистнет?» – «Ну, свистни!» Змей как свистнул – со
всех деревьев лист осыпался. «Хорошо, брат, свистишь, а все не лучше моего, – сказал цыган. –
Завяжи-ка наперед свои бельмы, а то как я свистну – они у тебя изо лба повыскочат!» Змей
поверил и завязал платком свои глаза: «А ну, свисти!» Цыган взял дубину да как свистнет змея
по башке – тот во все горло закричал: «Полно, полно, цыган! Не свисти больше, и с одного
разу немного глаза не вылезли». – «Как знаешь, а я, пожалуй, готов и еще разок-другой свист-
нуть». – «Нет, не надо, не хочу больше спорить. Давай лучше с тобой побратаемся: ты будь
старший брат, а я меньшой». – «Пожалуй!»

«Ну, брат, – говорит змей, – ступай – там на степи пасется стадо волов; выбери самого
жирного, возьми за хвост и тащи на обед». Нечего делать – пошел цыган в степь; видит –
пасется большой гурт волов, давай их ловить да друг к дружке за хвосты связывать. Змей ждал-
ждал, не выдержал и побежал сам: «Что так долго?» – «А вот постой: навяжу штук пятьдесят,
да за один раз и поволоку всех домой, чтоб на целый месяц хватило!» – «Экой ты! Нешто нам
здесь век вековать? Будет и одного». Тут змей ухватил самого жирного вола за хвост, сдернул
с него шкуру, мясо взвалил на плечи и потащил домой. «Как же, брат, я столько штук навязал
– неужли ж так бросить?» – «Ну, брось».

Пришли в избу, наклали два котла говядины, а воды нету. «На тебе воловью шкуру, –
говорит цыгану змей, – ступай, набери полную воды и неси сюда; станем обед варить». Цыган
взял шкуру, потащил к колодезю – еле-еле порожнюю тащит, не то что с водою. Пришел и давай
окапывать кругом колодезь. Змей опять ждал-ждал, не выдержал и побежал сам: «Что ты, брат,
делаешь?» – «Хочу колодезь кругом окопать да весь в избу притащить, чтоб не нужно было
ходить по воду». – «Экой ты! Много затеваешь! Чтоб окопать, надо много времени». Опустил
змей в колодезь шкуру, набрал полную воды, вытащил и понес домой. «А ты, брат, – говорит
цыгану, – ступай пока в лес, выбери сухой дуб и волоки в избу; пора огонь разводить!» Цыган
пошел в лес, начал лыки драть да веревки вить; свил длинную-длинную веревку и принялся
дубы опутывать. Змей ждал-ждал, не выдержал, побежал сам: «Что так мешкаешь?» – «Да вот
хочу зараз дубов двадцать зацепить веревкою, да и тащить все с кореньями, чтобы надолго
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дров хватило!» – «Экой ты! Все по-своемуделаешь», – сказал змей, вырвал с корнем самый
толстый дуб и поволок в избу.

Цыган притворился, что крепко сердит, надул губы и сидит молча. Змей наварил говя-
дины, зовет его обедать, а он с сердцем отвечает: «Не хочу!» Вот змей сожрал целого вола,
выпил воловью шкуру воды и стал цыгана допрашивать: «Скажи, брат, за что сердишься?» –
«А за то: что я ни сделаю – все не так, все не по-твоему!» – «Ну, не сердись, помиримся!» –
«Коли хочешь со мной помириться, поедем ко мне в гости». – «Изволь; готов, брат!» Тотчас
достал змей повозку, запряг тройку что ни есть лучших коней, и поехали вдвоем в цыганский
табор. Стали подъезжать; увидали цыганята своего батька, бегут к нему навстречу голые да во
все горло кричат: «Батько приехал; змея привез!» Змей испугался, спрашивает цыгана: «Кто
это?» – «А то мои дети! Чай, голодны теперь; смотри, как за тебя примутся!» Змей из повозки,
да бежать; а цыган продал тройку лошадей вместе с повозкой и зажил себе припеваючи.
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Батрак

 
Жил-был мужик; у него было три сына. Пошел старший сын в батраки наниматься; при-

шел в город и нанялся к купцу, а тот купец куда был скуп и суров! Только одну речь и держал:
как запоет петух, так и вставай батрак, да принимайся за работу. Трудно, тяжело показалось
парню; прожил он с неделю и воротился домой. Пошел средний сын, прожил у купца с неделю,
не выдержал и взял расчет. «Батюшка, – говорит меньшой сын, – позволь, я пойду в батраки
к купцу». – «Куда тебе, дураку! Знал бы сидел на печи! Получше тебя ходили, да ни с чем
ворочались». – «Ну как хочешь, а я пойду!» Сказал и пошел к купцу: «Здравствуй, купец!» –
«Здравствуй, молодец! Что хорошего скажешь?» – «Найми меня в батраки». – «Изволь; только
у меня, брат, как петух запоет – так и ступай на работу на весь день». – «Знамое дело: нанялся,
что продался!» – «А что возьмешь?» – «Да что с тебя взять? Год проживу – тебе щелчок да
купчихе щипок; больше ничего не надо». – «Ладно, молодец! – отвечает хозяин, а сам думает: –
Экая благодать! Вот когда дешево нанял, так дешево!»

Ввечеру батрак изловчился, поймал петуха, завернул ему голову под крыло и завалился
спать. Уж полночь давно прошла, дело к утру идет – пора бы батрака будить, да петух не поет!
Поднялось солнышко на небо – батрак и сам проснулся. «Ну, хозяин, давай завтракать, время
работать идти». Позавтракал и проработал день до вечера; в сумерки опять изловил петуха,
завернул ему голову за крыло и завалился спать до утра. На третью ночь опять то же. Дался диву
купец, что за притча такая с петухом: совсем перестал горло драть! «Пойду-ка я, – думает, –
на деревню, поищу иного петуха». Пошел купец петуха искать и батрака с собою взял.

Вот идут они дорогою, а навстречу им четверо мужиков быка ведут, да и бык же – боль-
шой да злющий! Еле-еле на веревках удержат! «Куда, братцы?» – спрашивает батрак. «Да быка
на бойню ведем». – «Эх, вы! Четверо быка ведете, а тут и одному делать нечего!» Подошел к
быку, дал ему в лоб щелчок и убил до смерти; опосля ухватил щипком за шкуру – вся шкура
долой! Купец как увидел, каковы у батрака щелчки да щипки, больно пригорюнился; совсем
забыл о петухе, вернулся домой и стал с купчихой совет держать, как им беду-горе отбывать?
«А вот что, – говорит купчиха, – пошлем-ка мы батрака поздно вечером в лес, скажем, что
корова со стада не пришла; пускай его лютые звери съедят!» – «Ладно!» Дождались вечера,
поужинали; вышла купчиха на двор, постояла у крылечка, входит в избу и говорит батраку:
«Что ж ты коров в сарай не загнал? Ведь одной-то, комолой, нету!» – «Да, кажись, они все
были…» – «То-то все! Ступай скорей в лес да поищи хорошенько».

Батрак оделся, взял дубинку и побрел в дремучий лес; сколько ни ходил по лесу – не
видать ни одной коровы; стал присматриваться да приглядываться – лежит медведь в берлоге, а
батрак думает – то корова. «Эхма, куда затесалась, проклятая! А я тебя всю ночь ищу». И давай
осаживать медведя дубинкою; зверь бросился наутек, а батрак ухватил его за шею, приволок
домой и кричит: «Отворяй ворота, принимай живота!» Пустил медведя в сарай и запер вместе
с коровами. Медведь сейчас принялся коров душить да ломать; за ночь всех до одной так и
порешил. Наутро говорит батрак купцу с купчихою: «Ведь корову-то я нашел». – «Пойдем,
жена, посмотрим, какую корову нашел он в лесу?» Пошли в сарай, отворили двери, глядь –
коровы задушены, а в углу медведь сидит. «Что ты, дурак, наделал? Зачем медведя в сарай
притащил? Он всех коров у нас порешил!» – «Постой же, – говорит батрак, – не миновать
ему за то смерти!» Кинулся в сарай, дал медведю щелчок – из него и дух вон! «Плохо дело, –
думает купец, – лютые звери ему нипочем. Разве один черт с ним сладит! Поезжай, – говорит
батраку, – на чертову мельницу да сослужи мне службу великую: собери с нечистых деньги;
в долг у меня забрали, а отдавать не отдают!» – «Изволь, – отвечает батрак, – для чего не
сослужить такой безделицы?»
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Запряг лошадь в телегу и поехал на чертову мельницу; приехал, сел на плотине и стал
веревку вить. Вдруг выпрыгнул из воды бес: «Батрак! Что ты делаешь?» – «Чай, сам видишь:
веревку вью». – «На что тебе веревка?» – «Хочу вас, чертей, таскать да на солнышке сушить;
а то вы, окаянные, совсем перемокли!» – «Что ты, что ты, батрак! Мы тебе ничего худого не
сделали». – «А зачем моему хозяину долгов не платите? Занимать небось умели!» – «Постой
немножко, я пойду спрошу старшого», – сказал черт и нырнул в воду. Батрак сейчас за лопату,
вырыл глубокую яму, прикрыл ее сверху хворостом, посередке свой шлык уставил, а в шлыке-
то загодя дыру прорезал.

Черт выскочил и говорит батраку: «Старшой спрашивает как же будешь ты чертей тас-
кать? Ведь наши омуты бездонные». – «Великая важность! У меня на то есть веревка такая:
сколько хочешь меряй, все конца не доберешься». – «Ну-ка покажи!» Батрак связал оба конца
своей веревки и подал черту; уж тот мерил-мерил, мерил-мерил, все конца нету. «А много ль
долгов платить?» – «Да вот насыпь этот шлык серебром, как раз будет». Черт нырнул в воду,
рассказал про все старшому; жаль стало старому с деньгами расставаться, а делать нечего, при-
шло раскошеливаться. Насыпал батрак полон воз серебра и привез к купцу. «Вот она беда-то!
И черт его не берет!»

Стал купец с купчихой уговариваться бежать из дому; купчиха напекла пирогов да хле-
бов, наклала два мешка и легла отдохнуть, чтоб к ночи с силами собраться да от батрака уйти.
А батрак вывалил из мешка пироги и хлебы да заместо того в один положил жернова, а в дру-
гой сам залез; сидит – не ворохнется, и дух притаил! Ночью разбудил купец купчиху, взвалили
себе по мешку на плеча и побежали со двора. А батрак из мешка подает голос: «Эй, хозяин с
хозяйкой! Погодите, меня с собой возьмите». – «Узнал, проклятый! Гонит за нами!» – говорят
купец с купчихою и побежали еще шибче; во как уморились! Увидал купец озеро, остановился,
сбросил мешок с плеч: «Отдохнем, – говорит, – хоть немножко!» А батрак отзывается: «Тише
бросай, хозяин! Все бока переломаешь». – «Ах, батрак, да ты здесь!» – «Здесь!»

Ну, хорошо; решились заночевать на берегу и легли все рядышком. «Смотри, жена, –
говорит купец, – как только заснет батрак, мы его бросим в воду». Батрак не спит, ворочается, с
боку на бок переваливается. Купец да купчиха ждали-ждали и уснули; батрак тотчас снял с себя
тулуп да шапку, надел на купчиху, а сам нарядился в ее шубейку и будит хозяина: «Вставай,
бросим батрака в озеро!» Купец встал; подхватили они вдвоем сонную купчиху и кинули в
воду. «Что ты, хозяин, сделал? – закричал батрак. – За что утопил купчиху?» Делать нечего
купцу, воротился домой с батраком, а батрак прослужил у него целый год да дал ему щелчок в
лоб – только и жил купец! Батрак взял себе его имение и стал жить-поживать, добра припасать,
лиха избывать.
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Солдат избавляет царевну

 
Загнали солдата на дальние границы; прослужил он положенный срок, получил чистую

отставку и пошел на родину. Шел он чрез многие земли, чрез разные государства; приходит в
одну столицу и останавливается на квартире у бедной старушки. Начал ее расспрашивать: «Как
у вас, баушка, в государстве – все ли здорово?» – «И-и, служивый! У нашего царя есть дочь-
красавица Марфа-царевна; сватался за нее чужестранный принц; царевна не захотела за него
идти, а он напустил на нее нечистую силу. Вот уж третий год неможет! Не дает ей нечистая сила
по ночам спокою; бьется сердечная и кричит без памяти… Уж чего царь ни делает: и колдунов
и знахарей приводил – никто не избавил!»

Выслушал это солдат и думает сам с собой: «Дай пойду, счастья попытаю; может, и
избавлю царевну! Царь хоть что-нибудь на дорогу пожалует». Взял шинель, вычистил пуго-
вицы мелом, надел и марш во дворец. Увидала его придворная прислуга, узнала, зачем идет,
подхватила под руки и привела к самому царю. «Здравствуй, служба! Что хорошего ска-
жешь?»  – говорит царь. «Здравия желаю, ваше царское величество! Слышал я, что у вас
Марфа-царевна хворает; я могу ее вылечить». – «Хорошо, братец! Коли вылечишь, я тебя с
ног до головы золотом осыплю». – «Только прикажите, ваше величество, выдавать мне все,
что требовать стану». – «Говори, что тебе надобно?» – «Да вот дайте мне меру чугунных пуль,
меру грецких орехов, фунт свечей и две колоды карт да изладьте мне чугунный прут, чугунную
царапку о пяти зубьях да чугунное подобие человека с пружинами». – «Ну, хорошо; к завтрему
все будет готово».

Вот изготовили, что надо; солдат запер во дворце все окна и двери накрепко и закрестил
их православным крестом, только одну дверь оставил незапертой и стал возле нее на часах;
комнату осветил свечами, на стол положил карты, а в карманы насыпал чугунных пуль да грец-
ких орехов. Управился и ждет. Вдруг в самую полночь прилетел нечистый дух: куда ни сунется
– не может войти! Летал-летал кругом дворца и увидал, наконец, отворёну дверь; скинулся
человеком и хочет войти. «Кто идет?» – окликнул солдат. «Пусти, служивый! Я придворный
лакей». – «Где же ты, халдейская харя, до сих пор таскался?» – «А где был, там теперь нету!
Дай-ка мне орешков погрызть!» – «Много вас тут, халдеев! Всех по ореху оделить, самому
ничего не останется». – «Дай, пожалуйста!» – «Ну, возьми!» – и дает ему пулю.

Черт взял в рот пулю, давил-давил зубами, в лепешку ее смял, а разгрызть – не разгрыз.
Пока он с чугунного пулей возился, солдат орехов с двадцать разгрыз да съел. «Эх, служивый, –
говорит черт, – крепки у тебя зубы!» – «Плох ты, я вижу! – отвечал солдат. – Ведь я двадцать
пять лет царю прослужил, над сухарями зубы притупил, а ты б посмотрел, каков с молодых
годов я был!» – «Давай, служивый, в карты играть». – «А на что играть-то станем?» – «Известно
– на деньги». – «Ах ты, халдейская харя! Ну, какие у солдата деньги? Он всего жалованья –
три денежки в сутки получает, а надо ему и мыла, и ваксы, и мелу, и клею купить и в баню
сходить. Хочешь – на щелчки играть?» – «Пожалуй!» Начали на щелчки играть. Черт наиграл
на солдата три щелчка. «Давай, – говорит, – бить стану!» – «Догоняй до десятку, тогда и бей; из
трех щелчков нечего рук марать!» – «Ладно!» Стали опять играть; пришел солдату крестовый
хлюст,96 и нагнал он на нечистого десять щелчков. «Ну-ка, – говорит черту, – подставляй свой
лоб; я покажу тебе, каково с нашим братом на щелчки играть! По-солдатски урежу! И другу
и недругу закажешь!…»

Черт взмолился, просит, чтоб солдат полегче его бил. «То-то! С вами, халдеями, только
свяжись, сам не рад будешь; как дело к расчету – так сейчас и отлынивать! А мне никоим спо-
собом нельзя тебя пощадить; я – солдат и давал присягу завсегда поступать верою-правдою». –

96 Три карты одной масти.
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«Возьми, служивый, деньгами!» – «А на что мне твои деньги? Я играл на щелчки – щелчками
и плати. Разве вот что: есть у меня меньшой брат, пойдем-ка к нему – он пробьет тебе щелчки
потише моего; а если не хочешь, давай я сам стану бить!» – «Нет, служивый, веди лучше к
меньшому брату».

Солдат привел нечистого к чугунному человеку, тронул за пружину да как щелкнет черта
по лбу – тот ажио в другую стену отлетел; а солдат ухватил его за руку: «Стой! Еще девять
щелчков за тобою». Тронул в другой раз пружину да так урезал, что черт кубарем покатился
да чуть-чуть стены не пробил! А в третий раз отбросило нечистого прямо в окно; вышиб он
раму, выскочил вон и навострил лыжи. «Помни, проклятый, – кричит солдат, – за тобой еще
семь щелчков осталось!» А черт-то улепетывает, аж пятками в зад достает. Наутро спрашивает
царь Марфу-царевну: «Ну что – каково ночь проводила?» – «Спокойно, государь-батюшка!»

На другую ночь отрядил сатана во дворец иного черта; вишь, они ходили стращать да
мучить царевну по очереди. Досталось и этому на орехи! В тринадцать ночей перебывало у
солдата тринадцать нечистых в переделке, и всем равно туго пришлось! Ни один в другой раз
идти не хочет. «Ну, внучки, – говорит им дедушка-сатана, – я сам теперь пойду». Пришел
сатана во дворец и ну с солдатом разговаривать; то-другое, пятое-десятое, стали в карты играть;
солдат обыграл его и повел к меньшому брату щелчками угощать. Привел, подавил пружины,
меньшой брат обхватил сатану чугунными руками да так-таки плотно, что ему ни взад, ни впе-
ред нельзя пошевелиться. Солдат схватил чугунный прут и давай хлестать; бьет сатану да при-
говаривает: «Вот тебе в карты играть! Вот тебе Марфу-царевну мучить!» Исхлестал чугунный
прут и взялся царанкой строгать: сатана благим матом ревет, а солдат знай себе дерет, и так
его донял, что тот как вырвался – без оглядки убежал! Вернулся в свое болото, охает: «Ах,
внучки, чуть было солдат до смерти не убил!» – «То-то, дедушка! Вишь он какой мудреный!
Вот уж две недели, как я во дворце был, а все голова трещит! Да еще спасибо, что не сам бил,
а меньшого брата заставлял!»

Вот стали черти придумывать, как бы выжить им из дворца этого солдата. Думали-думали
и решились золотом откупиться. Прибежали к солдату разом все; тот увидал, испугался и
закричал громким голосом: «Эй, брат, ступай сюда скорее, должники пришли, надо щелчки
давать». – «Полно, полно, служивый! Мы пришли к тебе о деле потолковать; сколько хочешь
возьми с нас золота – только выйди из дворца!»  – «Нет! Что мне золото! Уж коли хотите
услужить мне, так полезайте все в ранец; я слыхал, что нечистая сила больно хитра – хоть
в щель, и то влезет! Вот коли это сделаете, – право слово, уйду из дворца!» Черти обрадова-
лись: «Ну, служивый, открывай свой ранец». Солдат открыл; они и полезли туда все до еди-
ного, сатана сверху лег. «Укладывайтесь плотнее, – говорит солдат, – чтоб можно было на все
пряжки застегнуть». – «Застегивай, не твоя печаль!» – «Счастье вам, коли застегну! А не то
не прогневайтесь, ни за что из дворца не выйду!»

Вот солдат взял застегнул ранец на все пряжки, перекрестил его, надел на себя и пошел к
царю: «Ваше царское величество! Прикажите изготовить тридцать железных молотов, каждый
молот в три пуда». Царь отдал приказ; сейчас изготовили тридцать молотов. Солдат принес
ранец в кузницу, положил на наковальню и велел бить как можно сильнее. Плохо пришлось
чертям, а вылезть никак нельзя! Угостил их солдат на славу! «Теперь довольно!» Вскинул
ранец на плечи и явился к царю с докладом: «Служба-де моя кончена; больше нечистая сила
не станет царевны тревожить».

Царь поблагодарил его: «Молодец, служивый! Ступай гуляй по всем кабакам и тракти-
рам, требуй, что только душе угодно; ни в чем тебе нет запрету!» И приставил к нему царь двух
писарей, чтобы всюду за ним ходили да записывали на казенный счет, где сколько солдат нагу-
ляет. Вот он гулял-гулял, целый месяц прогулял и пошел к царю. «Что, служба, нагулялся?» –
«Нагулялся, ваше величество! Хочу домой идти». – «Что ты! Оставайся-ка у нас; я тебя пер-
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вым человеком сделаю». – «Нет, государь, хочется повидать своих сродников». – «Ну, ступай с
богом!» – сказал царь, дал ему повозку, лошадей и денег столько, что в целый век не прожить.

Поехал солдат на родину; пристал дорогою в какой-то деревне и увидал знакомого сол-
дата – в одном полку служили. «Здравствуй, брат!» – «Здравствуй!» – «Как поживаешь?» –
«Все по-старому!»  – «А мне господь счастье дал: вдруг разбогател! На радостях надо бы
выпить: сбегай-ка, брат, купи ведерку вина». – «Рад бы сбегать, да, вишь, у меня скотинка
еще не убрана; потрудись, сходи сам – кабак вот, недалече!» – «Ладно; а ты возьми мой ранец,
положи в избе да накажи бабам, чтоб не трогали!» Отправился наш солдат за вином, а земляк
его принес ранец в избу и говорит бабам: «Не трожьте!» Пока убирал он скотину, бабам не тер-
пится: «Дай посмотрим, что такое в ранце накладено?» Принялись расстегивать – как выско-
чат оттуда черти с шумом да с треском; двери с крючьев посбивали и ну бежать! А навстречу
им солдат с ведеркою: «Ах, проклятые! Кто вас выпустил?» Черти испугались и бросились в
буковище97 под мельницу, да там навсегда и остались. Солдат пришел в избу, разбранил баб и
давай гулять со старым товарищем; а после приехал на родину и зажил богато и счастливо.

97 Место под колесом мельницы.
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Беглый солдат и черт

 
Отпросился солдат в отпуск, собрался и пошел в поход. Шел-шел, не видать нигде воды,

чем бы ему сухарики помочить да на пути на дороге закусить, а в брюхе давно пусто. Нечего
делать – потащился дальше; глядь – бежит ручеек, подошел к этому ручейку, достал из ранца
три сухаря и положил в воду. Да была еще у солдата скрипка; в досужее время он на ней разные
песни играл, скуку разгонял. Вот сел солдат у ручья, взял скрипку и давай наигрывать. Вдруг
откуда ни возьмись – приходит к нему нечистый в виде старца, с книгою в руках. «Здравствуй,
господин служба!» – «Здорово, добрый человек!» Черт аж поморщился, как солдат обозвал
его добрым человеком. «Послушай, дружище, поменяемся: я отдам тебе свою книгу, а ты мне
скрипку». – «Эх, старый, на что мне твоя книжка? Я хоть десять лет прослужил государю, а гра-
мотным никогда не бывал; прежде не знал, а теперь и учиться поздно!» – «Ничего, служивый!
У меня такая книга – кто ни посмотрит, всякий прочитать сумеет!» – «А ну дай – попробую!»

Развернул солдат книжку и начал читать, словно с малых лет навык грамоте, обрадовался
и тотчас же променял свою скрипку. Нечистый взял скрипку, начал смычком водить, а дело не
клеится – нет в его игре никакого ладу. «Слушай, брат, – говорит он солдату, – оставайся-ка у
меня в гостях дня на три да поучи на скрипке играть; спасибо тебе скажу!» – «Нет, старик, –
отвечает солдат, – мне надо на родину, а за три дня я далеко уйду». – «Пожалуйста, служи-
вый, коли останешься да научишь на скрипке играть, я тебя в один день домой доставлю –
на почтовой тройке довезу». Солдат сидит в раздумье: оставаться или нет? И вынимает он
сухари из ручья – хочет закусывать. «Эх, брат служивый, – говорит нечистый, – плохая твоя
еда; покушай-ка моей!» Развязал мешок и достал белого хлеба, жареной говядины, водки и
всяких заедков: ешь – не хочу!

Солдат наелся-напился и согласился остаться у того незнакомого старика и поучить его на
скрипке играть. Прогостил у него три дня и просится домой; черт выводит его из своих хором –
перед крыльцом стоит тройка добрых коней. «Садись, служивый! Мигом довезу». Солдат сел с
чертом в повозку; как подхватили их лошади, как понесли – только версты в глазах мелькают!
Духом довезли. «А что, узнаешь эту деревню?» – спрашивает нечистый. «Как же не узнать! –
отвечает солдат. – Ведь в этой деревне я родился и вырос». – «Ну, прощай!» Солдат слез с
повозки, пришел к сродственникам, стал с ними здороваться да про себя рассказывать, когда
его и на сколько из полку отпустили. Показалось ему, что пробыл он у нечистого в гостях всего-
навсего три дня, а на самом деле пробыл у него три года; срок отпуску давным-давно кончился,
а в полку, чай, в бегах его считают.

Оробел солдат, не знает, что и делать ему! И гульба на ум нейдет! Вышел за околицу и
думает: «Куда теперь деваться? Коли в полк идти – так там сквозь строй загоняют. Эх, нечи-
стый, славно ты подшутил надо мною». Только вымолвил это слово, а нечистый тут как тут.
«Не кручинься, служивый! Оставайся со мной – ведь у вас в полку житье незавидное, сухарями
кормят да палками бьют, а я тебя счастливым сделаю… Хочешь, купцом сделаю?» – «Вот это
ладно; купцы хорошо живут, дай и я попробую счастья!» Нечистый сделал его купцом, дал ему
в столичном городе большую лавку с разными дорогими товарами и говорит: «Теперь, брат,
прощай! Я уйду от тебя за тридевять земель, в тридесятое государство; у тамошнего короля
есть прекрасная дочь Марья-королевна; стану ее всячески мучить!»

Живет наш купец, ни о чем не тужит; счастье само так и валит на двор; в торговле такая
ему задача, что лучше требовать нельзя! Стали ему другие купцы завидовать. «Давайте-ка, –
говорят, – его спросим: что он за человек, и откуда приехал, и может ли торг вести? Ведь он
у нас всю торговлю отбил – чтоб ему пусто было!» Пришли к нему, стали допрашивать, а он
отвечает им: «Братцы вы мои! Теперь у меня дел подошло много, некогда с вами потолковать;
приходите завтра – всё узнаете». Купцы разошлись по домам; а солдат думает, что ему делать?
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Как ответ давать? Думал-думал и решился бросить свою лавку и уйти ночью из города. Вот
забрал он все деньги, какие налицо были, и пошел в тридесятое государство.

Шел-шел и приходит на заставу. «Что за человек?» – спрашивает его часовой. Он отве-
чает: «Я – лекарь; иду в ваше царство, потому что у вашего короля дочь больна; хочу ее выле-
чить». Часовой доложил про то придворным, придворные довели до самого короля. Король
призвал солдата: «Коли ты вылечишь мою дочь, отдам ее за тебя замуж». – «Ваше величество,
прикажите мне дать три колоды карт, три бутылки вина сладкого да три бутылки спирту горя-
чего, три фунта орехов, три фунта свинцовых пуль да три пучка свеч воску ярого». – «Хорошо,
все будет готово!» Солдат дождался вечера, купил себе скрипку и пошел к королевне; зажег в
ее горницах свечи, начал пить-гулять, на скрипочке играть.

В полночь приходит нечистый, услыхал музыку и бросился к солдату: «Здравствуй,
брат!» – «Здорово!» – «Что ты пьешь?» – «Квасок потягиваю». – «Дай-ка мне!» – «Изволь!» –
и поднес ему полный стакан горячего спирту; черт выпил – и глаза под лоб закатил: «Эх, крепко
забирает! Дай-ка закусить чем-нибудь». – «Вот орехи, бери да закусывай!» – говорит солдат,
а сам свинцовые пули подсовывает. Черт грыз-грыз, только зубы поломал. Стали они в карты
играть; пока то да се – время ушло, петухи закричали, и нечистый пропал. Спрашивает король
королевну: «Каково ночь спала?» – «Слава богу спокойно!» И другая ночь так же прошла;
а к третьей ночи просит солдат короля: «Ваше величество! Прикажите в пятьдесят пуд клещи
сковать да сделать три прута медных, три прута железных и три оловянных». – «Хорошо, все
будет сделано!»

В глухую полночь является нечистый. «Здравствуй, служивый! Я опять к тебе погулять
пришел». – «Здравствуй! Кто не рад веселому товарищу!» Начали пить-гулять. Нечистый уви-
дал клещи и спрашивает: «А это что такое?» – «Да, вишь, король взял меня в свою службу да
заставил музыкантов на скрипке учить; а у них у всех пальцы-то кривые – не лучше твоих, надо
в клещах выправлять». – «Ах, братец, – стал просить нечистый, – нельзя ли и мне выправить
пальцы? А то до сей поры не умею на скрипке играть». – «Отчего нельзя? Клади сюда пальцы».
Черт вложил обе руки в клещи; солдат прижал их, стиснул, потом схватил прутья и давай его
потчевать; бьет да приговаривает: «Вот тебе купечество!» Черт молит, черт просит: «Отпусти,
пожалуй! За тридцать верст не подойду к дворцу!» А он знай бичует. Прыгал-прыгал черт,
вертелся-вертелся, насилу вырвался и говорит солдату: «Хоть ты и женишься на королевне, а
из моих рук не уйдешь! Только отъедешь за тридцать верст от города – сейчас захвачу тебя!»
Сказал и исчез.

Вот женился солдат на королевне и жил с нею в любви и согласии, а спустя несколько
лет помер король, и он стал управлять всем царством. В одно время вышел новый король
с своею женою в сад погулять. «Ах, какой славный сад!» – говорит он. «Это что за сад! –
отвечает королева. – Есть у нас за городом другой сад, верст тридцать отсюда, вот там есть на
что полюбоваться!» Король собрался и поехал туда с королевою; только вылез он из коляски, а
нечистый навстречу: «Ты зачем? Разве забыл, что тебе сказано! Ну, брат, сам виноват; теперь
из моих лап не вырвешься». – «Что делать! Видно, такова судьба моя! Позволь хоть с молодой
женой проститься». – «Прощайся, да поскорей!..»
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Два Ивана солдатских сына

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужик. Пришло время – запи-

сали его в солдаты; оставляет он жену беременную, стал с нею прощаться и говорит: «Смотри,
жена, живи хорошенько, добрых людей не смеши, домишка не разори, хозяйничай да меня
жди; авось бог даст – выйду в отставку, назад приду. Вот тебе пятьдесят рублев; дочку ли, сына
ли родишь – все равно сбереги деньги до возрасту: станешь дочь выдавать замуж – будет у ней
приданое; а коли бог сына даст да войдет он в большие года – будет и ему в тех деньгах под-
спорье немалое». Попрощался с женою и пошел в поход, куда было велено. Месяца три погодя
родила баба двух близнецов-мальчиков и назвала их Иванами солдатскими сыновьями.

Пошли мальчики в рост; как пшеничное тесто на опаре, так кверху и тянутся. Стукнуло
ребяткам десять лет, отдала их мать в науку; скоро они научились грамоте, и боярских и купе-
ческих детей за пояс заткнули – никто лучше их не сумеет ни прочитать, ни написать, ни
ответу дать. Боярские и купеческие дети позавидовали и давай тех близнецов каждый день
поколачивать да пощипывать. Говорит один брат другому: «Долго ли нас колотить да щипать
будут? Матушка и то на нас платьица не нашьется, шапочек не накупится; что ни наденем, всё
товарищи в клочки изорвут! Давай-ка расправляться с ними по-своему». И согласились они
друг за друга стоять, друг друга не выдавать. На другой день стали боярские и купеческие дети
задирать их, а они – полно терпеть! – как пошли сдачу давать: тому глаз долой, тому руку вон,
тому голову на сторону! Всех до единого перебили. Тотчас прибежали караульные, связали их,
добрых молодцев, и посадили в острог. Дошло то дело до самого царя; он призвал тех маль-
чиков к себе, расспросил про все и велел их выпустить. «Они, – говорит, – не виноваты: на
зачинщиков бог!»

Выросли два Ивана солдатские дети и просят у матери: «Матушка; не осталось ли от
нашего родителя каких денег? Коли остались, дай нам; мы пойдем в город на ярмарку, купим
себе по доброму коню». Мать дала им пятьдесят рублев – по двадцати пяти на брата, и при-
казывает: «Слушайте, детушки! Как пойдете в город, отдавайте поклон всякому встречному
и поперечному». – «Хорошо, родимая!» Вот отправились братья в город, пришли на конную,
смотрят – лошадей много, а выбрать не из чего; все не под стать им, добрым молодцам! Гово-
рит один брат другому: «Пойдем на другой конец площади; глядь-ка, что народу там толпится
– видимо-невидимо!» Пришли туда, протолпилися – у дубовых столбов стоят два жеребца, на
железных цепях прикованы: один на шести, другой на двенадцати; рвутся кони с цепей, удила
кусают, роют землю копытами. Никто подойти к ним близко не сможет.

«Что твоим жеребцам цена будет?» – спрашивает Иван солдатский сын у хозяина. «Не с
твоим, брат, носом соваться сюда! Есть товар, да не по тебе; нечего и спрашивать». – «Почем
знать, чего не ведаешь; может, и купим; надо только в зубы посмотреть». Хозяин усмехнулся:
«Смотри, коли головы не жаль!» Тотчас один брат подошел к тому жеребцу, что на шести
цепях был прикован, а другой брат – к тому, что на двенадцати цепях держался. Стали было в
зубы смотреть – куда! Жеребцы поднялись на дыбы, так и храпят… Братья ударили их колен-
ками в грудь – цепи разлетелись, жеребцы на пять сажен отскочили, вверх ногами попадали.
«Вона чем хвастался! Да мы этаких клячей и даром не возьмем». Народ ахает, дивуется: что
за сильные богатыри проявилися! Хозяин чуть не плачет: жеребцы его поскакали за город и
давай разгуливать по всему чистому полю; приступить к ним никто не решается, как поймать
– никто не придумает. Сжалились над хозяином Иваны солдатские дети, вышли в чистое поле,
крикнули громким голосом, молодецким посвистом – жеребцы прибежали и стали на месте
словно вкопанные; тут надели на них добрые молодцы цепи железные, привели их к столбам
дубовым и приковали крепко-накрепко. Справили это дело и пошли домой.
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Идут путем-дорогою, а навстречу им седой старичок; позабыли они, что мать наказы-
вала, и прошли мимо не здороваясь, да уж после один спохватился: «Ах, братец, что ж это мы
наделали? Старичку поклона не отдали; давай нагоним его да поклонимся». Нагнали старика,
сняли шапочки, кланяются в пояс и говорят: «Прости нас, дедушка, что прошли не здорова-
ясь. Нам матушка строго наказывала: кто б на пути ни встретился, всякому честь отдавать». –
«Спасибо, добрые молодцы! Куда вас бог носил?» – «В город на ярмарку ходили; хотели купить
себе по доброму коню, да таких нет, чтоб нам пригодились». – «Как же быть? Нешто пода-
рить вам по лошадке?» – «Ах, дедушка, если подаришь, станем за тебя вечно бога молить». –
«Ну пойдемте!» Привел их старик к большой горе, отворяет чугунную дверь и выводит бога-
тырских коней: «Вот вам и кони, добрые молодцы! Ступайте с богом, владейте на здоровье!»
Они поблагодарили, сели верхом и поскакали домой; приехали на двор, привязали коней к
столбу и вошли в избу. Начала мать спрашивать: «Что, детушки, купили себе по лошадке?» –
«Купить не купили, даром получили». – «Куда ж вы их дели?» – «Возле избы поставили». –
«Ах, детушки, смотрите – не увел бы кто!» – «Нет, матушка, не таковские кони: не то что
увести, и подойти к ним нельзя!» Мать вышла, посмотрела на богатырских коней и залилась
слезами: «Ну, сынки, верно вы не кормильцы мне».

На другой день просятся сыновья у матери: «Отпусти нас в город, купим себе по
сабельке». – «Ступайте, родимые!» Они собрались, пошли на кузницу; приходят к мастеру.
«Сделай,  – говорят,  – нам по сабельке».  – «Зачем делать! Есть готовые; сколько угодно –
берите!» – «Нет, брат, нам такие сабли надобны, чтоб по триста пудов весили». – «Эх, что
выдумали! Да кто ж этакую махину ворочать будет? Да и горна такого во всем свете не най-
дешь!» Нечего делать – пошли добрые молодцы домой и головы повесили; идут путем-дорогою,
а навстречу им опять тот же старичок попадается. «Здравствуйте, младые юноши!» – «Здрав-
ствуй, дедушка!» – «Куда ходили?» – «В город, на кузницу; хотели купить себе по сабельке, да
таких нет, чтоб нам по руке пришлись». – «Плохо дело! Нешто подарить вам по сабельке?» –
«Ах, дедушка, коли подаришь, станем за тебя вечно бога молить». Старичок привел их к боль-
шой горе, отворил чугунную дверь и вынес две богатырские сабли. Они взяли сабли, поблаго-
дарили старика, и радостно, весело у них на душе стало! Приходят домой, мать спрашивает:
«Что, детушки, купили себе по сабельке?» – «Купить не купили, даром получили». – «Куда ж
вы их дели?» – «Возле избы поставили». – «Смотрите, как бы кто не унес!» – «Нет, матушка,
не то что унесть, даже увезти нельзя». Мать вышла на двор, глянула – две сабли тяжелые,
богатырские к стене приставлены, едва избушка держится! Залилась слезами и говорит: «Ну,
сынки, верно вы не кормильцы мне».

Наутро Иваны солдатские дети оседлали своих добрых коней, взяли свои сабли богатыр-
ские, приходят в избу, богу молятся, с родной матерью прощаются: «Благослови нас, матушка,
в путь-дорогу дальнюю». – «Будь над вами, детушки, мое нерушимое родительское благосло-
вение! Поезжайте с богом, себя покажите, людей посмотрите; напрасно никого не обижайте,
а злым ворогам не уступайте». – «Не бойся, матушка! У нас такова поговорка есть: еду – не
свищу, а наеду – не спущу!» Сели добрые молодцы на коней и поехали.

Близко ли, далеко, долго ли, коротко, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается,
приезжают они на распутье, и стоят там два столба. На одном столбу написано: «Кто вправо
поедет, тот царем будет»; на другом столбу написано: «Кто влево поедет, тот убит будет». Оста-
новились братья, прочитали надписи и призадумались; куда кому ехать? Коли обоим по правой
дороге пуститься – не честь, не хвала богатырской их силе, молодецкой удали; ехать одному
влево – никому помереть не хочется! Да делать-то нечего – говорит один из братьев другому:
«Ну, братец, я посильнее тебя; давай я поеду влево да посмотрю, от чего может мне смерть
приключиться? А ты поезжай направо: авось бог даст – царем сделаешься!» Стали они про-
щаться, дали друг дружке по платочку и положили такой завет: ехать каждому своею дорогою,
по дороге столбы ставить, на тех столбах про себя писать для знатья, для ведома; всякое утро
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утирать лицо братниным платком: если на платке кровь окажется – значит, брату смерть при-
ключилася; при такой беде ехать мертвого разыскивать.

Разъехались добрые молодцы в разные стороны. Что вправо коня пустил, тот добрался
до славного царства. В этом царстве жил царь с царицею, у них была дочь царевна Наста-
сья Прекрасная. Увидал царь Ивана солдатского сына, полюбил его за удаль богатырскую и,
долго не думая, отдал за него свою дочь в супружество, назвал его Иваном-царевичем и велел
ему управлять всем царством. Живет Иван-царевич в радости, своей женою любуется, царству
порядок дает да звериной охотой тешится.

В некое время стал он на охоту сбираться, на коня сбрую накладывать и нашел в седле –
два пузырька с целющей и живущей водою зашито; посмотрел на те пузырьки и положил опять
в седло. «Надо, – думает, – поберечь до поры до времени; не ровен час – понадобятся».

А брат его Иван солдатский сын, что левой дорогой поехал, день и ночь скакал без устали;
прошел месяц, и другой, и третий, и прибыл он в незнакомое государство – прямо в столич-
ный город. В том государстве печаль великая; дома черным сукном покрыты, люди словно
сонные шатаются. Нанял себе самую худую квартиру у бедной старушки и начал ее выспраши-
вать: «Расскажи, бабушка, отчего так в вашем государстве весь народ припечалился и все дома
черным сукном завешены?» – «Ах, добрый молодец! Великое горе нас обуяло; каждый день
выходит из синего моря, из-за серого камня, двенадцатиглавый змей и поедает по человеку за
единый раз, теперь дошла очередь до царя… Есть у него три прекрасные царевны; вот только
сейчас повезли старшую на взморье – змею на съедение».

Иван солдатский сын сел на коня и поскакал к синему морю, к серому камню; на берегу
стоит прекрасная царевна – на железной цепи прикована. Увидала витязя и говорит ему «Уходи
отсюда, добрый молодец! Скоро придет сюда двенадцатиглавый змей; я пропаду, да и тебе не
миновать смерти: съест тебя лютый змей!» – «Не бойся, красная девица, авось подавится».
Подошел к ней Иван солдатский сын, ухватил цепь богатырской рукою и разорвал на мелкие
части, словно гнилую бечевку; после прилег красной девице на колени: «Ну-ка поищи у меня
в голове! Не столько в голове ищи, сколько на море смотри: как только туча взойдет, ветер
зашумит, море всколыхается – тотчас разбуди меня, молодца». Красная девица послушалась,
не столько в голове ему ищет, сколько на море смотрит.

Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхалося – из синя моря змей выхо-
дит, в гору вверх подымается. Царевна разбудила Ивана солдатского сына; он встал, только на
коня вскочил, а уж змей летит: «Ты, Иванушка, зачем пожаловал? Ведь здесь мое место! Про-
щайся теперь с белым светом да полезай поскорее сам в мою глотку – тебе ж легче будет!» –
«Врешь, проклятый змей! Не проглотишь – подавишься!» – отвечал богатырь, обнажил свою
острую саблю, размахнулся, ударил и срубил у змея все двенадцать голов; поднял серый камень,
головы положил под камень, туловище в море бросил, а сам воротился домой к старухе, наелся-
напился, лег спать и проспал трое суток.

В то время призвал царь водовоза. «Ступай, – говорит, – на взморье, собери хоть царев-
нины косточки». Водовоз приехал к синему морю, видит – царевна жива, ни в чем невредима,
посадил ее на телегу и завез в густой, дремучий лес: завез в лес и давай нож точить. «Что ты
делать собираешься?» – спрашивает царевна. «Я нож точу, тебя резать хочу!» Царевна запла-
кала: «Не режь меня; я тебе никакого худа не сделала». – «Скажи отцу, что я тебя от змея
избавил, так помилую!» Нечего делать, согласилась. Приехала во дворец; царь обрадовался и
пожаловал того водовоза полковником.

Вот как проснулся Иван солдатский сын, позвал старуху, дает ей денег и просит: «Поди-
ка, бабушка, на рынок, закупи, что надобно, да послушай, что промеж людьми говорится: нет
ли чего нового?» Старуха сбегала на рынок, закупила разных припасов, послушала людских
вестей, воротилась назад и сказывает: «Идет в народе такая молва: был-де у нашего царя боль-
шой обед, сидели за столом королевичи и посланники, бояре и люди именитые; в те поры при-
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летела в окно каленая стрела и упала посеред зала, к той стреле было письмо привязано от
другого змея двенадцатиглавого. Пишет змей: коли не вышлешь ко мне середнюю царевну, я
твое царство огнем сожгу, пеплом развею. Нынче же повезут ее, бедную, к синему морю, к
серому камню».

Иван солдатский сын сейчас оседлал своего доброго коня, сел и поскакал на взморье.
Говорит ему царевна: «Ты зачем, добрый молодец? Пущай моя очередь смерть принимать,
горячую кровь проливать; а тебе за что пропадать?» – «Не бойся, красная девица! Авось бог
спасет». Только успел сказать, летит на него лютый змей, огнем палит, смертью грозит. Бога-
тырь ударил его острой саблею и отсек все двенадцать голов; головы положил под камень, туло-
вище в море кинул, а сам домой вернулся, наелся-напился и опять залег спать на три дня, на
три ночи.

Приехал опять водовоз, увидал, что царевна жива, посадил ее на телегу, повез в дремучий
лес и принялся нож точить. Спрашивает царевна: «Зачем ты нож точишь?» – «А я нож точу,
тебя резать хочу. Присягни на том, что скажешь отцу, как мне надобно, так я тебя помилую».
Царевна дала ему клятву; он привез ее во дворец; царь возрадовался и пожаловал водовоза
генеральским чином.

Иван солдатский сын пробудился от сна на четвертые сутки и велел старухе на рынок
пойти да вестей послушать. Старуха сбегала на рынок, воротилась назад и сказывает: «Третий
змей проявился, прислал к царю письмо, а в письме требует: вывози-де меньшую царевну на
съедение». Иван солдатский сын оседлал своего доброго коня, сел и поскакал к синю морю.
На берегу стоит прекрасная царевна, на железной цепи к камню прикована. Богатырь ухватил
цепь, тряхнул и разорвал, словно гнилую бечевку; после прилег красной девице на колени:
«Поищи у меня в голове! Не столько в голове ищи, сколько на море смотри: как только туча
взойдет, ветер зашумит, море всколыхается – тотчас разбуди меня, молодца». Царевна начала
ему в голове искать…

Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхалося – из синя моря змей выхо-
дит, в гору подымается. Стала царевна будить Ивана солдатского сына, толкала-толкала, нет
– не просыпается; заплакала она слезно, и канула горячая слеза ему на щеку; от того бога-
тырь проснулся, подбежал к своему коню, а добрый конь уж на поларшина под собой земли
выбил копытами. Летит двенадцатиглавый змей, огнем так и пышет; взглянул на богатыря и
воскрикнул: «Хорош ты, пригож ты, добрый молодец, да не быть тебе живому; съем тебя и с
косточками!» – «Врешь, проклятый змей, подавишься». Начали они биться смертным боем;
Иван солдатский сын так быстро и сильно махал своей саблею, что она докрасна раскалилась,
нельзя в руках держать! Возмолился он царевне: «Спасай меня, красная девица! Сними с себя
дорогой платочек, намочи в синем море и дай обернуть саблю». Царевна тотчас намочила свой
платочек и подала доброму молодцу. Он обернул саблю и давай рубить змея; срубил ему все
двенадцать голов, головы те под камень положил, туловище в море бросил, а сам домой поска-
кал, наелся-напился и залег спать на трои сутки.

Царь посылает опять водовоза на взморье; приехал водовоз, взял царевну и повез в дре-
мучий лес; вынул нож и стал точить. «Что ты делаешь?» – спрашивает царевна. «Нож точу,
тебя резать хочу! Скажи отцу, что я змея победил, так помилую». Устрашил красную девицу,
поклялась говорить по его словам. А меньшая дочь была у царя любимая; как увидел ее живою,
ни в чем невредимою, он пуще прежнего возрадовался и захотел водовоза жаловать – выдать
за него замуж меньшую царевну.

Пошел про то слух по всему государству. Узнал Иван солдатский сын, что у царя сва-
дьба затевается, и пошел прямо во дворец, а там пир идет, гости пьют и едят, всякими играми
забавляются. Меньшая царевна глянула на Ивана солдатского сына, увидала на его сабле свой
дорогой платочек, выскочила из-за стола, взяла его за руку и стала отцу доказывать: «Госу-
дарь-батюшка! Вот кто избавил нас от змея лютого, от смерти напрасныя; а водовоз только
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знал нож точить да приговаривать: я-де нож точу, тебя резать хочу!» Царь разгневался, тут же
приказал водовоза повесить, а царевну выдал замуж за Ивана солдатского сына, и было у них
веселье великое. Стали молодые жить-поживать да добра наживать.

Пока все это деялось с братом Ивана солдатского сына – с Иваном-царевичем вот что
случилось. Поехал он раз на охоту и попался ему олень быстроногий. Иван-царевич ударил по
лошади и пустился за ним в погоню; мчался-мчался и выехал на широкий луг. Тут олень с глаз
пропал. Смотрит царевич и думает, куда теперь путь направить? Глядь – на том лугу ручеек
протекает, на воде две серые утки плавают. Прицелился он из ружья выстрелил и убил пару
уток; вытащил их из воды, положил в сумку и поехал дальше. Ехал-ехал, увидал белокаменные
палаты, слез с лошади, привязал ее к столбу и пошел в комнаты. Везде пусто – нет ни единого
человека, только в одной комнате печь топится, на шестке стоит сковородка, на столе прибор
готов: тарелка, и вилка, и нож. Иван-царевич вынул из сумки уток, ощипал, вычистил, положил
на сковородку и сунул в печку; зажарил, поставил на стол, режет да кушает.

Вдруг откуда ни возьмись является к нему красная девица – такая красавица, что ни в
сказке сказать, ни пером написать, и говорит ему: «Хлеб-соль, Иван-царевич!» – «Милости
просим, красная девица! Садись со мной кушать». – «Я бы села с тобой, да боюсь: у тебя конь
волшебный». – «Нет, красная девица, не узнала! Мой волшебный конь дома остался, я на про-
стом приехал». Как услыхала это красная девица, тотчас начала дуться, надулась и сделалась
страшною львицею, разинула пасть и проглотила царевича целиком. Была то не простая девица,
была то родная сестра трех змеев, что побиты Иваном солдатским сыном.

Вздумал Иван солдатский сын про своего брата, вынул платок из кармана, утерся, смот-
рит – весь платок в крови. Сильно он запечалился: «Что за притча! Поехал мой брат в хорошую
сторону, где бы ему царем быть, а он смерть получил!» Отпросился у жены и тестя и поехал
на своем богатырском коне разыскивать брата, Ивана-царевича. Близко ли, далеко, скоро ли,
коротко, приезжает в то самое государство, где его брат проживал; расспросил про все и узнал,
что поехал-де царевич на охоту, да так и сгинул – назад не бывал. Иван солдатский сын той же
самой дорогою поехал охотиться; попадается и ему олень быстроногий. Пустился богатырь за
ним в погоню; выехал на широкий луг – олень с глаз пропал; смотрит – на лугу ручеек проте-
кает, на воде две утки плавают. Иван солдатский сын застрелил уток, приехал в белокаменные
палаты и вошел в комнаты. Везде пусто, только в одной комнате печь топится, на шестке ско-
вородка стоит. Он зажарил уток, вынес на двор, сел на крылечке, режет да кушает.

Вдруг является к нему красная девица: «Хлеб-соль, добрый молодец! Зачем на дворе
кушаешь?» Отвечает Иван солдатский сын: «Да в горнице неохотно; на дворе веселей будет!
Садись со мной, красная девица!» – «Я бы с радостью села, да боюсь твоего коня волшеб-
ного». – «Полно, красавица! Я на простой лошаденке приехал». Она сдуру и поверила и начала
дуться, надулась страшною львицею и только хотела проглотить доброго молодца, как прибе-
жал его волшебный конь и облапил ее богатырскими ногами. Иван солдатский сын обнажил
свою саблю острую и крикнул зычным голосом: «Стой, проклятая! Ты проглотила моего брата
Ивана-царевича? Выкинь его назад, не то изрублю тебя на мелкие части». Львица рыгнула и
выкинула Ивана-царевича; сам-то он мертвый, в гниль пошел, голова облезла.

Тут Иван солдатский сын вынул из седла два пузырька с водою целющею и живущею;
взбрызнул брата целющей водою – плоть-мясо срастается; взбрызнул живущей водою – царе-
вич встал и говорит: «Ах, как же я долго спал!» Отвечает Иван солдатский сын: «Век бы тебе
спать, если б не я!» Потом берет свою саблю и хочет рубить львице голову; она обернулась
душой-девицей, такою красавицей, что и рассказать нельзя, начала слезно плакать и просить
прощения. Глядя на ее красу неописанную, смиловался Иван солдатский сын и пустил ее на
волю вольную.
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Приехали братья во дворец, сотворили трехдневный пир; после попрощались; Иван-
царевич остался в своем государстве, а Иван солдатский сын поехал к своей супруге и стал с
нею поживать в любви и согласии.

В некое время вышел Иван солдатский сын в чистое поле прогуляться; попадается ему
навстречу малый ребенок и просит милостыньку. Жалко стало доброму молодцу, вынул из
кармана золотой и дает мальчику; мальчик принимает милостыню, а сам дуется – оборотился
львом и разорвал богатыря на мелкие части. Через несколько дней то же самое приключилось
и с Иваном-царевичем: вышел он в сад прогуляться, а навстречу ему старичок, низко кланя-
ется и просит милостыньку; царевич подает ему золотой. Старик принимает милостыньку, а
сам дуется – обернулся львом, схватил Ивана-царевича и разорвал на кусочки. Так и сгинули
сильномогучие богатыри, извела их сестра змеиная.
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Кощей Бессмертный

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у этого царя было три сына,

все они были на возрасте. Только мать их вдруг унес Кош Бессмертный. Старший сын и просит
у отца благословенье искать мать. Отец благословил; он уехал и без вести пропал. Середний
сын пождал-пождал, тоже выпросился у отца, уехал, – и тот без вести пропал. Малый сын,
Иван-царевич, говорит отцу: «Батюшка! Благословляй меня искать матушку». Отец не отпус-
кает, говорит: «Тех нет братовей, да и ты уедешь: я с кручины умру!» – «Нет, батюшка, благо-
словишь – поеду, и не благословишь – поеду». Отец благословил.

Иван-царевич пошел выбирать себе коня: на которого руку положит, тот и падет; не мог
выбрать себе коня, идет дорогой по городу, повесил голову. Неоткуда взялась старуха, спра-
шивает: «Что, Иван-царевич, повесил голову?» – «Уйди, старуха! На руку положу, другой при-
шлепну – мокренько будет». Старуха обежала другим переулком, идет опять навстречу, гово-
рит: «Здравствуй, Иван-царевич! Что повесил голову?» Он и думает: «Что же старуха меня
спрашивает? Не поможет ли мне она?» И говорит ей: «Вот, баушка, не могу найти себе доб-
рого коня». – «Дурашка, мучишься, а старухе не кучишься!98 – отвечает старуха. – Пойдем со
мной». Привела его к горе, указала место: «Скапывай эту землю». Иван-царевич скопал, видит
чугунную доску на двенадцати замках; замки он тотчас же сорвал и двери отворил, вошел под
землю: тут прикован на двенадцати цепях богатырский конь; он, видно, услышал ездока по
себе, заржал, забился, все двенадцать цепей порвал. Иван-царевич надел на себя богатырские
доспехи, надел на коня узду, черкасское седло, дал старухе денег и сказал: «Благословляй и
прощай, баушка!» Сам сел и поехал.

Долго ездил, наконец доехал до горы; пребольшущая гора, крутая, взъехать на нее никак
нельзя. Тут и братья его ездят возле горы; поздоровались, поехали вместе; доезжают до чугун-
ного камня пудов в полтораста, на камне надпись: кто этот камень бросит на гору, тому и ход
будет. Старшие братовья не могли поднять камень, а Иван-царевич с одного маху забросил на
гору – и тотчас в горе показалась лестница. Он оставил коня, наточил из мизинца в стакан
крови, подает братьям и говорит: «Ежели в стакане кровь почернеет, не ждите меня: значит –
я умру!» Простился и пошел. Зашел на гору; чего он не насмотрелся! Всяки тут леса, всяки
ягоды, всяки птицы!

Долго шел Иван-царевич, дошел до дому: огромный дом! В нем жила царска дочь, ута-
щена Кошом Бессмертным. Иван-царевич кругом ограды ходит, а дверей не видит. Царская
дочь увидела человека, вышла на балкон, кричит ему: «Тут, смотри, у ограды есть щель,
потронь ее мизинцем, и будут двери». Так и сделалось. Иван-царевич вошел в дом. Девица
его приняла, напоила-накормила и расспросила. Он ей рассказал, что пошел доставать мать
от Коша Бессмертного. Девица говорит ему на это: «Трудно доступать мать, Иван-царевич!
Он ведь бессмертный – убьет тебя. Ко мне он часто ездит… вон у него меч в пятьсот пудов,
поднимешь ли его? Тогда ступай!» Иван-царевич не только поднял меч, еще бросил кверху;
сам пошел дальше.

Приходит к другому дому; двери знает как искать; вошел в дом, а тут его мать, обнялись,
поплакали. Он и здесь испытал свои силы, бросил какой-то шарик в полторы тысячи пудов.
Время приходит быть Кошу Бессмертному; мать спрятала его. Вдруг Кош Бессмертный входит
в дом и говорит: «Фу-фу! Русской коски слыхом не слыхать, видом не видать, а русская коска
сама на двор пришла! Кто у тебя был? Не сын ли?» – «Что ты, бог с тобой! Сам летал по Руси,
нахватался русского духу, тебе и мерещится», – ответила мать Ивана-царевича, а сама поближе
с ласковыми словами к Кошу Бессмертному, выспрашивает то-другое и говорит: «Где же у тебя

98 Докучать; на-с-кучать.
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смерть, Кош Бессмертный?» – «У меня смерть, – говорит он, – в таком-то месте: там стоит дуб,
под дубом ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце моя смерть». Сказал это Кош
Бессмертный, побыл немного и улетел.

Пришло время – Иван-царевич благословился у матери, отправился по смерть Коша Бес-
смертного. Идет дорогой много время, не пивал, не едал, хочет есть до смерти и думает: кто
бы на это время попался! Вдруг – волчонок; он хочет его убить. Выскакивает из норы волчиха
и говорит: «Не тронь моего детища; я тебе пригожусь». – «Быть так!» Иван-царевич отпустил
волка; идет дальше, видит ворону.99 «Постой, – думает, – здесь я закушу»! Зарядил ружье,
хочет стрелять; ворона и говорит: «Не тронь меня; я тебе пригожусь». Иван-царевич подумал
и отпустил ворону; идет дальше, доходит до моря, остановился на берегу. В это время вдруг
взметался щучонок и выпал на берег; он его схватил, есть хочет смертно – думает: «Вот теперь
поем!» Неоткуда взялась щука, говорит: «Не тронь, Иван-царевич, моего детища; я тебе при-
гожусь». Он и щучонка отпустил.

Как пройти море? Сидит на берегу да думает; щука ровно знала его думу, легла поперек
моря. Иван-царевич прошел по ней как по мосту; доходит до дуба, где была смерть Коша Бес-
смертного, достал ящик, отворил – заяц выскочил и побежал. Где тут удержать зайца! Испу-
гался Иван-царевич, что отпустил зайца, призадумался, а волк, которого не убил он, кинулся
за зайцем, поймал и несет к Ивану-царевичу. Он обрадовался, схватил зайца, распорол его и
как-то оробел: утка спорхнула и полетела. Он пострелял, пострелял – мимо! Задумался опять.
Неоткуда взялась ворона с воронятами и ступай за уткой, поймала утку, принесла Ивану-царе-
вичу. Царевич обрадел,100 достал яйцо; пошел, доходит до моря, стал мыть яичко, да и ронил
в воду. Как достать из моря? Безмерна глубь! Закручинился опять царевич. Вдруг море встре-
пенулось – и щука принесла ему яйцо; потом легла поперек моря. Иван-царевич прошел по
ней и отправился к матери; приходит, поздоровались, и она его опять спрятала. В то время
прилетел Кош Бессмертный и говорит: «Фу-фу! Русской коски слыхом не слыхать, видом не
видать, а здесь Русью несет!» – «Что ты, Кош? У меня никого нет», – отвечала мать Ивана-
царевича. Кош опять и говорит: «Я что-то немогу!»,101 а Иван-царевич пожимал яичко; Коша
Бессмертного от того коробило. Наконец Иван-царевич вышел, кажет яйцо и говорит: «Вот,
Кош Бессмертный, твоя смерть!» Тот на коленки против него и говорит: «Не бей меня, Иван-
царевич, станем жить дружно; нам весь мир будет покорен». Иван-царевич не обольстился его
словами, раздавил яичко – и Кош Бессмертный умер.

Взяли они, Иван-царевич с матерью, что было нужно, пошли на родиму сторону: по пути
зашли за царской дочерью, к которой Иван-царевич заходил вперед, взяли и ее с собой; пошли
дальше, доходят до горы, где братья Ивана-царевича все ждут. Девица говорит: «Иван-царе-
вич! Воротись ко мне в дом; я  забыла подвенечно платье, брильянтовый перстень и неши-
тые башмаки». Между тем он спустил мать и царску дочь, с коей они условились дома обвен-
чаться; братья приняли их, да взяли спуск и перерезали, чтобы Ивану-царевичу нельзя было
спуститься, мать и девицу как-то угрозами уговорили, чтобы дома про Ивана-царевича не ска-
зывали. Прибыли в свое царство; отец обрадовался детям и жене, только печалился об одном
Иване-царевиче.

А Иван-царевич воротился в дом своей невесты, взял обручальный перстень, подвенеч-
ное платье и нешитые башмаки; приходит на гору, метнул с руки на руку перстень. Явилось
двенадцать молодцов, спрашивают: «Что прикажете?» – «Перенесите меня вот с этой горы».
Молодцы тотчас его спустили. Иван-царевич надел перстень – их не стало; пошел в свое цар-
ство, приходит в тот город, где жил его отец и братья, остановился у одной старушки и спра-

99 Ворониху.
100 Радеть – радоваться чему-либо.
101 Я что-то нездоров; немога – болезнь; немощный – больной.
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шивает: «Что, баушка, нового в вашем царстве?» – «Да чего, дитятко! Вот наша царица была в
плену у Коша Бессмертного; ее искали три сына, двое нашли и воротились, а третьего, Ивана-
царевича, нет, и не знат, где. Царь кручинится об нем. А эти царевичи с матерью привезли
какую-то царску дочь, большак жениться на ней хочат, да она посылает наперед куда-то за
обручальным перстнем или велит сделать такое же кольцо, какое ей надо; колдася102 уж кли-
чут клич, да никто не выискивается». – «Ступай, баушка, скажи царю, что ты сделаешь; а я
пособлю», – говорит Иван-царевич.

Старуха в кою пору скрутилась,103 побежала к царю и говорит: «Ваше царско величество!
Обручальный перстень я сделаю». – «Сделай, сделай, баушка! Мы таким людям рады, – говорит
царь, – а если не сделаешь, то голову на плаху». Старуха перепугалась, пришла домой, застав-
ляет Ивана-царевича делать перстень, а Иван-царевич спит, мало думает; перстень готов. Он
шутит над старухой, а старуха трясется вся, плачет, ругат его: «Вот ты, – говорит, – сам-от в сто-
роне, а меня, дуру подвел под смерть». Плакала-плакала старуха и уснула. Иван-царевич встал
поутру рано, будит старуху: «Вставай, баушка, да ступай понеси перстень, да смотри: больше
одного червонца за него не бери. Если спросят, кто сделал перстень, скажи: сама; на меня не
сказывай!» Старуха обрадовалась, снесла перстень; невесте понравился: «Такой, – говорит, –
и надо!» Вынесла ей полно блюдо золота; она взяла один только червонец. Царь говорит: «Что,
баушка, мало берешь?» – «На что мне много-то, ваше царско величество! После понадобятся
– ты же мне дашь». Пробаяла это старуха и ушла.

Прошло там сколько время – вести носятся, что невеста посылает жениха за подвенечным
платьем или велит сшить такое же, како ей надо. Старуха и тут успела (Иван-царевич помог),
снесла подвенечное платье. После снесла нешитые башмаки, а червонцев брала по одному и
сказывала: эти вещи сама делает. Слышат люди, что у царя в такой-то день свадьба; дождались
и того дня. А Иван-царевич старухе заказал: «Смотри, баушка, как невесту привезут под венец,
ты скажи мне». Старуха время не пропустила. Иван-царевич тотчас оделся в царское платье,
выходит: «Вот, баушка, я какой!» Старуха в ноги ему. «Батюшка, прости, я тебя ругала!» – «Бог
простит». Приходит в церковь. Брата его еще не было. Он стал в ряд с невестой; их обвенчали
и повели во дворец. На дороге попадается навстречу жених, большой брат, увидал, что невесту
ведут с Иваном-царевичем, ступай-ка со стыдом обратно. Отец обрадовался Ивану-царевичу,
узнал о лукавстве братьев и, как отпировали свадьбу, больших сыновей разослал в ссылку, а
Ивана-царевича сделал наследником.

102 Когда.
103 Крутиться – одеваться, сбираться.
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Марья Моревна

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич; у него было три

сестры: одна Марья-царевна, другая Ольга-царевна, третья Анна-царевна. Отец и мать у них
померли; умирая, они сыну наказывали: «Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того
и отдавай – при себе не держи долго!» Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сест-
рами во зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная.
«Пойдемте, сестрицы, домой!» – говорит Иван-царевич. Только пришли во дворец – как гря-
нул гром, раздвоился потолок, и влетел к ним в горницу ясен сокол, ударился сокол об пол,
сделался добрым молодцем и говорит: «Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я ходил гостем, а
теперь пришел сватом; хочу у тебя сестрицу Марью-царевну посватать». – «Коли люб ты сест-
рице, я ее не унимаю – пусть с богом идет!» Марья-царевна согласилась; сокол женился и унес
ее в свое царство.

Дни идут за днями, часы бегут за часами – целого года как не бывало; пошел Иван-
царевич с двумя сестрами во зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией.
«Пойдемте, сестрицы, домой!» – говорит царевич. Только пришли во дворец – как ударил
гром, распалася крыша, раздвоился потолок, и влетел орел; ударился об пол и сделался доб-
рым молодцем: «Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом».
И посватал Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич: «Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за
тебя идет; я с нее воли не снимаю». Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж; орел
подхватил ее и унес в свое царство.

Прошел еще один год; говорит Иван-царевич своей младшей сестрице: «Пойдем, во зеле-
ном саду погуляем!» Погуляли немножко; опять встает туча с вихрем, с молнией. «Вернемся,
сестрица, домой!» Вернулись домой, не успели сесть – как ударил гром, раздвоился потолок
и влетел ворон; ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем: прежние были хороши
собой, а этот еще лучше. «Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом;
отдай за меня Анну-царевну». – «Я с сестрицы воли не снимаю; коли ты полюбился ей, пусть
идет за тебя». Вышла за ворона Анна-царевна, и унес он ее в свое государство.

Остался Иван-царевич один; целый год жил без сестер, и сделалось ему скучно. «Пойду, –
говорит, – искать сестриц». Собрался в дорогу, шел-шел и видит – лежит в поле рать-сила поби-
тая. Спрашивает Иван-царевич: «Коли есть тут жив человек – отзовися! Кто побил это вой-
ско великое?» Отозвался ему жив человек: «Все это войско великое побила Марья Моревна,
прекрасная королевна». Пустился Иван-царевич дальше, наезжал на шатры белые, выходила к
нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна: «Здравствуй, царевич, куда тебя бог
несет – по воле аль по неволе?» Отвечал ей Иван-царевич: «Добрые молодцы по неволе не
ездят!» – «Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах». Иван-царевич тому и рад, две
ночи в шатрах ночевал, полюбился Марье Моревне и женился на ней.

Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство; пожили
они вместе сколько-то времени, и вздумалось королевне на войну собираться; покидает она
на Ивана-царевича все хозяйство и приказывает: «Везде ходи, за всем присматривай; только в
этот чулан не моги заглядывать!» Он не вытерпел, как только Марья Моревна уехала, тотчас
бросился в чулан, отворил дверь, глянул – а там висит Кощей Бессмертный, на двенадцати
цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-царевича: «Сжалься надо мной, дай мне напиться!
Десять лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил – совсем в горле пересохло!» Царевич подал ему
целое ведро воды; он выпил и еще запросил: «Мне одним ведром не залить жажды; дай еще!»
Царевич подал другое ведро; Кощей выпил и запросил третье, а как выпил третье ведро – взял
свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал. «Спасибо, Иван-царе-
вич! – сказал Кощей Бессмертный. – Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как ушей
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своих!» – и страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Моревну, прекрасную
королевну, подхватил ее и унес к себе. А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и
пошел в путь-дорогу: «Что ни будет, а разыщу Марью Моревну!»

Идет день, идет другой, на рассвете третьего видит чудесный дворец, у дворца дуб стоит,
на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем
и закричал: «Ах, шурин мой любезный! Как тебя господь милует?» Выбежала Марья-царевна,
встрела Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-
бытье рассказывать. Погостил у них царевич три дня и говорит: «Не могу у вас гостить долго;
я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну». – «Трудно тебе сыскать ее, –
отвечает сокол. – Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку: будем на нее смот-
реть, про тебя вспоминать». Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел
в дорогу.

Шел он день, шел другой, на рассвете третьего видит дворец еще лучше первого, возле
дворца дуб стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился оземь, обернулся доб-
рым молодцем и закричал: «Вставай, Ольга-царевна! Милый наш братец идет». Ольга-царевна
тотчас прибежала навстречу, стала его целовать-обнимать, про здоровье расспрашивать, про
свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них три денька и говорит: «Дольше
гостить мне некогда; я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну». Отве-
чает орел: «Трудно тебе сыскать ее; оставь у нас серебряную вилку будем на нее смотреть, тебя
вспоминать». Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу.

День шел, другой шел, на рассвете третьего видит дворец лучше первых двух, возле
дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым
молодцем и закричал: «Анна-царевна! Поскорей выходи, наш братец идет». Выбежала Анна-
царевна, встрела его радостно, стала целовать-обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое
житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них три денька и говорит: «Прощайте!
Пойду жену искать – Марью Моревну, прекрасную королевну». Отвечает ворон: «Трудно тебе
сыскать ее; оставь-ка у нас серебряную табакерку будем на нее смотреть, тебя вспоминать».
Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу.

День шел, другой шел, а на третий добрался до Марьи Моревны. Увидала она своего
милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами и промолвила: «Ах, Иван-царевич! Зачем
ты меня не послушался – посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного?» – «Прости,
Марья Моревна! Не поминай старого, лучше поедем со мной, пока не видать Кощея Бессмерт-
ного; авось не догонит!» Собрались и уехали. А Кощей на охоте был; к вечеру он домой воро-
чается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь
какую невзгоду?» Отвечает конь: «Иван-царевич приходил, Марью Моревну увез». – «А можно
ли их догнать?» – «Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смоло-
тить, в муку обратить, пять печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда вдогонь ехать
– и то поспеем!» Кощей поскакал, догнал Иван-царевича: «Ну, – говорит, – первый раз тебя
прощаю за твою доброту, что водой меня напоил; и в другой раз прощу, а в третий берегись
– на куски изрублю!» Отнял у него Марью Моревну иувез; а Иван-царевич сел на камень и
заплакал.

Поплакал-поплакал и опять воротился назад за Марьей Моревною; Кощея Бессмертного
дома не случилося. «Поедем, Марья Моревна!» – «Ах, Иван-царевич! Он нас догонит». – «Пус-
кай догонит; мы хоть часок-другой проведем вместе». Собрались и уехали. Кощей Бессмерт-
ный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, споты-
каешься? Али чуешь какую невзгоду?» – «Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой
взял». – «А можно ли догнать их?» – «Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет,
сжать-смолотить, пива наварить, допьяна напиться, до отвала выспаться да тогда вдогонь ехать
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– и то поспеем!» Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича: «Ведь я ж говорил, что тебе не
видать Марьи Моревны, как ушей своих!» Отнял ее и увез к себе.

Оставался Иван-царевич один, поплакал-поплакал и опять воротился за Марьей Морев-
ною; на ту пору Кощея дома не случилося. «Поедем, Марья Моревна!» – «Ах, Иван-царе-
вич! Ведь он догонит, тебя в куски изрубит». – «Пускай изрубит! Я без тебя жить не могу».
Собрались и поехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спо-
тыкается. «Что ты спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?» – «Иван-царевич приходил,
Марью Моревну с собой взял». Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в мелкие
куски и поклал в смоленую бочку; взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в
синее море, а Марью Моревну к себе увез.

В то самое время у зятьев Иван-царевича серебро почернело. «Ах, – говорят они, – видно,
беда приключилася!» Орел бросился на сине море, схватил и вытащил бочку на берег, сокол
полетел за живой водою, а ворон за мертвою. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку,
вынули куски Ивана-царевича, перемыли и склали как надобно. Ворон брызнул мертвой водою
– тело срослось, съединилося; сокол брызнул живой водою – Иван-царевич вздрогнул, встал и
говорит: «Ах, как я долго спал!» – «Еще бы дольше проспал, если б не мы! – отвечали зятья. –
Пойдем теперь к нам в гости». – «Нет, братцы! Я пойду искать Марью Моревну».

Приходит к ней и просит: «Разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого
доброго коня». Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощея выспрашивать.
Кощей сказал: «За тридевять земель, в тридесятом царстве, за огненной рекою живет бабаяга;
у ней есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у ней и
других славных кобылиц; я у ней три дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и за то
баба-яга дала мне одного жеребеночка». – «Как же ты через огненную реку переправился?» –
«А у меня есть такой платок – как махну в правую сторону три раза, сделается высокий-высо-
кий мост, и огонь его не достанет!» Марья Моревна выслушала, пересказала все Ивану-царе-
вичу и платок унесла да ему отдала.

Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к бабе-яге. Долго шел он не
пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царе-
вич говорит: «Съем-ка я одного цыпленочка». – «Не ешь, Иван-царевич! – просит заморская
птица. – В некоторое время я пригожусь тебе». Пошел он дальше; видит в лесу улей пчел.
«Возьму-ка я,  – говорит,  – сколько-нибудь медку». Пчелиная матка отзывается: «Не тронь
моего меду, Иван-царевич! В некоторое время я тебе пригожусь». Он не тронул и пошел
дальше; попадает ему навстречу львица со львенком. «Съем я хоть этого львенка; есть так
хочется, ажио тошно стало!» – «Не тронь, Иван-царевич, – просит львица. – В некоторое время
я тебе пригожусь». – «Хорошо, пусть будет по-твоему!»

Побрел голодный, шел-шел – стоит дом бабы-яги, кругом дома двенадцать шестов, на
одиннадцати шестах по человечьей голове, только один незанятый. «Здравствуй, бабушка!» –
«Здравствуй, Иван-царевич! Почто пришел – по своей доброй воле аль по нужде?» – «При-
шел заслужить у тебя богатырского коня». – «Изволь, царевич! У меня ведь не год служить,
а всего-то три дня; если упасешь моих кобылиц – дам тебе богатырского коня, а если нет, то
не гневайся – торчать твоей голове на последнем шесте». Иван-царевич согласился; баба-яга
его накормила-напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле,
кобылицы задрали хвосты и все врозь по лугам разбежались; не успел царевич глазами вски-
нуть, как они совсем пропали. Тут он заплакал-запечалился, сел на камень и заснул. Солнышко
уже на закате, прилетела заморская птица и будит его: «Вставай, Иван-царевич! Кобылицы
теперь дома». Царевич встал, воротился домой; а баба-яга и шумит и кричит на своих кобы-
лиц: «Зачем вы домой воротились?» – «Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со
всего света, чуть нам глаз не выклевали». – «Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь
по дремучим лесам».
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Переспал ночь Иван-царевич; наутро баба-яга ему говорит: «Смотри, царевич, если не
упасешь кобылиц, если хоть одну потеряешь – быть твоей буйной головушке на шесте!» Погнал
он кобылиц в поле; они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять сел
царевич на камень, плакал, плакал, да и уснул. Солнышко село за лес; прибежала львица:
«Вставай, Иван-царевич! Кобылицы все собраны». Иван-царевич встал и пошел домой; баба-
яга пуще прежнего и шумит и кричит на своих кобылиц: «Зачем домой воротились?» – «Как
же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не разо-
рвали». – «Ну, вы завтра забегите в сине море».

Опять переспал ночь Иван-царевич, наутро посылает его баба-яга кобылиц пасти: «Если
не упасешь – быть твоей буйной головушке на шесте». Он погнал кобылиц в поле; они тотчас
задрали хвосты, скрылись с глаз и забежали в сине море; стоят в воде по шею. Иван-царевич
сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко за лес село, прилетела пчелка и говорит: «Вставай,
царевич! Кобылицы все собраны; да как воротишься домой, бабе-яге на глаза не показывайся,
пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок – в навозе валяется,
ты украдь его и в глухую полночь уходи из дому».

Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями; баба-яга и шумит и кри-
чит на своих кобылиц: «Зачем воротились?» – «Как же нам было не воротиться? Налетело
пчел видимо-невидимо со всего света и давай нас со всех сторон жалить до крови!»

Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребенка,
оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в
правую сторону – и вдруг, откуда ни взялся, повис через реку высокий, славный мост. Царевич
переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза – остался через реку
мост тоненький-тоненький! Поутру пробудилась баба-яга – паршивого жеребенка видом не
видать! Бросилась в погоню; во весь дух на железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом
след заметает. Прискакала к огненной реке, взглянула и думает: «Хорош мост!» Поехала по
мосту, только добралась до средины – мост обломился и баба-яга чубурах в реку; тут ей и
лютая смерть приключилась! Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах; стал из него
чудный конь.

Приезжает царевич к Марье Моревне; она выбежала, бросилась к нему на шею: «Как
тебя бог воскресил?» – «Так и так, – говорит. – Поедем со мной». – «Боюсь, Иван-царевич!
Если Кошей догонит, быть тебе опять изрублену». – «Нет, не догонит! Теперь у меня славный
богатырский конь, словно птица летит». Сели они на коня и поехали. Кошей Бессмертный
домой ворочается, под ним конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али
чуешь какую невзгоду?» – «Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увез». – «А можно ли их
догнать?» – «Бог знает! Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня». – «Нет, не
утерплю, – говорит Кощей Бессмертный, – поеду в погоню». Долго ли, коротко ли – нагнал он
Иван-царевича, соскочил наземь и хотел было сечь его острой саблею; в те поры конь Ивана-
царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и размозжил ему голову, а
царевич доконал его палицей. После того наклал царевич груду дров, развел огонь, спалил
Кощея Бессмертного на костре и самый пепел его пустил по ветру.

Марья Моревна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости
сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда ни приедут, всюду встречают их с радо-
стью: «Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть. Ну, да недаром же ты хлопотал: такой
красавицы, как Марья Моревна, во всем свете поискать – другой не найти!» Погостили они,
попировали и поехали в свое царство; приехали и стали: себе жить-поживать, добра наживать
да медок попивать.
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Хрустальная гора

 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у царя было три сына. Вот

дети и говорят ему «Милостивый государь батюшка! Благослови нас, мы на охоту поедем».
Отец благословил, и они поехали в разные стороны. Малый сын ездил-ездил и заплутался;
выезжает на поляну, на поляне лежит палая104 лошадь; около этой падали собралось много
всякого зверя, птицы и гаду. Поднялся сокол, прилетел к царевичу, сел ему на плечо и говорит:
«Иван-царевич, раздели нам эту лошадь; лежит она здесь тридцать три года, а мы всё спорим, а
как поделить – не придумаем». Царевич слез с своего доброго коня и разделил падаль: зверям
– кости, птицам – мясо, кожа – гадам, а голова – муравьям. «Спасибо, Иван-царевич! – сказал
сокол. – За эту услугу можешь ты обращаться ясным соколом и муравьем всякий раз, как
захочешь».

Иван-царевич ударился о сырую землю, сделался ясным соколом, взвился и полетел в
тридесятое государство; а  того государства больше чем наполовину втянуло в хрустальную
гору. Прилетел прямо во дворец, оборотился добрым молодцем и спрашивает придворную
стражу: «Не возьмет ли ваш государь меня на службу к себе?»  – «Отчего не взять такого
молодца?» Вот он поступил к тому царю на службу и живет у него неделю, другую и третью.
Стала просить царевна: «Государь мой батюшка! Позволь мне с Иваном-царевичем на хру-
стальной горе погулять». Царь позволил. Сели они на добрых коней и поехали. Подъезжают к
хрустальной горе, вдруг откуда ни возьмись – выскочила золотая коза. Царевич погнал за ней,
скакал-скакал, козы не добыл, а воротился назад – и царевны нету! Что делать? Как к царю
на глаза показаться?

Нарядился он таким древним старичком, что и признать нельзя; пришел во дворец и
говорит царю: «Ваше величество! Найми меня стадо пасти». – «Хорошо, будь пастухом; коли
прилетит змей о трех головах – дай ему три коровы, коли о шести головах – дай шесть коров,
а коли о двенадцати головах – то отсчитывай двенадцать коров». Иван-царевич погнал стадо
по горам, по долам; вдруг летит с озера змей о трех головах: «Эх, Иван-царевич, за какое ты
дело взялся? Где бы сражаться доброму молодцу, а он стадо пасет! Ну-ка, – говорит, – отгони
мне трех коров» – «Не жирно ли будет? – отвечает царевич. – Я сам в суточки ем по одной
уточке; а ты трех коров захотел… Нет тебе ни одной!» Змей осерчал и вместо трех захватил
шесть коров; Иван-царевич тотчас обернулся ясным соколом, снял у змея три головы и погнал
стадо домой. «Что, дедушка? – спрашивает царь. – Прилетал ли трехглавый змей, дал ли ему
трех коров?» – «Нет, ваше величество, ни одной не дал!»

На другой день гонит царевич стадо по горам, по долам; прилетает с озера змей о шести
головах и требует шесть коров. «Ах ты, чудо-юдо обжорливое! Я сам в суточки ем по одной
уточке, а ты чего захотел! Не дам тебе ни единой!» Змей осерчал, вместо шести захватил две-
надцать коров; а царевич обратился ясным соколом, бросился на змея и снял у него шесть
голов. Пригнал домой стадо; царь и спрашивает: «Что, дедушка, прилетал ли шестиглавый
змей, много ли мое стадо поубавилось?» – «Прилетать-то прилетал, да ничего не взял!» Позд-
ним вечером оборотился Иван-царевич в муравья и сквозь малую трещинку заполз в хрусталь-
ную гору; смотрит – в хрустальной горе сидит царевна. «Здравствуй, – говорит Иван-царевич, –
как ты сюда попала?» – «Меня унес змей о двенадцати головах; живет он на батюшкином озере;
в том змее сундук таится, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яичко, в яичке – семечко:
коли ты убьешь его да достанешь это семечко, в те поры можно хрустальную гору извести и
меня избавить».

104 Издохшая.
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Иван-царевич вылез из той горы, снарядился пастухом и погнал стадо. Вдруг приле-
тает змей о двенадцати головах: «Эх, Иван-царевич! Не за свое ты дело взялся; чем бы тебе,
доброму молодцу, сражаться, а ты стадо пасешь… Ну-ка отсчитай мне двенадцать коров!» –
«Жирно будет! Я сам в суточки ем по одной уточке; а ты чего захотел!» Начали они сражаться,
и долго ли, коротко ли сражались – Иван-царевич победил змея о двенадцати головах, разре-
зал его туловище и на правой стороне нашел сундук; в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке
– яйцо, в яйце – семечко. Взял он семечко, зажег и поднес к хрустальной горе – гора скоро
растаяла. Иван-царевич вывел оттуда царевну и привез ее к отцу; отец возрадовался и говорит
царевичу: «Будь ты моим зятем!» Тут их и обвенчали; на той свадьбе и я был, мед-пиво пил,
по бороде текло, в рот не попало.
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Емеля-дурак

 
В некоторой было деревне: жил мужик, и у него было три сына, два было умных, а третий

дурак, которого звали Емельяном. И как жил их отец долгое время, то и пришел в глубокую
старость, призвал к себе сыновьев и говорил им: «Любезные дети! Я чувствую, что вам со мною
недолго жить; оставляю вам дом и скотину, которые вы разделите на части ровно; также остав-
ляю вам денег на каждого по сту Рублев». После того вскоре отец их умер, и дети, похороня
его честно, жили благополучно. Потом вздумали Емельяновы братья ехать в город торговать
на те триста рублев, которые им отказаны были их отцом, и говорили они дураку Емельяну:
«Послушай, дурак, мы поедем в город, возьмем с собой и твои сто рублев, а когда выторгуем,
то барыш пополам, и купим тебе красный кафтан, красную шапку и красные сапоги. А ты
останься дома; ежели что тебя заставят сделать наши жены, а твои невестки (ибо они были
женаты), то ты сделай». Дурак, желая получить обещанные красный кафтан, красную шапку и
красные сапоги, отвечал братьям, что он будет делать все, что его заставят. После того братья
его поехали в город, а дурак остался дома и жил с своими невестками.

Потом спустя несколько времени в один день, когда было зимнее время и был жестокий
мороз, тогда говорили ему невестки, чтоб он сходил за водою. Но дурак, лежа на печи, сказал:
«Да, а вы-то что?» Невестки закричали на него: «Как, дурак, мы-то что? Ведь ты видишь,
какой мороз, что и мужчине в пору идти!» Но он говорил: «Я ленюсь!» Невестки опять на него
закричали: «Как, ты ленишься? Ведь ты захочешь же есть, а когда не будет воды, то сварить
ничего нельзя». Притом сказали: «Добро ж, мы скажем своим мужьям, когда они приедут,
что хотя и купят они красный кафтан и все, но чтоб тебе ничего не давали», – что слыша
дурак и желая получить красный кафтан и шапку принужден был идтить, слез с печи и начал
обуваться и одеваться. И как совсем оделся, взял с собою ведра и топор, пошел на реку, ибо
их деревня была подле самой реки, и как пришел на реку, то и начал прорубать прорубь, и
прорубил чрезвычайно большую. Потом почерпнул в ведра воды и поставил их на льду, а сам
стоял подле проруби и смотрел в воду.

В то самое время увидел дурак, что плавала в той проруби пребольшая щука; а Емеля,
сколько ни был глуп, однако ж пожелал ту щуку поймать, и для того стал он понемножку под-
ходить; подошел к ней близко, ухватил вдруг ее рукою, вытащил из воды и, положив за пазуху,
хотел идти домой. Но щука говорила ему: «Что ты, дурак! На что ты меня поймал?» – «Как на
что? – говорил он. – Я тебя отнесу домой и велю невесткам сварить». – «Нет, дурак, не носи
ты меня домой; отпусти ты меня опять в воду; я тебя за то сделаю человеком богатым». Но
дурак ей не верил и хотел идти домой. Щука, видя, что дурак ее не отпускает, говорила: «Слу-
шай, дурак, пусти ж ты меня в воду; я тебе сделаю то: чего ты ни пожелаешь, то все по твоему
желанию исполнится». Дурак, слыша сие, весьма обрадовался, ибо он был чрезвычайно ленив,
и думал сам себе: «Когда щука сделает так, что чего я ни пожелаю – все будет готово, то я уже
работать ничего не буду!» Говорил он щуке: «Я тебя отпущу, только ты сделай то, что обеща-
ешь!» – на что отвечала щука: «Ты прежде пусти меня в воду, а я обещание свое исполню». Но
дурак говорил ей, чтоб она прежде свое обещание исполнила, а потом он ее отпустит. Щука,
видя, что он не хочет ее пускать в воду, говорила: «Ежели ты желаешь, чтоб я тебе сказала,
как сделать, чего ни пожелаешь, то надобно, чтобы ты теперь же сказал, чего хочешь». Дурак
говорил ей: «Я хочу, чтоб мои ведра с водою сами пошли на гору (ибо деревня та была на горе)
и чтоб вода не расплескалась». Щука тотчас ему говорила: «Ничего, не расплещется! Только
помни слова, которые я стану сказывать; вот в чем те слова состоят: по щучьему веленью, а
по моему прошенью ступайте, ведра, сами на гору!» Дурак после ее говорил: «По щучьему
веленью, а по моему прошенью ступайте, ведра, сами на гору!» – и тотчас ведра и с коромыс-
лом пошли сами на гору. Емеля, видя сие, весьма удивился; потом говорил щуке: «Все ли так
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будет?» На что щука отвечала, что «все то будет, чего только пожелаешь; не забудь только те
слова, которые я тебе сказывала». После того пустил он щуку в воду, а сам пошел за ведрами.
Соседи его, видя то, удивлялись и говорили меж собою: «Что это дурак делает? Ведра с водою
идут сами, а он идет за ними». Но Емеля, не говоря ничего с ними, пришел домой; ведра взо-
шли в избу и стали на лавку, а дурак влез на печь.

Потом спустя несколько времени говорили ему опять невестки: «Емеля, что ты лежишь?
Ты бы пошел дров нарубил». Но дурак говорил: «Да, а вы-то что?» – «Как мы что? – вскричали
на него невестки. – Ведь теперь зима, и ежели ты не пойдешь рубить дров, так тебе ж будет
холодно». – «Я ленюсь!» – говорил дурак. «Как ленишься? – говорили ему невестки. – Ведь
ты же озябнешь». Притом они говорили: «Ежели ты не пойдешь рубить дров, так мы скажем
своим мужьям, чтоб они тебе не давали ни красного кафтана, ни красной шапки, ни красных
сапогов». Дурак, желая получить красный кафтан, шапку и сапоги, принужден был нарубить
дров; но как он был чрезвычайно ленив и не хотелось ему слезть с печи, то говорил поти-
хоньку, на печи лежа, сии слова: «По щучьему веленью, а по моему прошенью ну-ка, топор,
поди наруби дров, а вы, дрова, сами в избу идите и в печь кладитесь». Топор откуда ни взялся
– выскочил на двор и начал рубить; а дрова сами в избу шли и в печь клались, что видя, его
невестки весьма удивились Емельяновой хитрости. И так каждый день, когда только дураку
велят нарубить дров, то топор и нарубит.

И жил он с невестками несколько времени, потом невестки говорили ему: «Емеля, тапе-
рича нету дров у нас; съезди в лес и наруби». Дурак им говорил: «Да, а вы-то что?» – «Как мы
что? – отвечали невестки. – Ведь лес далече, и теперь зима, так холодно ехать нам в лес за дро-
вами». Но дурак им говорил: «Я ленюсь!» – «Как, ленишься? – говорили ему невестки. – Ведь
тебе же будет холодно; а ежели ты не пойдешь, то когда приедут твои братья, а наши мужья, то
мы не велим им ничего тебе давать: ни кафтана красного, ни шапки красной, ни сапог крас-
ных». Дурак, желая получить красный кафтан, красную шапку и красные сапоги, принужден
был ехать в лес за дровами и, встав, слез с печи и начал скорее обуваться и одеваться.

И как совсем оделся, то вышел на двор и вытащил из-под навесу сани, взял с собою
веревку и топор, сел в сани и говорил своим невесткам отворить ворота. Невестки, видя, что он
едет в санях, да без лошади, ибо дурак лошади не запрягал, говорили ему: «Что ты, Емеля, сел
в сани, а лошадь не запряг?» Но он говорил, что лошади ему не надо, а только чтоб отворили
ему ворота. Невестки отворили ворота, а дурак, сидя в санях, говорил: «По щучьему веленью,
а по моему прошенью ну-тка, сани, ступайте в лес!» После сих слов сани тотчас поехали со
двора, что видя, живущие в той деревне мужики удивлялись, что Емеля ехал в санях и без
лошади, и так шибко: хотя бы пара лошадей была запряжена, то нельзя бы шибче ехать! И
как надобно было дураку ехать в лес через город, то и поехал он по оному городу; но как не
знал, что надобно кричать для того, чтобы не передавить народу, то он ехал и не кричал, чтоб
посторонились, и передавил множество народу, и хотя за ним гнались, однако догнать его не
могли.

Емеля уехал из города, а приехав к лесу, остановился и вылез из своих саней и говорил:
«По щучьему веленью, а по моему прошенью ну-тка, топор, руби-ка дрова, а вы, поленья, сами
кладитесь в сани и вяжитесь!» Лишь только сказал дурак сии слова, топор начал рубить дрова,
а поленья сами клались в сани и веревкой вязались. После того как нарубил он дров, велел
еще топору вырубить одну дубинку. Как топор вырубил, то он сел на воз и говорил: «Ну-ка, по
щучьему веленью, а по моему прошенью поезжайте, сани, домой сами». Тотчас и поехали они
весьма шибко, и как подъехал он к тому городу, в котором он уже передавил много народу,
там уже дожидались его, чтоб поймать; и как въехал в город, то его поймали и стали тащить
с возу долой; притом начали его бить. Дурак, видя, что его тащат и бьют, потихоньку сказал
сии слова: «По щучьему веленью, а по моему прошенью ну-ка, дубинка, отломай-ка им руки
и ноги!» В тот час выскочила дубинка и начала всех бить. И как народ бросился бежать, дурак
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поехал из городу домой, а дубинка когда всех перебила, то покатилась вслед за ним же. И как
приехал Емеля домой, то и влез на печь.

После того, как он уехал из города, стали поговаривать об нем везде – не столько о том,
что он передавил множество народу, сколько удивлялись тому, что он ехал в санях без лошади.
Мало-помалу речи сии дошли до самого короля. Как король услышал, то чрезвычайно захотел
его видеть и для того послал одного офицера и дал ему несколько солдат, чтоб его сыскать.
Посланный от короля офицер поехал немедленно из города и напал на ту дорогу, по которой
ездил дурак в лес. И как приехал офицер в ту деревню, где жил Емеля, то призвал к себе
старосту и сказал ему: «Я прислан от короля за вашим дураком, чтоб взять его и привезти к
королю». Староста тотчас показал тот двор, где жил Емеля, и офицер взошел в избу и спра-
шивал: «Где дурак?», а он, лежа на печи, отвечал: «На что тебе?» – «Как на что? Одевайся
скорей; я повезу тебя к королю». Но Емеля говорил: «А что мне там делать?» Офицер на него
рассердился за неучтивые слова и ударил его по щеке. Дурак, видя, что его бьют, сказал поти-
хоньку: «По щучьему веленью, а по моему прошенью ну-ка, дубинка, отломай-ка им руки и
ноги!» Дубинка тотчас выскочила и начала их бить и перебила всех – как офицера, так и сол-
дат. Офицер принужден был ехать назад; и как приехал в город, то и доложили королю, что
дурак всех перебил. Король весьма удивился и не верил тому, чтобы мог он всех перебить;
однако выбрал король умного человека, которого послал с тем, чтобы, как только возможно,
привез дурака – хоть обманом.

Посланный от короля поехал и как приехал в ту деревню, где жил Емеля, то призвал к
себе старосту и говорил ему: «Я прислан от короля за вашим дураком, чтоб его привезть; а ты
призови мне тех, с кем он живет». Староста тотчас побежал и привел его невесток. Посланный
от короля спрашивал их: «Что дурак любит?» Невестки ему отвечали: «Милостивый государь
наш, дурак любит – ежели станешь просить неотступно о чем, он откажет раз и другой, а в
третий уже не откажет и сделает; не любит он того, кто с ним грубо поступает». Посланный от
короля отпустил их и не велел сказывать Емеле, что он призывал их к себе. После того накупил
изюму, черносливу и винных ягод, пошел к дураку и как пришел в избу, то, подойдя к печи,
говорил: «Что ты, Емеля, лежишь на печи?» – и дает ему изюму, черносливу и винных ягод
и просит: «Поедем, Емеля, к королю со мною, я тебя отвезу». Но дурак говорил: «Мне и тут
тепло!» – ибо он ничего, кроме тепла, не любил. А посланный начал его просить: «Пожалуйста,
Емеля, поедем; там тебе будет хорошо!» Дурак говорил: «Я ленюсь!» Посланный стал просить
его: «Пожалуйста, поедем; там тебе король велит сшить красный кафтан, красную шапку и
красные сапоги».

Дурак, услыша, что красный кафтан велят ему сшить, ежели поедет, говорил: «Поезжай
же ты вперед, а я за тобой буду». Посланный не стал ему более докучать, отошел от него и
спрашивал тихонько у его невесток: «Не обманывает ли меня дурак?» Но они уверяли, что он
не обманет. Посланный поехал назад, а дурак после его полежал еще на печи и говорил: «Ох,
как мне не хочется к королю ехать; но так уж и быть!» Потом говорил: «Ну-ка, по щучьему
веленью, а по моему прошенью поезжай-ка, печь, прямо в город!» Тотчас изба затрещала, и
печь вон пошла из избы и как сошла со двора, то и поехала печь столь шибко, что и догнать
нельзя; и он догнал еще на дороге того посланного, который за ним ездил, а во дворец с ним
приехал.

Как король увидел, что приехал дурак, то и вышел105 со всеми своими министрами его
смотреть и, видя, что Емеля приехал на печи, ничего не говорил; потом спрашивал его король:
«Для чего ты столько передавил народу, как ездил за дровами в лес?» Но Емеля говорил: «Я
чем виноват! Для чего они не посторонились?» И в то время подошла к окошку королевская
дочь и смотрела на дурака, а Емеля нечаянно взглянул на то окошко, в которое она смотрела, и

105 У Афанасьева вошел.
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видя дурак ее весьма прекрасною – говорил тихонько: «Кабы по щучьему веленью, а по моему
прошенью влюбилась этакая красавица в меня!» Лишь только сии слова выговорил, королев-
ская дочь посмотрела на него и влюбилась. А дурак после того сказал: «Ну-ка, по щучьему
веленью, а по моему прошенью ступай-ка, печь, домой!» Тотчас поехала печь домой, а прие-
хавши – опять стала на прежнем месте.

Емеля жил после того несколько времени благополучно; но в городе у короля происхо-
дило другое, ибо по дураковым словам королевская дочь влюбилась и стала просить отца сво-
его, чтоб выдал ее за дурака замуж. Король за то весьма рассердился на дурака и не знал, как
его взять. В то время доложили королю министры, чтоб послать того офицера, который прежде
ездил за Емелей и не умел его взять; за вину его король, по их совету, приказал представить
того офицера. Как офицер перед ним предстал, тогда король говорил ему: «Слушай, друг мой,
я тебя прежде посылал за дураком, но ты его не привез; за вину твою посылаю тебя в другой
раз, чтобы ты привез непременно его; ежели привезешь, то будешь награжден, а ежели не при-
везешь, то будешь наказан». Офицер выслушал короля и поехал немедленно за дураком, а как
приехал в ту деревню, то призвал опять старосту и говорил ему «Вот тебе деньги: купи все,
что надобно, завтра к обеду и позови Емелю, и как будет он к тебе обедать, то пой его допьяна,
пока спать ляжет».

Староста знал, что он приехал от короля, принужден был его послушаться и скупил все
то и позвал дурака. Как Емеля сказал, что будет, то офицер его дожидался с великою радостию.
На другой день пришел дурак; староста начал его поить и напоил его допьяна, так что Емеля лег
спать. Офицер, видя, что он спит, тотчас связал его и приказал подать кибитку, и как подали,
то и положили дурака; потом сел и офицер в кибитку и повез его в город. И как подъехал он к
городу, то и повез его прямо во дворец. Министры доложили королю о приезде того офицера.
И как скоро король услышал, то немедленно приказал принести большую бочку и чтоб набиты
были на ней железные обручи. Тотчас была сделана и принесена оная бочка к королю. Король,
видя, что все готово, приказал посадить в ту бочку свою дочь и дурака и велел их засмолить;
а как их посадили в бочку и засмолили, то король при себе ж велел пустить ту бочку в море.
И по его приказанию немедленно ее пустили, и король возвратился в свой город.

А бочка, пущенная по морю, плыла несколько часов; дурак все то время спал, а как
проснулся и видя, что темно, спрашивал сам у себя: «Где я?» – ибо думал, что он один. Прин-
цесса ему говорила: «Ты, Емеля, в бочке, да и я с тобою посажена». – «А ты кто?» – спросил
дурак. «Я – королевская дочь», – отвечала она и рассказала ему, за что она посажена с ним
вместе в бочку; потом просила его, чтоб он освободил себя и ее из бочки. Но он говорил: «Мне
и тут тепло!» – «Сделай милость, – говорила принцесса, – сжалься на мои слезы; избавь меня и
себя из этой бочки». – «Как же не так, – говорил Емеля, – я ленюсь!» Принцесса опять начала
его просить: «Сделай милость, Емеля, избавь меня из этой бочки и не дай мне умереть». Дурак,
будучи тронут ее просьбою и слезами, сказал ей: «Хорошо, я для тебя это сделаю». После того
говорил потихоньку: «По щучьему веленью, а по моему прошенью выкинь-ка ты, море, эту
бочку, в которой мы сидим, на берег – на сухое место, только чтоб поближе к нашему государ-
ству; а ты, бочка, как на сухом месте будешь, то сама расшибися!»

Только успел дурак выговорить эти слова, как море начало волноваться и в тот час выки-
нуло бочку на берег – на сухое место, а бочка сама рассыпалась. Емеля встал и пошел с прин-
цессою по тому месту, куда их выкинуло, и увидел дурак, что они были на весьма прекрасном
острове, на котором было премножество разных деревьев со всякими плодами. Принцесса, все
то видя, весьма радовалась, что они на таком прекрасном острове; а после того говорила: «Что
ж, Емеля, где мы будем жить? Ибо нет здесь и шалаша». Но дурак говорил: «Вот ты уж многого
требуешь!» – «Сделай милость, Емеля, вели поставить какой-нибудь домик, – говорила прин-
цесса, – чтобы можно было нам где во время дождя укрыться»; ибо принцесса знала, что он
все может сделать, ежели захочет. Но дурак сказал: «Я ленюсь!» Она опять начала его просить,
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и Емеля, будучи тронут ее просьбой, принужден был для нее то сделать; он отошел от нее и
говорил: «По щучьему веленью, а по моему прошенью будь среди этого острова дворец лучше
королевского и чтоб от моего дворца и до королевского был хрустальный мост, а во дворце
чтобы были разного звания люди». И лишь успел выговорить сии слова, то в ту ж минуту и
появился преогромный дворец и хрустальный мост. Дурак взошел с принцессою во дворец и
увидел, что в покоях весьма богатое было убранство и множество людей, как лакеев, так и вся-
ких разносчиков, которые ожидали от дурака повеления. Дурак, видя, что все люди как люди,
а он один был нехорош и глуп, захотел сделаться получше и для того говорил: «По щучьему
веленью, а по моему прошенью кабы я сделался такой молодец, чтоб мне не было подобного
и чтоб был я чрезвычайно умен!» И лишь успел выговорить, то в ту ж минуту сделался так
прекрасен, а притом и умен, что все удивлялись.

После того послал Емеля из своих слуг к королю, чтоб звать его к себе и со всеми мини-
страми. Посланный от Емели поехал к королю по тому хрустальному мосту, который сделал
дурак; и как приехал во дворец, то министры представили его пред короля, и посланный от
Емели говорил: «Милостивый государь! Я прислан от моего господина с покорностию просить
вас к нему кушать». Король спрашивал: «Кто таков твой господин?» Но посланный ему отве-
чал: «Я не могу вам сказать про него (ибо дурак ему сказывать не велел про себя, кто он таков);
о моем господине ничего не известно; а когда вы будете кушать у него, в то время и скажет
о себе». Любопытствуя знать, кто прислал звать его, король сказал посланному, что он непре-
менно будет. Когда посланный ушел, король тотчас поехал вслед за ним со всеми министрами.
Посланный, возвратясь назад, сказал, что король непременно будет, и только сказал – а король
и едет к дураку по тому мосту хрустальному, и с принцами.

И как приехал король во дворец, то Емеля вышел навстречу, принимал его за белые
руки, целовал во уста сахарные, ласково вводил его в свой белокаменный дворец, сажал его за
столы дубовые, за скатерти браные, за кушанья сахарные, за питья медовые. За столом король
и министры пили, ели и веселились; а как встали из-за стола и сели по местам, то дурак гово-
рил королю: «Милостивый государь, узнаете ли вы меня, кто я таков?» И как Емеля был в то
время в пребогатом платье, а притом лицом был весьма прекрасен, то и нельзя было узнать
его, почему король и говорил, что он не знает. Но дурак говорил: «Помните ли, милостивый
государь, как дурак к вам приезжал на печи во дворец и вы его и с дочерью, засмоля в бочку,
пустили в море? Итак, узнайте теперь меня, что я – тот самый Емеля!» Король, видя его пред
собою, весьма испугался и не знал, что делать; а дурак в то время пошел за его дочерью и
привел ее пред короля. Король, увидя дочь свою, весьма обрадовался и говорил дураку: «Я
перед тобой весьма виноват и за то отдаю за тебя в замужество дочь мою». Дурак, слыша сие,
с покорностью благодарил короля, и как у Емели все было готово к свадьбе, то в тот же день
праздновали ее с великолепием. А на другой день дурак сделал великолепный пир для всех
министров, а для простого народу выставлены были, чаны с разными напитками. И как веселье
отошло, то король отдавал ему свое королевство; но он не захотел. После того король поехал
в свое королевство, а дурак остался в своем дворце и жил благополучно.
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По щучьему веленью

 
Жил-был бедный мужичок; сколько он ни трудился, сколько ни работал – все нет ничего!

«Эх, – думает сам с собой, – доля моя горькая! Все дни за хозяйством убиваюсь, а того и
смотри – придется с голоду помирать; а вот сосед мой всю свою жизнь на боку лежит, и что
же? – хозяйство большое, барыши сами в карман плывут. Видно, я богу не угодил; стану я
с утра до вечера молиться, авось господь и смилуется». Начал он богу молиться; по целым
дням голодает, а все молится. Наступил светлый праздник, ударили к заутрене. Бедный думает:
«Все люди станут разгавливаться, а у меня ни куска нету! Пойду хоть воды принесу – ужо вме-
сто щей похлебаю». Взял ведерко, пошел к колодцу и только закинул в воду – вдруг попалась
ему в ведерко большущая щука. Обрадовался мужик: «Вот и я с праздником! Наварю ухи и
всласть пообедаю». Говорит ему щука человечьим голосом: «Отпусти меня, добрый человек,
на волю; я тебя счастливым сделаю: чего душа твоя пожелает, все у тебя будет! Только скажи:
по щучьему веленью, по божьему благословенью явись то-то и то-то – сейчас явится!» Убо-
гий бросил щуку в колодец, пришел в избу, сел за стол и говорит: «По щучьему веленью, по
божьему благословенью будь стол накрыт и обед готов!» Вдруг откуда что взялось – появились
на столе всякие кушанья и напитки; хоть царя угощай, так не стыдно будет! Убогий перекре-
стился: «Слава тебе господи! Есть чем разговеться». Пошел в церковь, отстоял заутреню и
обедню, воротился и стал разгавливаться; закусил-выпил, вышел за ворота и сел на лавочку.

На ту пору вздумала царевна по улицам прогуляться, идет с своими няньками и мамками
и ради праздничка Христова раздает бедным милостыню; всем подала, а про этого мужичка и
позабыла. Вот он и говорит про себя: «По щучьему веленью, по божьему благословенью пусть
царевна плод понесет и родит себе сына!» По тому слову царевна в ту ж минуту забрюхатела
и через девять месяцев родила сына. Начал ее царь допрашивать. «Признавайся, – говорит, –
с кем согрешила?» А царевна плачет и всячески клянется, что ни с кем не грешила: «И сама
не ведаю, за что меня господь покарал!» Сколько царь ни допытывался, ничего не узнал.

Меж тем мальчик не по дням, а по часам растет; через неделю уж говорить стал. Царь
созвал со всего царства бояр и думных людей, показывает их мальчику: не признает ли он кого
за отца? Нет, мальчик молчит, никого отцом не обзывает. Приказал царь нянькам и мамкам
нести его по всем дворам, по всем улицам и казать всякого чина людям и женатым и холо-
стым. Няньки и мамки понесли ребенка по всем дворам, по всем улицам; ходили-ходили, он
все молчит. Подошли, наконец, к избушке бедного мужика; как только увидал мальчик того
мужика, сейчас потянулся к нему ручонками и закричал: «Тятя, тятя!» Доложили про то госу-
дарю, привели во дворец убогого; царь стал его допрашивать: «Признавайся по чистой по сове-
сти – твой это ребенок?» – «Нет, божий!» Царь разгневался, обвенчал убогого на царевне, а
после венца приказал посадить их вместе с ребенком в большую бочку, засмолить смолою и
пустить в открытое море.

Вот поплыла бочка по морю, понесли ее буйные ветры и прибили к далекому берегу. Слы-
шит убогий, что вода под ними не колышется, и говорит таково слово: «По щучьему веленью,
по божьему благословенью распадись, бочка, на сухом месте!» Бочка развалилася; вылезли
они на сухое место и пошли куда глаза глядят. Шли-шли, шли-шли, есть-пить нечего, царевна
совсем отощала, едва ноги переставляет. «Что, – спрашивает убогий, – знаешь теперь, какова
жажда и голод?» – «Знаю!» – отвечает царевна. «Вот так-то и бедные мучатся; а ты не хотела
мне на Христов день и милостынки подать!» Потом говорит убогий: «По щучьему веленью, по
божьему благословенью стань здесь богатый дворец – чтоб лучше во всем свете не было, и с
садами, и с прудами, и со всякими пристройками!»

Только вымолвил – явился богатый дворец; выбегают из дворца слуги верные, берут их
под руки, ведут в палаты белокаменные и сажают за столы дубовые, за скатерти браные. Чудно
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в палатах убрано, изукрашено; на столах всего наготовлено: и вина, и сласти, и кушанья. Убо-
гий и царевна напились, наелись, отдохнули и пошли в сад гулять. «Всем бы здесь хорошо, –
говорит царевна, – только жаль, что нет никакой птицы на наших прудах». – «Подожди, будет и
птица!» – отвечал убогий и тотчас вымолвил: «По щучьему веленью, по божьему благослове-
нью пусть плавают на этом пруде двенадцать уток, тринадцатый селезнь – у всех бы у них одно
перо было золотое, другое серебряное; да был бы у селезня чуб на головке бриллиантовый!»
Глядь – плывут по воде двенадцать уток и селезень – одно перо золотое, другое серебряное;
на головке у селезня чуб бриллиантовый.

Вот так-то живет царевна с своим мужем без горя, без печали, а сын ее растет да рас-
тет; вырос большой, почуял в себе силу великую и стал у отца, у матери проситься поехать по
белу свету да поискать себе невесты. Они его отпустили: «Ступай, сынок, с богом!» Он осед-
лал богатырского коня, сел и поехал в путь-дорогу. Попадается ему навстречу старая старуха:
«Здравствуй, русский царевич! Куда ехать изволишь?» – «Еду, бабушка, невесты искать, а где
искать – и сам не ведаю». – «Постой, я тебе скажу, дитятко! Поезжай ты за море в тридеся-
тое королевство; там есть королевна – такая красавица, что весь свет изъездишь, а лучше ее
нигде не сыщешь!» Добрый молодец поблагодарил старуху, приехал к пристани, нанял корабль
и поплыл в тридесятое королевство.

Долго ли, коротко ли плыл он по морю, скоро сказка сказывается, не скоро дело дела-
ется – приезжает в то королевство, явился к тамошнему королю и стал за его дочь свататься.
Говорит ему король: «Не ты один за мою дочь сватаешься; есть у нас еще жених – сильномо-
гучий богатырь; коли ему отказать, он все мое государство разорит». – «А мне откажешь – я
разорю!» – «Что ты! Лучше померяйся с ним силою: кто из вас победит, за того и дочь отдам». –
«Ладно! Созывай всех царей и царевичей, королей и королевичей на честной бой поглядеть,
на свадьбе погулять». Тотчас посланы были гонцы в разные стороны, и года не прошло, как
собрались со всех окрестных земель цари и царевичи, короли и королевичи; приехал и тот
царь, что свою родную дочь в бочку засмолил да в море пустил. В назначенный день вышли
богатыри на смертный бой; бились-бились, от их ударов земля стонала, леса приклонялись,
реки волновались; сын царевны осилил своего супротивника – снес с него буйную голову.

Подбежали тут королевские бояре, взяли доброго молодца под руки и повели во дворец;
на другой день обвенчался он с королевною, а как отпировали свадьбу, стал звать всех царей
и царевичей, королей и королевичей в гости к своему отцу, к матери. Поднялись все разом,
снарядили корабли и поплыли по морю. Царевна со своим мужем встретили гостей с честию,
и начались опять пиры да веселье. Цари и царевичи, короли и королевичи смотрят на дворец,
на сады и дивуются: такого богатства нигде не видано, а больше всего показались им утки и
селезень – за одну утку можно полцарства дать! Отпировали гости и вздумали домой ехать; не
успели они до пристани добраться, как бегут за ними скорые гонцы: «Наш-де хозяин просит
вас назад воротиться, хочет с вами тайный совет держать».
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