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Русские народные сказки и былины
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Сказки о животных

 

 
Лиса и Журавль

 
Лиса с журавлём подружились.
Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости:
– Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу!
Пошёл журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке.

Подала и потчевает:
– Покушай, голубчик куманёк, – сама стряпала.
Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, стучал – ничего не попадает!
А лисица лижет себе да лижет кашу, так всё сама и съела.
Кашу съела и говорит:
– Не обессудь, куманёк! Больше потчевать нечем.
Журавль ей отвечает:
– Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости.
На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с

узким горлышком, поставил на стол и говорит:
– Кушай, кумушка! Право, больше нечем потчевать.
Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдёт, и этак, и лизнёт его, и понюхает-то

– никак достать не может: не лезет голова в кувшин.
А журавль клюёт себе да клюёт, пока всё не съел.
– Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем.
Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла – несолоно

хлебала. Как аукнулось, так и откликнулось!
С тех пор и дружба у лисы с журавлём врозь.

 
Лиса и тетерев

 
Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит:
– Здравствуй, тетеревочек, мой дру-
жочек, как услышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать.
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– Спасибо на добром слове, – сказал тетерев.
Лисица притворилась, что не расслышала, и говорит:
– Что говоришь? Не слышу. Ты бы, тетеревочек, мой дружочек, сошёл на травушку погу-

лять, поговорить со мной, а то я с дерева не расслышу.
Тетерев сказал:
– Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, опасно ходить по земле.
– Или ты меня боишься? – сказала лисица.
– Не тебя, так других зверей боюсь, – сказал тетерев. – Всякие звери бывают.
– Нет, тетеревочек, мой дружочек, нынче указ объявлен, чтобы по всей земле мир был.

Нынче уж звери друг друга не трогают.
– Вот это хорошо, – сказал тетерев, – а то вот собаки бегут; кабы по-старому, тебе бы

уходить надо, а теперь тебе бояться нечего.
Лисица услыхала про собак, навострила уши и хотела бежать.
– Куда же ты? – сказал тетерев. – Ведь нынче указ, собаки не тронут.
– А кто их знает, – сказала лиса, – может, они указа не слыхали.
И убежала.

 
Заяц-хва́ста

 
Жил-был заяц в лесу: летом ему было хорошо, а зимой плохо, приходилось к крестьянам

на гумно1 ходить, овёс воровать.
Приходит он к одному крестьянину на гумно, а тут уж стадо зайцев. Вот он и начал им

хвастать:
– У меня не усы, а уси́щи, не лапы, а ла́пищи, не зубы, а зу́бищи – я никого не боюсь.
Зайцы и рассказали тётке вороне про эту хвасту.
Тётка ворона пошла хвасту разыскивать и нашла его под кокориной2. Заяц испугался:
– Тётка ворона, я больше не буду хвастать!
– А как ты хвастал?
– А у меня не усы, а уси́щи, не лапы, а ла́пищи, не зубы, а зу́бищи.
Вот она его маленько и потрепала:
– Боле не хвастай!
Раз сидела ворона на заборе, собаки её подхватили и давай мять, а заяц это увидел.
«Как бы вороне помочь?»
Выскочил на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бросили ворону – да за ним, а ворона

опять на забор. А заяц от собак ушёл.
Немного погодя ворона опять встретила этого зайца и говорит ему:
– Вот ты молодец, не хва́ста, а храбрец.

 
Петушок и бобовое зёрнышко

 
Жили-были петушок и курочка.
Петушок всё торопился, всё торопился, а курочка знай себе приговаривает:
– Петя, не торопись! Петя, не торопись!
Клевал как-то петушок бобовые зёрнышки, да второпях и подавился. Подавился, не

дышит, не слышит, словно мёртвый лежит.
Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, кричит:

1 Гумно́ – помещение, сарай для сжатого хлеба, молотьбы, обработки зерна.
2 Коко́рина – коряга.
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– Ох, хозяюшка, дай скорей маслица, петушку горлышко смазать: подавился петушок
бобовым зёрнышком!

Хозяйка говорит:
– Беги скорей к коровушке, проси у неё молока, а я ужо́ собью маслица.
Бросилась курочка к корове:
– Коровушка, голубушка, дай скорей молока! Из молока хозяюшка собьёт маслица, мас-

лицем смажу петушку горлышко: подавился петушок бобовым зёрнышком.
– Ступай скорей к хозяину, пусть он принесёт мне свежей травы.
Бежит курочка к хозяину:
–  Хозяин, хозяин! Дай скорей коровушке свежей травы, коровушка даст молочка, из

молочка хозяюшка собьёт маслица, маслицем я смажу петушку горлышко: подавился петушок
бобовым зёрнышком.

Хозяин и говорит ей:
– Беги скорей к кузнецу за косой.
Со всех ног бросилась курочка к кузнецу:
– Кузнец, кузнец, дай скорей хозяину хорошую косу! Хозяин даст коровушке травы, коро-

вушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко: подавился пету-
шок бобовым зёрнышком.

Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы, коровушка дала
молока, хозяюшка сбила масла, дала маслица курочке.

Смазала курочка петушку горлышко. Бобовое зёрнышко проскочило. Петушок вскочил
и во всё горло закричал:

– Ку-ка-ре-ку!
 

Зимовье зверей
 

Шёл бык лесом, попадается ему навстречу баран.
– Куда, баран, идёшь? – спросил бык.
– От зимы лета ищу, – говорит баран.
– Пойдём со мною!
Вот пошли вместе, попадается им навстречу свинья.
– Куда, свинья, идёшь? – спросил бык.
– От зимы лета ищу, – отвечает свинья.
– Иди с нами.
Пошли втроём дальше, навстречу им гусь.
– Куда, гусь, идёшь? – спрашивает бык.
– От зимы лета ищу, – отвечает гусь.
– Ну, иди за нами!
Вот гусь и пошёл за ними. Идут, а навстречу им петух.
– Куда, петух, идёшь? – спросил бык.
– От зимы лета ищу, – отвечает петух.
– Иди за нами!
Вот идут они путём-дорогою и разговаривают промеж себя:
– Как же, братцы-товарищи! Время подходит холодное, где тепла искать?
Бык и сказывает:
– Ну, давайте избу строить, а то, чего доброго, и впрямь зимою замёрзнем.
Баран говорит:
– У меня шуба тепла – вишь, какая шерсть! Я и так перезимую.
Свинья говорит:
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– А по мне хоть какие морозы – я не боюсь: зароюсь в землю и без избы прозимую.
Гусь говорит:
– А я сяду в середину ели, одно крыло постелю, а другим оденусь, меня никакой холод

не возьмёт; я и так прозимую.
Петух говорит:
– А разве у меня нет своих крыльев? И я прозимую!
Бык видит – дело плохо, надо одному хлопотать.
– Ну, – говорит, – вы как хотите, а я стану избу строить.
Выстроил себе избушку и живёт в ней. Вот пришла зима холодная, стали пробирать

морозы; баран просится у быка:
– Пусти, брат, погреться.
– Нет, баран, у тебя шуба тепла; ты и так перезимуешь. Не пущу!
– А коли не пустишь, то я разбегусь и вышибу из твоей избы бревно: тебе же будет холод-

нее.
Бык думал-думал: «Дай пущу, а то, пожалуй, и меня заморозит», – и пустил барана.
Вот и свинья прозябла, пришла к быку:
– Пусти, брат, погреться.
– Нет, не пущу! Ты в землю зароешься и так перезимуешь.
– А не пустишь, так я рылом все столбы подрою да твою избу сворочу.
Делать нечего, надо пустить. Пустил и свинью. Тут пришли к быку гусь и петух:
– Пусти, брат, к себе погреться.
– Нет, не пущу! У вас по два крыла: одно постелешь, другим оденешься – так и прози-

муете!
– А не пустишь, – говорит гусь, – так я весь мох из твоих стен повыщиплю, тебе же

холоднее будет.
– Не пустишь? – говорит петух. – Так я взлечу на чердак и всю землю с потолка сгребу,

тебе же холоднее будет.
Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся, и петуха.
Вот живут они себе в избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать.
Услышала лиса, что петух песенки распевает, захотелось ей петушиным мясом полако-

миться, да как достать его? Лиса поднялась на хитрости, отправилась к медведю да волку и
сказала:

– Ну, любезные куманьки! Я нашла для всех поживу: для тебя, медведь, – быка, для тебя,
волк, – барана, а для себя – петуха.

– Хорошо, кумушка! – говорят медведь и волк. – Мы твоих услуг никогда не забудем.
Пойдём же приколем да поедим!

Лиса привела их к избушке. Медведь говорит волку:
– Иди ты вперёд!
А волк кричит:
– Нет, ты посильнее меня, иди ты вперёд!
Ладно, пошёл медведь; только что в двери – бык наклонил голову и припёр его рогами

к стене. А баран разбежался да как бацнет медведя в бок и сшиб его с ног. А свинья рвёт и
мечет в клочья. А гусь подлетел – глаза щиплет. А петух сидит на брусу и кричит:

– Подайте сюда, подайте сюда!
Волк с лисой услыхали крик да бежать!
Вот медведь рвался, рвался, насилу вырвался, догнал волка и рассказывает:
– Ну, что было мне! Этакого страху отродясь не видывал. Только что вошел я в избу,

откуда ни возьмись баба с ухватом на меня… Так к стене и прижала! Набежало народу про-
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пасть: кто бьёт, кто рвёт, кто шилом в глаза колет. А ещё один на брусу сидел да все кричал:
«Подайте сюда, подайте сюда!» Ну, если б подали к нему, кажись бы, и смерть была!

 
Кот, петух и лиса

 
В лесу в маленькой избушке жили-были кот да петух. Кот рано утром вставал, на охоту

ходил, а Петя-петушок оставался дом стеречь. Уйдёт кот на охоту, а петушок всё в избушке
приберёт, пол чисто подметёт, вскочит на жёрдочку, песни поёт и кота ждёт.

Бежала как-то лиса, услыхала, как петух песни поёт, – захотелось ей петушиного мяса
попробовать. Вот она села под окошко да и запела:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Выгляни в окошко —
Дам тебе горошку.

Петушок выглянул, а она его – цап-царап – схватила и понесла.
Петушок испугался, закричал:
– Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие горы! Котик-братик, выручи меня!
Кот недалеко был, услыхал, помчался за лисой что было силы, отнял петушка и принёс

его домой.
На другой день собирается кот на охоту и говорит петушку:
– Смотри, Петя, не выглядывай в окошко, не слушай лису, а то она тебя унесёт, съест и

косточек не оставит.
Ушёл кот, а Петя-петушок в избушке всё прибрал, пол чисто подмёл, вскочил на жёр-

дочку – сидит, песни поёт, кота ждёт.
А лиса уж тут как тут. Опять уселась под окошком и запела:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Выгляни в окошко —
Дам тебе горошку.

Петушок слушает и не выглядывает. Лиса бросила в окошко горсть гороху. Петушок
горох склевал, а в окно не выглядывает. Лиса и говорит:

– Что это, Петя, какой ты гордый стал? Смотри, сколько у меня гороху, куда же мне его
девать?

Петя выглянул, а лиса его – цап-царап – схватила и понесла. Петушок испугался, закри-
чал:

– Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие горы! Котик-братик, выручи меня!
Кот хоть далеко был, а услыхал петушка. Погнался за лисой что было духу, догнал её,

отнял петушка и принёс его домой.
На третий день собирается кот на охоту и говорит:
– Смотри, Петя, я сегодня далеко на охоту пойду, и кричать будешь – не услышу. Не

слушай лису, не выглядывай в окошко, а то она тебя съест и косточек твоих не оставит.
Ушёл кот на охоту, а Петя-петушок всё в избушке прибрал, пол чисто подмёл, на жёр-

дочку вскочил и сидит, песни поёт, кота ждёт.
А лиса опять тут как тут. Сидит под окошком, песенку поёт.
А Петя-петушок не выглядывает. Лиса и говорит:
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– Ах, Петя-петушок, что сказать тебе хочу! За тем и торопилась. Бежала я по дороге и
видела: мужики ехали, пшено везли; один мешок худой был, всё пшено по дороге рассыпано,
а подбирать некому. Из окна видать, вот погляди.

Петушок поверил, выглянул, а она его – цап-царап – схватила и понесла. Как петушок
ни плакал, как ни кричал – не слыхал его кот, и унесла лиса петушка к себе домой.

Приходит кот домой, а петушка-то и нет. Погоревал, погоревал кот – делать нечего. Надо
идти выручать товарища – наверное, его лиса утащила.

Пошёл кот вначале на базар, купил там себе сапоги, синий кафтан, шляпу с пером да
музыку – гусли. Настоящий музыкант стал.

Идёт кот по лесу, играет в гусельки и поёт:

Стрень, брень, гусельки,
Золотые струнушки,
Стрень, брень, гусельки,
Золотые струнушки.

Звери в лесу дивятся – откуда у нас такой музыкант появился? А кот ходит, поёт, а сам
всё лисий дом высматривает.

И увидел он избушку. Заглянул в окошко, а там лиса печку топит. Вот котя-коток встал
на крылечко, ударил в струнушки и запел:

Стрень, брень, гусельки,
Золотые струнушки,
Дома ли лиса?
Выходи, лиса!

Лиса слышит, кто-то её зовёт, а выйти посмотреть некогда – блины печёт. Посылает она
свою дочку Чучелку:

– Ступай, Чучелка, посмотри, кто меня там зовёт.
Чучелка вышла, а котя-коток её стук в лобок да за спину в коробок. А сам опять играет

и поёт:

Стрень, брень, гусельки,
Золотые струнушки,
Дома ли лиса?
Выходи, лиса!

Слышит лиса, кто-то её вызывает, а отойти от печки не может – блины сгорят. Посылает
другую дочку – Подчучелку:

– Ступай, Подчучелка, посмотри, кто меня там зовёт.
Подчучелка вышла, а котя-коток её стук в лобок да за спину в коробок, а сам опять поёт:

Стрень, брень, гусельки,
Золотые струнушки,
Дома ли лиса?
Выходи, лиса!

Самой лисе нельзя от печи уйти и послать некого – один петушок остался. Собиралась
она его щипать да жарить. И говорит лиса петушку:
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– Ступай, Петя, погляди, кто меня там зовёт, да скорей возвращайся!
Петя-петушок выскочил на крыльцо, а кот бросил коробок, схватил петушка да и понёсся

домой что было мочи.
С тех пор опять кот да петух живут вместе, а лиса уж больше к ним не показывается.

 
Кот и лиса

 
Жил-был мужик. У этого мужика был кот, только такой баловник, что беда! Надоел он

до смерти.
Вот мужик думал, думал, взял кота, посадил в мешок и понёс в лес. Принёс и бросил его

в лесу – пускай пропадает.
Кот ходил, ходил и набрёл на избушку. Залез на чердак и полёживает себе. А захочет есть

– пойдёт в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта – опять на чердак, и горя ему мало!
Вот пошёл кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и дивится: «Сколько лет живу

в лесу, такого зверя не видывала!»
Поклонилась лиса коту и спрашивает:
– Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашёл и как тебя по имени вели-

чать?
А кот вскинул шерсть и отвечает:
– Зовут меня Котофей Иванович, я из сибирских лесов прислан к вам воеводой.
– Ах, Котофей Иванович! – говорит лиса. – Не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдём

же ко мне в гости.
Кот пошёл к лисице. Она привела его в свою нору и стала потчевать разной дичинкой,

а сама всё спрашивает:
– Котофей Иванович, женат ты или холост?
– Холост.
– И я, лисица, – девица. Возьми меня замуж!
Кот согласился, и начался у них пир да веселье.
На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома.
Бегала, бегала лиса и поймала утку. Несёт домой, а навстречу ей волк:
– Стой, лиса! Отдай утку!
– Нет, не отдам!
– Ну, я сам отниму.
– А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст.
– А кто такой Котофей Иванович?
– Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович!

Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена.
– Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?
– У! Котофей Иванович у меня такой сердитый: кто ему не по нраву придётся – сейчас

съест! Ты приготовь барана да принеси ему на поклон: барана-то положи на видное место, а
сам схоронись, чтобы кот тебя не увидал, а то, брат, тебе туго придётся!

Волк побежал за бараном, а лиса – домой.
Идёт лиса, и повстречался ей медведь:
– Стой, лиса, кому утку несёшь? Отдай мне!
– Ступай-ка ты, медведь, подобру-поздорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя

смерти предаст!
– А кто такой Котофей Иванович?
– А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица,

а теперь нашего воеводы, Котофея Ивановича, жена.
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– А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?
– У! Котофей Иванович у меня такой сердитый: кто ему не приглянется, сейчас съест.

Ты ступай приготовь быка да принеси ему на поклон. Да смотри быка-то положи на видное
место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидал, а то тебе туго придётся!

Медведь пошёл за быком, а лиса – домой.
Вот принёс волк барана, ободрал шкуру и стоит раздумывает. Смотрит, и медведь лезет

с быком.
– Здравствуй, Михайло Иванович!
– Здравствуй, брат Левон! Что, не видал лисицы с Котофеем Ивановичем?
– Нет, Михайло Иванович, сам их дожидаюсь.
– А ты сходи-ка к ним, брат Левон, позови, – говорит медведь волку.
– Нет, не пойду, Михайло Иванович. Я неповоротлив, ты лучше иди.
– Нет, не пойду, брат Левон. Я мохнат, косолап, куда мне!
Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него:
– Поди сюда, косой!
Заяц так и присел, уши прижал.
– Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор: сбегай к лисе, скажи ей, что медведь Михайло

Иванович с братом Левоном Ивановичем давно уже готовы, ждут тебя-де с мужем, с Котофеем
Ивановичем, хотят поклониться бараном да быком.

Заяц пустился к лисе во всю прыть.
А медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться.
Медведь говорит:
– Я полезу на сосну.
А волк ему говорит:
– А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Схорони меня куда-нибудь.
Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую

макушку, и поглядывает, не идёт ли Котофей Иванович с лисой.
Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе:
– Медведь Михайло Иванович с волком Левоном Ивановичем прислали сказать, что они

давно ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном.
– Ступай, косой, сейчас будем.
Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку:
– Какой же воевода-то Котофей Иванович маленький!
Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами и лапами,

а сам мурчит, будто сердится:
– Мяу, мяу!..
Медведь опять говорит волку:
– Невелик, да прожорлив! Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и

до нас доберётся!
Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать. И

начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что
это мышь, да как кинется и прямо волку в морду вцепился когтями.

Волк перепугался, вскочил – и давай утекать.
А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь.
«Ну, – думает медведь, – увидел он меня!»
Слезать-то было некогда, вот медведь как шмякнется с дерева обземь, все печёнки отбил,

вскочил – да наутёк.
А лисица вслед кричит:
– Бегите, бегите, как бы он вас не задрал!..
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С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и
стали жить да поживать. И теперь живут.

 
Лисичка-сестричка и волк

 
Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе:
– Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани да поеду за рыбой.
Наловил рыбы и везёт домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась кала-

чиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошёл к лисичке, а она не ворохнётся, лежит себе
как мёртвая.

– Вот будет подарок жене! – сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошёл
впереди.

А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза всё по рыбке да по
рыбке, всё по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбку и сама ушла.

– Ну, старуха, – говорит дед, – какой воротник привёз 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, такой-сякой! Ты ещё вздумал обманывать!
Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мёртвая. Погоревал, погоревал, да делать

нечего.
А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, уселась на дорогу и кушает себе.

Приходит серый волк:
– Здравствуй, сестрица!
– Здравствуй, братец!
– Дай мне рыбки!
– Налови сам да кушай.
– Я не умею.
– Эка, ведь я же наловила! Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да

приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика!» Рыбка к
тебе сама на хвост нацепится. Да смотри сиди подольше, а то не наловишь!

Волк и пошёл на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать:

Ловись, рыбка, и мала, и велика!
Ловись, рыбка, и мала, и велика!

Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка и причитывает:

Ясни, ясни на небе звёзды,
Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!

– Что ты, лисичка-сестричка, говоришь?
– То я тебе помогаю.
А сама, плутовка, поминутно твердит:

Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!

Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и приморо-
зило; пробовал было приподняться – не тут-то было!
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«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 колотить волка – кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк

прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать.
«Хорошо же, – думает, – уж я тебе отплачу, сестрица!»
Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела попро-

бовать: не удастся ли ещё 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 исколотили!
– Эх, волчику-братику! – 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 уж тебе, сестрица, идти, садись на меня, я тебя довезу.
Лисичка села ему на спину, он её и повёз.
Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку напевает:

Битый небитого везёт,
Битый небитого везёт!

– Что ты, сестрица, говоришь?
– Я, братец, говорю: «Битый битого везёт».
– Так, сестрица, так!

 
Журавль и цапля

 
Жили-были журавль да цапля, построили себе по концам болота избушки. Журавлю

показалось скучно жить одному, и задумал он жениться.
– Давай пойду посватаюсь к цапле!
Пошёл журавль – тяп-тяп!
Семь вёрст болото месил, приходит и говорит:
– Дома ли цапля?
– Дома.
– Выдь за меня замуж.
– Нет, журавль, не пойду за тебя замуж, у тебя ноги долги, платье коротко, прокормить

жену нечем. Ступай прочь, долговязый!
Журавль, как несолоно похлебал, ушёл 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 возьму тебя замуж. Убирайся!
Цапля заплакала от стыда и воротилась назад.
Журавль раздумался и сказал:
– Напрасно не взял за себя цаплю: ведь одному-то скучно. Пойду теперь и возьму её

замуж.
Приходит и говорит:
– Цапля, я вздумал на тебе жениться: поди за меня.
– Нет, долговязый, нейду за тебя замуж!
Пошёл журавль домой. Тут цапля раздумалась:
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– Зачем отказала такому молодцу: одной-то жить невесело, лучше за журавля пойду!
Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один к другому

свататься, да никак не женятся.
 

Три медведя
 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой,
да не нашла, а пришла в лесу к домику.

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит – в домике никого нет – и вошла.
В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михайло Иваныч. Он
был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали её Настасья
Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома,
они ушли гулять по лесу.

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и
увидела на столе три чашки с похлёбкой. Первая чашка, очень большая, была Михайлы Иваны-
чева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина; третья, синенькая чашечка, была
Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая.

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла
среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и похлебала
из синенькой чашечки, и Мишуткина похлёбка ей показалась лучше всех.

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой – Михайлы Иваны-
чева, другой поменьше – Настасьи Петровнин, и третий, маленький, с синенькой подушечкой
– Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул – на нём
было неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась – так было хорошо. Она взяла
синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлёбку и стала качаться на стуле.

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в дру-
гую горницу. Там стояли три кровати: одна большая – Михайлы Иванычева, другая средняя –
Настасьи Петровнина, а третья маленькая – Мишенькина. Девочка легла в большую – ей было
слишком просторно; легла в среднюю – было слишком высоко; легла в маленькую – кроватка
пришлась ей как раз впору, и она заснула.

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою
чашку, взглянул и заревел страшным голосом:

– Кто хлебал в моей чашке?
Настасья Петровна посмотрела в свою чашку и зарычала не так громко:
– Кто хлебал в моей чашке?
А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом:
– Кто хлебал в моей чашке и всё выхлебал?
Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом:
– Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?
Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко:
– Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?
Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал:
– Кто сидел на моём стуле и сломал его?
Медведи пришли в другую горницу.
– Кто ложился в мою постель и смял её? – заревел Михайло Иваныч страшным голосом.
– Кто ложился в мою постель и смял её? – заревела Настасья Петровна не так громко.
А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом:
– Кто ложился в мою постель?..
И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут:
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– Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-я-яй! Держи!
Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно

было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали её.
 

Лесной гнёт
 

Ехал мужик с горшками, потерял большой кувшин. Залетела в кувшин муха и стала в
нём жить-поживать. День живёт, другой живёт. Прилетел комар и стучится:

– Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?
– Я, муха-горюха, а ты кто?
– А я комар-пискун.
– Иди ко мне жить.
Вот и стали вдвоём жить.
Прискакала блоха:
– Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?
– Я, муха-горюха, да комар-пискун, а ты кто?
– Я блоха-попрядуха.
– Иди к нам жить.
И стало их трое. Прибежала к ним мышь:
– Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?
– Я, муха-горюха, комар-пискун да блоха-попрядуха, а ты кто?
– Я из-за угла-хмыстень3.
– Иди к нам жить.
И стало их четверо. Притащилась лягушка:
– Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?
– Я, муха горюха, комар-пискун, блоха-попрядуха, из-за угла-хмыстень, а ты кто?
– Я – на воде-балагта4.
– Иди к нам жить.
И стало их пятеро. Живут себе поживают, беды над собою не чают. Спознал про то мед-

ведь, приходит к терему и стучится:
– Кто, кто в терему? Кто, кто в высоком?
– Я, муха-горюха, комар-пискун, блоха-попрядуха, из-за угла-хмыстень, на воде-балагта,

а ты кто?
– А я лесной гнёт.
Сел на кувшин и всех раздавил.

 
Напуганные медведь и волки

 
Жили-были на одном дворе козёл да баран; жили промеж себя дружно: сена клок – и тот

пополам, а коли вилы в бок – так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, за каждый
час на промысле, и где плохо лежит – тут у него и брюхо болит.

Вот однажды лежат себе козёл да баран и разговаривают промеж себя; откуда ни возь-
мись котишко-мурлышко, серый лобишко, идёт да таково жалостно плачет. Козёл да баран
спрашивают:

– Кот-коток, серенький лобок! О чём ты плачешь, на трёх ногах скачешь?

3 Хмыстень (о мыши) – здесь: проворная, быстрая.
4 Балагта – живущая в болоте.
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– Как мне не плакать? Била меня старая баба, била-била, уши выдирала, ноги поломала
да ещё удавку припасала.

– А за какую вину тебе такая погибель?
– Эх, за то погибель была, что себя не помня сметанку слизал.
И опять заплакал кот-мурлыко.
– Кот-коток, серый лобок! О чём же ты ещё плачешь?
– Как не плакать? Баба меня била да приговаривала: ко мне придёт зять, где будет сме-

таны взять? Поневоле придётся колоть козла да барана!
Заревели козёл да баран:
– Ах ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то погубил? Вот мы тебя забодаем!
Тут мурлыко вину свою приносил и прощенья просил. Они просили его и стали втроём

думу думать: как быть и что делать?
– А что, середний брат баранко, – спросил мурлыко, – крепок ли у тебя лоб: попробуй-ка

о ворота.
Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом: покачнулись ворота, да не отворились. Под-

нялся старший брат козлище, разбежался, ударился – и ворота отворились.
Пыль столбом подымается, трава к земле приклоняется, бегут козёл да баран, а за ними

скачет на трёх ногах кот – серый лоб. Устал он и взмолился названым братьям:
– Ни то старший брат, ни то средний брат! Не оставьте меньшого братишку на съеденье

зверям.
Взял козёл, посадил его на себя, и понеслись они опять по горам, по долам, по сыпучим

пескам. Долго бежали, и день и ночь, пока в ногах силы хватило.
Вот встретили гору-горище, под той горой-горищей лежит скошенное поле, на том поле

стога что города стоят. Остановились козёл, баран и кот отдыхать, а ночь была осенняя, холод-
ная.

«Где огня добыть?» – думают козёл да баран.
А мурлышко уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с баранком стукнуться

лбами. Стукнулись козёл с бараном, да таково крепко, что искры из глаз посыпались; бере-
стечко так и запылало.

– Ладно, – молвил серый кот, – теперь обогреемся, – да за словом и затопил стог сена.
Не успели они путём обогреться, глядь – жалует незваный гость мужик – серячок

Михайло Иванович.
– Пустите, – говорит, – обогреться да отдохнуть; что-то неможется.
– Добро пожаловать, мужик-серячок! Откуда, брат, идёшь?
– Ходил на пасеку да подрался с мужиками, оттого и хворь прикинулась; иду к лисе

лечиться.
Стали вчетвером тёмну ночь делить: медведь под стогом, мурлыко на стогу, а козёл с

бараном у огня.
Идут семь волков серых, восьмой белый, и прямо к стогу.
– Фу-фу, – говорит белый волк, – нерусским духом пахнет. Какой такой народ здесь?

Давайте силу пытать!
Заблеяли козёл и баран со страху, а мурлышко такую речь повёл:
– Ахти, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшего; он, помилуй бог,

сердит! – как расходится – никому несдобровать. Аль не видите у него бороды: в ней-то и
сила, бородою он зверей побивает, а рогами только кожу сымает. Лучше с честью подойдите да
попросите: хотим, дескать, поиграть с твоим меньшим братишком, что под стогом-то лежит.

Волки на том козлу кланялись, обступили Мишку и стали его задирать. Вот он кре-
пился-крепился, да как хватит на каждую лапу по волку; пришла им беда, выбрались кое-как,
поджав хвосты, – подавай бог ноги!
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А козёл да баран тем времечком подхватили мурлыку и побежали в лес и опять наткну-
лись на серых волков. Кот вскарабкался на самую макушку ели, а козёл с бараном схватились
передними ногами за еловый сук и повисли.

Волки стоят под елью, зубы оскалили и воют, глядя на козла и барана. Видит кот-серый
лоб, что дело плохо, стал кидать в волков еловые шишки да приговаривать:

– Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на брата. Я, мурлышко, давеча двух
волков съел, и с косточками, так ещё сытёхонек, а ты, большой братец, за медведями ходил,
да не изловил, бери себе и мою долю!

Только сказал он эти речи, как козёл сорвался и упал прямо рогами на волка. А мурлыко
знай своё кричит:

– Держи его, лови его!
Тут на волков такой страх нашёл, что со всех ног припустили бежать без оглядки. Так

и ушли.
 

Мизгирь5

 
В стары годы, в старопрежние, в жаркое лето соделалась срамота6, в мире тягота: наро-

дились комары да мошки, стали людей кусать, горячую кровь пропускать. Проявился миз-
гирь-паук, удалой борец, добрый молодец, стал ножками трясти да мережки7 плести, ставить
на пути, на дорожки, где летают комары да мошки. Муха-горюха летала-летала да к мизгирю
в сеть попала. Тут её мизгирь стал бить, да губить, да за горло давить. Муха мизгирю возмо-
лилася:

– Батюшка мизгирь! Не бей ты меня, не губи ты меня, у меня много будет детей сиротать,
по дворам ходить да собак дразнить.

Пожалел её мизгирь, отпустил на волю.
Муха полетела, зажужжала и повестила всем комарам и мошкам:
– Гой еси вы, комары и мошки! Убирайтесь под осиново кореньище: проявился мизгирь,

стал ножками трясти да мережки плести, ставить на пути, на дорожки, где летают комары да
мошки, всех изловит!

Комары и мошки полетели, забились под осиново кореньище, лежат, как мёртвые. Как
быть мизгирю? Голодать ему не хочется. Позвал к себе сверчка, таракана и клопа:

– Ты, сверчок, затруби в рожок, а ты, таракан, ударь в барабан, а ты, клоп-блинник, поди
под осиново кореньище, пусти про меня такую славу, что мизгиря-борца, добра молодца, вживе
нет: в кандалы заковали, в Казань отослали, голову на плахе отсекли и плаху раскололи.

Сверчок затрубил в рожок, таракан ударил в барабан, а клоп-блинник пошёл под осиново
кореньище, говорит:

– Что вы лежите, будто мёртвые? Ведь мизгиря-борца, добра молодца, вживе нет: в кан-
далы заковали, в Казань отослали, голову на плахе отсекли и плаху раскололи.

Комары и мошки возрадовались, поднялись, полетели – и чуть не пали, да к мизгирю в
сеть попали. Он стал их бить да губить, а сам говорит:

– Что вы очень мелки, почаще бы в гости бывали, меня бы мёдом угощали.
 

Медведь и лиса
 

Жили-были медведь и лиса.

5 Мизги́рь – паук.
6 Срамота́ – позор, бесчестье.
7 Мере́жка – здесь: паутина.
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У медведя в избе на чердаке была припасена кадушка мёду.
Лиса про то сведала. Как бы ей до мёду добраться?
Прибежала лиса к медведю, села под окошечко:
– Кум, ты не знаешь моего горечка!
– Что, кума, у тебя за горечко?
– Изба моя худая, углы провалились, я и печь не топила. Пусти к себе ночевать.
– Поди, кума, переночуй.
Вот легли они спать на печке. Лиса лежит да хвостом вертит. Как ей до мёду добраться?

Медведь заснул, а лиса – тук-тук хвостом.
Медведь спрашивает:
– Кума, кто там стучит?
– А это за мной пришли, на повой8 зовут.
– Так сходи, кума.
Вот лиса ушла. А сама влезла на чердак и почала кадушку с мёдом. Наелась, воротилась

и опять легла.
– Кума, а кума, – спрашивает медведь, – как назвали-то?
– Починочком.
– Это имечко хорошее.
На другую ночь легли спать, лиса – тук-тук хвостом:
– Кум, а кум, меня опять на повой зовут.
– Так сходи, кума.
Лиса влезла на чердак и до половины мёд-то и поела. Опять воротилась и легла.
– Кума, а кума, как назвали-то?
– Половиночком.
– Это имечко хорошее.
На третью ночь лиса – тук-тук хвостом:
– Меня опять на повой зовут.
– Кума, а кума, – говорит медведь, – ты недолго ходи, а то я блины хочу печь.
– Ну, это я скоро обернусь.
А сама – на чердак и докончила кадушку с мёдом, всё выскребла. Воротилась, а медведь

уже встал.
– Кума, а кума, как назвали-то?
– Поскрёбышком.
– Это имечко и того лучше. Ну, теперь давай блины печь.
Медведь напёк блинов, а лиса спрашивает:
– Мёд-то у тебя, кум, где?
– А на чердаке.
Полез медведь на чердак, а мёду-то в кадушке нет – пустая.
– Кто его съел? – спрашивает. – Это ты, кума, больше некому!
– Нет, кум, я мёд в глаза не видала. Да ты сам его съел!
Медведь думал, думал…
– Ну, – говорит, – давай пытать, кто съел. Ляжем на солнышке вверх брюхом. У кого мёд

вытопится – тот, значит, и съел.
Легли они на солнышке. Медведь уснул. А лисе не спится. Глядь-поглядь – на животе у

неё и показался медок. Она ну-ко скорее перемазывать его медведю на живот.
– Кум, а кум! Это что? Вот кто мёд-то съел!
Медведь – делать нечего – повинился.

8 Звать на повой – зовут быть повитухой, принимать роды.
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Петушок – золотой гребешок и жерновцы

 
Жил да был себе старик со старухою, бедные-бедные! Хлеба-то у них не было. Вот они

поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и начали есть. Долго ли, коротко ли они ели,
только старуха уронила один жёлудь в подполье. Пустил жёлудь росток и в небольшое время
дорос до полу. Старуха заприметила и го-ворит:

– Старик! Надобно пол-то прорубить. Пускай дуб растёт выше. Как вырастет, не станем
в лес за желудями ездить, станем в избе рвать.

Старик прорубил пол. Деревцо росло-росло и выросло до потолка. Старик разобрал и
потолок, а после и крышу снял: деревцо всё растёт да растёт и доросло до самого неба.

Не стало у старика со старухой желудей, взял он мешок и полез на дуб. Лез-лез… и взо-
брался на небо. Ходил-ходил по небу, увидал: сидит кочеток – золотой гребешок, а возле него
стоят жерновцы. Старик долго не думал, захватил с собой и кочетка, и жерновцы и спустился
в избу. Спустился и говорит старухе:

– Как нам быть, что нам есть?
– Постой, – молвила старуха, – я попробую жерновцы.
Взяла жерновцы и стала молоть: ан блин да пирог, блин да пирог, что ни повернёт – всё

блин да пирог! И накормила старика.
Ехал мимо какой-то боярин и заехал к старику со старушкой в хату.
– Нет ли, – спрашивает, – чего-нибудь поесть?
Старуха говорит:
– Чего тебе, родимый, дать – разве блинков?
Взяла жерновцы и намолола: нападали блинки.
Боярин поел и говорит:
– Продай мне, бабушка, твои жерновцы.
– Нет, – отвечает старуха, – продавать нельзя.
Он позавидовал чужому добру и украл у ней жерновцы. Как увидали старик со старухою,

что украдены жерновцы, стали горевать.
– Постой, – говорит кочеток – золотой гребешок, – я полечу, догоню!
Прилетел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит:
– Кукареку! Боярин! Отдай наши жерновцы!
Как услыхал боярин, сейчас приказывает:
– Эй, малый! Возьми брось его в воду.
Поймали кочетка, бросили в колодец. Он и стал приговаривать:
– Носик, носик, пей воду! Ротик, ротик, пей воду… – и вытянул весь колодец.
Выпил воду и полетел к боярским хоромам. Уселся на балкон и опять кричит:
– Кукареку, боярин! Отдай наши жерновцы! Боярин, боярин! Отдай наши жерновцы!
Боярин велел повару бросить его в горячую печь. Поймали кочетка, бросили в горячую

печь – прямо в огонь. Он и стал приговаривать:
– Носик, носик, лей воду! Ротик, ротик, лей воду…
И залил весь жар в печи. Вспорхнул, влетел в боярские палаты и опять кричит:
– Кукареку! Боярин! Отдай наши жерновцы! Боярин, боярин! Отдай наши жерновцы!
В то же самое время боярин гостей принимал. Гости услыхали, что кричит кочеток, и

тотчас же побежали вон из дому. Хозяин бросился догонять их, а кочеток – золотой гребешок
подхватил жерновцы и улетел с ними к старику и старухе.
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Мужик и медведь

 
Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там да работает. Пришёл к нему медведь.
– Мужик, я тебя сломаю.
–  Не ломай меня, медведюшка, лучше давай вместе репу сеять. Я себе возьму хоть

корешки, а тебе отдам вершки.
– Быть так, – сказал медведь. – А коли обманешь, так в лес ко мне хоть не езди.
Сказал и ушёл в дуброву.
Репа выросла крупная. Мужик приехал осенью копать репу. А медведь из дубровы выле-

зает:
– Мужик, давай репу делить, мою долю подавай.
– Ладно, медведюшка, давай делить: тебе вершки, мне корешки.
Отдал мужик медведю всю ботву, а репу наклал на воз и повёз в город продавать.
Навстречу ему медведь:
– Мужик, куда ты едешь?
– Еду, медведюшка, в город корешки продавать.
– Дай-ка попробовать: каков корешок?
Мужик дал ему репу. Медведь как съел:
– А-а! – заревел. – Мужик, обманул ты меня! Твои корешки сладеньки. Теперь не езжай

ко мне в лес по дрова, а то заломаю.
На другой год мужик посеял на том месте рожь.
Приехал жать, а уж медведь его дожидает:
– Теперь меня, мужик, не обманешь, давай мою долю.
Мужик говорит:
– Быть так. Бери, медведюшка, корешки, а я себе возьму хоть вершки.
Собрали они рожь. Отдал мужик медведю корешки, а рожь наклал на воз и увез домой.
Медведь бился, бился, ничего с корешками сделать не мог
Рассердился он на мужика, и с тех пор у медведя с мужиком вражда пошла.

 
Лиса и кувшин

 
Вышла баба на поле жать и спрятала за куст кувшин с молоком. Подобралась к кувшину

лиса, сунула в него голову, молоко вылакала; пора бы и домой, да вот беда – головы из кувшина
вытащить не может.

Ходит лиса, головой мотает и говорит:
– Ну, кувшин, пошутил, да и будет – отпусти же меня, кувшинушко! Полно тебе, голуб-

чик, баловать – поиграл, да и полно.
Не отстаёт кувшин, хоть ты что хочешь.
Рассердилась лиса:
– Погоди же ты, проклятый, не отстаёшь честью, так я тебя утоплю.
Побежала лиса к реке и давай кувшин топить. Кувшин-то утонуть утонул, да и лису за

собой потянул.
 

Ворона и рак
 

Летела ворона по-над морем, смотрит: рак ползёт – хап его! И понесла в лес, чтобы,
усевшись где-нибудь на ветке, хорошенько закусить. Видит рак, что приходится пропадать, и
говорит вороне:
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– Эй, ворона, ворона! Знал я твоего отца и твою мать – славные были люди!
– Угу! – ответила ворона, не раскрывая рта.
– И братьев и сестёр твоих знаю, что за добрые были люди!
– Угу!
– Да всё же хоть они и хорошие люди, а тебе не ровня. Мне сдаётся, что разумнее тебя

никого нет на свете.
Понравились эти речи вороне; каркнула она во весь рот и упустила рака в море.

 
Лиса и заяц

 
Жили-были лиса да заяц. У лисы была избёнка ледяная, у зайца – лубяная9.
Пришла весна-красна – у лисы избёнка растаяла, а у зайца стоит по-старому.
Вот лиса и попросилась у него переночевать, да его из избёнки и выгнала. Идёт доро́гой

зайчик, плачет. Ему навстречу собака:
– Тяф, тяф, тяф! Что, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы – ледяная. Попросилась

она ко мне ночевать, да меня и выгнала.
– Не плачь, зайчик! Я твоему горю помогу.
Подошли они к избёнке. Собака забрехала:
– Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!
А лиса им с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Собака испугалась и убежала.
Зайчик опять идёт доро́гой, плачет. Ему навстречу медведь:
– О чём, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы – ледяная. Попросилась

она ночевать, да меня и выгнала.
– Не плачь, я твоему горю помогу.
– Нет, не поможешь. Собака гнала – не выгнала, и тебе не выгнать.
– Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке. Медведь как закричит:
– Поди, лиса, вон!
А лиса им с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Медведь испугался и убежал.
Идёт опять зайчик. Ему навстречу бык:
– Что, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы – ледяная. Попросилась

она ночевать, да меня и выгнала.
– Пойдём, я твоему горю помогу.
– Нет, бык, не поможешь. Собака гнала – не выгнала, медведь гнал – не выгнал, и тебе

не выгнать.
– Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке. Бык как заревел:
– Поди, лиса, вон!
А лиса им с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!

9 Луб – кора липы; из луба́ делали короба, крыши и т. п.
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Бык испугался и убежал.
Идёт опять зайчик доро́гой, плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух с косой:
– Ку-ка-ре-ку! О чём, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы-ледяная. Попросилась она

ночевать, да меня и выгнала.
– Пойдём, я твоему горю помогу.
– Нет, петух, не поможешь. Собака гнала – не выгнала, медведь гнал – не выгнал, бык

гнал – не выгнал, и тебе не выгнать.
– Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке.
Петух лапами затопал, крыльями забил:

Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах,
Несу косу на плечах,
Хочу лису посе́чи.
Слезай, лиса, с пе́чи,
Поди, лиса, вон!

Лиса услыхала, испугалась и говорит:
– Обуваюсь…
Петух опять:

Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах,
Несу косу на плечах,
Хочу лису посе́чи.
Слезай, лиса, с пе́чи,
Поди, лиса, вон!

Лиса опять говорит:
– Одеваюсь…
Петух в третий раз:

Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах,
Несу косу на плечах.
Хочу лису посе́чи.
Слезай, лиса, с пе́чи,
Поди, лиса, вон!

Лиса без памяти выбежала, только её и видели.
И стали петух с зайчиком жить-поживать в лубяной избёнке.
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Волшебные сказки

 

 
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка

 
Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка. Старик

со старухой умерли. Остались Алёнушка да Иванушка одни-одинёшеньки.
Пошла Алёнушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широ-

кому полю, и захотелось Иванушке пить.
– Сестрица Алёнушка, я пить хочу!
– Подожди, братец, дойдём до колодца.
Шли, шли – солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье

копытце, полно водицы.
– Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца!
– Не пей, братец, телёночком станешь!
Братец послушался, пошли дальше.
Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное

копытце, полно водицы.
– Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!
– Не пей, братец, жеребёночком станешь!
Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше.
Идут, идут – солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье

копытце, полно водицы.
Иванушка говорит:
– Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца!
– Не пей, братец, козлёночком станешь!
Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козлёночком…
Зовёт Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козлёночек.
Залилась Алёнушка слезами, села под стожок – плачет, а козлёночек возле неё скачет.
В ту пору ехал мимо купец:
– О чём, красная девица, плачешь?
Рассказала ему Алёнушка про свою беду. Купец ей говорит:
– Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро, и козлёночек будет жить с нами.
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Алёнушка подумала, подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и
козлёночек с ними живёт, ест-пьёт с Алёнушкой из одной чашки.

Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма: стала под Алёнуш-
кино окошко и так-то ласково начала звать её купаться на реку.

Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на неё, привязала Алёнушке на шею камень
и бросила её в воду.

А сама оборотилась Алёнушкой, нарядилась в её платье и пришла в её хоромы. Никто
ведьму не распознал. Купец вернулся – тот не распознал.

Одному козлёночку всё было ведомо. Повесил он голову, не пьёт, не ест. Утром и вечером
ходит по бережку около воды и зовёт:

– Алёнушка, сестрица моя!.. Выплынь, выплынь на бережок…
Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: зарежь да зарежь козлёнка…
Купцу жалко было козлёночка, привык он к нему. А ведьма так пристаёт, так упрашивает

– делать нечего, купец согласился.
Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные.
Козлёночек проведал, что ему недолго жить, и говорит названому отцу:
– Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы испить, кишочки прополоскать.
– Ну, сходи.
Побежал козлёночек на речку, стал на берегу и жалобнёхонько закричал:
– Алёнушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок: костры горят высокие, котлы

кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезати!
Алёнушка из реки ему отвечает:
– Ах, братец мой Иванушка! Тяжёл камень на дно тянет, шелко́ва трава ноги спутала,

жёлты пески на грудь легли.
А ведьма ищет козлёночка, не может найти и посылает слугу:
– Пойди найди козлёнка, приведи его ко мне.
Пошёл слуга на реку и видит: по берегу бегает козлёночек и жалобнёхонько зовёт:
Алёнушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок: костры горят высокие, котлы

кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезати!
А из реки ему отвечают:
– Ах, братец мой Иванушка! Тяжёл камень на дно тянет, шелко́ва трава ноги спутала,

жёлты пески на грудь легли.
Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ,

пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи,
окунули её в ключевую воду, одели её в нарядное платье. Алёнушка ожила и стала краше, чем
была.

А козлёночек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Ива-
нушкой.

Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.
 

Гуси-лебеди
 

Жили мужик да баба. У них были дочка да сынок маленький.
– Доченька, – говорила мать, – мы пойдём на работу, береги братца! Не ходи со двора,

будь умницей – мы купим тебе платочек.
Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травку

под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась.
Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях.
Вернулась девочка, глядь – братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда – нету!
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Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, –
братец не откликнулся.

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали
за тёмным лесом. Тут она догадалась, что они унесли её братца: про гусей-лебедей давно шла
дурная слава – что они пошаливали, маленьких детей уносили.

Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела – стоит печь.
– Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
Печка ей отвечает:
– Съешь моего ржаного пирожка – скажу.
– Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся…
Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше – стоит яблоня.
– Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
– Поешь моего лесного яблочка – скажу.
– У моего батюшки и садовые не едятся…
Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течёт молочная река в кисельных бере-

гах.
– Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?
– Поешь моего простого киселька с молочком – скажу.
– У моего батюшки и сливочки не едятся…
Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего – надо идти

домой. Вдруг видит: стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке, кругом себя повора-
чивается.

В избушке старая Баба-яга прядёт кудель10. А на лавочке сидит братец, играет серебря-
ными яблочками.

Девочка вошла в избушку:
– Здравствуй, бабушка!
– Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?
– Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться.
– Садись покуда кудель прясть.
Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядёт – вдруг из-под печки выбегает

мышка и говорит ей:
– Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу.
Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
– Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет-выпарит, в печь посадит, зажарит и

съест, сама на твоих костях покатается.
Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей опять:
– Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду.
Девочка взяла братца и побежала. А Баба-яга подойдёт к окошку и спрашивает:
– Девица, прядёшь ли?
Мышка ей отвечает:
– Пряду, бабушка…
Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закри-

чала:
– Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла!..
Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит – летят гуси-лебеди.
– Речка, матушка, спрячь меня!
– Поешь моего простого киселька.

10 Куде́ль – очищенное волокно льна, шерсти, приготовленное для пряжи.
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Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла её под кисельным бережком.
Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо.
Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот

увидят. Что делать?
Беда! Стоит яблоня…
– Яблоня, матушка, спрячь меня!
– Поешь моего лесного яблочка.
Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня её заслонила ветвями, прикрыла

листами.
Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо.
Девочка опять побежала.
Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели её, загоготали – налетают,

крыльями бьют, того гляди братца из рук вырвут.
Добежала девочка до печки:
– Печка, матушка, спрячь меня!
– Поешь моего ржаного пирожка.
Девочка скорее – пирожок в рот, а сама с братцем – в печь, села в устьице11.
Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к Бабе-яге.
Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой.
А тут и отец с матерью пришли.

 
Крошечка-Хаврошечка

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

брата не стыдятся.
К таким-то и попалась Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой маленькой; взяли

её эти люди, выкормили, над работою каждый день занудили, заморили: она и подаёт, и при-
бирает, и за всех и за всё отвечает.

А были у её хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя – Дву-
глазка и меньшая – Триглазка. 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 завтраш-
нему дню дали пять пудов напрясть, наткать, побелить, в трубы покатать.

А коровушка ей в ответ:
– Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – всё будет сработано.
Так и сбылось. Вылезет красная девица из ушка – всё готово: и наткано, и побелено,

и покатано. Отнесёт к мачехе; та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей ещё больше
работы задаст. Хаврошечка опять придёт к коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет
и готовенькое возьмёт – принесёт.

Дивится старуха, зовёт Одноглазку:
– Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, догляди, кто сироте помогает: и ткёт, и прядёт,

и в трубы катает.

11 У́стьице, устье – наружное отверстие в русской печи.
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Пошла с сиротой Одноглазка в лес, пошла с нею в поле; забыла матушкино приказание,
распеклась на солнышке, разлеглась на травушке, а Хаврошечка приговаривает:

– Спи, глазок!
Глазок заснул.
Пока Одноглазка спала, коровушка и наткала, и побелила.
Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглазку. Эта тоже на солнышке распеклась и на

травушке разлеглась, приказание забыла и глазки смежила.
А Хаврошечка баюкает:
– Спи, глазок, спи, другой!
Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала, а Двуглазка всё ещё спала.
Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку, а сироте ещё больше работы

дала. И Триглазка, как её старшие сёстры, попрыгала-попрыгала и на травушку пала.
Хаврошечка поёт:
– Спи, глазок, спи, другой!
А об третьем забыла. Два глазка заснули, а третий глядит, всё видит, всё: как красная

девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала.
Всё, 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 всё сделала, что коровушка завещала. Голодом голодала, мяса её в рот не

брала, косточки каждый день в саду поливала.
И выросла из них яблонька – да какая! 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 в саду; на ту пору ехал по полю кудреватый молодец.
Увидел яблочки, говорит девушкам:

– Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко поднесёт, та за меня замуж пойдёт.
И бросились три сестры одна перед другой к яблоньке.
А яблочки – то висели низко, под руками были, а то вдруг поднялись высоко-высоко,

далеко над головами стали. Сёстры хотели их сбить – листья глаза засыпают, хотели сорвать –
сучья косы расплетают. Как ни бились, ни метались – руки изодрали, а достать не могли.

Подошла Хаврошечка, и веточки приклонились, и яблочки опустились.
Молодец на ней женился, и стала она в добре поживать, лиха не знать.

 
Два мороза

 
Гуляли по чистому полю два Мороза, два родных брата, с ноги на ногу поскакивали,

рукой об руку поколачивали. Говорит один Мороз другому:
– Братец Мороз – Багровый нос! Как бы нам позабавиться – людей поморозить?
Отвечает ему другой:

https://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/dva-moroza/
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– Братец Мороз – Синий нос! Коль людей морозить – не по чистому нам полю гулять.
Поле всё снегом занесло, все проезжие дороги замело; никто не пройдёт, не проедет. Побе-
жим-ка лучше к чистому бору! Там хоть и меньше простору, да зато забавы будет больше. Всё
нет-нет да кто-нибудь и встретится по дороге.

Сказано – сделано. Побежали два Мороза, два родных брата, в чистый бор. Бегут, дорогой
тешатся: с ноги на ногу попрыгивают, по ёлкам, по сосенкам пощёлкивают. Старый ельник
трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому ль снегу пробегут – кора ледяная; былинка
ль из-под снегу выглядывает – дунут, словно бисером её всю унижут.

Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик: с колокольчиком
барин едет, с бубенчиком – мужичок.

Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому кого морозить.
Мороз – Синий нос, как был моложе, говорит:
– Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорее дойму: полушубок старый, заплатан-

ный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, ничего. Он же никак дрова рубить едет…
А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нём шуба медвежья, шапка
лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним! Не совладаю.

Мороз – Багровый нос только подсмеивается.
– Молод, – говорит, – ты ещё, братец!.. Ну, да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а

я побегу за барином. Как сойдёмся под вечер, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела.
Прощай покамест!

– Прощай, братец!
Свистнули, щёлкнули, побежали.
Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спрашивают друг

друга:
– Что?
– То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то,  – говорит младший, – а толку,

глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять!
Старший посмеивается себе.
– Эх, – говорит, – братец Мороз – Синий нос, молод ты и прост. Я его так уважил, что

он час будет греться – не отогреется.
– А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?
– Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги да как зачал знобить!

Он-то ёжится, он-то жмётся да кутается, думает: «Дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь,
авось меня тут мороз не одолеет». Ан не тут-то было! Мне-то это и с руки. Как принялся я за
него – чуть живого в городе из повозки выпустил. Ну, а ты что со своим мужичком сделал?

– Эх, братец Мороз – Багровый нос! Плохую ты со мною шутку сшутил, что вовремя не
образумил. Думал – заморожу мужика, а вышло – он же отломал мне бока.

– Как так?
– Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Доро́гой начал было я его пронимать:

только он всё не робеет – ещё ругается: такой, говорит, сякой этот мороз! Совсем даже обидно
стало; принялся я его ещё пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава.
Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю: «Тут мне сломить его».
Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кру-
гом летят. Стал даже пот его прошибать.

Вижу: плохо – не усидеть мне под полушубком. Под конец инда пар от него повалил. Я
прочь поскорее. Думаю: «Как быть?» А мужик всё работает да работает. Ему бы зябнуть, а ему
жарко стало. Гляжу – скидает с себя полушубок. Обрадовался я. «Погоди ж, – говорю, – вот я
тебе покажу себя». Полушубок весь мокрёхонек. Я в него – забрался везде, заморозил так, что
он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь, попробуй! Как покончил мужик своё дело да подо-
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шёл к полушубку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! Посмотрел мужик и принялся
меня ругать – все слова перебрал, что нет их хуже.

«Ругайся, – думаю я себе, – ругайся! А меня всё не выживешь!» Так он бранью не удо-
вольствовался. Выбрал полено подлиннее да посучковатее да как примется по полушубку бить!
По полушубку бьет, а меня всё ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то
завяз – выбраться не могу. А он-то колотит, он-то колотит! Насилу я ушёл. Думал, костей не
соберу. До сих пор бока ноют. Закаялся я мужиков морозить.

 
Сивка-бурка

 
Было у старика трое сыновей: двое умных, а третий – Иванушка-дурачок; день и ночь

дурачок на печи.
Посеял старик пшеницу, и выросла пшеница богатая, да повадился ту пшеницу кто-то

по ночам толочь и травить. Вот старик и говорит детям:
– Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь поочерёдно, поймайте мне вора.
Приходит первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему

спать: забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит: всю ночь-
де не спал, иззяб, а вора не видал.

На вторую ночь пошёл средний сын и также всю ночку проспал на сеновале.
На третью ночь приходит черёд дураку идти. Взял он аркан и пошёл. Пришёл на межу и

сел на камень: сидит – не спит, вора дожидается.
В самую полночь прискакал на пшеницу разношёрстный конь: одна шерстинка золотая,

другая серебряная; бежит – земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя
пышет. И стал тот конь пшеницу есть: не столько ест, сколько топчет.

Подкрался дурак на четвереньках к коню и разом накинул ему на шею аркан. Рванулся
конь изо всех сил – не тут-то было. Дурак упёрся, аркан шею давит. И стал тут конь дурака
молить:

– Отпусти ты меня, Иванушка, а я тебе великую сослужу службу!
– Хорошо, – отвечает Иванушка-дурачок. – Да как я тебя потом найду?
– Выйди за околицу, – говорит конь, – свистни три раза и крикни: «Сивка-бурка, вещий

каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!» – я тут и буду.
Отпустил коня Иванушка-дурачок и взял с него слово – пшеницы больше не есть и не

топтать.
Пришёл Иванушка домой.
– Ну что, дурак, видел? – спрашивают братья.
– Поймал я, – говорит Иванушка, – разношёрстного коня. Пообещался он больше не

ходить на пшеницу – вот я его и отпустил.
Посмеялись вволю братья над дураком, только уж с этой ночи никто пшеницы не трогал.
Скоро после этого стали по деревням и городам бирючи от царя ходить, клич кликать:

собирайтесь-де, бояре и дворяне, купцы и мещане, и простые крестьяне, все к царю на празд-
ник, на три дня; берите с собой лучших коней, и кто на своём коне до царевнина терема доско-
чит и с царевниной руки перстень снимет, за того царь царевну замуж отдаст.

Стали собираться на праздник и Иванушкины братья; не то чтобы уж самим скакать, а
хоть на других посмотреть. Просится и Иванушка с ними.

– Куда тебе, дурак! – говорят братья. – Людей, что ли, хочешь пугать? Сиди себе на печи
да золу пересыпай.

Уехали братья, а Иванушка-дурачок взял у невесток лукошко и пошёл грибы брать.
Вышел Иванушка в поле, лукошко бросил, свистнул три раза и крикнул: «Сивка-бурка, вещий
каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!»
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Конь бежит – земля дрожит, из ушей пламя, из ноздрей дым столбом валит. Прибежал
– и стал конь перед Иванушкой как вкопанный.

– Ну, – говорит, – влезай мне, Иванушка, в правое ухо, а в левое вылезай.
Влез Иванушка к коню в правое ухо, а в левое вылез – и стал таким молодцем, что ни

вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать.
Сел тогда Иванушка на коня и поскакал на праздник к царю. Прискакал на площадь

перед дворцом, видит – народу видимо-невидимо, а в высоком терему, у окна, царевна сидит:
на руке перстень – цены нет, собою красавица из красавиц. Никто до неё скакать и не думает:
никому нет охоты шею ломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бёдрам, осерчал
конь, прыгнул – только на три венца до царевнина окна не допрыгнул.

Удивился народ, а Иванушка повернул коня и поскакал назад. Братья его не скоро посто-
ронились, так он их шёлковой плёткой хлестнул. Кричит народ: «Держи, держи его!» – а Ива-
нушки уж и след простыл.

Выехал Иван из города, слез с коня, влез к нему в левое ухо, в правое вылез и стал опять
прежним Иванушкой-дурачком. Отпустил Иванушка коня, набрал лукошко мухоморов и при-
нёс домой.

– Вот вам, хозяюшки, грибков, – говорит.
Рассердились тут невестки на Ивана:
– Что ты, дурак, за грибы принёс? Разве тебе одному их есть?
Усмехнулся Иван и опять залёг на печь.
Пришли братья домой и рассказывают отцу, как они в городе были и что видели, а Ива-

нушка лежит на печи да посмеивается.
На другой день старшие братья опять на праздник поехали, а Иванушка взял лукошко

и пошёл за грибами.
Вышел в поле, свистнул, гаркнул: «Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как

лист перед травой!» Прибежал конь и стал перед Иванушкой как вкопанный.
Перерядился опять Иван и поскакал на площадь. Видит – на площади народу ещё больше

прежнего; все на царевну любуются, а прыгать никто и не думает: кому охота шею ломать!
Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бёдрам; осерчал конь, прыгнул – и только на
два венца до царевнина окна не достал. Поворотил Иванушка коня, хлестнул братьев, чтоб
посторонились, и ускакал.

Приходят братья домой, а Иванушка уже на печи лежит, слушает, что братья рассказы-
вают, и посмеивается.

На третий день опять братья поехали на праздник, прискакал и Иванушка. Стегнул он
своего коня плёткой. Осерчал конь пуще прежнего: прыгнул – и достал до окна. Иванушка
поцеловал царевну в сахарные уста, схватил с её пальца перстень, повернул коня и ускакал, не
позабывши братьев плёткой огреть.

Тут уж и царь и царевна стали кричать: «Держи, держи его!» – а Иванушки и след про-
стыл.

Пришёл Иванушка домой – одна рука тряпкой обмотана.
– Что это у тебя такое? – спрашивают Ивана невестки.
– Да вот, – говорит, – искавши грибов, сучком накололся. – И полез Иван на печь.
Пришли братья, стали рассказывать, что и как было. А Иванушке на печи захотелось на

перстенёк посмотреть: как приподнял он тряпку, избу всю так и осияло.
– Перестань, дурак, с огнём баловать! – крикнули на него братья. – Ещё избу сожжёшь.

Пора тебя, дурака, совсем из дому прогнать.
Дня через три идёт от царя клич, чтобы весь народ, сколько ни есть в его царстве, соби-

рался к нему на пир и чтобы никто не смел дома оставаться, а кто царским пиром побрезгует
– тому голову с плеч.
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Нечего тут делать; пошёл на пир сам старик со всей семьёй. Пришли, за столы дубовые
посадилися; пьют и едят, речь гуторят.

В конце пира стала царевна мёдом из своих рук гостей обносить. Обошла всех, подходит
к Иванушке последнему, а на дураке-то платьишко худое, весь в саже, волосы дыбом, одна рука
грязной тряпкой завязана… просто страсть.

– Зачем это у тебя, молодец, рука обвязана? – спрашивает царевна. – Развяжи-ка.
Развязал Иванушка руку, а на пальце царевнин перстень – так всех и осиял.
Взяла тогда царевна дурака за руку, подвела к отцу и говорит:
– Вот, батюшка, мой суженый.
Обмыли слуги Иванушку, причесали, одели в царское платье, и стал он таким мо́лодцем,

что отец и братья глядят – и глазам своим не верят.
Сыграли свадьбу царевны с Иванушкой и сделали пир на весь мир. Я там был: мёд, пиво

пил; по усам текло, а в рот не попало.
 

У страха глаза велики
 

Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клохтушка и мышка-
норушка. Каждый день ходили они за водой. У бабушки были вёдра большие, у внучки –
поменьше, у курочки – с огурчик, у мышки – с напёрсток.

Бабушка брала воду из колодца, внучка – из колоды, курочка – из лужицы, а мышка – из
следа от поросячьего копытца. Назад идут, у бабушки вода трё-ё-х, плё-ё-х! У внучки – трёх!
плёх! У курочки – трёх-трёх! плёх-плёх! У мышки – трёх-трёх-трёх! плёх-плёх-плёх!

Вот раз пошли они за водой. Воды набрали, идут домой через огород.
А в огороде яблонька росла, и на ней яблоки висели. А под яблонькой зайка сидел. Нале-

тел на яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп – и зайке в лоб!
Прыгнул зайка да прямо нашим водоносам под ноги.
Испугались они, вёдра побросали и домой побежали. Бабушка на лавку упала, внучка за

бабку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась. Бабка охает:
– Ох! Медведь огромный меня чуть не задавил!
Внучка плачет:
– Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил!
Курочка на печке кудахчет:
– Ко-ко-ко! Лиса ведь ко мне подкралась, чуть не сцапала!
А мышка из-под печки пищит:
– Котище-то какой усатый! Вот страху я натерпелась!
А зайка в лес прибежал, под кустик лёг и думает:
«Вот страсти-то! Четыре охотника за мной гнались, и все с собаками, как только меня

ноги унесли!»
Верно говорят: «У страха глаза велики: чего нет, и то видят».

 
Про Иванушку-дурачка

 
Жил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни сделает, всё у него смешно выхо-

дит – не так, как у людей.
Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город; жена и говорит

Иванушке:
– Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!
– А чем? – спрашивает Иванушка.
– Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари – будет похлёбка!
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Мужик приказывает:
– Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!
Уехал мужик с женой. Иванушка влез на полати, разбудил детей, стащил их на пол, сам

сел сзади их и говорит:
– Ну, вот, я гляжу за вами!
Посидели дети некоторое время на полу – запросили есть. Иванушка втащил в избу кадку

воды, насыпал в неё полмешка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом и думает
вслух:

– А кого крошить надо?
Услыхали дети – испугались:
– Он, пожалуй, нас искрошит! – И тихонько убежали вон из избы.
Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок, соображает:
– Как же я теперь глядеть за ними буду? Да ещё дверь надо стеречь, чтобы она не убежала!
Заглянул в кадушку и говорит:
– Варись, похлёбка, а я пойду за детьми глядеть!
Снял дверь с петель, взвалил её на плечи себе и пошёл в лес. Вдруг навстречу ему Мед-

ведь шагает – удивился, рычит:
– Эй, ты, зачем дерево в лес несёшь?
Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось. Медведь сел на задние лапы и хохочет:
– Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!
А Иванушка говорит:
– Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца-матери слушались, в лес не бегали!
Медведь ещё сильней смеётся, так и катается по земле со смеху.
– Никогда такого глупого не видал! Пойдём, я тебя жене своей покажу!
Повёл его к себе в берлогу. Иванушка идёт, дверью сосны задевает.
– Да брось ты её! – говорит Медведь.
– Нет, я своему слову верен; обещал стеречь, так уж устерегу!
Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:
– Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привёл! Смехота!
А Иванушка спрашивает Медведицу:
– Тётя, не видала ребятишек?
– Мои – дома, спят.
– Ну-ка, покажи, не мои ли это?
Показала ему Медведица трёх медвежат; он говорит:
– Не эти, у меня двое было.
Тут и Медведица видит, что он глупенький, тоже смеётся:
– Да ведь у тебя человечьи дети были!
– Ну да, – сказал Иванушка, – разберёшь их, маленьких-то, какие чьи!
– Вот забавный! – удивилась Медведица и говорит мужу: – Михайло Потапыч, не станем

его есть, пусть он у нас в работниках живёт!
– Ладно, – согласился Медведь, – он хоть и человек, да уж больно безобидный!
Дала Медведица Иванушке лукошко, приказывает:
– Поди-ка, набери малины лесной – детишки проснутся, я их вкусненьким угощу!
– Ладно, это я могу! – сказал Иванушка. – А вы дверь постерегите!
Пошёл Иванушка в лесной малинник, набрал малины полное лукошко, сам досыта

наелся, идёт назад к Медведям и поёт во всё горло:

Эх, как неловки
Божие коровки!
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То ли дело – муравьи
Или ящерицы!

Пришёл в берлогу, кричит:
– Вот она, малина!
Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг друга, кувыркаются – очень рады!
А Иванушка, глядя на них, говорит:
– Эх-ма, жаль, что я не медведь, а то и у меня дети были бы!
Медведь с женой хохочут.
– Ой, батюшки мои! – рычит Медведь. – Да с ним жить нельзя – со смеху помрёшь!
– Вот что, – говорит Иванушка, – вы тут постерегите дверь, а я пойду ребятишек искать,

не то хозяин задаст мне!
А Медведица просит мужа:
– Миша, ты бы помог ему!
– Надо помочь, – согласился Медведь, – уж очень он смешной!
Пошёл Медведь с Иванушкой лесными тропами. Идут, разговаривают по-приятельски.
– Ну и глупый же ты! – удивляется Медведь.
А Иванушка спрашивает его:
– А ты – умный?
– Я-то?
– Ну да!
– Не знаю.
– И я не знаю. Ты – злой?
– Нет, зачем?
– А по-моему – кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не

дураки будем!
– Ишь ты, как вывел! – удивился Медведь.
Вдруг видят: сидят под кустом двое детей, уснули.
Медведь спрашивает:
– Это твои, что ли?
– Не знаю, – говорит Иванушка, – надо спросить. Мои есть хотели.
Разбудили детей, спрашивают:
– Хотите есть?
Те кричат:
– Давно хотим!
– Ну, – сказал Иванушка, – значит, это и есть мои! Теперь я поведу их в деревню, а ты

дядя, принеси, пожалуйста, дверь, а то самому мне некогда, мне ещё надобно похлёбку варить!
– Уж ладно! – сказал Медведь. – Принесу!
Идёт Иванушка сзади детей, смотрит за ними в землю, как ему приказано, а сам поёт:

Эх, вот так чудеса!
Жуки ловят зайца,
Под кустом сидит лиса,
Очень удивляется!

Пришёл в избу, а уж хозяева из города воротились. Видят: посреди избы кадушка стоит,
доверху водой налита, картошкой насыпана да мукой, детей нет, дверь тоже пропала – сели
они на лавку и плачут горько.

– О чём плачете? – спросил их Иванушка.
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Тут увидели они детей, обрадовались, обнимают их, а Иванушку спрашивают, показывая
на его стряпню в кадке:

– Это чего ты наделал?
– Похлёбку!
– Да разве так надо?
– А я почём знаю – как?
– А дверь куда девалась?
– Сейчас её принесут, вот она!
Выглянули хозяева в окно, а по улице идёт Медведь, дверь тащит. Народ от него во все

стороны бежит, на крыши лезут, на деревья. Собаки испугались – завязли со страху в плетнях
под воротами; только один рыжий петух храбро стоит посреди улицы и кричит на Медведя:

– Кину в реку-у!..
 

Иван-царевич и серый волк
 

Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. И был у царя
сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками.

Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад.
Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника.

Царь перестал и пить и есть, затосковал.
Сыновья отца утешают:
– Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить.
Старший сын говорит:
– Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника.
Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил, припал на мяг-

кую траву и уснул.
Утром царь его спрашивает:
– Ну-ка, не обрадуешь ли меня: не видал ли ты похитника?
– Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал.
На другую ночь пошёл средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а наутро сказал,

что не видал похитника.
Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошёл Иван-царевич стеречь отцов сад

и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умоется,
сон и прочь с глаз.

Половина ночи прошла, ему и чудится: в саду свет. Светлее и светлее. Весь сад осветило.
Он видит – на яблоню села Жар-птица и клюёт золотые яблоки.

Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепе-
нулась и улетела, осталось у него в руке одно перо от её хвоста.

Наутро приходит Иван-царевич к отцу.
– Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?
– Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от похит-

ника память вам принёс. Это, батюшка, Жар-птица.
Царь взял это перо и с той поры стал пить, и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное

время ему и раздумалось об этой Жар-птице.
Позвал он сыновей и говорит им:
Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места позна-

вали, не напали бы где на Жар-птицу.
Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу: старший в

одну сторону, средний – в другую, а Иван-царевич в третью сторону.
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Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли. День был летний. Приустал Иван-царевич, слез
с коня, спутал его, а сам свалился спать.

Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит – коня нет. Пошёл
его искать, ходил, ходил и нашёл своего коня – одни кости обглоданные.

Запечалился Иван-царевич: куда без коня идти в такую даль?
«Ну что же, – думает, – взялся – делать нечего».
И пошёл пеший. Шёл, шёл, устал до смерточки. Сел на мягкую траву и пригорюнился,

сидит.
Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк:
– Что, Иван-царевич, сидишь пригорюнился, голову подвесил?
– Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без доброго коня.
–  Это я, Иван-царевич, твоего коня съел… Жалко мне тебя! Расскажи, зачем в даль

поехал, куда путь держишь?
– Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти Жар-птицу.
– Фу, фу, тебе на своём добром коне в три года не доехать до Жар-птицы. Я один знаю,

где она живёт. Так и быть – коня твоего съел, буду тебе служить верой-правдой. Садись на
меня да держись крепче.

Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал: синие леса мимо глаз пропус-
кает, озёра хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый
волк и говорит:

– Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через стену, не бойся – час удачный,
все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит
Жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри – клетки не трогай!

Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем – на окошке стоит золотая клетка, в
клетке сидит Жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце
его и разгорелось: «Ах какая – золотая, драгоценная! Как такую не взять!» И забыл, что волк
ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошёл по крепости звук: трубы затрубили, бара-
баны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону.

Царь Афрон разгневался и спрашивает:
– Чей ты, откуда?
– Я царя Берендея сын, Иван-царевич.
– Ай, срам какой! Царский сын да пошёл воровать.
– А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?
– А ты бы пришёл ко мне, по совести попросил, я бы её так отдал, из уважения к твоему

родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас… Ну да
ладно, сослужишь мне службу – я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь
златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе Жар-птицу с клеткой.

Загорюнился Иван-царевич, идёт к серому волку. А волк ему:
– Я же тебе говорил – не шевели клетку! Почему не слушал мой наказ?
– Ну прости же ты меня, прости, серый волк.
– То-то, прости… Ладно, садись на меня. Взялся за гуж – не говори, что не дюж.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до

той крепости, где стоит конь златогривый.
– Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня, да

смотри уздечку не трогай!
Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят, зашёл на конюшню, поймал коня

златогривого, да позарился на уздечку – она золотом, дорогими камнями убрана; в ней зла-
тогривому коню только и гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошёл звук по всей
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крепости: трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича
и повели к царю Кусману.

– Чей ты, откуда?
– Я Иван-царевич.
– Эка, за какие глупости взялся – коня воровать! На это простой мужик не согласится.

Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь
Елена Прекрасная. Похить её, привези ко мне – подарю тебе златогривого коня с уздечкой.

Ещё пуще пригорюнился Иван-царевич, пошёл к серому волку.
– Говорил я тебе, Иван-царевич: не трогай уздечку! Не послушал ты моего наказа.
– Ну прости же меня, прости, серый волк.
– То-то, прости… Да уж ладно, садись мне на спину.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него

в крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит:
– В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путём-дорогой, я тебя скоро

нагоню.
Иван-царевич пошёл обратно путём-дорогой, а серый волк перемахнул через стену – да

в сад. Засел за куст и глядит: Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками.
Гуляла, гуляла и только приотстала от мамушек и нянюшек, серый волк ухватил Елену Пре-
красную, перекинул через спину – и наутёк. Иван-царевич идёт путём-дорогой, вдруг настигает
его серый волк, на нём сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему:

– Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было.
Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой –

синие леса мимо глаз пропускает, реки, озёра хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают
они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает:

– Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?
– Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену

Прекрасную на коня буду менять?
Серый волк отвечает:
– Не разлучу я тебя с такой красотой – спрячем её где-нибудь, а я обернусь Еленой Пре-

красной, ты и веди меня к царю.
Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через

голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повёл его Иван-царевич к царю Кусману.
Царь обрадовался, стал его благодарить:
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