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Невозможно понять душу народа, не зная его куль
туры.

Русский Север издавна славен своими поэтическими 
дарованиями. Одно из таких известных в фольклористи
ке имен —■ Анна Михайловна Пашкова.

От нее были записаны восемнадцать былин, около ста 
причитаний, сказки, баллады, духовные стихи, заговоры, 
пословицы и поговорки, загадки. По богатству и разно
образию фольклорного материала, записанного от 
Л. М. Пашковой, можно судить о духовном мире рус
ского крестьянства Карелии на рубеже X IX — XX пеков. 
Ведь почти все фольклорные жанры — от незатейливой 
колыбельной песенки до величественной старины (гак 
называли в народе былины) - бытовали раньше в каж 
дой крестьянской семье, являлись частью повседневной 
жизни, быта.

Очень точно специфику фольклора в этом плане 
сформулировал известный советский фольклорист 
В. II. Путилов: «Фольклор изначально и на всем протя
жении своей истории.....-теснейшим образом связан q
комплексом производственных, социально-бытовых, се
мейных отношений коллектива, он непосредственно 
включен в систему бытовой практики, создается и функ
ционирует в составе этой системы, регулируется ее нор
мами и вне ее не может существовать и развиваться»1.

С исчезновением традиционных форм крестьянской 
жизни постепенно угасал и фольклор. Благодаря неуто: 
мимой деятельности собирателей-фольклорИстов мы мо
жем приобщиться к этому удивительному миру наших 
предков, которые сумели в неповторимой поэтической 
форме выразить свою историю, быт, культуру

’ , 1 Б Н Путилов. Методология сравнительно-исторического фолькло
ра «Наука» Л ,  1976. С. 180
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Фольклор был iicoi |.< млгм(п‘| частью жизни Анны 
Михайловны Пашкожж, ЧшОм лучше представить, 
как формировался тнорчеекш! облик талантливой ска
зительницы, необходимо обратиться к ее биографии. Тем 
более, что собиратели неоднократно записывали ее рас
сказы о себе1.

Анна Михайловна Пашкова родилась в 1866 году 
в деревне Ярчево Пудожского уезда Олонецкой губер
нии (ныне Пудожский район Карельской АССР). В 
семье, кроме родителей и ее с братом, жили две родные 
тетки, сестры отца — старые девы. Хозяйство было креп
ким: пять коров, три лошади, два надела земли. Своего 
хлеба хватало на целый год. Помимо этого семья зани
малась выращиванием и продажей льна: «по сорок 
пудов в год вырастало». Нам теперь трудно представить, 
сколько труда требовал лен, не говоря о других хозяйст
венных заботах — об этом не раз вспоминала Анна 
Михайловна: «Ну и муки же было со льном! Нивья жгли. 
Как снег сошел — пойдешь дров заготовлять, потом 
валить — да так и год весь. Осенью мнешь его, да 
мочишь, да белишь. Не умели иначе наживать, так 
и думали, что только и свету — что на запечье... Рубили 
лес, валили, в дыму как каторжные ходили, комаров 
по ночам кормили. Да как уж на ноги поднялась, так от 
родителей работушкой не была обижена»2.

И тем не менее, несмотря на тяжелую работу с юных 
лет, самые лучшие воспоминания сказительницы связаны 
с ее девичеством. С гордостью рассказывала она о своих 
девичьих нарядах: «А одевали меня хорошо, жемчужна 
поднизь была щеткой в ином месте звали), штофные 
сарафаны да парчовые душегрейки». И хотя раньше 
в крестьянских семьях не было принято обучать грамо
те девочек (родители считали, что учеба для них — 
одно баловство, «только письма парням писать»), Анне 
Михайловне повезло: она в две зимы закончила сель
скую школу. «В классе с трех приходов было только 
четыре девочки, а мальчиков двадцать восемь человек» 
Несмотря на просьбы попа отдать дочь учиться в гим
назию, отец не согласился, так как семья была неболь

1 См. Карельский архив Научного центра АН СССР (далее —
Архив КН Ц ). Ф  1 On. I. Кол. 122. №  43; Русские плачи Карелии.
Петрозаводск, 1940. С 53—56; Былины Пудожского края. Петроза
водск, 1941 С. 61—62.

1 Русские плачи Карелии / Подгот. текстов и примеч. М. М. Михай
лова. Под ред. проф. М. И Азадовского. Петрозаводск, 1040. С. 54
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шая и каждая пара рабочих рук была дорога. Даже 
в школу девочки носили с собой рукоделие и на переме
нах занимались делом — так было принято.

Почти все былины, сказки, песни, причитания усвои
ла Анна Михайловна в девичестве и рассказывала их 
в небольшой компании на посиделках. «Сидишь, сидишь 
да задремлешь за пряйидей — и начнешь рассказывать! 
Сказки не любила, а больше былины. Из былин больше 
«Чурила Плёнкович» нравился. Песни знаю, а пела мало: 
голос неважный. Как был бы склад да голос — так на
пела бы на всю волость».

Первой «учительницей» А. М. Пашковой была сс род
ная тетя Ксения Тихонова. «Былин и сказок от нее много 
поняла,— вспоминала сказительница.—- Она, бывало, 
за станом поет и за прялицей поет». Кроме нее Анна 
Михайловна называла своими учителями старика из 
деревни Ярчево Илью Зубова, нищего Амвросия Куплян- 
ского из Авдеевской волости, коробейника Данилу.

Традицию причитывания Анна Михайловна переняла 
от своей матери. По словам собирателя фольклора 
М. М. Михайлова, она была хорошей вопленицей. 
«Пашкова,— пишет он в своей книге «Русские плачи Ка
релии»,— рассказывает о существовании обычая слу
шать причитания при смерти однодеревепцев, на кладби
ще, на свадьбе, при проводах в солдаты и т. д.».

Анне Михайловне не было еще и шестнадцати лет, 
как ее начали замуж сватать. Но не по любви она выхо
дить не хотела — и родители не перечили. Может быть, 
и дождалась бы девушка своего счастья, но нежданно 
на их деревню нагрянула беда. Во время весеннего 
выгона скота одна женщина оставила перед иконой 
зажженную свечу: вся деревня сгорела. Пришлось пере
селяться в другую, где стали жить по четыре семьи 
в одной избе. И не раз еще в жизни придется Анне 
Михайловне хлебнуть горя через край. Но необыкновен
ная сила духа и врожденное чувство юмора помогали ей 
справляться с житейскими невзгодами.

Так, например, рассказывая о пожаре в родной де
ревне, она не без юмора припомнила старинную байку 
о генерале и денщике:

«Это что раньше было! Вот какой-то денщик встречал 
генерала и рапортует ему:

— Ваше превосходительство, все благополучно, толь
ко Каштан околел.

— Говори, голова, отчего Каштан околел?
7



— Все бл;и учи»>, Hiinir щи шм-чп штельство, а как 
падали-то наелся так и енпч1

— Да какой же падали, mnupii'1

— Да как конюшни погорели, ,4 . 1 жеребцов-то сдуло — 
он и наелся. Все благополучно, нее благополучно, 
Ваше превосходительство.

— Да какие же конюшни сгорели?
— Ваша теща умерла, поставили свечку, простынь 

и загорелась. Ваше превосходительство, все благопо
лучно, все благополучно.

— Отчего же теща умерла?
— А как ваша-то жена убежала с офицером, она 

упала — и умерла. Все и пошло, и ничего не осталось, 
одни головешки1».

Нужда заставила Днну Михайловну пойти замуж за 
нелюбимого и деревню Семеново той же волости. М уж 
был старше ее на восемь лет. Семья была большая, 
двенадцать человек, она — тринадцатая. Вначале все 
жили в одной маленькой избе, печь топилась по-черному. 
В семье мужа, по ее словам, она «земельным делом 
заведовала», т. е. косила, пахала, выполняла самую 
тяжелую крестьянскую работу; как говорится, было не до 
песен. «Надо вспоминать свое девичество, тогда былины 
вспомню, а муж «баловства» не любил, выбивался в за
житочные»2. (Порой считалось, что пение былин — 
несерьезное занятие.) Примечателен в этой связи тот 
факт, что Анне Михайловне Пашковой и ее мужу дово
дилось рыбачить вместе со знаменитым пудожским 
сказителем Ф. А. Конашковым, но никогда она не слыха
ла в его исполнении былин — «муж не давал петь бы
лины».

Из четырнадцати детей ей удалось вырастить только 
троих, но и из них сын и дочь, будучи взрослыми, умерли. 
Особенно намаялась она с сыном, который с двухлет
него возраста был парализован.

Нужда и горе способствовали совершенствованию 
навыков причитывания, приобретенных ею еще в деви
честве «По подголосницам не ходила, а причитаний 
много знала,— рассказывала А. М. Пашкова,— как со 
этым горем пожила, сын-то больной был. Много причи

1 Русские плачи Карелии. С. 54
2 Былины Пудожского края / Подгот текстов, статья и примеч. 

Г Н. Париловой и А. Д Соймонова Петрозаводск, 1941 С. 462.
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тывала на работе, а свадебные — тые в девушках 
узнала. Век-то прожить — не поле перейти»1.

Большинство произведений устного народного твор
чества от А. М. Пашковой записано в Петрозаводске 
в 1938— 1939 годах. Талантливая сказительница в 1938 
году была принята в Союз писателей СССР. Основной ее 
репертуар опубликован в сборниках: «Русские плачи 
Карелии» (Петрозаводск, 1940), «Былины Пудожского 
края» (Петрозаводск, 1941), «Русские народные сказки 
Пудожского края» (Петрозаводск, 1982).

На 1-м съезде писателей Карелии в 1940 году было 
принято решение об издании фольклорного сборника 
А. М. Пашковой, осуществить которое так и не удалось. 
Все эти годы говорили п писали о счастливой твор
ческой судьбе сказительницы, об удивительном даре 
импровизации, который позволял ей создавать новые 
произведения о советской действительности 30-х годов. 
Но, к сожалению, нигде не упоминалось о тяжелых 
ударах судьбы, которые выпали на ее долю именно 
в эти годы. Даже из автобиографии при публикации 
были изъяты строки, где А. М. Пашкова с горечью рас
сказывала о том, как ее с мужем под старость лет, 
в 1930 году (мужу шел уже тогда восьмой десяток лет), 
раскулачили. «Все в колхоз передали, нас не приняли. 
В 1933 году старик умер. Меня восстановили в правах». 
Пережив унижение от односельчан и горечь утраты, 
Анна Михайловна в том же 1933 году переехала в Петро
заводск к дочери. Но здесь ее поджидали новые беды. 
«А сюда приехала, дочь умерла, осталась я со внучкой, ей 
тогда шесть лет было. Отец Раюшки был арестован 
(имел торговлю мясом), дали пять лет». После осво
бождения ему не разрешили жить в городе. Завела 
тогда старая женщина козу, вскопала огород и стала 
растить внучку. В Карельский научно-исследовательский 
институт культуры пришла сама: услышала как-то в оче
реди, что интересуются ученые люди народными сказ
ками и песнями. И не ошиблась. Вниманием обижена 
не была, правда, материальной выгоды не получила (в 
редких случаях удавалось собирателям выхлопотать хоть 
какое-то вознаграждение талантливым исполнителям 
фольклора за их труд) Но зато, как свидетельствуют 
архивные данные, установили Анне Михайловне в ее доме 
радиоточку, снабдили определенного рода брошюрами,

1 Русские плачи Карелии С. 56.
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выписали газету «Красная Карелия». Не случайно было 
проявлено к Анне Михайловне Пашковой такое внима
ние. В предвоенные годы и советской фольклористике 
была установка на создание новых фольклорных произ
ведений о социалистической действительности, о совет
ских вождях и героях. О том, как это делалось, можно 
представить из письма заведующей фольклорной группой 
Института культуры А. Лозановой одному из руководи
телей хора: «...Посылаем Вам, как обещали, материалы 
по советскому народному творчеству Карелии: 1. Сказы 
и плачи о Ленине. 2. Руководство для собирания народ
ного творчества. 3. Отдельные сказки, изданные в послед
нее время. Воспользуйтесь Вашим отпуском и организуйте 
работу по новому советскому творчеству. Хорошо бы 
составить советскую сказку о пашей новой жизни, о совет
ских героях и наших вождях — Ленине, Сталине, 
Кироке др. ... Пишите,, как пойдут дела. В первую 
очередь используйте фольклорные дарования {Зашей 
мамаши...»1.

Аналогичная работа проводилась в те годы почти со 
всеми сказителями. Наибольшее количество произведе
ний советского фольклора — новин — было записано от 
А. М. Пашковой. Они хранятся в архиве Научного центра 
КАССР, и хватило бы их на целую книгу. Это сказы 
о Ленине, Сталине, Кирове, Чкалове, о папанинцах, 
челюскинцах, о выборах, о Красной Армии, былины 
о революции, «Советский Союз» и т. д.

Для того, чтобы иметь представление об их содер
жании, приведем отрывок из новины «Чем Москва 
прославилась»:

...Теперь жирушка свободная,
Всем дороженька да широкая.
А но этой ли по дороженьке 
Да ведет нас надежный вождь —
Дорогой наш отец родной,
Как Иосиф ли Виссарионович,
А еще наша любимая партия.
Все вожди у нас народные падежные:
Из темпа леса они повыведут,
Из сипя моря со дна повыздыпут,
С ледяных гор да повыручат...

(ф. 1, on. 1, кол. 12а, №  9)

1 Архив КП П . Ф. 1. Оп. 3. Дело № 241.
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Верила или нет Анна Михайловна в то, о чем сочи
няла, трудно сказать. Жизнь не была благосклонна к ней, 
но надежды на лучшее будущее она наверняка не теря
ла. И не ее вина, что они оказались призрачными 
Не новины, а богатая фольклорная традиция края, 
унаследованная А. М. Пашковой в девичестве, определили 
творческий облик сказительницы.

В истории русской фольклористики А. М. Пашкова 
известна прежде всего как талантливая исполнительни
ца былин. Не случайно известный сборник «Былины 
Пудожского края» начинается с текстов, записанных 
от А. М. Пашковой. Авторы вступительной статьи 
Г. Н. Парилова и А. Д. Соймонов причисляют ее «к числу 
наиболее выдающихся современных сказителей Пудож
ского края». Эта характеристика представляется особенно 
ценной еще и потому, что, как правило, исполнителями 
былин были мужчины, чаще староверы. Анна Михайлов
на Пашкова — счастливое исключение в списке русских 
сказителей.

Как она сама признавалась собирателям, в деревне 
«стыдом считали девки стихи петь». И только в Великий 
пост, когда обычные лирические песни петь запрещалось, 
девушки могли петь, при желании, духовные стихи 
и исторические песни. «Поэтому,— пишет собирательни
ца Е. П. Родина,— в молодости Пашкова пела былины 
только про себя, когда оставалась одна».

Ее былинному репертуару мог бы позавидовать 
любой сказитель. Это «Илья Муромец в ссоре с князем 
Владимиром», «Илья Муромец», «Про Святогора», 
«Про Алешу Поповича», «Добрыня Никитич», «Про 
Дуная Ивановича», «Вольга Всеславьевич и Микула 
Селянинович», «Дюк Степанович», «Про Ставра», 
былина-баллада «Пошел молодец из орды в орду», бал
лада «Девять сыновей, одинока дочь», исторические 
песни «Взятие Казани», «Про Ивана Грозного».

Для публикации в данном сборнике отобраны две 
былины, менее знакомые широкому читателю и в то же 
время наиболее полно отражающие специфику исполни
тельского мастерства сказительницы — «Чурила Плёнко- 
вич» и «Михайло Потык сын Иванович» Как уже было 
сказано выше, «Чурила» — ..юбимая былина Анны Ми
хайловны Пашковой. Как считают исследователи ее 
исполнительской манеры Г. Ь. Парилова и А. Д. Соймо
нов, данная былина близка к кенозерской эпической 
традиции. Сказительница с нескрываемой симпатией
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относится к беззаботному щеголю Чуриле Подробно 
описывает его внешний облик, одежду.

А на ножках сапожки зелен сафьян,
А дорогого сафьяну немецкого,
А крепкого шитья да ярославского:
Носочек шилом, а пята кругом,
Около носочка да яйцо кати,
А под пяту у них да соловей пролети.

Как на пуговицах да нарисовано 
По дородному да добру молодцу,
А на петлицах нарисовано 
По душеньке по красной по девушки.
Как растешутся - - они обоймутся,
А застегнутся поцелуются.

Красота и удаль Чурилы никого не может оставить 
равнодушным:

А где депушки глядят тут заборы трешаг,
А молодушки глядят - гак околицы звенят

Влюбляется в Чурилу и жена киевского князя Вла 
димира.

Гибель Чурилы не накладывает трагический отпеча
ток на все содержание н це.чом. В былине можно встре
тить много черт древнерусского быта. Так, например, 
князь Владимир столыю-киеискнй, отправляясь со своими 
дружинниками узнать, кто такой Чурила, опасается:

Нерно стоят нпаровья да поганые,
А наступать хогят да на святую Русь.
А пока ездим мы да шатаемся,
Нападут one да па Кпев-град,
Не оставят нам да и помпсьица.

Помимо Киева в былине упоминается другой древне 
русский город — Галич, куда возвращается Чурила после 
службы у князя Владимира.

Уезжает прочь да из Киева,
Приеждиет он н свои Галич-град.

Другую былину сказочно-новеллистического содер
жания «Михайло Потык», по словам сказительницы, 
она переняла от «финна» Петра. Она называла его 
также «швед слспой», «слепой кореляк», «Пеша слепой» 
Исследователи находят в этой былине Пашковой выра
зительные черты прионежской традиции: детально разра
ботан мотив братания богатырей, призыв Ильи Муромца



«покорять языки неверные, прибавлять земельки свято
русские».

По объему эта былина одна из самых больших не 
только в репертуаре А. М. Пашковой, но и из всех 
известных былин о Потыке (наблюдение Г. Н. Парило- 
вой и А. Д. Соймонова). Своеобразное переплетение 
мифологических, сказочных и героических элементов, 
глубокий психологизм образов позволяют отнести эту 
былину поистине к шедеврам русской народной эпиче
ской поэзии.

Впервые с некоторыми сокращениями публикуется 
описание свадебного обряда, записанного со слов 
А. М. Пашковой. Обычаи и традиции, сконцентрирован
ные в нем, дают наглядное представление о жизни 
северно-русского крестьянства в пору его наивысшего 
расцвета. Чтение рассказа о свадьбе доставит истинное 
удовольствие всем, кто интересуется традиционным 
крестьянским бытом. Приходится только удивляться, 
насколько все в жизни наших предков было продумано 
до мелочей. Складывались эти устои многие сотни лет.

В свадебном обряде помимо жениха, невесты и их 
родителей большую роль играли сваты, крестная мать, 
Были на свадьбе и такие действующие лица, значение 
которых нам сейчас трудно сразу понять: это шафер 
и шаферина, брюдга, вершник, кошевница, кручельница, 
кашница. Заранее объяснять их роль нет необходи
мости, так как сама Анна Михайловна успешно это 
делает по ходу рассказа о свадебном обряде.

Весь свадебный обряд до момента венчания в церкви 
сопровождался свадебными причитаниями, которые 
чаще всего исполняла сама невеста. В редких случаях, 
если невеста не могла сама причитывать, приглашали 
подголосницу. Этот своеобразный свадебный спектакль, 
который разыгрывался в доме невесты, никого не мог 
оставить равнодушным, тем более что практически все 
являлись его действующими лицами. О поэтических 
особенностях свадебных причитаний написано много. 
В них естественно сочетаются и эпическая торжествен
ность и лирическая интимность. Вот, например, как про
щается невеста в причитаниях А. М. Пашковой с роди
тельским домом:

..А пойти да красной девушке 
По палаты грановитая,
По усадьбы красовитая..
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..Подойти мне, красной девицы 
Ко кирпичной теплой печечке,
Ко муравленому жарничку,
Ко прикладному ошесточку

Наибольшего драматизма достигали те плачи невесты, 
в которых она просила своих родных не отдавать ее 
зам уж  во чужую дальнюю сторонушку. Например, 
невеста в причитании обращается к отцу со следующими 
словами-

Я не в дочери даваюси,
А в казачихи нанимаюси.
Ты возьми, кормилец-батюшко,
Меня в летнии работницы,
Меня в зимние коровницы,
Не отдавай, кормилец-батюшко,
На чужу дальню сторонушку,
Во неиольну во неволюшку

А сколько любви и нежности заключено в словах, 
обращенных к матери:

Подержи, родитель-матушка,
Во своем ли витом гнездышки 
Ты депна моя заступница,
Ты ночная богомолышца.
Ночь ты господу молиласи,
А день or ветра становиласи,
Подерж и, родитель-матушка,
Хоть два-три круглыих да годичка 
Не неволь ты красну деоушку 
Во невольную неволюшку.
Во проклятую заботушку

Большую роль в свадебном обряде играла крестная. 
Не зря невеста называла ее крестной матушкой. Рань
ше, по христианскому обычаю, в случае смерти родной 
матери все заботы о сироте брала на себя крестная 
мать. Причитание, обращенное к крестной матушке, 
достигает наивысшего поэтического совершенства. Опи
сания из реальной жизни умело сочетаются с симво
лическими свадебными образами и сугубо былинными 
элементами (на самом деле невеста перед свадьбой 
гостила у своей крестной):

Ты возьми-ко, крестна матушка,
Во любимое гостебище 
Хоть на круглую неделюшку,
Д а й  мне шелкову куделюшку,
Д а й  мне прялочку точеную 
И веретешко золоченое
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Д ай  мне местечка немножечко 
Под косищатым окошечком.
Как об это об окошечко 
Пролегала путь-дороженька,
Проезж ал  да млад отецкой сын:
Шелковой плеткой нахлыстывал,
Мною, девушкой, похвастывал.
Как скажу я, красна девушка,
Отъезжай-ка, млад отецкий сын,
От меня от красной девушки 
Во ту Индию богатую.
Во ту Галичу проклятую 
Д а  на Шуньскую на ярмарку —
Там есть девушки дешевые.
По три девушки на денежку,
По четыре на копеечку.

Много в свадебных причитаниях А. М. Пашковой 
местного, пудожского колорита. Так, например, невеста 
просит брата поймать для званых гостей самую лучшую 
рыбу. В причитании есть и шумливое Онегушко, пере
числяется хорошая рыба, которая водится в нем: сиг, 
лосось, палия.

Пс едят гости, не кушают,
Меня, девушку, не слушают 
Бил трепушей свежей рыбинки.
Диуродимый братец-солнышко,
Возьми-ко ты, пожалуйста,
Невода возьми шелковый,
А сходи-ко, братец-солнышко,
На струисгу речку быструю,
На круглнетое озерушко,
На шумливое Онсгушко.
Зллиии-ко, братец-солнышко,
Перну рыбинку — ситовнику.
Другу рыбинку - -  нальевинку.
Третью рыбу -— лососининку.
Как по моему бессчастьицу,
Как волна в мори сходиласи.
Со песком вода смутиласи,
А трепуща свежа рыбушка 
Глубоко приобрядилася.

К сожалению, возродить свадебный обряд в том виде, 
каким знала его еще в 30-е годы нашего столетия 
простая русская крестьянка, уже невозможно, так как 
уничтожены корни, его питавшие. Однако некоторые 
элементы, соблюдая меру, вполне можно использовать на 
свадебных торжествах и сейчас. Примечательно, что 
в отличие от современного пожелания новобрачным — 
«Совет да любовь», А. М. Пашкова использует другое — 
« Л ад  да  совет». И  не случайно повторяются эти слова
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и в записанных от нее пословицах и поговорках. Выра же
ние «лад да совет» намного более емкое, оно отно
сится не только к новобрачным, но и ко всей большой 
патриархальной семье, в которой без лада не прожить. 
Так, например, Анна Михайловна вспоминала,  что в 
семье мужа никого не любила, однако жили все дружно 
двадцать пять лет в одном доме. Объем сборника не 
позволяет включить в него огромное количество свадеб
ных причитаний, записанных от А. М. Пашковой. Пол
ностью печатается только одно свадебное причитание, 
в котором по просьбе невесты ее двоюродная сестра 
рассказывает о тяготах жизни замужней женщины.

Лаконичны и колоритны сказки А. М. Пашковой. 
Большая часть из них рассчитана на детскую аудито
рию. Особенно хороши в ее исполнении так называемые 
кумулятивные сказки, где герой повторяет одинаковые 
поступки в разных ситуациях, с нарастающей динамикой. 
Это сказки: «Нёбо падёт»'  «Лапоток», «Петушок и ку- 
рушка» и другие. Много в них типично сказочных 
выражений, рифмованных строк, умело используются 
и пословицы. Так, например, в одной из самых поэтич
ных и в то же время назидательных сказок «Лапоток» 
старушка каждый раз, прежде чем войти в дом к новым 
хозяевам, произносит следующие слова: «Избушка- 
избушка, устойся, устойся на турьей ножки, на веретен
ной пятки: мне не век вековать, а одну ночь ночевать - -  
зайти да выйти, косточки вынести». Сейчас мы воспри
нимаем это выражение как традиционную сказочную 
формулу, которая встречается во многих русских народ
ных сказках.  С такими же словами, к примеру, обра
щается герой к избушке на курьей ножке, где живет 
Баба Яга. Однако мало кто знает, что эти слова переко
чевали в сказку из заговора,  т. е. заклинания,  которое ; 
имело когда-то магическую силу оберега, предохраняло I 
людей от злых духов и располагало к себе добрых. ,

В той же сказке «предприимчивая» старушка, 
обманом приобретая себе новый предмет, выражает свое 
настроение в лаконичной песенке, где с тонким юмо
ром высмеивает своих незадачливых жертв.

Шлю-шлю, бычок,
Яровой хвостнчок.
По лапоти — куряти,
По куряти — гусяти,
По гусяти — баран,
По баране — бычок,
Яровой хвостичок.

16



Шлю-погоню,
Шлю-погоню.
Дровни П О ПО ВЫ ,

Оглобли дьяковы,
Хомут не свой,
Погоням, не стой.
Шлю-погоню,
Шлю-погоню.

Когда в конце сказки старушка теряет свое добро, 
нажитое нечестным путем, сказочница не без иронии 
резюмирует: «Как аукнется — да так и откликнется, 
скоро нажила — да скоро и прожила».

Сказки А. М. Пашковой испытали на себе влияние 
былины. Это неудивительно: как уже отмечалось выше, 
она прекрасно знала богатую былинную традицию 
своего края. Д ля  нее, как и для многих других исполни
телей Пудожского края, характерна взапмопроии- 
цаемость былины и сказки, что объясняется глубокой 
и древней связью этих ж а н р о в 1.

Наиболее архаичная в репертуаре Пашковой сказка — 
«Строй». Сюжет этот больше характерен для карель
ской сказочной традиции. В карельской сказке анало
гичного сюжета противница героини Сюоятар, чтобы 
превратить женщину в черную важенку (олениху), 
велит ей: «Плюнь, курва, в мои ножны и превратись 
в черную важенку,  а если не плюнешь то тут же 
убью»2. У А. М. Пашковой: «Курва-дрянь,  пройди 
сквозь пол. Ягибиха шептала-шептала,  плевала-плевала.  
Строева дочушка обериулася оленем и побежала 
в чисто поле с оленями бегать»'*. У А. М. Пашковой, 
как и в карельской сказке, жена героя, прежде чем при
нять человеческий облик, превращается в различных 
животных и наконец в веретено, которое герой р азл а 
мывает пополам и таким способом возвращает себе жепу. 
Более подробно о русско-карельских фольклорных свя
зях можно прочесть в упоминаемой выше книге Т. И. Сень- 
киной «Русская сказка Карелии».

К рукописной повести XVII века восходит сказка о 
Ерше. По словам А. М. Пашковой,  она усвоила ее от

1 О взаимовлиянии былины и сказки см.: Т. И Сенькина. Русская 
сказка Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 66— 113.

2 Карельские народные сказки /  Изд. подгот У С. Конкка. М .—Л., 
1963. С. 183.

3 Русские народные сказки Пудожского края. Петрозаводск, 
1982. С. 237

2 Зак. 2398 17



кенозерских коробейников. Сказочница придает этой 
сказке сугубо местный, пудожский, и даж е  шире — 
карельский колорит. В ней дается своеобразное описа
ние географии Карелии, в частности, упоминается Бе
лое море, Панозеро, Чуяла-река, Панега-река, Водлозе- 
ро, Водла-река.

Из так называемых малых жанров в сборнике пред
ставлены загадки, пословицы и поговорки. В сжатой, 
емкой форме они очень метко отражаю т крестьянский 
быт, народную мудрость, философию. Основной темой 
пословиц А. М. Пашковой является коллективный труд. 
О преимуществах его она говорит: «Берись дружно — 
не будет грузно, а врозь — хоть брось», «Один и у каши не 
спорок», «Артёльный котел гуще кипит», «Две головни дак 
и в поле дымятся, а одна и в печи тухнет». И лейтмоти
вом всего творчества А. М. Пашковой звучит ее люби
мая пословица: «Л ад  да совет — и в  подполье свет». 
Лучшим учебником жизии можно считать крестьянские 
пословицы. «В деревне куды ступишь — тут и посло
вицы»,— признавалась А. М. Пашкова.

Загадки помогали детям с ранних лет познавать 
окружающий мир. Обычно предметом загадок в первую 
очередь являлся крестьянский быт — то, что окружало 
человека постоянно. Предназначение многих предметов 
сейчас уже трудно понять. Например: «Стоит Тимошка 
на одной ножке, крошит крошонки ни себе, ни жонки» 
(светец); «Идет свинья из Питера, а вся она истыкана» 
(наперсток)-, «В одной квашне два теста» (белок и желток 
в яйце)\  «Бочечка медку закопана в ледку до нового год
ку» (озим ые)  и т. д.

В сборнике публикуются такж е некоторые заговоры, 
записанные от сказительницы. К сожалению, жанр этот 
по атеистическим соображениям редко попадал в печать, 
хотя, являясь одним из наиболее архаичных, он до сих. 
пор еще бытует в народной медицине.

Нет сомнения в том, что А. М. Пашкова знала гораз
до больше, чем успели записать от нее фольклористы. 
Умерла она в Петрозаводске 9 января 1948 года.

И пусть эта книга будет своеобразным памятником 
светлому образу талантливой русской крестьянки.
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Былины

ЧУРИЛА ПЛЁНКОВИЧ

А во том во городи во Киев и,
А у ласкового князя у Владимира 
(А  этот НяаОчлшр только пиры разводил.) 
Столованницо да был почестен мир.
Тут столы поставлены продольмии,
И поставлены скамеечки околыши,
И покрыты скамеечки коврами нее да персицкими;
На столах-го на нродольныих
Туто много было принаставлепо
Там иствушек сахарниих
Да напиточек да медвяпыих.
За тема столами за дубовыма 
На скамеечках да окольиыих 
Все сидели князья да бояре,
Русские могучие богатыри 
И те поленицы удалый.
День склоняется да ко вечеру,
А почестей пир навесели.
Князь солнышко Владимер стольно-киевский 
Распотешился да распохмелнлся,
Он выходит на крылечушко перепое,
Опирается да о перила точеный,
А смотрел-глядел он во чисто поле:
Ай с-под далеча-далеча из чиста поля 
Как идет толпа великая —
Мужики идут все деревенщина,
Киевляне-мужики да есь посацкие;
Как кафтаны на них да оборвалиси,
А сапожки у них да притопталиси,
А войлочные шляпы на одно ухо 
Как подходят ко двору да княжецкому 
Ко тому крылечушку переному.
Бьют челом да низко поклоняются
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- Ох ты солняшко Владимир стольне-киевский, 
Ты прими-тко нашу жалобу,
А покажи-тко нам да правдивый суд,
А мы есь мужики да из Сароги из реки.
Из Сароги из реки да годовые рыбаки.
А вы едите, пьите да наслаждаетесь,
Нашей невзгодушки не знаете;
А у нас на Сароги на реки 
Как неведомые люди появилися,
А наши неводочки повыкидали,
А наши продольнички повырвали,
А свои неводочки призакинули.
У них неводочки тонконитяны,
А тетивонки у них да из семи шелков 
У неводов-то плутивцы серебряны,
У них камешки да позолочены.
Оне рыбку сорогу повыловили,
А сигов, лососей да повыимали,
А нам, беднякам, да тут улову нет, 
Княженецкому столу да свежекуса ист 
А нам, беднякам, да нету жалованья; 
Сказываются да называются 
Все дружина-то есь да Чурилова,
Того ли Чурила сына Плёнковича.
Возговорил Владимер стольне-киевский

- Ай же вы, мужички да деревенщины. 
Киевляне-мужички да вы посацкио,
Как могу ли я судить да тот правдивым суд?
Не слыхал я, не видал Чурилы Плёнкой.!,
И не знаю я, да гди Чурилова есть могчмнл,
А не знаю, где Чурила и двором стоп г,
А не знаю, где Чурила и житьем ж и иг г 
Постояли мужички да и прочь пошли.
Та толпа мимо прокатиласи,
А другая с чиста поля появиласн 
Мужички идут все деревенщина,
Да киевские мужики да все поеацкнс,
Посацкие да все рабочие;
Кафтанишки на них да разорвалиси,
А лаптишки на них да притопталисн,
И войлочные шляпы на одно ухо.
Идут прямо в палаты белокамснны,
Ко тому ли крылечку переному,
А ко ласковому князю ко Владимиру;
Бьют челом ему да низко поклоняютп



А до самой матушки да сырой земли,
Говорят оны да таковы слова:
— Уж  ты солнышко Владимер стольне-киевский, 
Ты прими-тко от нас да жалобу,
Уж ты дай-ка нам да правдивой суд.
Вы едите, пьите да наслаждаетесь,
А над намы невзгодушки не знаете;
Мы мужики да из темна леса,
А из темна леса да охотнички,
У нас ли есь &а во темных лесах 
А неведомые люди появилиси,
Наши силоцьки повыдергали,
А наши ласточки повыбросали,
А свои оны силочки поставили,
А свои оны ласточки повыдслали,
А куниц да лисиц они повыловили,
Серых заюшков оны повыстряли,
Нам, беднякам, да тут улову нет,
А княженецкому двору да тут доходу нет,
А нам, мужикам, да нету жалованья;
Они сказываются да называются 
One славными да охотниками,
А все дружинушка да Чурилова.
Говорит Владимер стольне:киевский:
— Ай же мужички вы деревенщины,
И вы киевляне посацкии,
Принимаю я да вашу жалобу,
Но не могу я дать вам суда праведного:
Не видал я, не слыхал Чурилушки,
Я не знаю, где Чурила станом стоит,
Я не знаю, где Чурила и двором живет.
Та толпа да мимо двор прошла,
А другая с чиста поля появлялася,
Ко княженецким палатам приближалася,
Ко тому крылечику переному,
К  ласковому князю ко Владимиру;
Быот челом да низко поклоняются 
От верху оне да до сырой земли:
— Ох ты солнышко Владимер стольне-киевский, 
Ты прими-тко нашу жалобу,
А ты дай-ко нам, да нам правдивый суд,
Мы косцы да с зеленых лугов.
Как вы едите, пьете, наслаждаетесь,
А над намы вы невзгодушки не знаете;
На лужках на тых на зеленыих
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Неведомые люди появилися,
Табуны нагнали вороных коней,
Оны травку-муравку повытоптали,
Наши копны, зароды повыбросали,
А нас, косцов, да долой прогнали,
Нам, мужичкам, да работы нет, 
Княженецкому двору да доходу нет,
А нам, мужикам, да нету жалованья;
Оны сказываются да называются 
А дружинушка да вся Чурилова.
Говорит Владимир стольие-киевский:
Ай же мужички вы деревенщины,
А вы киявляне иосацкие,
Принимаю я да вашу жалобу,
Но не могу я вам дать да суда праведного: 
Не видал я, не слыхал Чурилушки,
Я не знаю, где Чурила и двором живет.
Та толпа да мровалиласи,
А четверта с ноля появиласи —
Все мужички идут да деревенские,
А киевские мужики да все посацкие,
Все считаются да огородники;
Кафтанишки на них да оборвалися,
А лаптишки на них да истопталися,
А войлочные шляпы на одно ухо.
Идут прямо оне на княженецкий двор,
Ко тому крылечишку переному,
А к солнышку князю Владимиру,
Говорят оне да таковы слова:
— Солнышко Владимер стольне-киеискии, 
Как ты ешь да пьешь да прохлажд.'ичтп,
А над нами невзгодушки не ведаешь;
Как у нас во полюшки во чистоем,
А на тых на огородах на крестьянскних,
А неведомые люди появилисе,
Оне брюкву, капусту повыдергали,
А лук, чеснок да повытоптали,
Оне старых старушек искалечили,
Молодых молодицек обесчестили,
А над красныма девушкамы издоналиси, 
Издевалися да надсмеялися,
А нам, мужичкам, теперь доходу нет,
А нашим женам и дочерям и спокою нет; 
Оне сказываются да называются 
Все дружинушка да Чурилова



Говорит Владимир стольне-киевский:
— Ай вы гой мужички да деревенские,
Принимаю я да вашу жалобу,
Не могу я дать да правдивый суд:
Я Чурилы и в глаза не видал,
Я Чурилы и слыхом не слыхал,
Я не знаю, где Чурилова вотчина,
Я не знаю, где Чурила и станом стоит,
Я не знаю, где Чурила и двором живет.
Постояли мужички да й заплакали,
А заплакали оне да и прочь пошли.
А солнышко Владимир стольне-киевский 
Он обратно идет да во высок терем,
А во ту во гридню во столовую,
Он спрашиват да вывсдыват 
Он князей, бояр да всех подручников.
— Вы скажите-ко да доложите-ко 
Про того ли разбойника,
А про младшего да про Чурилушку,
Он во наших краях да безобразничат,
Нет житья крестьянам да рабочиим.
Тут князья, бояре переглянулиси,
Про Чурилу сказать не осмеляютца;
А вызвался со стороны молодой парень,
Поваренко да Иван Иванович:
— А я знаю, где Чурила да двором стоит,
А я знаю, где Чурила да житьем живет —
У Чурилы дом да на Почай-реки,
На Почай-реки да во чистом поли.
Его двор стоит да на семи верстах,
У того двора да есь высок терем,
По углам есь башенки высокии,
Кругом выкопаны ровы глубокий,
А поделаны мосточики фальшивые 
Гля прохожего да гля проежжего,
Чтобы без доклада к Чурилы не проехали;
Ворота во двор да тесовый,
Над воротами икон да ровно семьдесят,
Под воротами подворотенки да рыбей зуб;
Во дворе-то у Чурилы до семи теремов,
В теремах-то маковки да золоченый.
Говорит Владимер стольне-киевский:
— М  же ты, поваренко да Иван Иванович,
Если правду говоришь — так я тебя пожалур,
А  если неправду говоришь — так голову срублю.
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Говорит поваренко да божится:
— Ах ты солнышко Владимер стольне-киевский, 
Поваренкова голова да не очень дорога,
А дорога мне чесь да княженецкая.
Тута солняшко Владимер стольне-киевский 
Выберает лучшиих товарищей,
Князей и бояр, захватил он русскиих богатырей, 
Набрал партию да людей семьдесят;
С молодой княгинею он прощается,
В  путь-дороженьку да отправляется,
Он разыскивает Чурилову да вотчину.
(Вот была география-то,
князь в своем княжестве не знал.)
Поехали удалы добры молодцы,
Князья и бояре, с ними русские могучие богатыри 
Да солнышко Владимер стольне-киевский.
Как поехали да во чисто поле,
Во чистом поли да пораздумались:
«А гди это есь да Почай-река,
Во котору ехать нам да во сторонушку?»
Долго стояли оны, думали:
«А с которой стороны летит черной ворон —
Так в той сторонушки, верно, темны лесы,
А  с которой стороны да птиця вольна,
Птиця вольная да чайка серая —
В той сторонушки, верно, течет Почай-река».
И направили добрых коней, поехали,
Ехали-поехали да день до вечера,
Темну ноченьку да до бела света 
И попали тут да на Почай-реку;
На Почай-реке да там стоят полки,
Они этому да удивилиси,
А полков-то этих устрашилиси.
Говорит Владимир стольне-киевский:
— Уж  вы князья да бояре,
Русские могучие богатыри,
Вы пойдемте да в обратный путь,
А стоит тут силушка неверная,
Верно стоят татаровья да поганые,
А наступать хотят да на святую Русь.
А пока ездим мы да шатаемся,
Нападут оне да на Киев-град,
Не оставят нам да и помисьица.
Говорит да молодой Батык:
—  Ай же ты, Владимер стольне-киевский,



Да не рать тут силушка великая,
Не татаровья стоят поганые.
Ветерочик несет да по воздуху,
А не слышу я татарского да запаху 
Видит око мое да молодецкое —
Тут стоят да люди вольные,
А спотешаются да забеляю тся 
А во полюшки да во чистоем,
А слышит мое да ухо «острое 
Петушье да воспеваньице,
То есте, верно, жительство.
И поехали да в t v  сторонушку 
Едут день да до чечера,
А темну ноченьку да до бела света,
Подъеждяют к высокой хоромины 
Стоит тут двор да па семи верстах,
Окол того двора да высокий тын,
По углам четыре башенки,
А на башнях глявы золоченый;
Подъеждяют к воротам тссовыим,
Над воротами икон да ровно семьдесят,
Под Сиротами да подворотенка рыбей зуб 
Говорит Владимир стольне-киевский:
— Не соврал поваренко, правду сговорил,
Я за это поваренко да пожалую.
Вдруг ворота тесовы отворяютсе,
И чыходит тут да стар-матёр человек, 
Князю-солнышку он низко поклоняется.
— Ох ты солнышко Владимер стольне-киевский, 
Заеждяй-ко ты да на широки» двор
Со свонма да со товарищами,
С князьмы да со боярамы,
Привязывайте да добрых коней 
Ко тому столбу да ко точеному,
Ко колечку золоченому —
Там поставлены стойла лошадиные,
А насыпано пшеницы белояровой,
Проходи-1-ко, пожалуйста,
Во палаты мои да белокаменны 
Хлеба-соли да откушати,
Белой лебеди да отрушати.
Говорит тут Владимер стольне-киевский
— А скажи-тко мне, да стар-матёр человек,
А я с кем имею разговор держать,
Как тебя зовут да по имени,
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А как величают по отчеству?
Говорит ему да стар-матёр человек:
— А я есь Плёнко да Станиславович,
А Чурилы-то я да родной батюшко. 
Говорит Владимер стольне-киевский:
— Я к  Чурилы-то да добираюся. 
Говорит Плёнко да Станиславович:
— За Чурилушку я да извиняюся,
А Чурилы дома не случилоси —
Мы таких гостей да не начаялись,
Мы сегодня гостей не дожидалиеи;
А мой Чурнлушка да сын Плёпкович 
Он не далече-далече во чистом поле 
Со своей дружиной спотешается,
Во чистом ноли да у Почай-реки,
(А оны думали, што войско.)
Скоро жду его домой обедать.
Тут Владимир стольне-киевский 
Он пошел в палаты белокаменны —
Тут крылечушка да нереныи,
А поручиньки да точеный,
У них маковки да золоченый 
Прошли оны трои сепички решетчаты, 
Троп сепички стекольчаты,
Трои сенички да мроморпы,
А входят н палаты белокаменны,
Как во ту во гридню во столовую.
В  палаты все да по-небесному:
На иеби солнце — и в  палаты солнце,
На неби месяц — и в  палаты месяц,
А на неби звезды — и в палаты звезды, 
Как на неби звездочка покатится - 
Тут в палаты звезда да рассыпается, 
Там стоят столы да продольные,
А положены скамеечки окольние, 
Посланы ковры да персицкие 
Как садился Владимер стольне-киевский 
Со своима князьямы да боярамы, 
Русскима могучима богатырями,
Как в дороженьке оне проголодалися,
А у Плёнко они понаедалися,
Тут яствушки были по-разуму —
Гуси, лебеди да зажарены,
Серы утушки да принапарены,
А все вина стоят да заморские.



Наедалися да напивалися,
А Владимер-свет да стольне-киевский 
Посмотрел в косящато окошечко:
Как от той реки да от Почаевки 
Едет партия да добрых молодцев — 
Кошошки у них да как орлы летят,
А добры молодцы как соколы сидят.
Все коиюшки да одношерстные,
А на молодцах-то платья однопарные, 
Добры молодцы да плечо в плечо,
Добры молодцы да лицо в лицо;
На конях седолышка черкасским,
А па копях уздечки золоченый,
Повода у них да шелковые;
Кафтаны у них да рыта бархата,
Па головушках шапочки турецкие,
А на ножках сапожки зелен сафьян,
А дорогого сафьяну немецкого,
А крепкого шитья да ярославского 
Носочек шилом, а пята крута.
Около носочка да яйцо кати,
А под пяту у них да соловей пролети 
Они едут да наслаждаются,
Булатныма палицами бросаются,
С руки на руку да перекидывают 
Испугался тут Владимир-киязь;
— Ай же вы, князья да бояре,
Вы русские могучие богатыри,
Вы поедемте-ко да в стольне-Киев-град,
А идет, верно, силушка неверная,
А едут татаровья поганый 
Говорит Плёнко да Станиславьевич.
— Не пугайся, князь, да не полохайся — 
То едут Чурпловы потешники.
Та толпа да мимо двор прошла,
А вторая с поля появиласи,
Едет молодцов да двести человек,
У них конюшки да масти белый,
У них сбруюшка да получче тех,
У них платьице да получче всех 
Сидят молодцы да лицо в лицо,
Эты молодцы да плечо в плечо,
Едут оны да спотешаютце 
Бросают палицы булатнии,
С руки на руку да перебрасывают



Эта партия да мимо двор прошла,
Третья партия да появиласи,
Триста молодцов да все удалыих,
У них конюшки да чернобурыи,
А уздечки у них да серебряны,
А седелышка у них да черкасские,
А поводья у них да шелковые.
На три партии да разделяютца,
Посредине удалой доброй молодец —
А тот Чурилушко да тот Плёнкович.
Он с коня на конь да перескакиват,
Через два коня да он на третьего,
Прямо скочит в седелышко черкасское,
Свои ноженьки да кладет в стремены,
Своей палицей да спотешается;
Он бросает палицу тяжелую 
Выше лесу да под облако,
А в обрат берет да он одной рукой.
Говорит Владимир стольне-киевский;
— Вы князья да бояре, русские могучие богатыри, 
Принаехала да силушка неверная,
А неверная силушка да турецкая,
Посредине той силы сам султан,
Я вижу его да по похваточки,
Замечаю его да по походочки.
Говорит Плёнко да Станиславович:
— Ай же ты, Владимир стольне-киевский,
Не пужайся ты да не полохайся,
Не султан то едет не турецкий,
Это едет мой любимой сынушко —
А Чурилушко да сын Плёнкович,
Он проказничек да безобразничек.
И приехал Чурила на широкий двор,
Спускался он со добра коня,
Хотел итти в палаты белокаменны.
Выходил тут Плёнко да Станиславович,
Говорит Чурилы таковы слова:
— Ох ты чадочко да мое милое,
Ты Чурилушко да сын Плёнкович,
У меня во гридни во столовые 
Сидят гостюшки да долгожданный,
Хоть долгожданные, да незваные;
Ты умел, Чурила, напроказничать,
Так умей, Чурилушка, ответ держать 
Перед солнышком князем Владимиром.



Тут скочил Чурила со добра коня,
Скидывал он шубу соболиную,
А снимал доспехи богатырские,
Он не пошел да в гридню столовую,
Он брал да золоты ключи,
Прямо шел в амбары магазейные,
Брал куниц, лисиц да черных соболей,
Он не много, не мало — сорок сороков,
Брал ларьци да он кованый,
Насыпал он сребра, золота,
Еще брал ли шубу соболиную,
А покрыту шубу рытым бархатом;
Потом шел в палаты белокаменны,
А во ту во гридню во столовую,
Где пиры идут да веселые.
Бьет челом он, низко поклоняется 
Всим князьям, боярам киевским,
Князю солнышку Владимиру в особину:
— Уж ты солнышко Владимир стольне-киевский, 
Уж  как дай-ка мне прощеньица
А в большой вине да во глупости,
А прими-тко малые подарочки:
Князьям да боярам куниц, лисиц да черных соболей. 
А князю солнышку да Владимиру 
Он подносит шубку соболиную,
Подносит ларцы да с золотом да с серебром. 
Говорит Владимир таковы слова:
—■ А спасибо тебе, удалый добрый молодец,
На чесных твоих да на подарочках,
Я  тебе в долгу да не остануся.
Было много на Чурилушку просителей,
А теперь больше у Чурилы благодетелей,
Вси князья, бояре призаступятся,
А дам тебе да я правдивый суд:
Что ты сделал — тебе Бог простит.
(Рассудил... Вот подлецы-то были, за шубу-то и суд.) 
Ах ты гой еси, удалой доброй молодец,
А  ты Чурилушка да сын Плёнкович,
Ты послушай-ко князя Владимира,
А поедем-ко со мной во стольне-Киев-град, 
Послужи-тко мне да верой-правдою,
Дам работушку тебе по разуму.
Говорит Чурилушка да Плёнкович:
— Ай же ты, Владимир стольне-киевский,
Ехал бы я да с охотою,
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Как отпусти меня да родной батюшко. 
Говорит Плёнко Станиславович:
— Ах ты чадочко да мое милое,
А большая тебе чесь от князя Владимира, 
Отпускаю я тебя с охотою.
Тут Чурилушка да Плёнкович 
Как седлал он коня доброго,
Иагруж-ал ларцы да цветным платьицем,
Ко седельнику ларцы привязывал,
К торокам ларцы да он приковывал; 
Помолился он да Спасу-образу,
С родным батюшкой да он прощается,
В путь-дороженьку да отправляете. 
Догонял он по чистом поли 
Князя Владимира да со дружиною. 
Обогнал он князя да й уехал прочь. 
Приехал ко городу ко Киеву,
Без докладу он заехал на широкий двор, 
Без допросу идет в палату белокаменну. 
Гопорят-то слуги княженецкий:
— Ах ты невежа деревенская,
Без допросу едешь на широкий двор,
Без докладу идешь в палаты белокаменны! 
Me успел Чурила и ответ держать,
Князь Владимир с дорожки ворочается,
Он своим слугам распоряжается:
— Вы берите гостя под руки,
Вы ведите гостя в горницы,
Отведите комнаты особый;
Это ось Чурилушка Плёнкович,
Он приехал к нам гостем гостить
И приехал к нам да двору служить.
Отвели слуги княженецкии 
Чурилушку да Плёнковича 
Во комнаты да в особые.
Он с имуществом располагается,
В  цветны платьица да одевается;
Он костюм одел да рыта бархата,
А сапожки на ножки да зелен сафьян, 
Дорого он сафьяна да турецкого,
А модного спокрою да немецкого,
А прочного шитья да ярославского:
Носик шилом, да пяты круты,
Круг носочка яйцо кати,
А под пятку хоть соловей пролети;



Желтые кудерышки расчесывает,
Светлые он пуговки застегивает —
Эти пуговки да алмазные,
А петлица есь да из семи шелков.
А как на пуговках да нарисовано 
По дородному да добру молодцу,
А на петлицах нарисовано 
По душеньки по красной по девушки:
Как растегнутся — оны обоймутся,
А застегнутся — поцелуются.
Нарядился Чурила добрый молодец, 
Посмотрелся в зеркальце хрустальное,
И выходит он в гридню столовую,
Говорит он князю Владимиру:
— А не гостить приехал добрый молодец, 
А послужить двору да княженецкому. 
Говорит Владимир стольне-кпеиский:
—■ Тебе дам рлботушку да стольником, 
Стольником да чашником,
Расставляй-ко, молодец, столы дубовые, 
Полагай-ко чаши золоченый,
Наливай-ко яствушки сахарнии,
А напиточки да все медвяные. 
Станови-тко вина заморским.
Туту Чурилушка да усмехается,
А своей работы удивляется.
И начинает Чурилушка работать — 
Расставляет он столы дубовый, 
Расставляет чаши золоченым.
Садятся тут да гости званые;
Молодой Чурилушка сын Плёнкович 
Вкруг дубовыих похаживает,
Желтыма кудерками потряхннат, 
Золоченыма перснями да побрнкиват 
Княженецки жены любуются,
На красоту Чурилову дивуются 
Молода княгинюшка Опракспя 
Она кушала да лебедь белую,
А тем ли ножичком да столовыим 
А обрезала да руку белую,
Руку белую, да руку левую,
Говорит она да таковы слова:
— Не дивуйте, жены княженецкие,
Моему вы женьскому да разуму,
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Глядучи на молодого стольника.
На того на Чурилушку Плёнкова,
На его ли на личушко белое.
На его ли на кудерышки желтые,
На его ли персни золоченые,
У меня, у молодешенькой.
Ясны очушки помутилиси,
Моя головушка закружиласи.
Не завидла я да света белого,
А приобрезала да руку левую,
Пропустила я да кровь алую 
На столы да на дубовый,
На салфеточки да на камчатные;
Не могу я хлеба-соли кушати,
Белой лебеди да рушати,
А чарочка да зелена вина 
А во моем во рту да застояласи.
Как стает она из-за стола да из-за дубового 
Князю-солнышку да поклоняется:
— Уж ты солнышко Владимир стольне-киевский, 
А не дело у вас да призадумано.
Не хороша служба прибрана 
Молодому Чурилушки Плёнковичу;
Ты послушай-ко молоду жену:
Смини Чурилушки работушку.
А не стольником-то быть ему, не чашником,
А быть ему да постельником,
Чтобы в нашей-то да светлой спаленки 
Убирал бы кроваточки тисовые,
Постилал бы перинушки пуховые.
Покрывал бы одеяла соболиные.
Говорит Владимир стольне-киевский:
— Молода княгинюшка Апраксия,
Ты моли-тко Спаса-господа,
Что ты мне, княгиня, да в любовь пришла.
Отрубил бы тебе да буйну голову —
Пристыдила ты меня да приобесчестила 
А при всем столи да княженецкоем.
Говорит княгинюшка Апраксия:
— Князь, удалая головушка,
Ты сговорная моя семеюшка„
Если не возьмешь Чурилы во постельники 
Оберать кроваточки тисовые,
Расстилать перинушки пуховые,
То возьми Чурилу в рукомойники;



Встану поутру да ранешенько,
Чтоб Чурилушко да сын Плёнкович 
Наливал мне воду в рукомойничек,
Подавал бы полотенишко камчатое.
Тут Владимир видит, что беда пришла, 
Говорит Владимир таковы слова:
— Есь, Чурилушка да ты Плёнкович,
Я снимаю тебя да со стольников,
Дам работушку да зазывальщиком:
Ты езди-тко по городу по Киеву 
Зазывать гостей да на почестмой пир 
Ты князей, бояр, да и с женами
Л богатырей да одинокиих.
Всех купцов, люден торговыих.
Кто от беды да откупается,
А Чурила на беду да нарывается.
Он пстават поутру да ранешенько,
Оде маете я да снаряжается,
А садится па своего на добра коня,
Он поехал по юроду по Киеву,
Как по тем по улицам планопыпм,
А по тем переулкам окольныим.
Как увидали тут да люди добрый,
Оне след бежат да гонят друг друга — 
Посмотреть на Чурилушку Плёнкова.
А где девушки глядят — тут заборы трещат,
А молодушки глядят — так окольницы звенят, 
А старые старушки костыли грызут.
Все глядючи на младого Чурилушку,
На его ли красоту да поднебесную,
На его ли на кудри на желтые,
На его на кольца золоченый.
Тута званый и незваный
Валом валят на княженецкий двор.
Видит солнышко Владимир стольне-киевский, 
Что тут беда пришла —
От народу на двори да тут проходу нет 
А молода княгинюшка Апраксия 
По Чурилушки да расскучаласи.
Расскучаласи да расхвораласи.
Тута видит князь, что беда пришла,
Говорит Чурилы таковы слова:
— Ох ты гой еси, удалой доброй молодец,
А спасибо тебе на чести твоей да на милости, 
Послужил ты городу Киеву,



А великому князю да Владимиру,
Ты всему двору да княженецкому.
Мни-ка служба твоя теперь не надобна,
Ты жнви-тко, где тебе прилюбится,
А работай, Чурила, гди захочетца 
А Чурилушка и радешенек,
Он с князем Владимиром прощается,
А к княгини Апраксин да не является. 
Выходил Чурила па широкий двор. 
Помолился он да Спасу-образу,
Что от этой работушки избавился; 
Растерялся он да призадумался —
И оставил в Киеви да коня доброго;
Он выходил на улочку плановую,
А на ту дороженьку почтовую,
Нанимает он себе извозчика,
Уежжаст прочь да из |<пева.
Приеждяст он в свой Галич-град,
К своему кормильцу-батюшки.
Как обои тут да срадовалиси 
От такой беды да отвязалиси 
Проходил Чурила во высок терем.
Во свою палату белокамеппу,
Во свою во гридню во столовую,
Садился за столы да за дубовый, 
Срадовалися да слуги верные,
Подносили ему да яствушка сахарник,
А напнточки да все медвяный,
А сладкие меда заморьскии.
Наедался Чурилушка досыта,
Напивался Чурилушка допьяна,
И пошел он во теплую во спаленк>.
Он ложился на кровать да на тисопую,
На перинушку да на пуховую.
Он стал спать-отдыхать да опочив держать 
Три суточки не просыпается.
По кроваточки да он валяется,
На четвертый да на суточки 
Добрый молодец да пробуждается,
Стават поутру да ранешенько,
Умывается он да белешенько.
Выходил он на крылечушко переное 
Приказал седлать да-ворона коня,
И садился он да на добра коня 
На того коня на богатырского



Вдруг является да тут грозен посол.
Подает Чурилушки он грамоту;
Прочитал он эту грамоту,
В  этой грамоты было написано:
— Красна девушка да его любушка 
Долго ждала его да дожидаласи. 
Дождаться его да не начаяласи,
А за другого да замуж пошла,
А сегодня у них да обручаньице,
Завтра будет у них да венчаньице.
Тут разгорелосе сердце молодецкое:
— Не пойду я к ней на перебивушку.
А тугой лук разрывчатый натягивал,
Калену стрелу да он налаживал,
Сам он стрелочки да приговаривал
— Ты лети, лети, да калена стрела.
На озерышко да на круглистое,
Ты убей, убей, да калена стрела,
Серу утушку на тихой на воды,
А добра молодца на вороном кони,
Мою любушку в высоком тереми.
И спустил он калену стрелу 
Выше лесушку стоячего 
И ниже облака ходячего,
И упала та да калена стрела 
Во озерышко да круглистое да на само дно 
Не убила калена стрела.
Не убила никого она, не ранила.
Тут сходил Чурила со добра коня,
Пошел он в церковь во соборную,
Простоял обедню воскресенскую.
Прослужил молебен Спасу-образу,
Приходил домой да во высок терем,
Тут разгорелось сердце молодецкое,
И пошел гулять молодец да по вотчины. 
Идет улицей да переулочком 
И он видит — стоит да высок терем,
И во том терему да сидит женщина, 
Открывала косящато окошечко,
Зазывала Чурилушку да Плёнкова
— Заходи, удалый добрый молодец,
У меня мужа дома не случилоси 
Никого в дому не погодилоси.
Говорит Чурилушка сын Плёнкович:
— Я не знаю, как вас-то по имени,



Не знаю, как вас звать да по отчеству
— А зовут меня Настасья да Микулична 
Это слово Чурилы прнлюбилоеи,
Молодецко сердце разгорелоси,
Заходил он на крылечушко переное.
А Настасьюшка да свет Микулична 
Открывала двери тесовый 
А по петелькам она шелковыим,
А по гвоздикам да шеломчсныим,
Запускала Чурилушку да Плёнкова,
Брала его за ручки белый,
А за тен за персни золоченый,
Проводила в гридню столовую,
Говорила ему да таковы слова:
— Ах мы чем с тобой, Чурнла, позабавимся. 
Хочешь хлеба-соли ты откушати
Или белой лебедушки порушати?
— А спасибо, Настасья Микулична,
У своего ли у родитель у батюшки 
Я сытешенек, не голоднсшенек.
А Настасьюшка да свет Микулична 
А берет она доску хрустальную,
Хрустальную доску, шахматную,
Берет шахматы она серебряны,
Говорит она да таковы слова:
— Мы хоть этой игрой да позабавимся;
Если ты обыграешь — так ставлю сто рублей, 
Если я обыграю — тебе Бог простит.
И садилися за доску шахматную,
Первой кон сходили — Чурила выиграл,
И платила она да ему сто рублей;
Второй кон сыграли — Чурила выиграл,
И платила Настасья сто рублей;
И третий кон сыграли — Чурила выиграл, 
Заплатила ему Настасья триста рублей,
А сама смотрит Чурилы в очи ясные,
Говорит Чурилы речи сладкие:
— Ай же ты, Чурилушка сын Плёнкович,
Не могу играть я в шашки-щахматы 
Брала крепко его да она за руку,
Целовала во уста сахарнии
А просила да уговаривала:
— Ты пойдем, удалой доброй молодец,
Во мою во теплую во спаленку,
Мы с тобой там позабавимся



Тут разгорелось сердце молодецкое,
Он Настасьшки да повинуется.
Сошли они да в спальню теплую,
На ту кроваточку тисовую,
На ту перинушку пуховую.
А тут девка-чернавка, служанка ея,
По комнатам ходит, журчит да ворчит:
— А не делом ты, Настасья, занимаешься,
С молодцом ты в спальню запираешься.
А того слова Настасьюшка не слыша та,
В теплу спаленку да призакрылася.
А тут девка-чсрнавка, служанка ея,
В двери она да постучаласи,
А Настасья ей не отвечаласи,
Со Чурилушкой да забавляласи.
Говорит тут девка, служанка ея:
-■ Я пойду во церковь во соборную,
Твоему ли мужу наскажу да намучу.
Тут Настасьюшка не отклнкаласи.
Пошла девка во церковь соборную,
Она господу Богу помолиласи,
А святым иконам поклониласи,
Говорила тут девка таковы слова:
— Ах ты гой еси, любимой мой хозяинушка, 
Уж ты старой Бермяга сын Васильевич,
Ты стоишь да в церкви Богу молисся.
Над собой нсвзгодушки не ведаешь:
У тебя в дому да непорядочек,
У тебя в палаты есть изменщичек,
У тебя во доми есть незваный гость,
А незваный гость да неожиданный,
Есь проказничек да он обманщичек — 
Молодой Чурилушка сын Плёнкович.
А стоит Бермяга, Богу молитце,
А на чернавку не обращат внимания. 
Говорит Чернавка во второй након:
— Дорогой ты мой хозяинушко,
А старый Бермяга сын Васильевич,
А у нас в дому да непорядочек,
В нашем тереме да есь незваный гость.
Он незваный да непрошеный —
Чурилушка да Плёнкович,
А с Настасьшкой да свет Микуличной 
В твоей спаленки да забавляется.
Говорит Бермяга таковы слова:



— Ах ты девка-чернавка, служанка моя,
Если правду говоришь — тебя пожалую,
А неправду говоришь — тогда голову срублю. 
А сам стоит, все Богу молитце,
А девки-чериавки не терпится.
Говорит она ему да в третий раз:
— Любимый ты мой да хозяинушко,
Если мне не веришь — поди сам погляди. 
Идет Бермяга сын Васильевич
Ко своей палаты белокаменной.
Не заходит он да на широкий двор,
А с-за столба того точеного,
А у колечушка да золоченого
Тут стоит Чурилин богатырский конь
Он у стойла того да лошадиного,
Ему насыпано пшеницы белояровой.
У Бермяги резвы ножки* подломилиси,
А стары очи у Бермяги помутилиси,
Заходит на крылечушко переное —
Двери накрепко да были заперты.
Он стучит в колечко золоченое —
От Настасьюшки да тут ответу нет,
Она с Чурилой занимается,
По кроваточки тисовоей валяется.
Как стучится тут Бермяга во второй након — 
От Настасьюшки дак и ответу нет.
Постучал Бермяга сын Васильевич 
Как со всей со силы богатырскоей.
Тут Настасьюшка да свет Микулична 
Открывала ворота тисовыи 
Как в однех чулочках без чеботов 
А в одной рубашечки без пояса.
Говорит Бермяга сын Васильевич:
— Ты Настасьюшка да свет Микулична,
Ты что сегодня не нарядна есь,
Сегодня ведь у нас да светлый праздничек,
А тое ли Христово Благовещенье 
А Настасьшка да свет Микулична 
Умела на то да ответ держать;
— Дорогой любимый семеюшка.
Мни-ка сегодня нездоровится,
Болит от угару моя головушка.
Говорит Бермяга сын Васильевич:
— А Чурилов добрый богатырский конь 
Почему стоит да на моем двори,



Мою ест пшеницу белоярову?
Говорит Настасьюшка Микулична:
— У моего ли братца у любимого 
А с Чурилой конямы поменянось,
Коня к вам он напоказ привел
И оставил коня да на твоем двори, 
Посмотри-тко да порадуйтесь.
Тут идет Бермяга в гридню светлую,
А на стопочках да на точеиыих 
Светлы платьица висят Чуриловы,
А на полочки да на дубовенькой 
А лежит тут шляпа Чурилова 
Говорит Бермяга сын Васильевич-
— Во моей ли гридни светлоей 
Как попали платьица Чуриловы?
Тут умела Настасьюшка да как ответ держать:
— А любезный мой да племянничек —
Они сегодня с Чурилой побраталися,
Цветным платьицем да поменялися.
И пошел Бермяга в теплу спаленку —
Молодой Чурилушка сын Плёнкович 
Как лежит да он в одном белье 
На кроваточки да на тисовые.
На перинушки да на пуховый,
Крепко спит, не просыпается,
Над собой невзгоды не начастся,
Тут Бермяга сын Васильевич 
Берет он саблю вострую,
Отрубил Чурилы добру голову 
А не жемчуг по палаты рассыпается —
Голова Чурилова валяется,
Покатились желты кудерышки 
По полу да кирпичному.
А Настасьюшка да свет Микулична 
Выбегает на широкий двор,
А берет с собой она булатной нож,
Становила в землю тупым концом,
А на острый конец да повалиласи 
А своей ли она да грудью белою;
И подрезала жилочки ходячии,
Залилась она да кровыо алою 
Тут и пало вдруг да две головушки.
Две головушки да самолуччии 
Тут Чурилушки да славу поют 
А тот Бермяга свет Васильевич



Дождался Христова воскресеньица,
Пропустил он неделю светлую,
Дожидаючись да святых Радониц.
Берет он девку-чериавку, служанку свою,
А ведет во церковь во соборную.
Принимают венцы золоченый,
А тее ли персни обрученые.
Стали жить-поживать 
Да век коротати.
На том былиночка и кончилась.

МИХАЙЛО ПОТЫК СЫН ИВАНОВИЧ

Во тот ли стольно-Киев-град 
Как сходилися да съезжалися 
Сильные могучие богатыри —
Старый казак да Илья Муромец,
Добрынюшка Никитинич 
И Михайло Потык сын Иванович.
Они-то съезжалися да опозналися.
Друг-то с дружкою да побраталися,
Золотыми крестами поменялися.
Илья Муромец да был большой брат,
Добрынюшка Никитинич —  тот средний брат,
А Михайло Потык сын Иванович да меньшой брат 
Начали они по Киеву похаживать.
Начали по стольному погуливать.
Начали порядочки налаживать.
Очистили все улицы стрелецкие,
Исправили палаты княженецкие 
И поставили крепость белокаменну 
Круг сего ли города, вкруг Киева.
Говорит тут Илья Муромец:
—  Ах вы братьица мои крестовые,
А долго ль нам по Киеву погуливать,
А нам долго ли по городу похаживать.
Наладили порядки мы под Киевом,
Теперь пора ли, братья, поразъехаться.
Покорять нам язйки неверные,
Прибавлять земельки святорусские.
Ты крестовый брат Добрынюшка Никитинич, 
Поезжай за славное сине море,
Покоряй языки все неверные,
Прибавляй земельки святорусские.



А ты, Михайло Потык сын Иванович, 
Поезжай ты, добрый молодец,
Ко той корбе темною,
А ко той ко грязи ко черною,
А к тому царю Вахрамею Вахрамееву, 
Покоряй языки ты неверные,
А прибавляй земельки святорусские.
А я, Ильюшенька, как постарше всех,
А поеду я да во чисто поле 
И буду корить там языки неверные. 
Прибавлять земельки святорусские.
Добры молодцы тут прощаются,
В путь-дорожку отправляются.
А Михайло Потык сын Иванович 
Приходил на свой широкий двор,
А как крикнул он по-богатырскому,
А и свистнул он по-молодецкому:
—  Ах вы парубки да мои верные,
Вы давайте мне да коня доброго.
Он седлал его да снаряжал его,
Клал он потничкн да на потнички,
Клал он войлочки да на войлочки,
Сверху клал седелышко черкасское.
Он шелковые подпруги да подтягивал,
А серебряные стремяны подлаживал
Не для ради красы-басы да молодецкие,
А ради крепости да богатырские. 
Снаряжался он да по-дорожному,
Брал доспехи он да богатырские- 
Тугой лук и калены стрелы,
Брал оп палицу булатную 
И копье он долгомерное.
Как садился он да на добра коня,
Бил коня он плеточкой шелковою:
— Ах ты волчья сыть да трявяной мешок, 
Послужи-ко ты мне верой-правдою. 
Вези-ка в дороженьку дальнюю.
Тут видели молодца сядучи,
А не видели удалого поедучи.
Не воротами ехал да калитками,
Махнул он прямо через стену городовую 
И повыехал во славно во чисто поле.
А во полюшки да только пыль пылит,
А Михайло-свет да как сокол летит. 
Подъезжает он ко корбе ко темною



Д а  ко той ли грязи ко черною,
Посмотрел  он а трубочку подзорную -  
Неподалече-далече  во чистом поле 
А как стоит дворец да того царя  
В а хра м ея  да Вахрамеевича ,
А дворец стоит, точно ж а р  горит,
А кругом дворца  стена высокая.
Тут Ми хай ло  Потык сын Иванович 
П о ра зм ы сли лся  да  при задумался:
«А что мне ехать  молодцу дй томному,
А что мне ехать  молодцу голодному?» 
Пораскинул он да  свой белой шатёр,
П р и в я з а л  коня он богатырского  
Ко тому шатр у он белополотняну.
Он поел-попил да  в свою волюшку 
И л о ж и л с я  он да опочив д е р ж а т ь  
Во головушку клал  седелышко черкасское,
По  бокам доспехи богатырские,
И уснул он крепким богатырским сном 
А у славного  ца ря  да  Ва храмея  Ва храмеевича  
А была да  там одинака  дочь 
А М а р ь я  да  Л е б е д ь  Б елая ,
Посмотрела  она в косяшето окошечко 
А во ту во трубочку подзорную —
А во чистом поле да  там белой шатер,
А у ш атра  стоит да богатырский конь.
Говорит  она да  таковы слова:
—  А родимый ты мой батю шка ,
Славный царь  Вахрамей Вахрамеевич,
У тебя  была  мне дан а  волюшка
И мне вольная  была  свободушка 
Гулять  по тихим да  за в о д ям  —
Три года гуляла  я да белой лебедью,
А родимый ты мой батю шк а,
Теперь  ты дай-ка  ты мне вольну волюшку 
П ог улять  сходить да  во чисто поле,
Ненадолго  мне, да  на три годичка.
Говорит ей В ахрамей  Вахрамеевич.
— Ты любима дочь, да  М а р ь я  Ле бедь  Бе лая ,  
А ходила  ты, гуляла  ровно три года,
Не принесла ты бат ю шк е да  худой славушки,  
Погуляй поди д а  во чисто поле,
Только,  М а р ь я  да  Л еб ед ь  Бе лая ,
Возьми матушек,  бери нянюшек,
Ты верных своих служано че к



Тута М а р ь я  Л е б ед ь  Б елая  
С родным батю шко м прощается .
Гулять  во чисто поле отправляется ,
И берет она с собою мамушек и нянюшек,
Своих верныих служаночек,
Выходили они да  во чисто поле,
А та я  М ар ь я  ли да Л еб ед ь  Б е л а я  
А не дорож енькой пошла тореною.
П р я м о  шла тра вуш ко й шелковою;
А эти мамушк и да  нянюшки 
А во траве  они заплетаются ,
Позади они да оставаются .
Как кричит им М а р ь я  Л еб ед ь  Бела я :
— А за  мной-то вам не нагнатися ,
А лучше вам приостатися.
Эти мамушки да  нянюшки 
С М арьей  Л е б е д ь  Белою прощаются ,
А обратно к цар ю да  ворочаются  
Тут М а р ь я  Л е б ед ь  Б елая  
Увидела  да  вольну волюшку,
Свою великую свободушку —
Богатырского  шагу  прибавила .
А не в долгу пору времячко 
П р и б л и ж а л а с я  к ш атр у белопологняну.
А М их ай ло  Потык сын Иванович 
Крепко спит, не пробуждается .
Тута верный богатырский конь 
Стал он р ж а т ь  по-лошадиному,
Крепко бьет он о сыру землю 
Своим копытом лошадиныим.
Тут Ми ха й ло  Потык сын Иванович 
От крепкого сна проб ужд ается ,
Из бела  ш ат р а  да он выскакивал  
А в одной руб ашечке  без пояса,
А в одних чулочиках  без чеботов.
Посмотрел  во разны е сторонушки —
Нигде никого да  не предвидится,
Нет наездника  во чистом поле,
Не н а е з ж а е т  поляница  удалая .
Он бьет коня да  по тучным бедрам:
— Ты чего, собака ,  раскр и чал ася ,
От сна т р е в о ж и ш ь  добра  молодца!
Тут М а р ь я  Л е б е д ь  Б елая  
Выходит из-за  бела  шатра:

Ах ты здравствуешь,  удалый  добрый молодец,
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Ты ска ж и- тко  мне да не утай себя,
Ты какой земли, а ты какой орды,
Какого отца да какой матери?
А я есть да из царства  В ахр амея  Вахрамеевича  
Честна  дочь М ар ь я  Л е б ед ь  Белая .
Говорит Ми хайло  сын Иванович:
— Я с того ли города из Киева,
А поехал да во чисто поле 
Покоря ть  языки я неверные.
П р и б а в л ят ь  земельки святорусские  
Говорит М а р ь я  Л еб ед ь  Белая :
— Ты Михай ло Потык сын Иванович,
Ты возьми-тко  меня да  во товарищи,
Только у меня нету .добра коня
И нет седелышка черкасского.
Говорит Ми ха й ло  Потык сын Иванович
— Уж ты М а р ь я  ли да Л е б ед ь  Бела я ,
А по сие времячко я не ж е н ат  живу,
Не ж ен ат  живу да холостым слыву,
А поди-тко ты во замужество .
Говорит тут М ар ь я  Леб ед ь  Б е л а я
— Я три года богу русскому молилася,
Чтобы быть в за муж еств е  за  святорусским 
Он берет ее за  белы руки,
Хочет целовать  во уста да  во сахарные 
Говорит ему да М а р ь я  Л е б ед ь  Б елая
— Ми ха й ло  Потык сын Иванович,
А не целуй да во уста сахарные,
А уста мои да  есть поганые,
Я есть верушки да  некрещеноей.
А если есть у тебя желаньице ,
Ты вези меня в стольно-Киев-град ,
Приведи во веру во крещеную,
А во тую ли веру православную,
Потом мы с тобой да повенчаемся 
Тут Ми ха й ло  Потык сын Иванович 
Седла л  коня да  богатырского,
И сели на добр а  коня,  поехали 
Ко тому ли городу ко Киеву.
Не явился  он ко князю ко Владимиру,
А прямо шли во церковь во соборную,
Провели ее во веру православную 
Тут венцами они да повенчалися.
Золотыми перстнями обручалися ,
И лод елали они записи великие



Который из них впереди помрет,
А второму живому с ним во гроб легчи.
А во ту порушку да  в это времячко 
Его брат цы  крестовы ворочалися  —
Илья Муром ец да  сын Иванович 
И Д о бр ы н ю ш к а  свет Никитинич.
По приезду удалых добрых молодцов 
А Вл ади мир -к н язь  да  стольно-киевский 
Собирает  он да  почестный пир,
Собирает  он всех князей,  бояр 
И русских могучиих богатырей,
Всех поляниц да  он удалыих.
На пиру все наедалися ,
На честном-то все напивалися ,
Р азн ыми  похвалами похвалялися .
Говорит Д о б р ы н ю ш к а  Никитинич:
— А я съездил за  славно синё море,
Много бил я поганыих татаровьей,
Покорял  языки я неверные,
П р и б а в л ял  земли я святорусские.
Говорит  тут И л ья  Муромец:
— Д а л е к о  я ездил во чисто поле,
Много бил я поганыих татаро вьев ,
Много пр и бав лял  земельки святорусские.
П р и ш л а  очередь  Михайлы да  Иванову.
Говорит Ми хай ло  свет Иванович:
— А я ездил ко той корбы ко темною,
А ко той ко грязи я ко черною,
А к тому цар ю В а хра м ею  Вахрамееву.
Мы играли с ним в ш аш к и -ш ах м аты ,
Я повыиграл много злато-серебра ,
Н авалили  злато-се ребра  а на телеги на ордынские,  
Повезли во стольный Киев-град.
Тут л о шад ки  в дороге  утомилися,
У телег ордынских оси подломилися  
Мы повыкопали ямы глубокие,
Свалили туда  да  сребра-золота  
Д о  поры-то мы до времени.
На ту пору, на то времячко 
К ак  дубовы двери отворяются,
Незнакомый человек да  появляется ,
Святым иконам он не молится,
Дорогим  гостям да  он не клонится,
А вынимает ярлыки да  скоропнсчатые,
П о д ав а е т  князю он Владимиру,
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Говорит он да таковы слова:
— Я приехал к вам да грозен посол 
Как от той от корбы темною
И от той грязи черною,
От того царя Вахрамея Вахрамеева:
Вы платите-тко да дани-пошлины 
За двенадцать лет да с половиною,
Дадим вам сроку да на три дня.
Если в этот срок вы не уплатите.
Мы идем на вас да грозной войной,
Мы ваш Киев-град да огнем сожгем.
Князя мы с княгинею в полон возьмем.
Тут возговорит Владимир стольно-киевский:
—  Уж ты Михайло Потык сын Иванович,
Ночь тебе дороженька знакомая,
Поезжай-ко ты ко царю да Вахрамею Вахрамееву, 
Отвези-тко ты да сребро-золото,
Заплати-тко ты дани-пошлины 
За двенадцать лет да с половиною,
А напиши-тко ты записи великие,
Да вперед бы нас да не запугивал.
Тут Михайло Потык сын Иванович 
Он в лице да изменяется,
С молодой женой да он прощается,
В путь-дороженьку да отправляется.
Подъезжал он ко той корбе темною.
Ко той грязи ко черною.
Ко тому ко царю Вахрамею Вахрамееву.
Заезжает он да на широкий двор.
Привязал коня он богатырского 
Ко тому столбу он ко точеному.
Ко тому кольцу он золоченому,
Сам идет да скорой поступью 
В палаты царские да государские.
Под Михайлом Потыком Ивановым 
Перекладинки да подгибаются,
А камышовы ступеньчики ломаются.
Приходил в палаты белокаменные,
А сидит тут Вахрамей за дубовыми,
Кушает яствушки сахарные,
А напиточки медвяные.
Говорит Михайло Потык сын Иванович:
— Здравствуешь, грозный царь ты 
Вахрамей ты Вахрамеевич!
— Добро пожаловать, удалый добрый молодец!



Ты скажи-тко да не утай себя,
Ты какой земли, да ты какой орды.
Коего отца да коей матери,
Да как тебя зовут по имени,
Величают по отчеству,
Зачем ты, молодец, сюда пожаловал?
— Я с того ли города из Киева,—
Говорит Михайло Потык сын Иванович,
— Прошла славушка, славушка да великая 
По всему ли белому по светушку:
Уж ты мастер играть в шашки-шахматы.
Я приехал с тобой позабавиться,
Мы сыграем-ко в шашки-шахматы.
Говорит тут Вахрамей Вахрамеевич:
— А мне такие гости да по разуму,
Мы сыграем да с тобой в шашки-шахматы. 
И приносит он доску шахматную,
Он шахматную да серебряную,
А шашки-шахматы да золоченые.
Усадилися они да за дубовый стол,
А садилися они да сговорилися:
Если кто кого повыиграт,
Грозный царь Вахрамей Вахрамеевич 
Насыпает он да злато-серебра,
Он немножечко-немало — сорок тысячей.
А Михайло Потык сын Иванович 
Условляется да он решается 
Служить царю Вахрамею Вахрамееву 
Безданно да беспошлинно 
Да ровно три года.
Начали они поигрывать, похаживать. 
Грозный царь Вахрамей Вахрамеевич 
Он ступень ступил —  да не доступил.
Он другой ступил — да переступил,
А Михайло Потык сын Иванович 
Как ступил он —  да повыиграл 
Всю бессчетну эту золоту казну,
А немножечко-немало — сорок тысячей. 
Говорит Вахрамей Вахрамеевич:
—  Ты Михайло Потык сын Иванович,
А сыграем мы во второй након,
Я влагаю казны больше в три раза.
А Михайло Потык сын Иванович 
Поручился служить да ровно шесть годов 
Тому царю Вахрамею Вахрамееву.
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Грозный царь Вахрамей Вахрамеевич 
Первый раз ступил — да не доступил, 
Другой раз ступил — да переступил,
А Михайло Потык сын Иванович 
Как ступил он — да повыиграл 
Всю бессчетную эту золоту казну.
Говорит Вахрамей да Вахрамеевич:
— Ты Михайло Потык сын Иванович,
Мы сыграем-ко да еще в третий раз, 
Полагаю я казны впятеро.
А Михайло Потык сын Иванович 
Поручается служить да ровно девять лет.
Грозный царь Вахрамей Вахрамеевич 
Первый раз ступил — да не доступил, 
Другой раз ступил — да переступил,
А Михайло Потык сын Иванович 
Только раз ступил — да он повыиграл 
Всю бессчетную эту золоту казну.
И погрузил на телеги на ордынские,
И отправили да во стольний Киев-град 
Ко тому ко князю ко Владимиру,
А самы садились за дубовый стол 
Хлеба-соли да пооткушати,
Белой лебеди да порушати.
А на ту пору, на то времячко 
Прилетела тут птица вещая,
Птица вещая да чёрен ворон.
Она крылышки да расправила,
По стеколышку да ударила,
Летела птиченька да по-птичьему,
Говорит она по-человечьему:
— Ты Михайло Потык сын Иванович,
Уж ты ешь да пьешь да прохлаждаешься, 
Над собой невзгодушки не ведаешь.
А во стольном городе во Киеве 
А большое несчастьице случилося:
Твоя ли молода жена 
А Марья ли да Лебедь Белая 
Сегодня она да скончалася.
Тут Михайло Потык сын Иванович 
Вскочил он на резвы ноги,
Он хватает доску шахматну 
И ударил он да о дубовый стол.
Дубовый стол в щепу да разлетается, 
Шашки-шахматы по полу валяются,



А слуги верные да царские 
По за углам да попрятались.
А Михайло Потык сын Иванович 
Не дверямы выходил да не воротами,
Он выскакивал в косящето окошечко,
Садился он да на добра коня,
Говорил коню да таковы слова:
— Ах ты верный богатырский конь,
Ты пронес меня сюда за три месяца,
А отсель неси ровно три часа.
Тута взвился богатырский конь.
Перескочил он стену городовую,
И понесся он да по чисту полю.
Он реки, озера перескакивал,
Маленьки речонки промеж ног пускал. 
Прискакал ко городу ко Киеву.
А Михайло Потык сын Иванович 
Скорой поступью вбежал в гридню во столовую 
А лежит Марья Лебедь Белая 
На столах она да на дубовыих,
А горят тут свечки да восковые,
А поют стихи заупокойные.
Тут Михайло Потык сын Иванович 
Горючими слезами уливается,
Выходил Михайло на широкий двор,
Закричал Михайло громким голосом:
— Уж вы братьнца мои крестовые,
Илья Муромец да сын Иванович
И Добрынюшка да Никитинич,
Приходи-тко мне-ка на помочь,
Услужите мне да службу верную.
Вы срубите мне колоду белодубову 
Тут являются братьица крестовые,
Ему делают колоду белодубову.
А Михайло Потык сын Иванович 
Скорым-скоро бежал он в кузницу,
И сковал он клещи железные,
И сковал пруты железные,
А вторы прутья сковал медные,
А третьи прутья сковал да оловянные.
Тут сготовили колоду белодубову,
Положили с гробом Марью Лебедь Белую,
А Михайло Потык сын Иванович 
Забирает он себе продукцию.
Чтобы хватило ему на три года.



Выкопали яму тут глубокую 
И опустили во матуш ку сыру землю 
Эту ли колоду белодубову,
П олож и ли  с гробом М арью  Л еб ед ь  Белую 
А М ихайло  Потык сын И ванович 
С братьям и  крестовыми да  прощ ается ,
Во колоду он да  опускается;
Их зары ли  песками рудожелтыми.
М ихайло  Потык сын И ванович 
Ж и вой  сидит во матуш ке сырой земле, 
Ч итает  он книгу да Евангелью.
П од землей да  будто шум шумит, ■
Будто шум шумит, да будто гром гремит — 
П ри п лы вала  змея да подземельная,
К ак схвати ла  колоду белодубову,
На щепочки колода р а зл етал ася ,
Говорит змея да таковы  сло’ва:
— Я сегодня сыто пообедаю,
Н акорм лю  своих дитенышей-змеенышей 
Тут леж ит  одно да тело мертвое,
А второй молодец да живой сидит 
Тут М ихайло Потык сын И ванович 
Скоро брал  он клещи железные,
А схватил он змею да за хоботы,
И берет он прутья железные,
И начал бить змею да не ж алею чи 
К ак  он бьет змею да приговариват.
— Ах ж е ты, змея да подземельная,
Не ходи-тко по подземелью,
Не сбирай-ко ты да тела мертвые 
Тут змея ему да скорилася:
— Ай же ты, удалый добрый молодец,
Ты не бей меня, змею поганую,
Не кровавь  свои ты руки белые,
П о ж ал ей  моих детей-змеенышей.
А М ихайло Потык сын И ванович 
А он бьет змею да не жалею чи.
Говорит змея да  таковы слова:
— Ты М ихайло Потык сын Иванович, 
Д а й -к а  сроку ты мне на три года,
Я слетаю  ко тому городу да к Еросалиму, 
Ко тому кресту да Л еванистову ,
Я принесу тебе да ж иву воду —
О ж и ви ть  тебе М арью  Л еб ед ь  Белую 
А М ихайло Потык сын И ванович



Он бьет змею  да не ж алею чи.
— М не-ко три года д а  будет долго  ж дать. 
Говорит зм ея  да таковы слова:
— Я принесу тебе да  через единый год. 
Говорит М ихайло  Потык сын И ванович
— Мне через год-то будет долго  ж д а т ь  
И бьет змею да  не ж алею чи 
Р осхлы стал  он прутья да ж елезны е,
И берет теперь да  прутья медные,
И бьет змею да не ж алею чи.
Говорит зм ея  да таковы  слова:
— Ты М ихайло Потык сын Иванович,
Ты не бей меня, змею поганую.
Не кр о вавь  свои да руки белые,
Я принесу воды да через три дня 
Говорит М ихай ло  сын Иванович:
— Ты п о ган ая  змея, да  мне долго ж д ать
— М и хай ло  П отык сын И ванович,
Я принесу воды д а  через три часа 
М ихай ло  Потык сын И ванович
На это он да  со глаш ается ,
Отпустил змею да подземельную,
А оставил у себя дитенышей-змеенышей 
Тут зм ея-то  поворочается,
Во д альн ий  путь да отправляется ;
В подземельи только шум шумит,
Е щ е шум шумит да будто гром гремит 
Три ч аса  времячко кончается, 
П одзем ельн ая  змея да  ворочается  — 
П рин есла  она да тут живой воды 
А М ихайло  Потык сын И ванович 
Он берет дитены ш а-зм еены ш а,
Р а зо р в а л  дитя он надвое,
И слож и л  детены ш а как  надобно,
И он спрыснул живой водой —
А дитеныш-змееныш  вместе срос 
К ак  второй он спрыснул р аз  —
А змееныш уж  ж ивой стал.
Тут М ихайло  Потык сын И ванович 
Потом спрыснул М арью  Л еб ед ь  Белую — 
Во гробу она заш евел и лася  
Во второй раз спрыснул —
О на повы стала
Д а л  попить воды — она и ож и ла.
Говорит тут М а р ь я  Л еб ед ь  Б ел ая :



— Как сегодня я да долго проспала.
А М ихай ло  Потык сын Иванович:
— Если б не был я, то ты бы вечным сном да

проспала.
Тут з а д у м а л с я  М ихайло, запечали лся:
К ак повы стать  им да  из сырой земли.
З а к р и ч а л  М ихайло зычным голосом.
Зычным голосом, что было моченьки 
М ать  сы ра зем ля  да всколы балася ,
А ж елты пески да  рассыпалися.
А на тую порочку да на времячко 
Его братьи ц а  да  подкрестовые,
И лья  М уромец да  сын И ванович 
И Д обры н ю ш ка  да  свет Никитинич,
Выходили из церкви соборной,
От той заутрени христовской.
Подходили к могилушке глубокой 
Говорят они да  таковы  слова:
— В ерно .М и хайлуш ке в могилушке д а  плохо жить. 
И брали  лопатуш ки дубовые,
Р аскоп али  могилушку глубокую,
П однимали М ихай ла  Потыка И ван ова  
С молодой женой с М арьей Л ебедь  Белою.
Они чудуш ку да  чудуются,
Они дивуш ку да  дивуются,
Что из мертвых ж и вы е стал^ся .
Тута братьи ц а  д а  крестовые 
П оздоровали сь  да  похристовкались,
И веселы да пошли радостно 
Во стольный да  во Киев-град.
А М ихайло  Потык сын И ванович 
Со своей женой пошел во высок терем,
Стали ж и ть  они да обж иватися .
А во тую ли да  в пору-времячко 
П рош ла  славуш ка  да великая 
П о всему ли по белому по светушку 
К ак  про ту ли М арью  Л ебедь  Белую,
Ч то есть на свете М ар ья  Л еб ед ь  Б е л а я  —
О на п рек расн ая  да  и бессмертная.
И начали  с ъ е зж а т ь с я  добры молодцы,
И цари они, царевичи,
Короли да королевичи,
Посмотреть на М арью  Л ебедь  Белую —

бессмертную
У знавал  тут прекрасный ц арь



Василий да  Окулович,
П одобрал  он силуш ку великую.
Он войной пошел ка стольный Киев-град, 
С тановил он полчищ а да  во чистом поле. 
П осы лал  гонца ко князю он ко Владимиру 
П р и езж ает  тут грозен гонец,
Говорит он князю таковы слова:
Ты В лади м ир-кн язь  стольно-киевский,
Ты д ав ай -к о  нам д а  поединщика 
С ъ ехаться  д а  с грозным царем,
Со Василием да  Окуловым.
Тут В лади м ир-кн язь  да стольно-киевский 
О тп равляет  М ихайло  П оты ка сын И ванова . 
А М и хай ло  П отык сын И ванович 
Поскореш енько собирается,
С молодой женой д а  он прощ ается ,
Во чисто поле д а  отправляется .
П р и е зж а л  М ихай ло  да  во чисто поле — 
Стоят полчищ а да  великие 
Уж как  тех татар о вей  поганыих.
Н ачал  он по полюшку поезж ивать , 
П оеди нщ ика  себе посматривать,
К ак  того ц ар я  В асилия Окулова.
Не наш ел ц ар я  да  во чистом поле, 
Р азгорелось  сердце богатырское,
Н ачал  бить он поганыих татаровей.
Его п али ц а  д а  полом алася ,
Копье острое да  притупилося,
Соскочил М ихайло  со добра коня,
Он схватил татар и н а  да  за  ноги.
Н ачал  он татарином  помахивать:
Куда махнет — туда  улица,
А перемахнет — переулочек.
Говорит М ихайло  таковы  слова.
— А и крепок ж е  татарин , не ломится,
А и ж и ловат ,  собака , не перервется.
К ак  убил он всю силушку татарскую , 
Приочистил полюшко чистое 
И хотел поехать  во стольный Киев-град.
А во дорож еньке  да  п р и зам еш кался ,
А раскинул он да  свой белой ш атер,
А отды хать  он лег да  опочив держ ать ,
И уснул он крепким богатырским сном.
А грозный ц арь  Василий да Окулович 
У езж ал  он во стольный Киев-град,



Розы скал  он М арью  Л ебедь  Белую да бессмертную.
В эту пору, в это времячко
К ак  сидела М а р ь я  Л еб ед ь  Б ел ая
П од  косивчатым окошечком
В своем во тереме высокоем,
Все смотрела в трубочку подзорную,
О ж и д а л а  М и хай ла  Потык И ван о ва  —
А ж д а л а  она д а  со чиста поля.
А тот грозный ц арь  Василий да  Окулович 
Без спроса он во высок терем,
Без д о кл ад а  он идет д а  в светлу светлицу,
Говорит он таковы  слова:
— Уж ты п р екрасн ая  М ар ь я  Л еб ед ь  Б ел ая ,
Сейчас приехал да  из чиста поля,
А во чистом поле да  под кустичком 
Стоит печальный богатырский конь,
А стоит тот конь невеселый,
А к земле головуш ка повешена:
А М ихайло  П отык сын И ванович 
А леж и т  он на матуш ке сырой земле.
Белы рученьки д а  пораскинуты,
Ясны очушки да  призакры лися,
А ворона над  верхом громко к арк ает  
Тут ли М ар ья  Л ебедь  Б ел ая  
Горючими слезами уливается,
А грозный ц арь  Василий д а  Окулович 
У лещ ать  он стал да  уговаривать:
— Ты не плачь-ко, М ар ья  Л еб ед ь  Б ел ая ,
Ты за М ихайлой ж и л а  портомойницей, 
Портомойницей д а  поломойницей,
Ты поди-тко, М ар ья ,  во супруж ество  
З а  меня, В асилия Окулова,
У меня тут будеш ь ты царицею.
Тута М а р ь я  Л еб ед ь  Б ел ая  
Она польстилася  да  согласи лася  
Пойти да  во супруж ество 
З а  того ц ар я  д а  за  О кулова;
П оскореш енько они ср яж ал и ся ,
В путь-дорож еньку д а  отправляли ся.
На ту пору, на то времячко
И з того ли из чиста поля
П риехал  М ихайло П отык сын И ванови ч  —
В терему у них пустым-пустышенько,
Во светлице д а  нет никого.
Выходил М ихайло на широкий двор,



З а к р ы ч а л  М ихайло зычным голосом:
— Уж вы братьи ц а  мои крестовые,
И лья  М уромец сын И ванович
И молодой Д обры н ю ш ка  Никитинич,
Я во полю шке да  бился-ратился ,
А не знаю  я да  не ведаю,
Где ж е  моя ж ена  да  лю бима семья. 
Говорит тут И лья  М уромец:
— А твоя ж ен а  уж  за м у ж  уш ла 
З а  того ц аря  В асилия Окулова.
А если хочешь взять  — надо догонять, 
Д огоняй  ее во чистом поле.
Говорит М ихайло таковы  слова:
— Уж вы б ратьи ца  мои крестовые,
И лья  М уромец сын И ванович
И Д обры н ю ш ка  да  свет Никитинич, 
Помогите мне да  в моей беде,
А поедемте со мной да  во товарищ ах! 
Говорят тут русские б о г а т ы р и —
И лья  М уромец сын Иванович 
И Д обры н ю ш ка  да  свет Никитинич:
— А не честь-хвала  да м олодецкая
А трем богаты рям  ехать  нам за  бабою,
Ты поезж ай, М ихайлуш ко, да  одинешенек, 
Догони ц аря  В асилия О кулова,
Отруби ему д а  буйну голову,
Н а к а ж и  ему да  пам ять  вечную —
Он не крал бы баб  больш е из Киева 
Тут М ихайло Потык сын И ванович 
Скореш енько сади лся  на добра  коня. 
Перескочил он стсну городовую,
Скоро ехал во славно  во чисто поле 
А Василий царь да  он Окулович 
П ораскинул он да  свой белой шатер 
А стал во полюшке да опочив дер ж ать ,
А М ар ь я  та да  Л еб ед ь  Б ел ая  
А не ест, не пьет да не кушает,
А в обратны й путь она посм атриват  
Видит, в полюшке только пыль пылит, 
Только пыль пылит, пыль столбом летит 
П рекрасн а  М ар ья  Л еб ед ь  Б ел ая  
Она б р ал а  трубочку подзорную 
И у зн ал а  М ихайло Потык И ванови ча , 
Скорой поступью б еж а л а  во белой ш атер, 
Н ал и вал а  чару зелена вина,



А не м алу чару, в полтора ведра.
Н асы п ала  в чару напитков сонныих.
К ак подъехал  М ихай ло  П отык сын Иванович,
О на  ш ла  к нему да  низко клан ялась :
— Ты М ихайло Потык сын Иванович,
Ты прости меня д а  во той вины,
А во вине прости, во женской глупости.
Я не волей пош ла, а неволюшкой:
М еня насильно взял да  грозный царь,
Тот ц ар ь  Василий да  Окулович,
А ты выпей со дороженьки 
Эту чарочку да  зелена вина.
А М ихайло Потык сын И ванович 
Берет он чарочку да  одной рукой,
А выпивает он за  единый дух,
И л о ж и тся  он да на сыру землю,
И уснул он тут да  богатырским сном 
А. М ар ья  тут да  Л еб ед ь  Б ел ая  
З ах о д и л а  она да  во белой ш атер,
А берет ц аря  за  ж елты кудри:
— У ж  ты грозный царь Василий да Окулович,
А вставай  ты да поскорешенько,
А бери-тко ты булатный нож,
Отруби-тко буйну голову 
М ихай ло  Потыку И вановичу —
Он л еж и т  да  на сырой земли.
Говорит тут ц арь  Василий Окулович:
— А не честь-хвала  мне молодецкая  
Бить мне сонного да  будто мертвого,
Пусть проспится он да  протверзится,
Я схож у  да с ним на поединочек.
Это слово М арье  взапреку  пришло.
Выходила она да  со бела ш атра .
З а к р и ч а л а  она да  громким голосом:
— Вы копальщ ики да  вы лопатники,
Сослуж ите вы да служ бу  верную,
Копайте вы д а  яму глубокую.
А копальщ ики тут к а к  тут.
Выкопали яму глубокую,
И бросали они в ям у  М ихай ло  Потык И ван ова ,  
И засы п али  ж елты м а песочкамы.
А М ар ья  Л ебедь  Б ел ая
Она торопит ц аря  В асилия О кулова:
— Ты вставай  ж ивей  д а  у езж ай  скорей.
И сели на добрых коней да  поехали



Во ту землю сарацынскую.
А М ихайлов  верный богатырский конь 
Он бегом беж ит да как сокол летит 
Ко тому ко городу ко Киеву,
Ко тым ко братьи цам  крестовыим,
Ко И лье М уромцу сыну И вановичу,
Д а  к тому Д обры н ю ш ке Никитичу, 
По-кониному он рж ет да копытом бьет 
Говорят  тут братья  крестовые:
— Верно нет у нас да б р атц а  меньшого,
А того ль  М ихайлуш ки И ван ова  
Скорым они скорешенько
С адилися  да на добрыих коней,
П оехали да  по чисту полю,
А М ихайлов  конь наперед бежит.
П р и б еж ал и  ко той яме глубокоей, 
П оразры ли  песочки желтый,
П однимали тут М ихайлуш ку И ванова .
— А сегодня я да как-то крепко спал 
И не знаю  я, где М ар ья  Л ебедь  Белая . 
Говорят  тут б ратьи ца  да таковы  слова:
— А твоя ж ен а  да зам у ж  уш ла 
З а  того ц аря  Василия О кулова.
Тут взм олился  он да скорился он:
— Уж вы братьица мои крестовые,
Вы поедемте со мной да во товарищ ах!
— Ты М ихайло Потык сын Иванович,
Умел б аб у  взять  — д ак  умей дер ж ать ,
А потерял ее — умей искать.
Тут М ихайло Потык сын И ванович 
В путь-дорож еньку да  отправляется . 
Д огон ять  жену да  во чистом поле.
Грозный царь Василий да Окулович 
Он во том во полюшке во чистоем 
Пораскинул он свой белой ш атер  
И ло ж и лся  спать да опочив д ер ж ать ,
А М ар ья  свет да  Л ебедь  Б ел ая  
Она не ест, не пьет и темну ночь не спит, 
Все в обратную  сторонушку посм атриват  
И за  собой сугоны д ож идается .
К ак  смотрит она во трубочку подзорную,
Во чистом поли только пыль пылит, 
Богатырский конь да  как сокол летит —
Тут у зн ал а  М арья  Л ебедь  Б ел ая ,
Что тут едет М ихайло Потык сын Иванович.



Б еж и т  М а р ь я  Л ебед ь  Бе лая  
А навстречу  М их аи лу  Иванову,
Говорит она да  таковы слова:
— Кого ж д а л а  я — того д о ж д а л а с я ,
Сердце  женское  да  срадо валося ,
Тут, М и х а й ло  Потык сын Иванович,
Как  не красен день без солнышка,
А не ясна  ночка да  без месяца,
Плохо ж и ть  мне, молодешенькой,
Без тебя,  у д ал а я  головушка,
Ты сговорн ая  моя ссмеюшка,
Ты М их ай ло  Потык сын Иванович.
Я с тобой теперь да  не расстануся ,
От тебя  я больше не остануся.
Мы поедем-ка  во стольный Киев-град,
Мы с тобой там повенчаемся 
И будем жить  с тобою — не расстатися  
Ты М их ай ло  Потык сын Иванович,
С этой радости ты испей-ко чару  зелена вина 
Скорой поступью да  Л ебед ь  Б елая  
За х о д и л а  во белой шатер,
Н а л и в а л а  чару  зелена  вина,
А не малу стопу, да полтора ведра,
Нас ып ал а  туда  да зелья  сонного,
Под носила  Ми ха и ле  да  Иванову.
А берет М и ха й ла  да  одной рукой,
Выпивает  стопу на единый дух —
Тут М и ха й лу ш ка  да  стал пьянешенек.  
Опустился  он да  на сыру землю.
Тута М а р ь я  Л еб ед ь  Б елая  
Ка к  беж ит  она во белой шатер ,
Обудила  того да  царя  грозного
— Ты вставай,  Василий да  Окулович,
Там Миха йло  на земли,  да  он крепко спит. 
Отруби ему д а  буйну голову,
П ока ж и- тко  мне да  саблю острую,
С аб лю  острую да  окровавленну.
Говорит Василий свет Окулович-
— А не честь-хвала да добру молодцу 
А бить мне сонного да  будто мертвого.
Тут у Ма рьи  да  Л е б е д ь  Б е л а я
У ей женско сердце  разгорелося ,
Вы бег ала  она да  из бела  шат ра ,
Хватила она  М их ай ло  Потык Ивано ва ,  
Бр о с а л а  она да  через свое плечо:



— Был удалый  добрый молодец —
А становись-ко  ты да  серым камешком.
А са ма  б е ж а л а  во белой шатер,
И скорешенько сади лась  да на добрых коней, 
И поехала  во землю сарацы нск ую 
А М их ай ло в  богатырский конь 
А стоит он н с местечка не кряпется ,
В этот ка мешок да  все копытом бьет,
Громко ржет  он все по-лошадиному 
В эту пору, в это времячко 
Его брат ьи ца  да  подкрестовые,
Илья  М уромец да  сын Иванович 
И Д о бр ы ш о ш к а  да  свет Никнтинич,
Во Киеви они да  повстречалися ,
Про  Мих ай лу ш ку  да  поразговорилися:
— Что-то брат ец  наш долго  разгуливат ,
А во Киев к нам не возв р а щ ае т с я
Они подумали да  надумали,
Во чисто поле они поехали 
Ехали-поехали да  по чисту полю,
П о д ъ е з ж а л и  они ко темпу лесу,
А из того из лссушку из темного 
Выходил старичок да  стародавненькой,  
Стародав нен ькой  да  он седатенькой.
Говорит старичок да  таковы слова;
— Здравствуй те ,  удал ы добры молодцы,
А вы русские могучие богатыри,
И л ья  М уро мец да  сын Иванович 
И молодой Д о б р ы ш о ш к а  Никнтинич,
А вы куда-то,  молодцы, поехали?
— Едем мы искать  да  брат ца  подкрестового,  
А Ми ха й ло  Потыка  И вано ва
Говорит им старичок да  с т ар одавне нь ко й’
— Вы возьмите-ка меня д а  во това рищ и 
И лья  Муром ец да  сын Иванович
И Д о бр ы н ю ш к а  да  свет Никитинич 
П р о м е ж  собой они переглянулися ,  
Переглян ули ся  да  усмехнулися.
— Дорогой-седой,  да  ты нам дедуш ка,
Где тебе гоняться  за  нами без до бр а  коня! 
Они сели на добрых коней да поехали,
А старичок за  ними да  следом пошел 
Припустили коней богатырскиих 
А во всю ли прыть д а  лошадиную,
А старичок попер ежа  их за ск а к и в а т



Они ехали-поехали  да по чисту полю,
К ак стоит тут конь да  богатырский. 
У знавали  они да добра коня —
Этот конь д а  М ихайло И вановича.
Он копытом бьет да во всю силу ржет 
У того ли серого у камеш ка.
Тут богатыри с добрых коней опустилися, 
Говорит им стар-м атёр  человек:
— Ах вы русские могучие богатыри, 
П однимите-тко вы острый камешок.
Тут Д обры н ю ш ка да свет Никитинич 
Крепко брал  он серый камеш ок —
Едва камеш ок да  от земли поднял, 
П овы ш е кам еш ка да  он поднять не мог 
Берет камеш ок да  И лья  М уромец,
Он поднял камеш ок до белых грудей.
Тут говорит да  стар-м атёр  человек:
— А верно старому д а  пришла очередь 
П однимает  он да  серый камеш ок
И бросил камеш ок через право плечо, 
Бросал камеш ок да приговаривал:
— Куда упал серый камеш ок —
С тановись тут удалый добрый молодец.
И тут пробудился М ихайло сын Иванович, 
И говорит да таковы слова:
— А сегодня я да  как долго спал.
Тут он с б ратцам и  да как встречается. 
Говорит им д а  таковы  слова:
— А где-то М ар ья -та  да Л еб ед ь  Б елая?  
Говорят  ему богатыри:
— А твоя  ж ена да ведь за м у ж  уш ла 
З а  того царя  В асилия Окулова.
Говорит М ихайло таковы  слова:
— Уж вы братцы  мои крестовые,
А поедемте со мной да во товарищ и? 
Говорит И лья  М уромец да  сын Иванович.
— А уж  как стало  нас три товари щ а,
А ты М ихайло будешь во четвертыих,
А не честь-хвала нам молодецкая  
Четвером нам ехать за  одной бабою,
А п оезж ай-ка  М ихайло да один туда,
А подождем тебя мы во чистом поли.
А если будет бедуш ка тебе великая , 
Д о ж и д а й с я  нас да  ты на выручку.
Тут М ихайло Потык сын И ванович



С ади лся  он д а  на добра коня,
И поехал он во землю сарацы нскую  
Вы ручать  жену д а  М арью  Л е б ед ь  Белую.
А сильные могучие богатыри,
И лья  М уромец д а  сын И ванович 
И Д обры н ю ш ка  да свет Никитинич, 
П ораскинули они да белой шатер,
Они стали  тут отдыхать да  опочив держ ать .  
П р и е зж а т  М ихайло Потык сын И ванович 
К ак  во тую землю сарацынскую,
К ак  стоит дворец  Василия О кулова.
Он чудуш ку да  чудуется,
А он дивуш ку да  дивуется —
Не видал дворца  такого  на белом свету.
А М ар ья  Л еб ед ь  Белая  
И з ко сящ ата  да  окошечка 
У ви дала  в трубочку подзорную,
Что приехал М ихайло Потык сын Иванович. 
К ак вскричала она д а  громким голосом:
— Уж вы слуги, слуги мои верные,
Слуги верные да слуги царские.
Вы беж ите-тко да  на широкий двор 
А берите гостя под руки,
П роведите гостя в светлицу.
Во тую пору-времячко
С ам а  сделала  застав у ш к у  великую:
Р а з в о р о ч а л а  полы она дубовые.
П од  полами погребы глубокие,
П р и за к р ы л а  тонким льняным полотенышком. 
С а м а  стоит да  дож и дается  
У той застав ы  у великоей,
К ак  ведут М ихайло П оты ка И ванова  
Слуги царские да  его под руки.
А М ихай ло  Потык сын И ванович 
К ак  ступил на льняны полотенышки — 
П р о в ал и л ся  в погреба глубокий.
Тут М ар ья  Л еб ед ь  Б ел ая  
О н а  б р ал а  гвозди железные,
Топоры б р ал а  тяж елы е,
В погреба б еж а л а  глубокие,
С в я з а л а  М ихайлу руки белые 
И  п отащ и ла  его за  стену городовую. 
П р и к овала  руки белые 
К ак  ко той стены да  городовую,
А как  ко той стены да  ко липовую,



П р и в я з а л а  его да  ножки резвые 
А цепями ему да  железными 
Его брат ьи ца  да  подкрестовые 
Ото сна в шатре  да пробудилися,
З а  Мих ай лу ш ку  они схватилися:
— А поедем-ко спа сать  его!
Своих коней да  богатырскиих 
Спускали они д а  во зеленый луг,
Во зеленый луг они стреноживши,
С кидывали платья  богатырские,
О девали платья  скоморошные.
Б рали в руки клюхи деревянные
И пошли ко городу да  сарацынскому.
Ка к  подходят  ко стены да  городовую,
А Ми хай ло  Потык сын Иванович 
Он на стену был да  прикованный,
А железными цепями да  привязанный.
Гвозди железн ые  повыдернули,
Цепи же лезны е повынули,
А спустили Михайло на свободушку.
Тут стар да  матёр человек 
Вынимает  он лекарство,
З а л и в а е т  раночки кровавые 
У того Мих аи ла  да Ивано ва .
Эти раночки да  призакрылися ,
М и ха й ла  Потыка  да  И вано ва  
Отвели к бабушке-задворенки,
Накормили его досыта,
Уложили спать  да  опочив держ ать .  
Приходили они да на царский широкий двор,  
Ка к  за кр и ча ли калеки во всю голову;
От того ли покрику богатырского 
Ка к  окошечки хрустальный покосилися,
А на б аш енк ах  маковки попадали.
Говорит  тут Василий да  Окулович:
— Это гром гремит, иль порог шумит,
Эх какие  на Руси калеки голосистые.
Тута М а р ь я  Л ебед ь  Б ел ая
Она к окошечку бросалася ,
Большим страхом испугалася.
А калеки святорусские
Они громче зак ри ча ли во всю голову:
— Ах Василий ты да  свет Окулович,  
По дав ай -к о  нам, калекам перехожиим, 
П о д а в а й  святую нам милостыню!



Говорит тут М а р ь я  Леб ед ь  Белая :
— Ах не калеки тут да  перехожии,
А это русские могучие богатыри,
Илья  Муром ец да  сын Иванович 
Д а  молодой Д о бр ы н ю ш к а  Никитич,
А во третьих старенький,  да я не знаю кто. 
У ж  ты Василий свет Окулович,
Ты бери-тко гостей под руку,
А ты веди-тко в гридницы да светлые,
А корми-тко гостей ты досыта,
А ты пой-тко гостей допьяна ,
Насыпай-ко  им д а  зл ата -сер еб ра  
Много-множество  — да  сорок тысячей.
А если оне да  порассердятся ,
Не сдобровать  тут царству сарацынскому,  
Все прибьют они да  огнем прижгут ,
А тебя,  царя ,  да  во полон возьмут  
Тут Василий свет Окулович 
Выходил он да  на широкий двор,
Бьет челом им, низко кланяется :
— Ай ж е  вы, калеки перехожии,  
Проходи-тко  вы во пал ат ы белокаменны.
И берет калек  он под руки,
И проводит  во свои ли светлы горницы. 
Садил он за  столы да  за  дубовый,
А за  те скамеечки окольный,
А кормил гостей он досыта,
А поил гостей он допьяна ,
Насыпал  гостям да  зл ата -сереб ра  
Не много да  не мало — сорок тысячей.
Тута русские могучие богатыри,
По названием калеки перехожии,
Д ос ы та  они да  наедалися,
Д о п ь я н а  они да  напивалися ,
А бессчетну эту золоту казну
Ка к они всыпали да в сумки дорожные,
Д а  с хозяином прощалися ,
А во свой шатер  да аорочалися .
Пр иходили они да ко белу шатру,
Говорит им стар-матёр  человек:
— Ай вы русские могучим богатыри,  
Высыпайте вею да  золоту казну,
Высыпайте вы да в одну кучу,
А на эту бессчетну золоту казну  
А на этом мести да на камени
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А повыстройте вы церковь соборную 
А тому ли Николы М ож айском у.
К ак  с к а за л  — д а  и невидим стал,
Только дедуш ку да и видели.
Тут п ораздум ались  могучие богатыри,
И построили они церковь соборную 
А тому ли Николе М ож айском у,
С ами сели на добры кони и поехали 
Ко тому ли городу ко Киеву.
А во том ли царстве сарацы нском ,
У того ц аря  В асилия О кулова,
Б ы л а  у него д а  родимая сестра 
А настасью ш ка  да свет Окуловна. '
Говорит она д а  таковы  слова:
— Родимый ты мой брателко,
Грозный ц арь  Василий ты Окулович, 
Отпусти-тко ты д а  красну девуш ку 
П огулять  д а  по заполиц ам  да  по задворицам . 
Говорит тут М а р ь я  Л ебедь  Б елая :
— Ах- ты грозный ц арь  Василий да  Окулович, 
К ак  отцовы есть д а  дети матерны,
Д а  и красные-то девушки 
С идят они в теремах высокиих,
А безотцова дочь да  безм атерна ,
А н астасьш ка да  свет О куловна,
К ак  прогуливает она д а  темны ноченьки 
Д а  по заполиц ам  д а  по задвори ц ам ,
А пропустит она д а  худу славуш ку 
Тебе, ц арю  д а  Василию Окулову.
Говорит Василий д а  Окулович:
— Не д авай  ты мне да  ум а-разум а .
П усть гулят сестра, пока в своем дому.
Тут Н астасью ш ка да  свет О куловна 
П о ш ла  гулять да  по заполиц ам ,
П р и ш л а  к бабуш ке д а  на задворную ,
У ви дала  М ихайло П оты ка И ван ова  —
К ак  окрепнул он д а  исправился .
О позн али ся, разговорилися ,
Говорит М ихайло  П отык сын Иванович:
— У ж  ты Н астасью ш ка  свет О куловна,
Ты скаж и -тко  мне д а  не утай себя,
Где ж и вет  тут М а р ь я  Л еб ед ь  Б ел ая?
Говорит Н астасья  свет О куловна:
— А М а р ь я  ли д а  -Лебедь Б е л а я  
З а  моим за  братцем  за  родимыим.



Тут вскочил М ихайло д а  на резвы ноги, 
Р азгорелось  сердце богатырское,
К ак беж ит  он во высок терем,
Ко тому царю  Василию Окулову;
Он придверников да не спраш иват ,
А приворотников да прочь отталкиват. 
З а б е ж а л  в палату  белокаменну.
А и сидит Василий да  Окулович,
З а  столом сидит да  за  дубовынм 
А с М арьей  Л ебедь  Белою.
С хватил М ихай ло  Потык сын Иванович, 
А схватил В асилья  за  ж елты кудри,
Д а  бросал  В асилья  о кирпичной пол — 
Тут В асилью ш ку и славу  поют.
Потом схватил он М арью  Л еб ед ь  Белую, 
В ынимал нож ищ е он ки нж али ш е, 
Отрубил он М арьи  буйну голову, 
О кровавил  он палату  царскую.
А вы скакивал  он на широкий двор —
Тут стоит Н астасью ш ка О куловна,
Он низко клонится ей, поклоняется:
— Ты Н астасью ш ка да  свет Окуловна, 
Ты поди-тко за  меня д а  во зам уж ество . 
Говорит Н астасья  свет О куловна:
— Д о л го  русскому богу я молилася, 
Чтобы быть в зам уж естве  за  русским. 
Тут пошло у них да столованьице.
Тут пошло у них да пированьице,
А М ихайло П отык сын Иванович 
З а д а л  пир на весь крещеный мир.
Он принял царство  сарацынское,
А на том былинуш ка закончилась.



СКАЗКИ

С Т Р О Й

Ж и л-б ы л  Строй. У Строя жена  умерла,  Ос тал ася  м а 
лен ьк ая  дочка.  Д о ч к а  говорит:

— Ба т ю ш к а ,  поставь-ка  ласточку,  не попадет ли пти- 
ченька,  з авт р а  матушки поминочка.

Строй дочку послушался ,  поставил пасточку.  На 
второй день приходит за  добычей*. В пасточки сидит 
Ягибиха,  баб а -я г а ,  костяная  нога,  с тремя дочерьми:  
одна  — О д н о г л аз к а ,  друга  — Д в у х г л а з к а ,  т р е т ь я  — 
Трехглазка .  Строй испугался.  Ягибиха  и говорит:

— Строй,  возьми меня з а м у ж .  Не возьмешь — я 
тебя  съем

Строй приза думался :  «Если не взять  Ягибиху, то 
она меня съест  и моя дочка останется  круглой сиротой,  
а возьму я Ягибиху,  все-таки дочка будет при отце»

Строй согласился  взять з а м у ж  Ягибиху.
Ягибиха с дочерями села в ступу, пестом погонят, 

помелом дорогу  распа хив ает  Приш ел  Строй домой, 
говорит:

— Д очк а ,  не попало птиченьки, а на рвался  я на беду, 
взял  з а м у ж  бабу-ягу ,  костяную ногу ,— и с тремя до- 
черямы.

Д евочк а  испугалась ,  но дел ать  было нечего, надо 
было жить  с Ягибихой.

Скоро ска зк а  сказы вается ,  а не скоро дело делается.  
Строева  до чушка росла-поросла  — и выросла,  т а к а я  стала  
кра сави ц а ,  что не найти ни там,  ни здесь,  ни под сол 
нышком.  П ро эту девушку и про ее красоту разнеслися  
слухи по всей вотчины. Услыхал и сам царь,  и сын его — 
Иван- цар евич .  И захотелось  Ивану -ца реви чу посмотреть 
на эту красавицу.  Приехал  царевич в глухую деревню 
и стал вы спр аш ива ть ,  где живет  Строй Д обр ы е  люди 
привели в Строеву избушку И в а на -ца ре вич а ;  как он 
увид ал  эту девушку,  она ему понравилась :  такой краса

68



вицы не было — ни в сказке  сказат ь ,  ни пером описать.  
Иван-ц аревнч  говорит Строю:

— Строй, отдай свою дочку за  меня замуж.
А Строй и рад-радешенек .  Говорит:
-  Такого  гостя я и во сне не видал.

Говорит Иван-царевич:
— С за в т р а ш н е г о  дня  я со своей свахой приеду к 

вам за  невестой.
На том и кончили. На второй день невеста встает,  

потихоньку собирается ,  а Ягибиха  д о га д а л ас я ,  на Строя 
она р а з р у г а л ас я ,  свела свою дочь Д в у х г ла з к у  в баню, 
т ес ала-тесала .  строгал а ,  мыла , щелочила  и духамы 
надуши ла,  в цветны платья  нар яд ил а ,  платком лицо з а 
крыла и за  стол посадила ,  куда жениху приехать.  
А Строеву дочушку свела в хлев, под корыто положила  
и большой камень  на валила .  Приех ал  Иван-царевич 
с царской свитой. В избушку к Строю не воходят,  окр у 
жили дом царской свитой, а И ва н-ц аревич  пришел,  сел 
за  стол на показанное  место к своей невесты. С неве
стой что ни заговорит  — а она все помалкивает,  посмот
рит в лицо — а она все отворачивается .  А шав ка  из-под 
лавки:

— Тяв-тяв-тяв!  Строева дочушка во хлеве под ко ры 
том, а Ягибихина за  столом!

Ягибиха  ухватом шавку ударила ,  сломила ей одну 
ногу, собач ка  на трех ногах по ск ака ла ,  а свое твердит:

— Строева  до чуш ка в чулане  под корытом,  а Ягиби
хина за  столом

Б а б а - я г а  хватила  сковородник,  уд ари ла  собаку  — 
и вторую йогу сломила.  Бедна  собачка  катком катится 
под лавку ,  а все лает:

— Тяв-тяв-тяв!  Строева  дочуш ка в хлеве под ко
рытом, Ягибихина за столом!

Тут Иван -ц ареви ч  и догад ал ся ,  говорит:
— Пора  нам ехать.
Взял  невесту за  руку и повел к своей кареты,  передал 

невесту слуге, а сам зав ернул в хлевушку.  А бедная  
девушка  под корытом ни ж и в а  ни мертва  И в а н - ц а р е 
вич схватил,  завернул в свою шубу и посадил в карету  
Д е в у ш к а  очнулась ,  тут Иван- цар евич  и узнал к р а с а в и 
цу — Строеву дочушку.  Иван -ц аре ви ч  скомандовал:  
«Пошел» И поехали.  Пришлось  им ехать  через реку. 
Через эту реку был мост. Ива н- ца рев и ч  Ягибихину дочь 
бросил под мост, а со Строевой дочушкой обвенчался .  И 
стали жи ть  да  поживать .
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П рош ел  год. Строева дочуш ка родила сына, такой 
был к р асав ец  — ни в сказке  сказать ,  ни пером описать, 
во лбу  красное солнце, на темени светлый месяц, по 
косичкам — частые звезды. И ван-цареви ч  не м ож ет 
н ар ад о в ать ся  — ж ена кр асави ц а ,  а сын еще красивее. 
Н адо  этой радостью  поделиться, обрадовать  и дедуш ка 
Строя. П осы лает  он гонца к Строю. Б а б а -я г а  у гонца 
сп раш ивает , зачем  и как приехал: гонец, не скры вая , 
р асск азал  всю правду. Б а б а -я г а  Строю не говорит, села 
в ступу, пестом погонят, помелом дорогу разметат . Еха- 
л а -е х ал а ,  приехала на тот мост, где брошена была ейна 
дочь. На мосту вырос цветок, б аб а -я га  говорит:

— Вырву цветок — внучку игрушеч-ку.
П отян ула  цветок — а с-под мосту слышен голос:
— Не тяни, м ам а, это мое сердце.
Тут-то б аб а -я га  и ахнула: д о гад ал ася ,  в чем дело. 

В ы тащ ила  дочь из-под мосту, сели в ступу и поехали. 
П р и е зж д я ю т  к царским п а л а т а ^ ,  слуги встречают, про
вели в палаты . А в это время И ван а-ц ар еви ч а  не случи
лось домд. Б а б а -я г а  говорит Строевой дочушке: ■■■*

— Б огодан н ая  дочка, я тебе добра ж елаю . П о  
крестьянскому обычаю  при каж и стопить баню, я тебя в 
баньке попарю — скорее поправиш ься.

С троева  дочуш ка не смела ослуш аться , согласи лася , 
а б аб а -я г а  в это время полож ила  на кровать свою дочь 
Д ву х глазк у ,  а со Строевой дочуш кой пошли в баньку.

К огда она р азд ел ася ,  Ягибиха и говорит:
— К урва-дрянь, пройди сквозь пол.
С троева дочуш ка все стоит. Ягибиха ш еп тала-ш еп 

т а л а ,  п л евал а-п л евала .  С троева дочуш ка обернулася  
оленем и п об еж ала  в чисто поле с оленями бегать, 
а Ягибихина дочь леж и т  на царской кровати с м ал ен ь 
ким И вануш кой . И ван уш ка  груди не сосет, а все п о п л а 
кивает, а царь не знает, что за  причина. Д у м ал , думал  
и пошел к бабуш ке-задворенке.

— Не знаю , б абуш ка, помогите моему горю. У меня 
сын у мамы груди не сосет, а все приплакиват.

Б аб у ш к а-задво р ен ка  и говорит:
— И ван-цареви ч , на кровати л еж и т  твоему сыну не 

м атуш ка, а Ягибихина дочь, а твоя  ж ен а  в чистом поле 
с оленями бегат.

Зак ручин ился  царь, зап еч али л ся  и говорит:
— Б аб у ш к а-зад в о р ен к а ,  помогите моему горю.
Б а б у ш к а  и говорит:
— И ван-цареви ч , это дело хотя и трудно, но все-
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таки невозмож ного  на свете нет. Сходи в кузницу, скуй 
три прута медныих, три железны их, три оловянныих, 
трои клеши медные, трои ж елезны е, возьми своего 
сына и поди в чисто поле; побеж ит стадо  оленей и го
вори: «Олени вы олени, серые вы голени, не видали ли 
И вануш ковой  матуш ки?» Если найдеш ь — умей как 
ловить!

Зак р у чи н и л ся  царевич, зап еч али лся ,  повесил свою 
голову ниж е плеч. Говорит б аб уш ка-зад ворен ка :

— Не надо  кручиниться, а надо д ел ать  дело, пока 
не поздно.

И ван-цареви ч  так  и сделал. Сковал , что велено, взял 
сына И ван уш ка  и пошел во чисто поле. Пришел, сел 
у одного кустика и ждет. Б еж и т  стадо  оленей. Он и 
говорит:

— Олени вы олени, серые вы голени, не видали ли 
вы И вануш ковой матушки?

— И ван у ш ко ва  м атуш ка в заднем  стаде бежит, во 
слезах  пути не видит, молочком до р о ж ку  белит.

Тое стадо  пробеж ало , беж ит другое стадо. Он опять 
и спраш ивает:

— Олени вы олени, серые вы голени, не видали ли вы 
И вануш ковой матуш ки?

А И ван у ш к о ва  м атуш ка из стада  выскочила, оленинку 
свернула, в зял а  И вануш ка  на руки и н ач ала  грудью 
кормить, а сам а  слезами уливается  и приговаривает:

— И ван у ш ка ,  сегодня д а  зав тр а  пососи, а там убежим 
далек о-далеко  в чисто поле, больш е мне тебя век не 
видать.

А И ван-цареви ч  караулит , к ак  бы ее схватить. Не 
поспел и глазом  моргнуть, как  она оленинку накинула 
и п о б еж ал а  в чисто поле.

На второй день утром рано И ван-цареви ч  взял 
своего И ван у ш ка  и пошел в чисто поле, сел под кустом 
д о ж и д ать ся .  Б еж и т  стадо  оленей, И ван-цареви ч  сп р аш и 
вает:

— Д л е н и  вы олени, серые вы голени, не видали ли 
вы И вануш ковой  матушки?

— И ван у ш ко ва  м атуш ка в заднем  стаде, беж ит, во 
слезах  пути не видит, молочком дор о ж ку  белит.

Тое стадо  пробеж ало , беж ит второе стадо. Иван- 
царевич спраш ивает:

— Олени вы олени, серые вы голени, не видали ли 
И вануш ковой  матуш ки?

А И ван у ш ко ва  м атуш ка тут как  тут, оленинку свер-
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нуля, взяла Иванушку на руки, начала грудью кормить. 
Сама слезами уливается да приговариват:

— Сынушка Иванушка, сегодня пососи, завтра далеко 
убежим мы в чистое поле, больше мне тебя век не 
видать.

Иванушка покормила, оленинку свернула и хотела 
бежать, а Иван-царевич схватил ее железными клещами, 
успел только за самый хвост, и начал хлыстать желез
ными прутами. Она обернулася волком — волчью шку
ру разбил, она обернулась медведем — медвежью шкуру 
разбил, она обернулась змеем — змеину шкуру разбил, 
она обернулась веретешком — он взял веретешко в руки 
и бросил:

—  Куда пала пятка — тут стань гора высока, куда 
пала щепетка — тут стань жена молода, лучше старого, 
лучше прежнего. Так и сделалось: куда пала пятка — 
тут стала гора, куда выпала щепетка — тут стала жена 
молода, лучше старого, лучше прежнего, да такая краса
вица — ни в сказке сказать, ни пером описать. Иван- 
царевич обрадовался, взял сына и жену, привел в палаты 
свои царскии, стали жить да поживать, да детей умно
жать. А Ягибихину дочь и саму бабу-ягу привязали к 
двенадцати жеребцам-некладенцам и раздернули по 
чистому полю.

в о д я н и к  и ЛЕСОВИК

Жили-были мужик и баба. У них был единственный 
сын. Мужик и баба умерли, оставили в наследство сыну 
ружье и сорок рублей денег. В один прекрасный день 
молодой человек взял ружье, двадцать рублей денег и 
пошел на охоту. Встречается ему женщина, несет на 
руках кошечку.

— Тетушка, продай кошечку.
— А купи!
—  Сколько за кошечку?
— Двадцать рублей.
Молодец не торговался, подал деньги -  взял кошеч 

ку. Кошечка: «Мяу!» — и убежала, только ее и видели
Молодой человек ходил-ходил, никого не убил, пришел 

домой, лег спать: утро вечера мудренее.
Утром встал, взял ружье и двадцать рублей, пошел 

на охоту. Щел-шел — попадается мужик, ведет собачку
— Добрый человек, продай собачку
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— А купи!
— Что за собачку?
—  Двадцать рублей.
Молодой человек подал деньги, взял собачку, а со

бачка: «Гав!» — и убежала.
Он ходил-ходил по лесу, весь порох расстрелял, 

никого не убил. Пришел домой, лег спать, говорит:
— Утро вечера мудренее!
Утром встал, взял ружье и пошел на охоту. Ходил- 

ходил, пришел к реке, видит: черт и водяник дерутся.
Черт говорит:
—  Детина, пособи победить водяника. Я вижу, ты 

охотник, пойдешь на охоту, всякая птица, всякий зверь 
будет у твоих ног валяться, убивай, сколько тебе надо.

Водяник говорит:
—  Детина, пособи победить черта, что попросишь — 

все тебе дам.
Подумал детина: «Пойду на сторону водяника!» И 

побороли вдвоем черта.
Водяник и говорит:
—  Спасибо, детина. Три года дрались мы — никото

рый другого победить не могли. Теперь, детина, иди за 
мной. .

Вдруг река разъединилась, они пошли по сухому 
дну. Шли-шли — стоит палата. И такая высокая, если 
посмотреть наверх, то шапка с головы свалится. Зашли 
в первый покой — слуги хлопочут, обеды готовят. Зашли 
во второй покой — пиво варится, вино курится. Зашли в 
третий покой — лежит старик на лавке, голова в большом 
углу, а ноги в печном углу. Старик говорит:

—  Спасибо, детина, что пособил победить черта. 
Мой сын три года дрался, победить не могли друг друга. 
Теперь, детина, умел пособить —  умей и плату брать. 
Если сын будет давать тебе деньгами —  не бери, на зо
лото не имайся, на серебро не прельщайся, а проси у 
мого сына с правой руки перстень.

Выходит молодой водяник.
—  Ну, пойдем, детина, бери за труды что тебе надо!
Насыпал на стол денег кучами — и бумажками, и зо

лотом, и серебром
Говорит детина
—  Денег мне не надо, я молодой —  сам наживу.
—  Му, бери, молодец, платья цветные, лошадей 

бери, каких ты выберешь.
Говорит детина:
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— Ничего мне этого не надо, я человек холостой, дай 
мне с тноей руки перстень.

Водяник покачал  головой.
— Ай да  детина, умел чего и спросить!
Ну, сказан о  — сделано. Снимает перстень, подает д е 

тине:
— Ну, детина, умел засл у ж и ть  — умей и перстнем 

владеть . П риедеш ь домой, ло ж и сь  спать: утро вечера 
мудренее. Утром встанешь, выйди на крыльцо, с руки на 
руку перстень переложи. Выскочит тридцать  три м олод
ца — ты будеш ь их хозяин. Они спросят: «Что тебе надо?» 
То и приказы вай .

М олодец  пошел домой, лег спать. Н аутро до зори 
выходит на крыльцо, с руки на руку перстень переклал. 
Выскочило тридцать  три молодца:

— Ну, хозяин, что п ри каж еш ь работать?
Он на первом слове и говорит 'и м :
— Что ни говори, а у меня хлеб на уме. Чтобы 

к утру, свету мне был стол готов!
В зял  руж ье  и пошел на охоту. Ходил-ходил — никого 

не убил. Приходит домой, л о ж и тся  спать. Утром встает, 
чуду чудуется, диву дивуется: стоит стол, накрыт белой 
скатертью, налож ен о  всяких куш аньев  — и вина, и пива, 
и всего вдоволь. Поел, попил и пошел на охоту. На 
второй день выходит на крыльцо, с руки на руку перстень 
переклал. Выскочило тридцать  три молодца:

— Ну, хозяин, что при каж еш ь работать?
— Теперь я сыт и пьян, только у меня изба худа, 

надоть мне нову избу!
М олодцы говорят:
— Это не служ ба ,  а с л у ж б и ш к а ,— служ ба  впереди.
Д ети н а  ло ж и тся  спать. Н аутро встает, чуду чудуется,

диву дивуется: избуш ка стоит новенькая, печка беленька. 
И рад-радеш ен ек . Было-побыло, зад у м ал  он жениться.

— Что тут,— говорит,— изба м аленькая , с семьей 
ж и ть  тесно, надо что-нибудь заводи ть  побольше.

Утром до зори вышел на крыльцо, переклал перстень 
с руки в руку. Выскочило тридцать  три молодца:

— Хозяин, что при каж еш ь работать?
— Чтобы к утру, свету мой домиш ко был снесен, а 

на этом месте были бы построены палаты, как  у царя ; 
улицы бы мощены, мосты кленовы, постланы бы сукна 
одинцовы, а перила бы положены точены, сидели бы пти
цы царские, пели бы песни райские.

М олодцы  говорят:
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— Это не служ б а ,  а сл у ж б и ш к а ,— служ ба  вся впе
реди.

П оутру детина просыпается, чуду чудуется, диву 
дивуется.

— Теперь,— говорит,— можно молодцу пож ениться.
Встал наутро до зори, с руки на руку перстень

переклал. Выскочило тридцать  три молодца:
— Хозяин, что п ри каж еш ь работать?
— Чтобы к утру, свету перевезен был я за  синее 

море, к зам орском у царю. У зам орского  царя  есть дочь- 
кр асавиц а . Чтобы эту красавиц у  за  меня вы сватать  и у 
зам орского  ц аря  меня повенчать.

М олодцы говорят:
— Это не сл у ж б а ,  а сл у ж б и ш к а ,— а с л у ж б а  вся 

впереди.
Д ети на  ло ж и тся  спать, а утром просыпается, чуду ч у 

дуется, диву дивуется: уж видит себя за  морем, в ц а р 
ских покоях, а красавиц а  царевна невидимо повенчана 
за  него. Ходит л аскается ,  кругом детины обвивается . 
Утром до зори детина вышел на крыльцо, с руки на 
руку перстень переклал. Выскочило тридцать  три мо
лодца:

— Хозяин, что при каж еш ь работать?
— Чтобы к утру, свету я со своей женой достат был 

бы во свои палаты .
Утром встает, чуду чудуется, диву  дивуется: уж е в 

своих палатах .
Н ачал  ж и ть  со своей молодой женой. К ак только 

зорю ш ка зани м ается , выходит на красное крыльцо, с руки 
на руку перстень перелож ит — все ему готово, не надо 
ни об чем заботиться .

А молода ж ен а, М ар ья -ц ар евн а ,  стала  зам ечать , 
как  это все ведется. Н ачала  м уж а вы веды вать, как  и 
откуда все это получается. Д ети н уш ка  долго крепился. 
(Но бабы  народ  хитрой.)

— С к аж и  д а  скаж и , все останется тайной!
Ну, он и не вытерпел, р ассказал ,  что он ж ил при бед

ности, остался  сиротой, расск азал  жене все с н ач ала  до 
конца. М ар ь я -ц ар ев н а  все дум ала :  «К ак  я, ц ар ск ая  дочь, 
а ж и ву  с простым деревенским муж иком?»

В одну темную ночь н ач ала  она снимать кольцо 
с руки м уж а, а он и услыхал, кольца не дал . М арья- 
царевна  пы талась  ночь, пы талась  вторую, на третью 
ночь он крепко заспал , захрапел . М ар ья -ц ар евн а  
пальчик мылом подмылила и колечко повытянула. Утром
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до зорюшки вышла на крыльцо,  с руки на руку перстень 
переложила .  Выскочило тридцать  три молодца

— Что, хозяюшк а,  п р и к а ж е ш ь  работать?
Она говорит:
— Не о т к л а ды в а я  дела  в долгий я щи к,  сию ж е  минуту 

чтобы поставлены были столбы от земли до облаков ,  
и мой бы му ж поднят был на эти столбы,  а я бы д о с т а в 
лена  з а  море к царю,  к моему родителю.

Молодцы головами качают,  удивляются:
— Вот так  сл уж ба ,  неслыханная  да  невиданная!
Все-таки они свое дело  сделали.
Д е ти н у ш к а  пр об уж дается  на столбах  на высоких,  

на досках на сухих л е ж и т  — пи хлеба,  ни соли, нет 
ничего, а его молода жена ,  Ма рь н- ц аре вн а ,  перевезена 
к своему отцу за  синее море. Мо лодец на столбах  
сидит и думает:  «А ни роду у меня нет, ни племени, 
некому помочь моему горюшку,  никЬму я не делал  д о б р о 
детели.  А где-то у меня были собач ка  да  кошечка?»  Не 
поспел он вспомнить — а они тут как тут. У кошечки 
во рту хлеба  корочка,  а у собачки кусочек мяса.  Он 
и взмолился на столбах:

— Кошечка-судомоечка ,  собачка  ты пустолаечка ,  
поднимитесь-ка , баж ены е,  на эти столбы на высокие,  
сослужите  мне служб у  верную.

Кошечка  цып ал ась- цы п ала сь  — д а  и выстала ,  ему ко
рочку со рта подала;  собачка с т а в а л а - с т а в а л а  — и 
выстала ,  кусочек мяса  ему подала .

Он им и змолился:
— Кошечка  и собачка ,  сослужите  мне с л уж бу  в ер

ную, служ бу  верную — неизменную. Бежите-тко  вы во 
чисто поле, плывите-тко за  синё морё, ко тому царю ко 
заморскому. Вы найдите-тко мою молоду жену,  отнимите- 
тко у ней да  мой злачен перстень, которым перстнем 
мы с ней обручалися .

Говорят  собач ка  и кошечка:
— Эта работ уш ка нам непосильная.  Только для  

своего мы доброго  хозяина  готовы выполнить прика- 
заньице .  хоть куда пошлет,  в огонь или в воду.

Тут собачка  и кошечка с ним попрощалися ,  они 
скоро в дорож ень к у собиралися.  П е р е бе ж а ли  скоро чисто 
поле, переплыли они синё морё, ко тому царю ко з а м о р 
скому. П р и б е ж а л и  к слугам,  прила ск али ся ,  чтобы полю
били их слуги царские.  Они стали жить  у ц а р я  около 
кухонки, подбирали косточки да  крошечки,  а сами все 
тоё думали:  «К ак  бы нам пробраться  в покои царские?»
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Случилось  цар ю мимо кухни проходить.  Увидели ко 
шечка и собачка  па руке царской перстень своего хозяи 
на Кошечка  и собач ка  обрад ов алис ь  и в ту ж е  ночь 
в царску спальню пробиралися .  Крепко спит царь,  храпит  
крепким сном молодецким.  Рука  за  голову закинута ,  а на 
той руке злачён перстень.

Говорит собач ка  кошечке:
— Ты т а щ и  кольцо потихонечку
Т а щ и л а - т а щ и л а  кошечка — не м ож ет  вытащить ,  а с о 

бач ка  на кошечку рассердилася ,  собачка  на царя  обоз- 
ли лася ,  откусила  палец с перстнем, и бросились они 
в ко сящато  окошечко.  Ц а р ь  вскочил как  бешеный

— Вы бежите ,  гонцы, удалы молодцы,  поймайте  
злодеев — собачку и кошечку

А собачки и кошечки уж и след  простыл. Пе ре бе 
ж а л и  они чисто полё, поплыли они во синё морё. Говорит 
собачка  кошечке:

— Т я ж е л о  мне нести перстень с пальчиком,  начинаю я 
задыхатися ,  утону я скоро во синё морё, во синё морё на 
само дно. Ты возьми-тко,  по ж алуй ста ,  перстень с п а л ь 
чиком!

И на ча ла  пе ре да вать  собач ка  кошечке изо рта 
в рот. А кошечка  как-то  о ш иб ла ся  и уронила  кольцо во 
синё морё, во синё морё она ,  на само дно. Они поплакали 
да  подралися ,  на крутой берег ворочалися .  А на том 
берегу рыбаки живут,  рыбьим промыслом занимаются:  
кошечка  и собач ка  к ним приласкалися .  А рыбак ам  
собачка  и кошечка  полюбилися,  у них кормилися.  
Рыбаки  за ки д ы вал и  сеточки, вытащ или  они три рыбинки, 
первую рыбинку — семужинку,  другу  рыбинку да белу- 
женьку,  третью рыбинку — осетринушку.  Говорят  рыбаки 
да  промеж собой:

-  Сегодня у нас в деревне праздничек,  т ак  сегодня 
осетра в котел!

Стали чистить осетра  да помахивать ,  а кишочки со
бачке  да  кошечке побрасывать .  З а х в а т и л а  собачка 
боль шу  куколку,  а попался  в кукле золотой перстень,  
золотой перстень да  с царским пальчиком.

Тут кошечка  да собачка  от радости припрыгнули,  
в синё морюшко — да  вплавь  пустилися.  Ры бак и стоят  
и удивляются,  кричат  им да  зовут  назад .  Кошечка  и 
собачка  не оглянутся ,  к своему хозяину торопятся .  
Переплыли они все синё морё, пр и беж али они в чисто 
полё. П р и б е ж а л и  к столбам высоким,  а хозяин их 
там еле жи в сидит: он от холода да  от голода  не может
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словечуш ка промолвить, а ласкает  их только знаками.
Кош ечка с т ав а л а -с т ав а л а  — и повы стала, принесла 

хозяину дорогой подарйчек, дорогой подарок — золото 
кольцо да с царским пальчиком. М олодой детинушка, 
крестьянский сын. переклал кольцо он с руки на руку. 
Явились ему тут слуги верные, тридцать  три молодца 
да  неизменные. Говорит он им таковы  слова:

— Ах вы, удалы е добры молодцы, обманула  вас баба ,  
облукавила  и меня посадила, детинушку, на эти на столбы 
высокие. Вы помогите-тко да отомстите-тко моей жене, 
да  лихой бабе. Чтобы к утру было, ко светуш ку во моем 
дому д а  все по-старому, и опущен бы я с' высоких стол
бов, а моя ж ена  д а  ехидная была бы поднята на эти 
столбы д а  на высокие.

К ак  встават  по утру по раннему, чудо чудное д а  диво 
дивное: он в своих палатах  белокаменных, на перинах 
л еж и т  на мягкиих, а его молода ж ена на столбах  да  на 
высокиих.

К ак  взм бли лася  ж ена  д а  покорилася:
— Ах ты гой еси, у д ал а я  головуш ка, ты сговорная 

моя семеюшка! Не губи меня, да  бабу  глупую, я чуж ого 
ума п о д ер ж ал ася ,  а чуж ого совета послуш ала. Я послу
ш ал а  своего батю ш ку, да  того ц ар я  д а  заморского. 
Ты спусти меня с высоких столбов, ты возьми во палаты  
свои каменны, я служ ить  тебе буду верою-правдою, я 
ж ен а  тебе буду послуш ная: буду портянки мыть — 
тую воду пить.

Говорит детина таковы  слова:
— Ах ты, ж енуш ка моя немилая. Н адо за м у ж  вы хо

дить — своим умом и жить, а тебе ещ е этой чести не
достаточно.

Он спилил столбы высокие, спустил он женуш ку небе
режно, об лом ал  жене д а  все косточки, п ри вязал  ж ену 
к ж еребц ам  он да  некладенцам. Они раздернули жену 
по чисту полю.

НЁБО ПАДЁТ

Ж и ли -бы ли  петушок да  куруш ка. П етуш ок походит 
дров  рубить.

— К уруш ка, накорми ты меня горячими блинами. 
К уруш ка затоп и ла  печку и ст ал а  блины пекчи. П е к 

л а ,  пекла! блинки, угорела и скочила на костерок про
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студиться. Костерок и посыпался. Куруш ка побеж ала  
и кричит:

— Нёбо, нёбо падёт, самолоба даёт!
П етуш ок то ж е  спугался  — д а  за  курушкой след. 

Б е ж а т  да  кричат:
— Нёбо, нёбо падёт, сам олоба  дает!
Выскочил со стороны заяц .
— П а-п а-п а .  Куда вы побеж али?
— З а я ц ,  бежи! Нёбо, нёбо падёт, сам олоба  даёт.
Б е ж а т  и кричат. Выскочил со стороны волк.
— Куда вы побеж али?
— Ой, беж и, волк! Нёбо, нёбо падёт, самолоба  даёт!
Б еж али , б еж ал и , выскочила со стороны лисица.
— П етуш ок д а  куруш ка, з а я ц  да  волк, куда вы по

б еж ал и ?
— Б еж и , лисица! Нёбо, нёбо падёт, самолоба  даёт!
Б е ж а т  д а  кричат. Выскочил со стороны медведь.
— П етуш ок да  куруш ка, за я ц ,  волк да  лисица, 

куда вы побеж али?
— Ой, беж и, медведь! Нёбо, нёбо падёт, самолоба  

даёт!
М едведь п обеж ал , и все б еж а т  и кричат. Б еж али -  

беж алн , б еж а л и -б е ж а л и  — да все в лисью яму и пали. 
Сидели, сидели да  исть захотели. Ну, исть нечего. Л и с и 
ца хитра и придумала:

— Д а в а й т е  имена считать. Чье имя худо — того и 
будем исть.

Ну и сели в р яд  и начали имена считать.
— М едведю ш ко, ты считай!
— Д ед-м едведь  — хорош о имя, Л и са -о л и сав а  — хо

рошо имя, Волк серый — хорошо имя, З а я ц  — хорошо 
имя, П етуш ок — хорош о имя, К урица — худое имя.

Ну и курицу ж и во  раздернули, растеребили. Все р а в 
но сыты не стали. Сидели, сидели — исть захотели. 
Л иси ц а  и говорит:

— Д а в а й т е  имена считать, чье имя хуж е — того ст а 
нем исть.

— Ну, лисы нька, считай!
Л и си ц а  и н ач ала  считать: Д ед-м едведь  — хорошо 

имя, Л и са -о л и с а в а  — хорошо имя, Волк серый — хо
рошо имя, З а я ц  — хорошо имя, Петух — худо имя.

— Ну, д а в а й  петуха!
Ж и в о  раздерн ули: кому голова, кому нога. А лисица 

хитрая: сколько ни ест, а больш у часть под задниц у  себе 
прячет. Ну, сидели, сидели, опять  исть захотели . Д у-
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мали-подумали,  начали опять  имена считать.  Лиси ца  
считает:

— Д ед -м ед вед ь  — хорошо имя. Л ис а -олис ава  — хо
рошо имя, Волк серый — хорошо имя, З а я ц — худо имя. 
Ну, д ав а й  з ай ц а  исть. Раздернули:  кому капки, кому 
лапки,  кому ушка,  а кому полбрюшка — кому што по
пало,  а лисиц а  што ни ест — а больше под задницу во
лочит. Сидели,  сидели,  опять исть захотели.

— Д а в а й  имена считать.
— Ну, лисица ,  считай:
— Дед- медв едь  — хорошо имя, Л и са -ол ис ава  — хо

рошо имя, Волк — худое имя.
— Ну, давай!  Волка  разорвали.  Лис и ца  сколько ни 

ест, а больше под задниц у прячет.  Ну и сидят. Сидели,  
сидели,  исть захотели.  А имен считать нету. Ли си ца  
хитра,  на ч а ла  за п асец  волочить да  исть. Мед вед ь  и 
говорит:

— Л ис а ,  а угости-тко меня.
Ну, она и д а л а  немножко.  Медведь  съел да  и говорит:
— Д а ,  хороша еда-то у тебя,  откуда ты берешь?
А она и говорит:
— А я из своего жи вота  волочу кишочки.
Медведь  обрадо вался :
— Д а  ведь и я могу достать  из своего живота .
Ну и лапой  пр оц ар ап ал  отверстие,  д а к  как выворотил 

кишки — да  сам и сдох. Лис и ца  и осталась  одна.  А еды 
целый медведь  есть. Сидела-посидела ,  медведя поедала.  
А той порой му жи к пришел засмотреть  лисью яму, не 
попал ли кто. А там лиса.  А лиса  хитрая ,  она подкинулась,  
как  мертвая.  М у ж и к  обрадо вался :

— А, лиса! Д а  она и умерла!
Пощ упа л ,  а она еще тепленькая .  Все цело. Поднял 

лисицу да  положил на край ямы. А сам з а н я л с я  убо р
кой. А лиса  тем временем скочила  да  у б е ж а л а  — да  
не мертва она  и была . М у ж и к  поднял голову — а уж  
и лисицы нет.

Ну, на том и ска зк а  кончилась.

ЛАПОТОК

Б ы л а - ж и л а  стар уш ка,  п о лож ил а  лапоток  в бурачок 
и пошла по миру скитаться.  Ш ла ,  подошла — избушка 
стоит, изб уш ка в кружки вертится.  Ст аруш к а  и говорит:

— Изб у ш к а-и зб у ш к а ,  устойся,  устойся на турьей
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ножки,  на веретенной пятки,  мне не век вековать,  а одну 
ночь ночевать — зайти да  выйти, косточки вынести.

И з б у ш к а  по слуш ала сь  и устоялась.
С т ару ш к а з а ш л а  в избушку и говорит:
— Д о б р ы  хозяева ,  пустите переночевать,  сохраните от 

темной ночи.
— А ночуй, бедна  ст арушка.
— А куда бы мне лапоточек положить?
— А брось тут под лавк у  с л ап тямы  с нашима.
— Нет, мой лапоточек  не живет  меж лаптямы,  а ж и 

вет меж курушкамы.
Хозяева  рассмеялись:
— А по ложь  ж е  к курушкам в кутку.
Она и положила .
Утром стават :
— Д о бр ы  хозяева ,  спасибо на теплом ночлеге, на 

мягкой постели. А где-то моя курушка?
— Д а  что ты, б аб уш ка ?  У тебя ведь был лапоток!
— Нет, не лапоток,  а курушка,  сдобра  не отдаете — 

в суд пойду, д ак  две  возьму.
Ну, хозяева  и отдали курушку ей. С тарушк а поло

ж и л а  курушку в бурачок  и отправил ась  дальше.  Шла ,  
подошла  — избушка стоит, вокруг вертится.  С та руш ка  
и говорит:

— Изб у ш к а-и зб у ш к а ,  устойся,  устойся на турьей 
ножки,  на веретенной пятки,  туды концом,  а сюды кр ы ль
цом. Мне не век вековать,  одну ночь ночевать — зайти 
да  выйти, да  косточки вынести.

И зб у ш к а  устоялась.  С т ару шк а  входит в избушку.
— Д о бр ы  хозяева ,  пустите переночевать,  сохраните 

от темной ноченьки.
— А ночуй, бедна старушка.
— А куда бы мне курушку положить?
— А по лож ь к курушкам в кутку.
— Нет, моя куруш ка не жи вет  меж курушкамы,  

а жи вет  меж бар а ш к а м ы .
Хозяева  рассмеялись:
— А неси ж е  да  спусти к б ар а ш к а м .
Утром выс тал а  стару шк а:
— Спасибо хозяевам на теплом ночлеге, на мягкой 

постели.  А где ж е  мой бараш ек?
— Ш а л ь н я  ты старуха ,  да ведь у тебя курушка была!
— Нет, не курушка,  а бара шек,  не отдадите  сдобра — 

в суд пойду, два  возьму!
Ж а л к о  хозяевам  было б а р а ш к а ,  но все-таки отдали.
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Старушка взяла барашка за рожка и пошла даль
ше. Шла, подошла — избушка стоит, вокруг вертится. 
Старушка и говорит:

— Избушка-избушка, устойся, устойся на турьей нож
ки, на веретенной пятки, туды концом, сюды крыльцом. 
Мне не век вековать, а одна ночь ночевать — зайти 
и выйти, косточки вынести.

Избушка устоялась, старушка зашла.
— Добры хозяева, пустите ночевать, сохраните от 

темной ноченьки.
— Ночуй, бедна старушка.
— А куда бы мне барашка положить?
— А спусти,— говорят,— в хлевушку к нашим.
— Нет, мой барашек не живет с барашкамы, а все 

живет с быкамы.
— А спусти,— говорят,— к быкам.
Старушка утром встает:
— Спасибо хозяевам на теплом ночлеге, на мягкой 

постели. А где-то мой бычок?
— Да что ты, глупа старуха, у тебя ведь барашек был!
— Нет, бычок, отдайте сдобра, а не то в суд пойду, 

дак два возьму!
Ну, что сделать со старухой с глупой?
Отдали быка. Старуха веревочку на быка положила 

и пошла дальше. Шла, подошла. Пришла на погост, 
зашла к попу, выпросила дровни. Пришла к дьяку, 
выпросила оглобли. У одного мужика выпросила узду, 
у другого хомут. Впрягла бычка — и села да поехала. На 
бычке едет да песни поет:

— Шлю-шлю, бычок,
Яровой хвостичок.
По лапоти— куряти,
По куряти — гусяти,
По гусяти — баран,
По баране — бычок,
Яровой хвостичок.
Шлю-погоню,
Шлю-погошо.

Ехала-поехала — выскочил со стороны заяц.
— Па-па-па... Куда, старуха, поехала?
— К  морю за солью.
— Возьми-ко меня.
— Садись да не лопотай.
Сели и поехали, и песню поет:
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— Шлю-шлю, бычок,
Яровой хвостичок.
По лапоти — куряти,
По куряти — гусяти,
По гусяти — баран.
По баране — бычок,
Яровой хвостичок.
Шлю-погоню,
Шлю-п огоню.

Ехала-поехала — выскочила со стороны лиса.
— Куда, бубушка, поехала? (Тая ведь ласкова, ли

сица.)
— К  морю за солью.
— Возьми-ко меня.
— Садись на задний копылок.
Лисица села, и поехали дальше. Старушка едет 

и песни поет:

— Шлю-шлю. бычок,
Яровой хвостичок.
По лапоти — куряти.
По куряти — гусяти,
По гусяти — баран,
По баране — бычок,
Яровой хвостичок.
Шлю-погоню,
Шлю-погоню.

Со стороны выскочил волк.
— Куда, бабка, поехала?
— К  морю за солью.
— Возьми-ко меня.
— Садись на задний копылок.
Волк сел, поехали дальше. Старуха едет да песню 

поет:

— Шлю-шлю. бычок,
Яровой хвостичок.
По лапоти — куряти.
По куряти — гусяти.
По гусяти — баран,
По баране — бычок.
Яровой хвостичок.
Шлю-погоню,
Шлю-погоню.

Выскочил медведь со стороны.
— Бабка, куда поехала?
— К  морю за солью.
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— Возьми-тко меня!
— Садись на задний копылок
Ну, сели да поехали. Старуха песни поет Заяц, лиси 

ца, волк, медведь подпевают-

— Шлю-шлю, бычок,
Яровой хвостичок.
По лапоти —  курит».
По куряти —  гусяти,
По гусяти —  баран,
По баране — бычок.
Яровой хвостичок.
Шлю-погоню,
Шлю-погоню 
Дровни поповы,
Оглобли дьяковы.
Хомут I1C свой,
Пшопий. пс стон 
Шлю-погоню, •
Шлю-погоню

Ехали-'поехали, завертка сорвалась. Старуха и гово
рит:

— Заяц, сбегай выруби на завертку лесинку
Заяц:
— Па-па-па — и осинку принес.
Старуха ругается:
— Косолапой ты, кривоглазой ты, не така завертка 

Лисичка, сходи-ко выруби лесинку на завертку
Лисичка сходила, листок принесла. Старуха кричит
— Ох, не така! Волк, сходи выруби лесинку на за

вертку.
Волк ходил-ходил, баранью кость нашел и несет в зу 

бах Старуха кричит:
— Ой, не така! Медведушка сходи ты, принеси 

лесинку на завертку
Медведь пошел. Ходил-ходил, по лесу треск пошел 

Медведь идет, дровину несет с кореньямы ды со всем 
Старуха ругается:

Ой, не така — говорит.— завертка, поберегите ко
ня, я сама пойду

Положила топоренко за кушачонко и отправилась за 
заверткой. Как старуха ушла, волк да медведь наброси 
лись на быка, содрали кожу, мясо съели, косточки в 
землю закопали. Натащили мху, натукали в кожу, а 
вместо ног поставили колышки и поставили быка, а самы 
убежали. Старуха приходит, обрадовалась: слава Богу, 
что нет пассажиров. Сделала завертку, завернула

84



оглоблю, запрягла быка На дровни села и песню 
запела

— Шлю-шлю, бычок,
Яровой хвостичок.
По лапоТи — куряти 
По куряти —  гусяти,
По гусяти —  баран.
По баране —  бычок,
Яровой хвостичок.
Дровни поповы.
Оглобли дьяковы.
Хомут НС свой,
Погоняй не стой 
Шлю-погоню,
Шлю-погоию.

Хлещет быка, а бык ни с места. Вышла да и хочет 
быка столкнуть, а бык упал: поглядела старушка — 
а вместо ног колышки поставлены, вместо мяса мху 
напёхано. Тут старуха и догадалась: съели звери быка. 
Села на дровни да и заплакала. Говорит:

—  Как аукнется — да так и откликнется, скоро на
жила — да скоро и прожила.

ПЕТУШОК И КУРУШКА

Жили-были петушок да курушка. Пошли они в поле 
погулять да зернышек пособирать. Ходили, гуляли. Вдруг 
увидали —  поповы дети горох молотят.

Пришли к поповым дитям и попросили горошку 
поклевать. Курушка клевала — ничего не случилось, пе
тушок клюнул —  и подавился.

Курушка закокотала, захлопотала и побежала к ре
ки. Прибежала:

—  Река ты, река, дай мне воды. Вода нести петуху 
петушок на горе подавивши лежит.

Река говорит:
—  Поди к липы, попроси мне листу
Курушка прибежала к липы.
— Липа ты, лппа, дай мпе-ка листу, а лист нести 

к реки —  река дает воды, а вода нести петушку петушок 
на горы подавивши лежит

Липа говорит:
— Поди к девушки, попроси мне пояс.
Курушка прибежала к девушки.
— Девушка, девушка, дай мне-ка пояс, пояс нести
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к липы — липа дает листу; лист нести к реки — река 
дает воды; вода нести петушку; петушок на горы пода
вивши лежит.

Девушка говорит:
— Сходи к коровушки, выпроси мне молочка.
Курушка побежала к коровушки.
— Коровушка, коровушка, дай мне молочка. Молоч

ко нести к девушки — девушка дает пояс; пояс нести 
к липы — липа дает листу; лист нести к реки — река 
дает воды; вода нести к петушку: петушок на горы по
давивши лежит.

Коровушка говорит:
— Сходи к сенокосцам, попроси сенца.
Курушка побежала к сенокосцам.
— Косцы вы, косцы, дайте мне сенца. Сенцо нести 

коровушки — коровушка дает молочка; молочко нести к 
девушки — девушка дает пояс; поя^ нести к липы — 
липа дает листу; лист нести к реки — река дает воды; 
вода нести петушку: петушок на горы подавивши лежит.

Сенокосцы говорят:
— Сходи к кузнецам, выпроси нам косу.
Курушка побежала к кузнецам.
— Кузнецы, кузнецы, дайте мне косу. Коса нести се

нокосцам — сенокосцы дают сенца; сенцо нести к коро
вушки — коровушка дает молока; молоко нести к дех 
вушки — девушка дает поясок; пояс нести к липы — 
липа дает листу; лист нести к реки — река дает воды; 
вода нести к петушку: петушок на горы подавивши 
лежит.

Кузнецы говорят:
— Принеси нам угольев.
Курушка побежала к угольщикам.
— Угольщики, угольщики, дайте мне угольев. Уголья 

нести кузнецам — кузнецы дают косу; коса нести к се
нокосцам — сенокосцы дяшт сенца; сенцо нести коровуш
ки — коровушка дает молока; молоко нести девушки — 
девушка дает пояс; пояс нести к липы — липа дает 
листу; лист нести к реки — река дает воды; вода нести 
петушку: петушок на горы подавивши лежит.

Угольщики говорят:
— Сходи к дровосекам, принеси нам дров.
— Дровосеки, дровосеки, дайте мне дров. Д рова 

нести к угольщикам — угольщики дают угольев; уголья 
нести к кузнецам — кузнецы дают косу; коса нести 
косцам — косцы дают сенца; сенцо нести коровушки —
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коровушка дает молока; молоко нести к девушки — 
девушка дает поясок; поясок нести к липы — липа 
дает листу; лист нести к реки — река дает воды; вода 
нести петушку: петушок на горы подавивши лежит.

Ну, дровосеки дали дров, дрова снесла к угольщи
кам — угольщики дали угольев; уголья снесла к кузне
цам — кузнецы дали косу; косу снесла косцам — кос
цы дали сена; сено снесла коровушки — коровушка д а 
ла молока; молоко снесла к девушки — девушка дала 
поясок; поясок снесла к липы — а липа дала листу; 
лист снесла к реки — река дала  воды; воду снесла к 
петушку, попоила — и петушок ожил.

Курушка обрадовалась — да и стали жить-поживать, 
да и до сих пор живут.

ОБ ЕРШ Е

В Водлозерском озере зародился ерш-щетинник, ерш- 
ябедник: слюноватый рот, пулеватый нос, щиловатый 
хвост, острая щетина, лихая образина. Вот этому ершу 
пришлось-прискуделось в своем Водлозерском озере. И 
говорит ерш своей жене:

— Вот, жена, кругом Водлозерского живут мужики- 
дураки, рыбу ловить страшные охотники: они и неводами 
ловят, и цепями цепят, и бродцами бродят — никако
го спокою нет. Я хотя сам не видал, но от людей слыхал, 
что есть такое спокойное озеро — по прозванию Панозеро. 
Там живут мужички-ленгачки, рыбы не ловят, одну воду 
варят,— вот бы нам туда-то попасть. Это озеро очень 
одобряют. Так и старики говаривали: там народ очень 
спокойный, живут они — по одну сторону море, по другу 
горе, по третью мох, а по четверту Митрий-бог. Вот 
они Митрию-угоднику молятся, а больше ни об чем и не 
заботятся.

Думали, думали и додумались оставить Водлозер- 
ское озеро, а под старость лет пойти на спокойную 
жизнь. Собрался ерш с женой и детишками, со всима 
животинками и поплыли с Водлозерского озера в Чуялу- 
реку. В Чуяльских порогах много трудностей они пови
дали. Ерш сам прошел, и жену и детей провел с Чуялы- 
реки в Водлу матушку-реку. По Водлы поплыли. Д оплы 
ли до реки Панеги. Панега — река тихая, темная. Го
ворит ерш:

— Будет тут нам жизнь привольная.
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По Панеге-реке в Панозерское  озеро пришли.  ( Р а н ь 
ше и не ведали это озеро,  только  теперь оно пр ос ла 
вилось.) Тут-то ерш своим станом остановился ,  пораз-  
жился ,  распоселился;  дети подросли — сыновей женил,  
дочерей з а м у ж  выдал.  Он всем л е щ а м  и окуням пано- 
зерским пожив у не дал

Ушли лещи в укромные места,  не смели своего носа 
сунуть в озеро ,— не доедали,  не допивали,  иные с голоду 
помирали.

Со брались  они думу думать,  что нам с новожилом,  
с ершом,  как поступить.  Д умали ,  гадали — на ерша про
шенье писать.  Л и с т  бумаги достали,  на ер.ша прошенье 
написали и в Белое море отослали палтус матушке-  
рыбе: «П алтус  матуш ка- рыба ,  рассуди нас с ершом,  
а как нам жить ,  как голова  кормить?»

П алгус -ры б а  прошенье  приняла,  на совет разных рыб 
собрала .  К ак  ер ш а  на суд достать?  Выбрали рыбу- 
семгу.

— Плыви,  рыба-семга,  в Па нозерское  озеро и при
веди на суд е 'рша-новожила.

Семга-рыба  б р ал а  молей, понятых людей и о тп ра ви 
ла с ь  в Пано зерско е  озеро.  В пути-дороге они много 
трудностей повидали,  но все-таки Пано зерское  озеро 
разыскал и,  перед ершом с глазу  на гла з  стали.  Говорит 
рыба-семга :

— Ах же ты, ерш-щетинник,  вот тебя  рыба-палтус 
в Белое море на суд призывала.

Ерш рупачи расширил и говорит рыбе-семге:
— Ай ж е  ты, рыба-семга ,  кр асн ая  твоя  туша,  с а л ь 

ные твои бока ,  пустая  твоя  б аш к а,  везут тебя пятьсот,  
шестьсот,  да  и тысячу верст, не всякий человек тебя 
и покушает Пок уш ает  рыбу-семгу сотский, пятисотский 
тысяцкой и десятский,  а меня,  ерша -б ед н яка ,  всякий бед 
ненький мужичок поест; купит и продаст,  и Христа 
ради подаст,  домой принесет и хозяйке  подает.  А х озя й 
ка овсяных блинов подпекет да  уху сварит.  Станут  
есть и похваливать :  «Хотя рыба  костлява  — а уха хо
роша!»

Поверну лся  ерш к семге хвостом и говорит-
— Я с . тобой не пойду и. говорить д а ж е  не хочу, 

а если хошь ерша  — то ешь с хвоста
Семга подумала:  «К ак  я буду ер ш а  есть с хвоста,  

рупачами у меня все горло обдерет».  П оверну лась  и 
н а з а д  пошла,  в Белое  море к матуш ке  палтус-рыбе.  
Пал тус-рыба  и говорит:
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— Ну что, рыба-семга ,  привела ерша?
Семга  отвечает:
— С ершом трудно говорить,  а еще труднее  ерш а 

проглотить.
Д у м али ,  гадали,  кого за  ершом послать? Выбрали 

налима и нак азываю т:
— Плыви скоренько,  говори с ершом умненько,  в д о 

роге долго не ходи и ерша на суд приведи.
Налим взял  д вен адц ат ь  молей, понятых людей и 

отправился  с Белого  моря  в Пано зерско е  озеро. Много  
они в пути-дороге трудностей повидали,  но в П а н о з е р 
ское озеро попали и ерша-щ ети нни ка  разыскали.  И го
ворит налим ершу:

-  Ай ж е  ты, ерш-щетинник,  ерш-ябедник,  зачем ты 
так  волочишь много людей,  а не являе ш ьс я  на суд к 
матушке палтус-рыбе?

Ерш у это слово  не понравилось,  обозлился  ерш,  
ощетинился и говорит н а л и м у

— Налим толстопузой,  у тебя  губы толстые,  зубы 
редкие,  а б аш к а  твоя  никуды не годится,  я с тобой не 
пойду и говорить не хочу; повернулся  хвостом, р а с ш и 
рил рупачи и говорит -

— Хошь ерша  — так  ешь с хвоста!
Налим испугался ,  тыма ж е  следам поворотился  в 

Белое море. Приходит к палтус-рыбе,  низко ей к л а 
няется:

— М а т у ш к а  палтус-рыба ,  обругал  меня ерш-щ ет ин 
ник, ерш-ябедник.  Со стыда у меня голова  покружилась ;  
потом повернулся ко мне хвостом, расширил свои рупачи 
и говорит: «Хошь ерша — так  ешь с хвоста» А я смерти 
побоялся  — да и н а з а д  поворотился.

Ры ба -па лту с  при задумалась :  «Кого же  нам з а б р ат ь  
да  за  ершом послать?» Д умали ,  гадали — да  и выбрали 
рыбу-хариуса.

Говорит палтус-рыба:
— Хариус-рыба,  возьми хоть д в ад ц а т ь  молей, понятых 

людей,  только ерша  на суд представь
Хариус-рыба  говорит.
— Мне не надо никого, я один пойду.
Вот поплыл хариус с Белого моря в озеро П а н о 

зерское.  В пути-дороге не много побывал и трудно
стей не попидал,  в Панозерское  озеро сразу  дорогу 
разыскал .  Стал он перед ершом,  говорит ласково ,  
умильно-

— Ах ж е  ты, ерш,  милая  рыбка , послала  меня матуш-
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ка палтус-рыба, хочет она с тобой повидаться и просит 
тебя в Белое море остаться.

Говорит ерш-щетинник:
— Ай же ты, матушка палтус-рыба, умела кого послать 

ко мне. Ты, гариусок, мне очень понравился: губки 
тоненьки, зубки частеньки, платьица беленьки. Я с то
бой пойду!

С женой, с детьми прощается, с гариусом в дорогу 
отправляется. Пошли они по Панеге-реки, только бы 
зайти в реку Водлу, а в Панеге-реки в самом устье стоит 
сеть и никак нельзя пройти мимо этой сети. Ходили- 
ходили, следили-следили — никак невозможно пройти. 
Стали отдыхать, того времени ожидать, къгда эту сеть 
снимут. Стояли-стояли, гариус дремал — и в  сеть попал. 
Ерш и говорит: «Я уж никак не буду дремать». Нос в 
бережок уткнул и стоит себе спокойно. Стоял день, 
стоял ночь, и все сети не поднимают, а на утренней 
заре ерш.сдремал — и в  сеть попал.

Утром пришел Богдан: «Ерша Бог дал!* Пришел 
Фока — ерша- укокал. Пришел Савва — поднял полтора 
пуда сала. Пришел Родион — принес котел. Пришла Не- 
нила — ерша помыла. Пришла Акулина — да ерша сва
рила. Пришел Вавила — да принес большие вилы, 
с котла ерша поднял, по посудиньям расклал, есть 
колхозников позвал. Пришел Вахруша — ерша покушал, 
а пришел Антропка — ерша и слопал (пока колхозники 
собирались), а пришел Елизар — так тот одних тарелок 
полизал, а пришел поп — тому поварешкой в лоб.

А тыма сказка и покончилась.



СВАДЬБА

РАССКАЗ О СВАДЬБЕ

Приезжает детина с родственниками-мужчинами и од
ной женщиной — близкой родственницей девушки, ко
торую он хочет взять себе в жены. Войдя в избу, старший 
сват говорит, обращаясь к отцу девушки:

— У вас есть дочка Анна Михайловна, а у меня есть 
сын Иван Петрович, нельзя ли их поженить?

Отец девушки отвечает:
— Милости просим! Девушка — хлеб не семенный. 

Надо замуж выходить, прошу покорно проходить.
Сваты проходят, садятся в большой угол за стол. 

Родственница девушки, обращаясь к сватам, говорит:
— Гости дорогие, выкушайте по стаканчику чаю.
Сваты отказываются:
— Не чаю приехали пить, а дело делать, не задержи

вайте нас, приступайте к делу.
Если родители девушки согласны, то отец подходит 

к сватам и договаривается о выплате ему «возращен
ных». Отец говорит:

— Я растил дочку, кормил, поил, одевал, обувал, 
за это с вас полагается пятнадцать рублей и крестной 
матери качельна полтина (пятьдесят копеек).

Если же родителям и девушке не нравится детина 
и свадьбу они играть по каким-либо причинам не хотят, 
сразу же, не спрашивая сватов, хотят ли они чай пить 
или не хотят, несут на стол угощение: чай, закуску, 
пряжут пироги, и родственница невесты говорит сватам:

— Хлеба-соли, милости просим, а по то дело не 
пошто, у нас девушка еще молода, недоучена, недокру- 
чена.

В деревне уже узнали о приезде сватов, девушки 
и женщины собираются в избу к той девушке, где 
сидят сваты, смотрят, ожидают. Что будет? Сваты уже 
догадались, что им отказывают, но все-таки угощаются и 
ни с чем уезжают.
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Ну а если согласны выдать  девушку,  отец, стоя у 
стола ,  о б р ащ а е т ся  к девушке,  говорит:

— Ну как,  Аннушка,  согласна  ли выходить вот за 
Иван Петровича?

Д е в у ш к а  подходит и слезливым голосом, кланяясь ,  
отвечает:

— Я в а ш а  — и воля ваша ,  преж де я не ослу шалась  
и теперь не буду, я  согласна выходить  за  И в а н а  П етро 
вича. Куда вода  поливает  — туда  и лейся

Отец и говорит:
— Ну, Господи, благослови!  Федосья  ( ж е н а ) ,  подавай 

лучину.
М а т ь  плачет  и, о б р а щ а я с ь  к крестной матери д е в у ш 

ки, говорит:
— Кума,  подай лучину
З а т е м  выдувает  огонь,  подает муж у — отцу девушки.  

Отец з а ж и г а е т  восковую свечку у о б р аз а  в большом 
углу и начинают молиться — все сваты, жених,  невеста,  
родители девушки и все родственники невесты П о м о л я т 
ся, уд ар ят  по рукам, поздр авляют друг  друга  с но во н а
реченными. Невеста  идет в печной угол и там начи
нает п лака ть  («Мне долго  сидеть — не высидеть») ,  С 
причитанием проходит в большой угол, гасит свечу и про
д о л ж а е т  п лака ть  («Поклонись,  буйна головушка»)  П л а 
чет у отца,  у матери,  у крестной. Пока  невеста плачет  — 
сваты угощаю тся ,  родители невесты и близкие родные,  
стоя у стола,  угощ аю т сватов.  Когда  подают на стол 
гостям кисель,  невеста подходит к столу и причитает,  
о б р а щ а я с ь  к св ата м  («Уж гостюшки любимые»)  С в а 
ты, уходя  из-за  стола ,  про щают ся  со всеми родными 
невесты. В это время лоша ди  \ ж е  поданы им, к дуге под
вязан колокольчик.  Невеста  прово жа ет ,  плачет,  причитая 
(«Пропели колокольчики») .

Начи нае тся  подготовка к свадьбе.  К  невесте приходят  
девушки-подруги,  шьют ей приданое:  простыни, н а в о 
лочки,  постельник,  одеяло,  готовят  одну пару  белья  д ля  
будущего  му ж а .  Д еву ш к и  поют песни, пляшут.  Накануне  
дня венчания невеста едет кататься  по деревне,  к р о д 
ственникам в гости «с добровством».  С ней едут вместе 
девушки.  Поют девушки песни свадебные: « Н аш е  было 
вольное  без заботное  девушкой житье»,  «Отлет аюш ка»  
«Вольна  пт аш и ца  перепелка».

Все родственники,  куда з а е з ж а е т  невеста,  угощают 
ее и девушек,  невесте д а р я т  подарок  — сорочку.

По приезде к дому невеста выходит с саней,  о б р а 
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щается  к л о ш а д я м  и извозчикам,  бла годарит  их и плачет:
— Спасет Б^г да  благ одарств ует  вам,  улетам- 

коням добрыим.
Потом становится  на колени у крыльца  и плачет:
— Не пойду да  не подумаю,  никого я не послушаю. .
Выходит мать,  поднимает  ее, ведет в лестницу и

плачет:
— Ты поди, моя голубушка.
З а х о д я т  в избу,  мать раздева ет  невесту и все плачет
Начинают готовиться  к вечеринке.  С ъ е з ж а ю т ся  р о д 

ственники — тетки,  дяди,  проводники.
Невеста умывается ,  одевается,  готовится к девичнику;  

девушки разодетые собираются,  детины то ж е  приходят.  
Со брались  все родные с невестиной стороны,  о ж и да ю т  
жениха  со своей свитой

На улице подростки ож и даю т  приезд  жениха ,  стоят 
с з а ж ж е н н о й  лучиной и, только за с л ы ш а т  звон коло ко ль 
чика,  кричат:

— Едут,  едут!
Хозяин,  отец невесты, открывает  дверь  на сарай,  

чтобы убрать  ло ша дей ,  а вся родня  невесты выходит на 
улицу встречать жениха  с его родными.  Д еву ш к и  сидят 
в избе по л а в к а м ,  невеста сидит в простенке под иконой, 
на которой развеш ен ы полотенца  с широкими вышивка  
ми — приданое  невесты. Иногда  висит до десяти и б оль 
ше полотенец.  Невеста  одета в русский наряд:  кисей
ная руб аш к а  с длинными рук авами,  штофный с ара фан ,  
пар ч ов ая  душегрейка ,  на голове ж е м ч у ж н а я  поднизь,  
подзор,  с которого спа даю т шелковые широкие одноцвет
ные ленты,  а в косу вплетено много разноцветных 
лент,  на шею одеты бусы. Невеста сидит на подушке 
большой,  половину подушки з а н я л а ,  а вторую остави ла  
д ля  жениха .

Входит жених в дверь,  девушки поют песни: «Ни от 
ветра,  ни от вехоря»,  « О т кр ы ва лась  дверь  ду бо вая»  
и т. д. Ж е н и х  раздев аетс я ,  садится  возле невесты на 
подушку.  Р а с с а ж и в а ю т с я  и шафери ны  (девушки — б ли з 
кие родственницы жениха  и невесты);  те, которые от 
невесты, садя т с я  в сторону невесты, а от жениха  — 
сад я т с я  по сторону жениха  С тарш ий  ш аф ер  (брат  
ж е н и х а )  распред еля ет  шаферов:  к ш аф ери н ам  от не
весты — ш аф е р а  от жениха ,  а к ш аф ери н ам  жениха  — 
ш а ф е р а  невесты. Ш аф ери н ы  своим ш аф е р а м  пр и к ал ы 
вают бантики из ленты,  а те в свою очередь д ар я т  
гостинцы Начинаются  танцы под песню дев у ш ек - «Со
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вьюном я хожу», «По садичку, садичку, по зелену ви- 
ноградичку». Ходят попарно, и в первую очередь жених 
с невестой, а з а  ними ш аферины с ш аф ерам и , затем  т а н 
цуют лонце, кадриль. После танцев жених приносит уго
щение: конфеты, пряники. Все это высыпает на поднос, 
угощ ает  невесту и передает ей все гостинцы с подносом; 
невеста угостится сам а  и угощ ает  в первую очередь 
шаферин, затем  других девуш ек, а остатки угощения 
с подноса прям о вы брасы вает  присутствующим м уж икам , 
бабам , ребятам . П одним ается  ц елая  кутерьма, каж ды й  
хочет зах вати ть  себе одну конфетку или пряник. Успо
коились, пряниками и конфетками угостились. Н ачи нает
ся угощение чаем с закуской. М узы кан т  все время иг
рает на гармонии, ему вместо ч ая  подносят водку, 
чтобы веселее играл. Н ачинаю тся  снова танцы, которые 
продолж аю тся  почти до утра. Н аконец жених с гостями 
собирается, уезж ает .

Утром в день венца невесту рано не будят, она 
встает сам а .  Хозяйки стряп аю т — готовятся к приему 
гостей. Невеста рассказы вает  сон. Потом умывается, оде 
вается , подруги зап летаю т  косу, связы ваю т  в конец косы 
много лент. Около полудня девуш ки ведут невесту 
в баню  с песнями, соби раясь  в которую, невеста п л а 
чет. Вернулись из бани, невеста п оп лак ала  у матери и у 
сродников. Н аступает  полдень. Д евуш ки  у невесты все 
время поют песни, пляш ут на сарае . Родственники 
собираю т кош еву — приданое: постелю, одеяло, подушку; 
все п еревязы ваю т полотенцем. В избе в большом углу 
стоит стол, на стол в день венца уж е с утра п олож ат  
четыре или пять домотканых скатертей, к а р а в а й  хлеба, 
на который п о л о ж ат  булку, в середине которой полож ена 
солонка с солью. И кона, укр аш ен н ая  полотенцами, 
висит в простенке. И зб а  полна народом, ж енщ ины  
интересуются приданым, смотрят полотенцы, скатерти, 
подойдут к столу, посмотрят кр ая  скатертей, приподни
мут каж ду ю  скатерть, смотрят — тонка ли д а  бела  ли. 
Х валят  невесту, если скатерти с круж евам и , с прошвой 
(ручной р аб о ты ) ,  полотенцы с узорам и вышитыми, б е 
лые, тонкие. Р а зд а ю т с я  восклицания:

— Вот рукодельница-то, поспела и сумела все приго
товить — хорош о и связать , и выткать, и вышить!

П р и е зж а ет  жених с ш аф ером  поздравить невесту с 
добрым утром, привозит невесте подарок — отрез на 
платье. П ью т чай вместе, закусы ваю т, невеста тож е 
дарит их полотенцами, которые при отъезде ж ениха
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и ш аф ер а  при вязы ваю тся  на руку поверх пальто.
Д евуш к и  тем временем у краш аю т  и л о ш а д ь  и сбрую 

разноцветными лентами. У красят  — и с песнями идут 
в избу. Ж ен и х  их угощ ает  конфетами, пряниками 
или д ает  деньги. Угостились, ж ених и ш аф ер  едут 
домой. З а гл я н у т  в кош еву — посмотрят, тяж ел  ли сун 
дук, б о льш ая  ли перина, да  сколько одеял. Р азго во р ам  
по адресу  приданого  невесты нет конца. Если увидят, что 
у невесты в приданое только одно одеяло , пойдут р а зг о 
воры:

— Ну, эта сам а  зам ерзнет , муж  сдернет одеяло — 
а она и л еж и  в холоде.

Ж ен и х  соби рается  за  невестой, п ри глаш ает  с собой 
крестного отца, затем  близких родных — мужчин, берет 
ж енщ ину-брю дгу , близкую родственницу; брата  просит 
быть вершником, все едут в сан ях  (если дело зим ой ), 
а вершник едет верхом на л ош ади  в седле, к стремени 
подвязан  колокольчик. П оехали, вершник едет скорее 
всех, п р и езж ает  к дому невесты, а ребята-подростки 
уж е услы ш али колокольчик верш ника и кричат:

— Верш ник едет, верш ник едет!
О тец выходит встречать: ж ен щ и ны  выносят угощ е

ние — вино, закуски , собирается  народ. Верш ник п о д ъ ез 
ж ает ,  ш ап ка  у него вся украш ен а  разноцветными 
лентами, о стан авли вается ,  кланяется  и говорит:

— Старички почтенные, красны е девуш ки, молоды 
молодушки, тут ли дом Сергея И ванови ча , у которого 
м олодая  кн я ж н а  Анна М ихай ловн а?

— Тут, тут, милости просим! — отвечаю т все в голос.
Верш ник п о д ъ е зж а е т  к крыльцу, говорит:
— С вату ш к а  Сергей И ванович, я грозен посол от 

молодого кн язя  Антипа И ванови ча , молодой князь  в 
пути в дороги со своим хоробрым поездом, молодой 
кн яж не прислал  низкий поклон.

Один из родственников невесты отвечает  вершнику:
—  Н аш а  невеста за  д вен адц атью  зам кам и , молодому 

князю  ее не достать.
Верш ник говорит:
— У наш его  кн язя  молодого есть ключ, что во все 

зам ки  годится!
В ерш ника угощаю т. Первую рюмку он вы ливает  

на сторону в народ, вторую рюмку вы ливает  м еж ду  ушей 
коня и говорит:

— Сегодня ты, мой добрый конь, не видал ещ е воды, 
так  у свата  в гостях пей ж е  водку!
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Третью рюмку выпивает сам, закусит, ему д ар я т  
на рубаш ку  красного кумачу, перевязы ваю т через пле
чо. Кричат ему «ура», и он едет обратно  к свите ж е н и 
ха. Второй раз  при езж ает  вершник один. Снимает 
шапку и кланяется , говорит:

— Хозяин, Сергей И ванович, я грозный посол от 
молодого кн язя  Антипа И вановича, князь  в пути в д о р о 
ги, п ри казал  узнать, есть ли постоялый двор — о с т а 
новиться со всем поездом молодому князю?

Хозяин, отец невесты, отвечает, что постоялого 
двора не надо, а приезж айте  ко мне в дом:

— М илости просим!
Невеста то ж е  стоит на улице со своими родными. 

Вершник, о б р а щ а я с ь  к ней, говорит:
— К нязь молодой в пути в дороги, при казал  вам 

низко кланяться .
Родственница невесты говорит:.
— Нашей невесты нет дома: уех ал а  в дальние горо

да, неизвестно куда — и вам ее не видать. ■
Верш ник отвечает:
— У наш его кн язя  есть гонцы, разош лет  во все кон

цы и достанет  невесту — свою богосуженую.
Угощают его опять и д ар я т  отрез на рубаш ку  — 

розового или голубого, повязы ваю т через плечо крест- 
накрест. Верш ник у езж ает  навстречу жениху. О тъехав  
немного, в о зв р ащ ается  обратно и, о б р ащ а я с ь  к невесте, 
говорит:

— М олодая  кн яж н а  Анна М ихайловна , князь Антип 
И ванович едет очень близко, уж е в ъ е зж а е т  в деревню.

Тогда все присутствующие в голос кричат вершнику:
— М илости просим, милости просим! П ри езж ай те  

скорее.
О пять угощ аю т его и д ар я т  полотенцем, которое 

привязы ваю т на рукав. Он поворачивает лош адь, как  
бы ехать, а сам л о ш ад ь  за д ер ж и в ает  и говорит:

— Не едет лошадь!
Ну, его опять д арят , при вязы ваю т головной платок 

к стремени. П оехал  наконец вершник, а жених со своей 
свитой уж е в деревне. Все вместе, вершник впереди, 
а остальные гости в санях,, п о д ъ езж аю т  к дому невесты. 
Слезаю т с саней, лош адей  убираю т в сарай , а невеста 
их не пускает в сени, плачет. Невеста п о п лакала, жених 
со своей свитой входит в избу, раздевается , сади тся  
за  стол на подушку; родные его с ад я тся  тож е за  стол, 
брюдга сидит рядом с женихом, вершник сидит самы й
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последний, он всех поторапливает, чтобы скорей с н а р я 
дили невесту. И х угощ аю т чаем с закуской, после чего 
родные ж ениха начинаю т угощ ать  родственников не
весты. Угощение привозят  с собой из дому: навезут  
рыбников, пирогов, калиток, блинов, водки, все приве
зенное угощение р а з л о ж а т  на стол, за  которым сидят  
и сами. Верш ник п ри глаш ает  родственников невесты 
и угощ ает  их, те угощ аю тся  стоя, з а  стол не садятся ;  
если останется  вина и закуски  — угощ аю т и соседей 
невесты. Кончилось угощение со стороны ж ен иха , остат 
ки отдаю т ребятам . П одаю т  обед на стол и вино, обедаю т. 
Невеста тем временем плачет, р асстается  с волюшкой; 
выходит на крыльцо, снимает с головы волю ш ку-корон
ку, обтянутую  лентой, обшитую блестящ ей  мишурой 
и блестками с побрякуш кам и, взади  от коронки сп ад ает  
вниз по косе ш и рокая  лента  в четверть арш и на ширины 
и длиной в аршин. П лачет:

— П олети-ко, моя волю ш ка, на чуж у дальню  сторо
нушку.

И дет  обратно  в избу с волюшкой на голове, подхо
дит к рукомойничку, потом к окош ечкам , к столу, где сидит 
ж ених со своей свитой — все ищ ет места, куда бы отдать  
волюшку, и наконец отдает  волю ш ку матери, которая  
убирает  волю в сундук, под замок.

Невеста просит, чтобы девуш ки расплели  ей косу, 
а с а м а  стар ается  не д ать  им расплетать , обовьет ее 
около руки и плачет:

— П одруж еньки-разбойнички.. .
Р асплели  косу, девуш ки идут к столу, поют песни, 

а невеста приготовляется  к поездке к венцу; у м ы вает
ся, одевает  русский наряд , косу не заплетает , только  
вверху п о д вяж ет  немножко. Д евуш к и  пропели свадебны е 
песни, ж ених угощ ает  их конфетами и пряниками, 
насыплет на поднос, а девуш ки заб и р аю т  все с под
носа в платок и бегут в другую избу  делить  угощение. 
К  столу подходят мужики — соседи невесты, кричат кн я 
зю молодому «ура». К аж д о м у  отдельно родственнику 
ж ен иха , сидящ ем у за  столом, то ж е  кричат «ура». Ж е 
них и вся свита даю т  деньги, на которые мужики поку
пают водку, верш ника попросят выйти из-за  стола и 
начинаю т его к а ч а ть  с криком «ура». П осле муж чин 
приступаю т ж енщ ины , которые ж ениху и гостям т о ж е  
кричат «ура». П олучив за  это деньги, уходят  за  кренде
лям и. К  столу проталкиваю тся  мальчиш ки с криком «ура»  
ж ениху и всей его свите, им тоже дают немного денег —
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и те убегаю т купить кренделей. Гости уже поели, попили, 
им подали пальто, они там же, сидя за  столом, оделись, 
ожидаю т невесту. Икону с простенка с полотенцами 
и хлеб — приданая мякушка, крестный отец жениха свя
зы вает в скатеретки, которые были на столе: иконы 
отдельно, мякушки отдельно. Забираю т все скатерти со 
стола, свертываю т в них куски от обеда. Крестна мать 
ведет невесту к столу, она уже совсем одета, в пальто — 
ш тофная шуба на беличьем меху, на голове только подзор 
да поднизь — и больше ничего, платка не одевала, так  и 
ехала к венцу. Не доходя до стола, крестна с невестой 
останавливается и говорит, обращ аясь к жениху:

— Ну вот, дорогой Антип Иванович, я крестницу 
ростила, качала.

, Ж ених кладет на поднос полтинник и подносит 
крестной матери. Крестна вталкивает невесту к жениху, 
говорит:

—. Вот тебе тетерка нещ ипаная, нетеребленая: сам те
реби, от людей береги, сита-реш ета дома держи.

Ж ених невесту принимает, садятся оба на подушку, 
подходят отец, мать, крестна невесты, берут икону, 
хлеб (завернутые в скатерти) и благословляю т жениха 
и невесту. Ж ених и невеста стоят с наклоненными 
головами, ну а родители и крестна, держ а икону в ру
ках и хлеб, касаю тся головы того и другого до трех раз 
и говорят:

— Бог вас благословит на законный; брак, дай Бог лад  
да совет! ,

Вершник выходит и распоряж ается, чтобы подали 
лош адей, и сам садится на коня. Все гости помолятся 
на иконы, крестный отец берет узлы с иконами, иногда 
наберется лош адей двадцать, у всех на дугах привязаны 
колокольчики (почтовые).

Приехали к церкви, крестный дтец с хлебом, солью 
И иконами идет в церковь впереди всех, жених берет 
невесту за  руку и идет за  крестным отцом, а затем уже 
все родные. Пришли на паперть, дверь в церковь 
закры та.

Сторож церковный говорит:
-  П ряда ли, ткала ли.невеста сторожу отмыкально?

■ П роводница дает сторожу головной ситцевый платок 
или аршин холста, богатые даю т полотенце. Сторож 
открывает дверь, а там уже народ собрался. С жениха 
и невесты снимают пальто, и ш афера подводят их 
к месту венчания, на середину церкви,, расстилаю т
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предварительно подножное, т. е. или полотенце, или 
платок, который после венчания берет себе поп. П опадья 
стоит около невестиной родни, говорит:

— П ряла ли невеста, ткала ли? Надо подарить 
духовных лиц.

Опять проводница достает узел и дарит попу на 
рубаш ку, попадье — сорочку, дьякону — полотенце, 
дьяконице на рукава к сорочке. П опадья поднимает все 
полученные подарки, дьяконица — тож е, чтобы видели 
все, и нахваливаю т невесту. Проводницы разговари
вают между собой:

— С лава Богу, на первом сходе все хорошо выходит. 
А сами невесте наказываю т: — Смотри вверх на иконы, 
чтобы тебя хвалили, да смотри во время венчания на 
херувимчиков, ребята у тебя будут красивые.

Выходят поп с дьяконом, и начинается венчание.
Тем временем с невестиного дома везут ее приданое — 

кошеву; мужчина и женщ ина, родные невесты, забираю т 
с собой гостинец свекрови (пирогов белых пряженых) 
и сорочку. Не доезж ая до дома жениха, кошевник 
останавливается. Ребята увидели, кричат:

— Кошеву везут, кошеву везут!
Отец жениха выходит с угощением — выносит пироги, 

водку, угощ ает кошевйика и женщину. Угостились, 
отец жениха идет домой, кошевник поехал, но через 
несколько времени опять остановился, опять кошева не 
идет, отец жениха снова угощ ает их. Так кошевник по 
дороге останавливается три раза и все угощ ается, 
наконец уже с помощью мужиков, соседей жениха, дове
зет кошеву до места. Вносят кошеву в горенку. Кто 
несет постелю — тот берет и полотенце, которым связана 
постеля, кто вносит сундук — тот получает тоже поло
тенце, которое уж е раньше привязано к ручке сундука. 
Свекровь принимает кошеву, у кошёвницы ключи от 
сундука, она открывает сундук, снимает простыни 
(восемь ш тук), одеяло, завесу. Свекровь дает распоря
жение одной из родственниц жениха убрать кровать. 
Вначале на кровать полож ат тряпичное одеяло, домо
тканое, потом нижнюю постелю, набитую соломой, 
потом перину, затем все восемь простыней, причем по
лож ат их так, чтобы закраек  каж дой простыни был 
немного виден. Покрывают кровать красным кумачным 
одеялом, и занавес вокруг кровати того же цвета, так  
же как и наволочка на большой двуспальной подушке. 
Кошевница дарит свекрови гостинцы, которые привезла,
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и сорочку с широко вышитым подолом, такж е дарит 
сорочку сватье, которая убирает кровать. Горницу 
закрою т до приезда новобрачных. Н а дороге, по кото
рой долж на ехать свадебная свита от венца, ребятишки 
разводят костры, заж игаю т бочки смоляные, соломен
ные чучелы, привязанные к палкам. Особенно сильный 
огонь разводят, когда свадебный поезд подъезж ает 
близко. П оезж ане свадебного поезда бросают им 
деньги.

П риехали к дому новобрачного, жених и невеста 
вместе в санях жениха. Их выходят встречать: рас
стилаю т холст по лестнице и по сеням, по которому 
идут новобрачные. При входе в избу новобрачных 
осыпают пером и житом, выносят пряженые пироги, 
молоко, угощаю т их через порог; молоко новобрачные 
пьют из одной чашки да и пирог едят один двое. П рово
дят новобрачных к столу в болыцой угол, на котором 
уж е положен хлеб и иконы (приданое). Отец и мать 
новобрачного благословляю т их. Ведут новобрачных 
раздеваться —  снять верхнее платье. С адят их на ск а
мейку в угол, приходит свекровь с близкой родствен
ницей новобрачного — кручельницей, которой поручается 
прибрать волосы новобрачной.

Кручельница снимает головной убор с головы не
весты, подходит свекровь, разделяет косу надвое и дарит 
новобрачную отрезом на кофточку, а невестка благода
рит свекровь за  подарок (целует ее). Кручельница 
заплетет косы, завернет вокруг головы и привяж ет на 
голову сборник (колпачок), поднизь и подзор одевают 
поверх сборника. Новобрачная дарит кручельницу со
рочкой.

Тем временем гости, проводники невесты, уж е сидят 
за  столом. Иконы (приданое) повешены в простенок, 
украшены полотенцами, под иконами на лавке положена 
подушка для новобрачных, на столе против новобрач
ных поставлен хлеб, которым их благословляли. Верш 
ник торопит новобрачных за  стол, приходит ш афер и 
проводит их за  стол, а в это время кричат все 
«ура».

Новобрачные сели на свое место под иконами — 
начинается поздравление их. Угощаются, пьют чай, 
закусываю т, пьют водку. После чая подходят к столу 
мужики — соседи новобрачного, кричат:

— Князю молодому, ура! Княжини молодой, ура! 
Хороша молода! Порох, порох!
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При крике «порох» новобрачная целует мужа. М ужики 
кричат:

— Посядь, посядь!
Она только сядет — мужики опять и кричат:
— Хороша молода! Ура!
Н овобрачная кланяется. Так мужики-соседи кричат 

три раза. Новобрачный дает мужикам деньги, а те начи
нают кричать «ура».

— Каждому из гостей и всему княжецкому столу 
«ура»!

Гости каждый от себя дают деньги мужикам. Верш 
ник просит:

— Довольны ли, старички вы, довольны ли?
М ужики отходят от стола, говорят:
— Спасибо, довольны, довольны!
К столу подходят двое родственников-мужчин, один — 

родственник невесты, другой — родственник жениха, на 
подносе у них две рюмки, украшенные красными бантич- 
ками, рюмки наполнены вином, мужчины поют:

Чарочка моя серебряная,
По серебру золотом написанная.
Кому чару пить —
Тому здраву быть.
Пить чару И вану,
З д р ав у быть Васильевичу.
Если хош ь добра —
Выпивай до дна.

Подносят чару новобрачному — он выпивает до дна. 
Подносят новобрачной, с той ж е песней, она немножко 
выпьет — рюмку кладет на поднос обратно. Д альш е 
угощают они всех гостей с тем ж е припевом, гости 
кладут на поднос деньги, которые потом передаются но
вобрачной в ее пользование.

Подаю т ужин, водка является обычным и обильным 
явлением во время всей свадьбы. Как последнее блюдо 
во время ужина подают кашу (пшенную, крутую), несут 
ее кашницы, родственницы жениха. В это время ребя
тишки, сидя на печке, наберут полны горсти лучины, бьют 
лучиной об лучину, переламывают их, в общем — 
производят шум и треск, с криком:

— Кашу, каш у несут! Руки, руки горят! Им подарки 
сулят, а нам пирога!

Каш у уже съели гости, кашницам крестна мать 
новобрачной дарит подарки — по ситцеву головному 
платку. На стол несут «столовой пирог» из пшеничной
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муки, начиненный пшеном или рисом, один из провод
ников новобрачной разрезает пирог на куски и передает 
ребятам. Ужин окончился, гости расходятся по домам, 
проводники невесты уходят к соседям ночевать.

В то время, когда идет ужин, когда поздравляю т 
новобрачных, поют «Чарочку», горенку, где приготовлена 
кровать для новобрачных, открывают, женщины осматри
вают убранство кровати, опять хвалят или хулят ново
брачную в зависимости от того, как им понравился 
кроватный убор. Новобрачных проводят в горенку. При
ходят вместе с ними крестна мать невесты и мать жениха. 
Помогут раздеться новобрачной, снять.свадебны е наря
ды, снимают хорошие простыни с кровати, оставляю т 
одну поплоше. Соседки тож е втиснутся в горенку и гово
рят новобрачной:

— Раздену у мужа сапоги-то, раздень!
А другие говорят:
— А есть ли разувальни?
Жених, буркнет:
— Есть.
Новобрачная разует ему сапоги, а из сапога и посып

лются медяки или серебряники. Крестна мать подберет, 
а потом передаст новобрачной. Новобрачный хочет лечь 
на кровать, а там под одеялом уложены двое ребятишек; 
новобрачная дает подарки ребятам (головные платочки), 
выкупает кровать. Ребята побегут с радостью. Новобрач
ный лож ится в кровать, бабы шепчут новобрачной:

— Просись, матушка, на кровать, мы тоже проси
лись когда-то!

Н овобрачная стесняется, но наконец говорит, обра
щ аясь к мужу:

— Иван Васильевич, кроватка твоя, а постелька 
моя, пусти меня спать!

Оставили новобрачных, все улеглись уже. Крестна 
остается в избе спать; только задрем ала, как слышит, 
что кто-то ее будит.

Смотрит, стоит новобрачная и говорит слезливым 
голосом:

— Крестна, муж все говорит: ,«В зголовье низко». 
Я ему вторую подушку подложила, свою подушку отда
ла, свернула шубейку, подложила под голову ему паль
то, а он все говорит: «Низко в.зголовье, низко!»

Крестна сердитым голосом отвечает ей:
— Я тебя учила ведь, а ты не хотела слушать. «Все 

знаю, все знаю »,— говорила. Будто замуж ем была: ведь
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замужьице не шуточка, не ребячья поигрушечка. Если 
муж еще скаж ет, что в зголовье низко, ты и ответь ему: 
«Ж ена близко», ручку-то и подложи ему под шею.

Ушла новобрачная. Наступает утро, идут будить мо
лодых. Бьют черепками в дверь горенки, родственница 
молодого истопила уже баню, наставила по дороге к бане 
вех, чтобы не заблудились молодые, идя в баню. М оло
духа выходит в капоте, в большом платке на голове, 
с мужем вместе идут в баню, предварительно подарив 
истопнице сорочку. Молодые моются в бане, а тем вре
менем бабы-соседки садят свекровь в чунки (санки) 
и тащ ат в баню. Невестина крестна мать стоит с узлом 
в предбаннике; свекрови оденут кофту, сараф ан , перед
ник, на голову платок, соседки с песнями тащ ат в чун- 
ках ее домой из бани, она угощает соседок вином и пиро
гами. Свекровь все утро ходит в наряде, подаренном 
невесткой.

Пришли молодые из бани в избу, молодуха кл а
няется в ноги свекру и свекрови, здоровается с ними, 
гости собираются на завтрак. О пять начинается угощ е
ние — на стол ставят чай, закуски, водку, вино.

После обеда невеста дарит родню муж а: свекрови 
дарит сорочку, св ек р у — рубаху, простыню, маленьку 
подушечку, золовкам —  по сорочке, деверям — по поло
тенцу, невесткам — по станушке, зятевьям  — по полотен
цу, жениховой крестной матери — сорочку, крестному — 
рубаху.

К завтраку приезжаю т родители молодой, за ними 
посылает свою лош адь молодой. Теща — мать молоду
хи — приезжает с гостинцами для свекрови: привозит 
пирогов и дарит сорочку. Отца и мать молодой усаж и
вает за  стол за нижний конец, наливает две рюмки 
водки и подносит им, говоря:

— Спасибо, папаш а и мамаш а, на честйой вашей 
дочери.

Собираются соседи, начинаются танцы — кадриль, 
лонце. Проводники разъезж аю тся по домам после 
обеда и танцев, родители молодухи задерж иваю тся до 
вечера, уговариваю тся относительно приезда на хлебины в 
гости к родителям невесты. Родители жениха и невесты 
разговариваю т друг с другом, а молодые идут носить 
воду. Как понесут ушат воды — так у них воду и выльет 
из уш ата кто-нибудь из соседей, и так несколько раз. 
Родители молодухи уезж аю т домой, им необходимо подго
товиться к хлебинам, приготовить угощение — и в пер-
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вую очередь вино, водку. Проходит два-три дня после 
свадьбы, молодые едут в гости к родителям молодухи. 
С ними вместе едут: свекор и свекровь, невестки с мужья 
ми, деверья с женами, крестна мать жениха с муж( 
крестный отец с женой. Приехали на родину молодухи, 
родители встречают гостей, приглаш аю т в избу, помо
гают им раздеть верхнее платье, вообще стараю тся уго
дить им. М ать молодой ухаж ивает за  сватьей — свек
ровью дочери: поможет ей из саней сойти, в избу введет 
ее под руки, поможет снять верхнюю одежду, просит 
сесть за стол. Сватья, со своей стороны, угощ ает мать 
невестки пирогами, калитками, привезенными ею из дома 
в гостинцы.

Начинается угощение: подают чай, вначале с закуской 
и вином, после чая обед. Кончили обедать, со стола уби
рают все остатки закусок, молодуха уходит в горенку 
с матерью и со свекровью для распределения подар
ков — причем подарки назначаю тся по указанию  свек
рови.

Гости уж е сидят за столом, ожидаю т «даров». М оло
духа первый подарок (на рубаш ку) несет мужу, кла
няется ему, целует три раза. Уходит в горенку, теперь 
выносит подарки свекру и свекрови со словами:

— Татенька и маменька, примите мой небольшой 
подарочек, а почитайте мало за  велико.

Д ари т свекру на рубашку отрез, а свекрови сорочку. 
И так дарит всех по старшинству по указанию  свекро
ви, причем каж дого, кого дарит, три раза целует, держ а 
за  уши. Все подарили — кому отрез на рубашку, кому 
полотенце, кому сорочку, кому платок головной, на 
кофточку. Приходит к гостям мать молодухи, кланяется 
им, говоря:

— Сватушки, сватьюшки, будьте довольны, почитайте 
мало за  великое.

Гости отвечают:
— Спасибо, сватью ш ка, довольны, довольны!
О пять начинается угощение, подают чай с закуской

и водку. М олодые остаются к ночи, а все остальные род
ственники уезж аю т по домам. Свекор и свекровь пригла
шают к себе в гости.

На второй день тещ а для зятя топит баню, готовит 
зятю  пряженые пироги, блины с. маслом, кисель молоч
ный с маслом, с сыром — это все на завтрак  зятю 
и дочке. Сходит зять в баню, позавтракаю т, через корот
кий период времени пообедают — ну и едут домой. М оло
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духа захваты вает прялку с куделиной и забирает все, 
что осталось неуложенного в сундук.

Через два дня родители молодой едут в гости к зятю, 
с ними едут только самые близкие родные, ну, например, 
дочка с мужем, брат с невесткой. Угощаются там весь день 
и вечером уезж аю т домой. Родители молодухи при отъезде 
просят свекра да' свекрову:

— Уж сватуш ка, сватью ш ка, отпустите зятя да дочку 
на зятницу! (Зятница — это сплош ная неделя без пост
ных дней (среды, пятницы), бывает она за неделю до 
М асленицы, на всю эту неделю зятя  и дочку и пригла
шают родители молодой в гости.) Свекор и свекровь 
немножко для вида отказываю тся.

— Работать надо, погуляли уж, достаточно!
— Д а уж, пожалуйста, отпустите! Уж первый год 

только, и люди-то обсмеют, что первая зятница — 
а зятя  нету в гостях.

Наконец договорились, тесть и тещ а едут домой. Как 
подходит зятня неделя, посылают лош адь и брата моло
духи просить в гости дочку да зятя. Приехали молодые, 
а тещ а встречает их уже, угощает, все что есть повкус
нее все на стол принесет для зятя  и дочки. К аж дое 
утро, молодые еще спят, а тещ а — мать молодой — 
уж топит баню для зятя, пряжет пироги, печет блины, 
готовит все самое вкусное для зятя. Соседки всю дорогу 
до бани обставят вехами, голиками на палках, говоря:

— У зятя-то ведь от масленого и жирного глазки 
заплылись, надо ему дороги разверш ить.

Теща угощ ает соседок пирогами. З ять  встал, идет 
в баню с женой, а тещ а готовит кисель — все осталь
ное уж е готово. Начинают угощ ать, накармливать зятя. 
И так продолжается целую семидневную неделю. В послед
ний день гостебы зятя днем приходят соседи-мужики 
с лопатами — зятя с зятницы выгребать. Тесть угощ ает их 
водкой, а тещ а пирогами. Вечером брат молодухи от
возит молодых к себе домой и ведут коровушку (при
даное), на рога корове привязываю т полотенце с широки
ми закрайкам и, чтобы видели соседи. М олодуха везет 
домой подойник и хлеба мякушку, данные ей на отъезде 
матерью, которая наказывает, как встречать коровушку, 
как приучить ее к стойлу в новом месте, чтобы она не 
убегала на родиму'сторону: «Белолобая ж адобуш ка, знай 
свой дом, знай свой двор, знай свой ухожей, знай меня— 
большуху!» Так, мол, нужно сказать  коровушке по 
приезде на судимщину. Приехали домой, работаю т не-
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делю до М асленицы, и всю масленую неделю молодые 
опять ездят по гостям — то к родителям молодой, то 
к родственникам, которые были приглашены на их 
свадьбу.

В последний день М асленицы утром соседи-мужики 
катаю т на чунках молодых — молодой расплачивается 
деньгами. После обеда молодые едут кататься на лошади 
в деревню, где катаю тся и другие. Едут на самой хоро
шей лош ади. Если их несколько в хозяйстве, сбрую 
кладут нарядную, с блестками, молодуха одевается 
в русский наряд, без платка едет кататься, сидят в с а 
нях на подушке, под которой разостлан ковер, край 
того ковра висит за спинкой саней. М ежду молодыми 
поверх ковра кладется простыня с широким закрайком, 
который выброшен на спинку саней; и сколько раз 
выезжаю т кататься — столько необходимо иметь просты
ней с закрайкам и, делается это для того, чтобы пока
зать свое приданое (простыни) всем соседям близких 
и дальних деревень. С этой же целью всю масленую 
неделю молодуха кровать убирает, как и в свадьбу, т. е. 
кладет все восемь простыней на кровать, а такж е разве
шивает все полотенца с закрайками по стенам.

Вечером в последний день М асленицы зять везет тес
тю и теще гостинцы — тестю водку, а теще пряники, 
чтобы те к П асхе приготовили ему маленку яиц. Прошла 
М асленица, проходит неделя поста, родители молодухи 
едут звать  дочку ткать.

— Сватью ш ка и сват, отпустите дочку поткать; напря
ла, напряла — так надо в кучу-то сложить.

Погостят денек родители молодой у сватьи да у сва
тушка и едут вечером домой. Если зятю  некогда про
вож ать их дочку, так  они и увозят ее с собой; зять 
приедет на один денек на неделе жену навестить и уедет 
обратно. А молодуха меньше всего занимается тканьем, 
а шьет себе наряды с полученных подарков да бегает 
по подругам, рассказывает, как живется замужем — 
ткут за нее невестки или сестра. Погостила молодуха 
недельку, приехал муж — домой ехать надо.

Тем временем и П асха близко, у тещи забота — 
надо зятю маленку яиц запасти. Ходит по деревне, поку
пает яйца -то в одном доме, то  в другом — кур-то в дерев
не мало было. И подарки опять приготовить надо: 
зятю — рубаха, свекрови — сорочка, свекру — полотенце, 
золовкам, невесткам — по головному платку. Пригото
вила подарки, маленку яиц зятю набрала, едет с мужем



своим в гости к зятю  и дочке. В ъезж аю т в деревню, 
судимщину дочери. Ребята кричат:

— Почта идет, почта идет!
Сватушки, зять и дочь встречают дорогих гостей, 

вводят их в избу, раздеваю т им верхнее платье, тещ а, 
не садясь еще за  стол, кланяясь зятю , подносит ему 
яиц сотню или две, а такж е отрез на рубашку, говорит:

— Вот тебе, зятюшко, подарки.
Остальным близким родным тоже раздает подарки. А 

сватьи приговаривают:
— Садитесь вы кушать, не разлагайте, успеется, 

успеется еще!
Но она подарила. Поели, попили, свекрова несет 

подарки, дает сыну, шепчет ему:
— Подари тещ у да тестя!
Молодой дарит теще на платье, тестю рукавицы.



СВАДЕБНОЕ ПРИЧИТАНИЕ
(невеста просит двоюродную сестру рассказать, 

каково житье замужем)

Как подружка моя милая,
Ты сестрица двуродимая,
Про судимую сторонушку 
Вам ведь велено выспрашивать,
Нам не велено рассказывать. 
Рассказать мни, молодой жены — 
Рассержу мужа законного,
Пристыжу семью сговорную.
Только скажу тебе, голубушка,
Как судимую сторонушку 
Хулить нам не приходится,
Хвалить сердце не воротится: 
Похулила бы — да неможно, 
Похвалила бы — да не за что.
Про судимую сторонушку
Мне на вешний день не высказать,
На осенню ночь не выплакать. 
Расскажу я, молода жена,
Хотя маленьку частиночку,
Наибольшу я половиночку.
Как на судимую сторонушку 
Наб много нести ума-разума —
На двенадцати добрых конях,
На тринадцати на комонях,
А не хватит ума-разума 
На две кручиныих неделюшки.
Ты, сестрица двуродимая,
На судимой на сторонушки 
Наб скоро ходить — не бегати,
Наб тихо ходить — ые мешкати;
Скоро пойдешь — так спесивая,
Тихо пойдешь — так ленивая,



Скоро пойдешь — заспешаласи,
Тихо пойдешь — облениласи.
Как сестрица двуродимая,
Ты повыбрала, голубушка,
Да судимую сторонушку —
С красы-басы во темный лес:
Там пестом да Богу молятся, 
Жерновам да поклоняются,
Вместо пенья божья церковного, 
Вместо звону колокольного 
Нашумят да леса темный,
Наревят зверья голодный,
Напугают тебя, девушку.
Ты повыбрала, голубушка,
Судимую сторонушку:
Деревнишечка на запольи,
И избеночка на задворки,
Там соседи будто вороны,
А соседки будто галицы.
Богоданная свекровушка 
Встават поутру, не моется,
Господу Богу не молится;
Она по избы похаживает,
На сто дел рукой показывает,
А про едино не рассказывает.
Ты держи, моя голубушка,
Ты догадочки на грядочки,
Ты да меточки на стопочки.
Как держи, моя голубушка,
Ты походочку павлиную,
Поговорку лебединую.
А держи, моя голубушка,
Ты головушку поклонною,
Ретиво сердце покорное.
Если будешь поклонятися,
Тобой будут похвалятися,
Ты в семьи да будешь ладная,
Во всей деревенки почтенная.
Как еще скажу, голубушка,
Станешь поутру ранешенько,
Не садись, сестрица милая,
К  самоварушку разливщицей,
Ты. к закусочкам раздатчицей,
А торопись, моя голубушка,
На сараи колеснетныи (на коретныи),



Во хлевы да хобатистыи,
Ко баженой ты скотинушки:
Бери в одну руку побойничек,
А во другу руку подойннчек.
К ак послушай-ка, голубушка,
Ты, сестрица двуродимая, 
Облю бовала да повыбрала 
Как удалую головушку,
Себе мужа — горьку пьяницу:
Он вином да упивается,
Он картами занимается.
Наб держ ать да красной девушки 
Белы ручки на залож ечки,
Ясны очи во чистом поли,
Наб встречать д а  муж а пьяного, 
Р азговаривать упрямого.



ПОГОВ ОР КИ и пословицы1

В деревне куды ступишь 
тут и пословицы.

Д о порога дорога, а за порог — семь дорог.

Гол — да не вор, а беден — да честен.

М ужик богатой, как бык рогатой.

У хорошего мужа и ж ена досуж а.

Где бабы гладки — тут нет воды в кадки.

М ужик женатый, что пан богатый, 
в головах подушка и на руке подружка.

Людей в беду, а сам домой бреду.

Тихого Артемья и от Бога оттерли.

Ж иви просто — проживешь лет до ста.

Люди пахать, а он руками махать.

Не будешь трудиться — и куска не добиться.

Под лежачий камень и вода не бежит.

Хороша дочь Аннушка, хвалит мать да бабушка

Вот красавица — рож а что прялица.

Бог-то Бог, да будь и сам не плох.

Не дай Бог с попа палача, а с бобыля — богача.

1 Архив КНЦ. Кол 12. № 64

III



Хвастать — не косить, спина не болит.
Гостя провожай: хорошего — чтобы не упал, 
плохого — чтобы не украл.
Шуба лисья — а душа бисья,
лучше шуба овечья — а душа человечья.
Хлебу — мера, слову — вера, а деньгам — счет.
Не пришло талану, не пришить к сарафану.
Счастьем жить, а удачей — голова кормить.
От работы не будешь богат, а только будешь 
горбат.
Му&к с женой дерется — на одну кровать гнется.
Лад да совет — и в  подполье свет.
Не знайся сирота со боярами, а потеряешь 
животы на подарочках.
Живем в лесу, а дрова с весу.

Пряла — не лытала, мотала — не считала, 
сдумала ткать — нечего и в руки взять.
На поле Николай — общий Бог.
Видно совушку по перышку, а сироту по одежи.
Рожь да пшеница годом родится, а добрый 
человек всегда пригодится.
Береги хлеб к обеду, а слово — к делу.
Хлеба край — под елью рай.
Хлеба ни куска — заберет и в горницы тоска.
Без соли, без хлеба худая беседа.
Курушки не накормить, а девушки не нарядить.
Хотя худ торжок, да не пуст горшок.
С сильным не борись, с богатым не судись.
Кобылка с волком тягалась, только хвост 
да грива осталась.
Поставила кросно уже девята вёсна.



Выткала холст, а ворон за ногами унес.
(редкий холст, плохой)

Хороша Вытегра, да без работы бока вытерла.
(ходили в бурлаки)

Потихоньку и ольху согнешь, а в крути и вяз 
сломишь.
Уху хлебай, а про рыбу не бай.
Худо ремесло, да за стол занесло.
Дела -т- руками, дак и хлеба — зубами.
За деньги и поп пляшет.
Где кисель — там и сел, где пирог — там и лег.
Попу да киселю за столом первое место.
Ты меня водочкой — и я тебя водочкой, 
ты меня корочкой — и я тебя корочкой.

Наша невестка всякую всячину трескает, 
мед — и тот жрет
Братец мой, а ешь хлебец свой.
Одинокий сын толоконцем сыт.
Муж сер, да волк ума не съел.

— Лень, отвори дверь, сгоришь.
— А хоть сгорю, да не отворю.

(ленко подняться)

Две головни дак и в поле дымятся, а одна и 
в печи тухнет

Берись дружно — не будет грузно, а врозь — 
хоть брось.

Один и у каши не спорок.
Артельный котел гуще кипит

Губы да зубы — два запора, а языку издержу 
нет,

8 Зак 2398 ИЗ



У нашей Анисьи все бы в брюхе скисло.
(жадный человек)

Не давай ума, у меня у самой два гумна.

Из трудов праведных не построить домов 
каменных.

Крашены дома, да мало ума.

Д али  нагому рубашку, а он говорит — толста.
(брезгует еще)

Л апоть — не босота, а балахон — Не нагота.

С волками жить — по-волчьи выть.

Л иса живет хитростью, а заяц  прыткостью.

Погуляла на городи — не стало ни в ушах, 
ни в вороте.

Птичка по зернышку клюет — и то сыта живет, 
а медведь по-коровьи жрет — а зимой лапу сосет

Не гляди свинье в рожу, а корми рожью.

У кошки котя тако же дитя.

Где вода — там и суда.

Кто работать спешит — того ничто не страшит 

Будь пьян да умен — два угодья в нем.

Смерть не за  горами, а за  плечами.

Крепка тюрьма, да никто ей не рад.

В чужой лодке всегда больше рыбки.

Не спраш ивай старого, спраш ивай бывалого 

Знай попа, М аланья, носи чащ е поминанья. 

П равда груба, да Богу люба.

Без капусты и щи не густы.

Сварила жонка щи — хоть портянки полощи 

Не успели повенчать — на крестины стали звать



Л ю бая ноша не тяжелит.

Выйти зам уж , хоть одна бы коровушка, только 
родна бы свекровуш ка.

И через золото слезы льются.

Не купи у попа кобылки, а не бери зам уж  де- 
вушки-бобылки.

(ни к чему не приучена)

Куда пастушок — туда и посошок.

Один глаз — да зорок, не надо сорок.

Барин-то речист, да на руку не чист.

На чужой квас не дери глаз.

Карман толстой, да ум пустой.

К арман сух — и поп глух.

Зем ля любит навоз, а поп принос.

Не радуйся чужой беде, своя не гряде.

Все бывает, и у девушки муж умирает. 

Обкоротишь — не воротишь.

У сердитого губа толще, а брюхо тоньше.

На хлеб да на детей не много посердишься.

— Кумушка, перевези!
— А жди морозу, перейдешь и по льду.

Сватуш ка, ночуй. Вот твоя ш апка и рукавицы.

По здоровом сыне сердце ноет, а по больном 
вдвое.

Чужой ум хорош, да к делу не гож.

У сироты много приданого — шуба да кафтан 
да рубаха по пятам.

Гули-погули, а глянь — в лапти обули.



Своя охота хуже неволи.

Сей в грязь — будешь князь.

Много будешь знать — некогда будет спать.

Черного кобеля не отмоешь добела.

Не тогда плясать, когда будут доски на гроб 
тесать.

Есть Повенец — свету конец, там бабы пря
дут — а прялки на небо кладут.

Была бы вина, а найдется спина.

Была бы голова, а петля будет.

Ворона кричала: «Мои дети — соколята».
А сокол отвечал: «В отца дети, в матерь».

Знать сокола по полету, а добра молодца 
по походке.

Б аба на Новгород три года сердилась, а Новгород 
не знал.

Беломорканал много горя дал.

Не плачь, зам уж  идучи — а наплачеш ься, 
замуж ем живучи.

Кто украдет — тому один грех, а кто потеряет — 
тому сто грехов.

Не по наживы еда — та же беда.

Пройдет век — не поможет и хлеб.

У хорошей бочки, а ржавый гвоздь.

У худого сена д а  хороший подпор.
\ '

Д орого — да мило, а дешево — да гнило.

Ч уж ая работа — не больша забота: прошел бы 
день да пришла бы ночь.



На чужой сторонушке назовут и сокола во- 
ронушкой.

П устая мельница без ветра мелет.

В пустой бочке звону больше.

Не положишь души в а д — не будешь и богат.

Кому мертвец, а попу товарец.

Поп говорит: родится — нам доход, а и умрет 
никуда не уйдет.

М ирска молва — что морска волна.

Пословица век не сломится.

Рука руку моет — обои белы будут.

Мышку стогом не задавит.

Одной рукой узла не развяж еш ь.

За  морем телуш ка — полушка, а рубль перевоз.
(говорят, там деш ево)

Счастье без ума — как ды рявая сума.

Поп да Бог, пока разум плох.

В ошибке фальш и нет.

Ворона за  море летала, да лучше не стала.



ЗА Г А Д К И 1

Стоит Тимошка на одной ножке, крошит крошонки 
ни себе, ни жонки.

(светец)

М аленький, горбатенький все поле обстригал, домой 
прискакал:

(серп),

На улице кланяется, домой придет — растянется.
(  топор)

Под горой-горой стоит конь вороной: не сесть, не 
легчи, не рукой провести.

(змей)

Бочечка медку закопана в ледку до нового годку.
(озимые)

М аленький мальчик, бел балахончик, а шапка кра
сненькая.

(грибок)

Четыре братца одним колпачком крыты.
( стол)

Черен — д а  не ворон, рогат — да не бык, шесть ног 
без копыт.

(таракан)

1 Архив КНЦ. Кол. 12. № 64.
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Сидит как клоп, а поет как поп.
(кузнечик)

Росло-повыросло, из куста повылезло, потом раскра- 
снелося, красным девушкам слюбилося.

(морошка)

Д ва кольца, два конца, посередине гвоздик.
(ножницы)

Варится — не осолится.
(яйцо)

Д евуш ка в коробеечке, а коса навону.
(морковь, репа)

Идет свинья из Питера, а вся она истыкана.
(наперсток)

Л етят гуськи — золотые носки. Л етят, говорят: то-то 
мы, то-то мы и тотомушки.

(  цепы)

Зимой спит, а летом шумит.
(ручей)

Сорок сорочек, пятьдесят сараф анов, выйдет на улицу, 
ветром подует — спина гола.

(курица)

Не царской породы — а ходит с короной, не ратный 
ездок — а со шпорами.

(петух)

Бела как снег, черна как жук, зелена как мак, вертит
ся как бес, а увертка в лес.

(сорока)

Снизу дыра, сверху дыра, а посредине огонь да 
вода.

(самовар)
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Над нашей избушкой висит хлеба горбушка.
(луна)

Красное коромысло через реку повисло.
(радуга)

Еду, еду — следу нету, режу, реж у — крови нету.
(лодка на воде)

М аленька собачка — не лает, не кусает, а в дом не 
пускает.

(замок висячий) 

Без рук, без топоренка построена избенка.
(гнездо ласточки)

Птичка-невели-чка, носок востер. ,
(иголка)

Сидит -дед, в шубу одет. Кто его раздевает — тот 
слезы проливает.

(лук)

Под полом, полом ходит барыня с колом.
(мышь с хвостом)

За  морем секут, а к нам щепки летят.
(письма пишут)

Круглое окошко, все в дорожках.
(решето)

Не свекла, не морковь— а красная головка.
(электрическая лампочка)

Стучит, бренчит, вертится, ходит весь век — а не 
человек.

(часы)

У лесной опушки дразнится Ванюшка
(эхо)

По горам, по долам ходит шубаг да кафтан.

(баран)
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Белое поле, черное семя. Кто его сеет — тот разу 
меет.

(грамотный)

В одной кваш не два теста.
(белок и желток в яйце)

В углу сито не руками свито.
(паутина)



ЗА ГО ВО РЫ

О Т  Ч И Р Ь Я '
(чирей зачерчивают)

Стану — благословись, пойду — перекрестясь, из 
дверей в двери, из ворот в ворота. Стану, выйду в чистое 
поле, погляжу в подвосточную сторону: стоит сухое, 
покляпое дерево.

Я, раба бож ья Агафья, с этого дерева выломлю три 
сучка. С-под этого дерева возьму три уголька (в сук 
надо ткнуть безямянным пальцем). И как этот сук сохнет, 
как этот уголь тухнет, так бы сохнул и тухнул у раба 
бож ья Романа чирей. Ты, чирей, посохни! Если ты не 
посохнешь, я схожу в море, по солону воду, повыведу 
род и плод и все переколение (поколение) твое. Притчи, 
призоры, ветряны переговоры на темны леса, на сухи 
деревья от раба божьего Романа. Откуль лихо пришло — 
туда лихо поди. От ветра пришло — к ветру поди. От 
воды пришло — к воды поди. От девки ль шимоволоски, 
от бабы ль простоволоски, от мужика ль клеветника — 
туда лихо и поди. Аминь.

(Все повторяется три раза  и берется по очереди три 
сука и три уголька.)

О С Т А Н А В Л И В А Т Ь  К Р О В Ь 2

Стану я, раба бож ья М аланья, благословясь, пойду 
перекрестясь, выйду из дверей в двери, из ворот в ворота. 
Стану, выйду в чистое поле, погляжу на синее море: 
на синем море синей камень, на этом камени Изоп- 
птица. И з Изоп-птицы выходит красная девица, выносит 
шелковую нитку, булавчатую  иглу. У раба божьего 
М итрофана ран> заш ивает, щипоту унимает, чтобы 
кровь не текла, щипота не брала. Конь Карь, руда,

1 А рхив К Н Ц . К ол. 12. №  110.
а А рхив К Н Ц . К ол. 12. №  109
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стань! Сколько с каменя воды, сколько с мертвого 
руды — столько бы с раба божьего М итрофана вытекло 
крови.

(Плюет три раза .)

О Т  У К У СА  З М Е И 1

Стану — благословись, пойду — перекрестясь, раба 
божья Акулина, выйду в чистое поле, посмотрю в восточ
ную сторону: стоит покляпая липа. Р аб а бож ья Акули
на, надери шелкового лыка из-под горючего каменя. 
Возьму маленькой гверстицы: от ивы — лыко, от каме
ня — искра, от серебра — чистота, а от раба божьего 
И вана весь недуг и щипота... Червь полевой, червь 
дворовой, черной, пестрой, миденок, подьте к синему морю, 
к царю Салтану. У синего моря, у царя С алтана, есть 
явства сахарны, питва медвяная. Там ешь — и лопни. 
А рабу божьему Ивану дай Бог доброго здоровьица 
отныне по веку: от рожденья — до крещенья, до венца, от 
венца — до конца и до гробовой доски.

Аминь.
(Три раза  проговорить.)

1 А рхпв К Н Ц . К ол . 12. №  111
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Л ад  да совет. Сказительница А. М. П аш кова.— 
Р89 П етрозаводск: Карелия, 1992.— 126 с. (Сказители 

и рунопевцы).
ISBN  5-7545-0253-2

Книга «Л ад  да совет» поможет тебе, дорогой читатель, 
ощ утить духовный мир русского северного крестьянства н ача
л а  XX века.

Т алантливая пудож ская сказительница А. М. П аш кова 
сумела сохранить в своей памяти жемчужины устной народной 
поэзии, которая ещ е совсем недавно была частью повседнев
ного быта дерс-венскнх жителей. В былинах, сказках, причита
ниях, пословицах вы найдете народную мудрость о смысле 
жизни, о повседневных заботах  н радостях людских
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