
К н и ж к а  6 4 .

ЕГЕРЮДИЧЕСКОЕ КЗДАН1Е

ОТДМЕНШ ЭТНОГРАФШ

1 М П Е Р А Т 0 Р С К А Г 0  РУССКАГО Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А

Подъ редакщею Председателя Этнографическаго ОтдЪлен1я

В. И. Ламанскаго

и члена-сотрудника Н. Н. Виноградова

В ы п у с к - ь  I V  Г о д т э  X V I

1907

-------------- -------------------------------

С-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тип. М, П. С. (Т-ва И. Н. К у ш н в р е в ъ  и  К0), Фонтанка, 117.

1907.



Туркменский поатъ-боеякъ Кбръ-Молла, 
и его ггЬеня о русекихъ.

(Этнографичеек1й набровокъ).

I.

„Кбръ-Молла", „Шагыръ", „Карив *)— подъ этими прозви

щами иввйстенъ въ Мервсвомъ оазисе и даже ва пределами его 

Тевииецъ отдела Утомышъ, подотдела Бахшы, рода Топавъ, 

аула Хырланды, настоящее имя („чин-ады*) вотораго Субханъ- 

верди. Онъ неграмотенъ, и въ 1906 году ему было 30 летъ.

Огецъ Кбръ-Моллы, Эвевъ-берди былъ поэтомъ, и прозвище 

его было Молла-Саваръ. Молла-Саваръ зналъ грамоту и на

писалъ въ про8& и стихахъ исторш тевинцевъ, „Теве-намэ“. 

Книга эта попала въ руви одного ваввавца, Тарланъ-бега, 
который уже умеръ,— и где она теперь, никому нова неиз

вестно. Что „Теве-намэ* действительно была написана, объ 

этомъ намъ приходилось слышать неоднократно, но ни одного 

отрывка этого крайне интереснаго сочинен1я въ наши руви не 

попало.

Братъ Кбръ-Моллы, какъ и отецъ, грамотенъ.

До 25-летняго возраста Субханъ-верди жилъ въ своемъ 

ауле и занимался хлебопашествомъ. Въ 25 летъ онъ сталъ 

народнымъ певцомъ, я бахшы", *) а ныне уже известенъ подъ 

именемъ „шагыраа , поэта, импровизатора. До 25 летъ Кбръ- 

Молла, по его признанно, стиховъ вовсе не сочинялъ. Вступить 

въ професаю „бахшы* Субханъ-верди побудили, вероятно —  

его склонность къ праздной живни, сиротство (отецъ его въ то 

время уже умеръ), заманчивость профессш, члены воторой 

всегда могутъ иметь даровой лакомый кусовъ и довольно часто

*) Шагыръ =  арабскому ша’ыр, „поэтъ", а кари по-арабски значить 
„чтецъ".

*) По-туркменски бахшы — только „народный п*Ьвецъа, а по-казакъ- 
киргизски баксы ( =  бакшы) — „знахарь*. О другихъ значешяхъ этого сан- 

скритскаго слова см. въ словар^ Будагова.
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новый, хотя и неважный, халатъ и друпе подарки,— но, г л а в -  

нымъ образомъ, пожалуй, то обстоятельство, что Субханъ-вердн 

сталъ слепнуть и терять способность управлять сохой. А м ате- 

р1аловъ, потребныхъ для „бахшы", т. е. прежде всего попу- 

лярныхъ пФсенъ равныхъ туркменскнхъ поэтовъ, начиная с ъ  

Махтумъ-Кулн, *) и песенныхъ отрывковъ ивъ распространен- 

ныхъ по всему мусульманскому востоку романтяческихъ поэмъ 

въ роде Досифа и Зулейхи", „Зехра и Тагыра", з а т е ю  

скавокъ, анекдотовъ, пословицъ, прибаутокъ и загадокъ 2)— въ 

богатой памятью голове Субханъ-верди къ 25 летамъ наконн- 

лось достаточно, несмотря на то, что онъ неграмотенъ: да 

чего бываетъ развита память у неграмотныхъ сказителей всехъ 

народовъ, хорошо известно. Сыну грамотнаго поэта я брату 

грамотнаго муллы запастись всемъ нужннмъ для „бахшы* было 

еще удобнее.
Что касается творческаго дара Ббръ-Моллы, то онъ у него 

весьма и весьма скроменъ, ж, не будь Субханъ-вердн „терьяк- 

кешемъ*, не кури онъ ошума, такъ раздражающаго фантавш 

человека, —  возможно, что онъ вовсе не былъ бы и „шагыромъ*. 

Не говоря уже о томъ, что все произведена Кбръ-Моллы— у 

насъ ихъ записано 17, но это не все— исключительно подра

жательный,— такова вообще туркменская поэз1я, какъ часть 

джагатайской, —  и подражатель-то Кбръ-Молла далеко не видаю- 

пцйся. Этимъ, однако, онъ тоже ннтересенъ, какъ одинъ изъ 

большинства, изъ средней массы туркменскнхъ певцовъ-импро- 

виваторовъ.

Кбръ-Молла, собственно, не поетъ свои произведены, а 

декламируетъ нараспевъ.

Онъ уменъ, остроуменъ, язвителенъ. Большой циникъ. 

Весьма неряшливъ во всехъ отношешяхъ. Онъ средняго роста; 

выразительное лицо изрыто оспой и покрыто желтизной; левый 

главъ едва видитъ, а правый почти совсемъ уже ослепъ,—

1) Объ немъ см.: 1) Chodzko, Specimens of the popular poetry of Persia, 
1842 г. стр. 389—394; Березинъ, Турецкая Хрестома-пя, 1857 г., т. II, вып. 1; 
Вакулннъ, ГГЬсни у туркменъ и поэтъ ихъ Махдумъ—Кули (Изв. Кавказск. 
Отд. Р. И. География. Общ., т. 1,1872—3 гг.); УашЪёгу, Die Sprache der Turko- 
manen and der Diwan Machtumkuli’s (Zeitscbrift der Deatschen Morgen* 
lilndischen Gesellschaft, т. 33).

a) О туркменскнхъ пословицахъ и поговоркахъ см.: Агабековъ, Учебникъ 
тюркменскаго нарМ я съ прнложешемъ сборника пословицъ и поговорокъ 
тюркменъ закасшйской области, Асхабадъ, 1904; объ ихъ загадкахъ см.: 
Текинсюя загадки (Туркестансюя Ведомости, 1906 г., № 141).—Последняя 
заметка написана нами.
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отсюда и прозвище „Кбръ-Колла*, „Слепой Мулла" !). Суб- 

ханъ-верди заболелъ глазами л^тъ 10 тому назадъ, и ни турк" 

менсше внахари („табибъ", онъ же часто и куэнецъ, „уста"), 

ни pyccsie врачи ему, по его словамъ, не помогли, вернее же, 

по нашему, что онъ, какъ термк-кешъ, плохо лечился.

Глазныя болезни, какъ известно, страшно распространено 

среди туркменовъ, но и удачно излечиваются нашими врачами, 

если больные серьозно и терпеливо относятся къ лЪченш. 

Среди всЬхъ вакасшйскихъ туркменовъ отъ Аму-дарьи до Астра- 

бада пользуется известностью и довер1емъ мервсшй глазной 

докторъ Г. В. Бпинатьевъ, котораго туркмены вовуть просто 
„гбз-дохторъ"...

Растительность па лице Кбръ-Моллы весьма слабая. Волосы 

на голове, вопреки мусульманскому закону, запущены; въ нихъ 

уже прогляднваетъ преждевременная седина. Какъ мы заметили, 

Кбръ-Молла не носитъ, въ отлич1е отъ своихъ единоверцевъ, тю

бетейки („такъя"), а прямо мохнатую рыжую барашковую турк

менскую папаху („тельпек*)2). Здесь проглядываетъ небрежен1е, 

можетъ быть, демонстративное, обрядовой стороной своей рели

гии Поверхъ грязной белой рубахи и такихъ же штановъ 

(„кошек* и „балак") надетъ грязный, рваный, ватный халатъ 

(„ пахта-дон “), подвязанный вместо кушака скрученнымъ гряз- 

нымъ ситцевымъ платкомъ („яглык*). На босыхъ въ болячкахъ 

ногахъ —  стоптанныя туфли („коуш*). Въ руке кривая палка... 

Такимъ мы видели его въ первый разъ, 8 сентября 1906 года 

въ агыр-башскомъ (колено рода бегъ отдела тохтамышъ) ауле, 

что въ местности Перревгь-чага, подъ самымъ Мервомъ.

Более чемъ скромный видъ— у вс-Ьхъ бахшы средней руки, 

но бедность Кбръ-Моллы — отъ его страсти къ ошуму. На это 

зелье идутъ все его заработки и деньгами, и вещами,-—все, что 

ему переоадаетъ въ чай-ханахъ и вертепахъ Мерва и на „той’

’) Бели имя Молла указываетъ на духовный саыъ. то ставится въ начал’Ь 
полнаго имени лица, наприм'Ьръ, Молла — Сабиръ, а если это имя является 
только прозвищемъ, даннымъ не духовному лицу, то оно ставится въ конце 
полнаго имени лица; напр., Кбръ — Молла. Надо еще заметить, что у турк
меновъ, собственная школа которыхъ (мектебъ, медресе)—чисто духовнаго 
направлешя, всяшй грамотный является уже и моллой, а отсюда и двойное 
значеше слова молла: „духовное лицо“ и „грамотный человЬкъ“.

*) Тельпеки бываютъ разныхъ цв'Ьтовъ: черные, б'клые, рыяие. Есть 
разница въ форм-fc тельпековъ мервекаго и ахальскаго: послЬдшй выше. 
Намъ объясняли, что мода носить высошя папахи перенята ахальцами у 
милищонеровъ туркменскаго дивизкша, а послЪдше подражаютъ нашимъ 
казакамъ.
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яхъ“, т. е. народ аыхъ торжествахъ въ аулахъ. Оттого у него и 

болезненный, нервный видъ. Онъ не сидитъ спокойно: если 

онъ не въ терьякъ-ханэ, то во рту у него все-же шарики 

oniyiia и зеленый жевательный табакъ („нас"); лицо подерги- 

ваетъ, руки постоянно въ движенш, —  то онъ чешется, то что- 

нибудь крутить между пальцами. Душа его часто вступаетъ въ 

бесёду съ Богомъ, ибо онъ всегда более чемъ сытъ. Онъ бев- 

устали плюется геленой отъ жевательнаго табаку слюной и 

гЬмъ д^лаетъ свое присутсше въ кибитке ( , 0 i “) или сакле 

(„там") крайне сг&снительнымъ для ихъ хозяевъ...

Несчастный видъ поэта и умное выражеше его лица (ведь 

не одни глава могутъ придавать лицу то или другое выражеше!) 

побудили насъ спросить его: пр1ятна ли, по его мнФтю, чело

веческая жизнь? на что онъ о т в Ът и л ъ  стереотипной мусуль

манской фразой: „бу дуньб бивепа! Бакы дуньб —  о!* т. е. „эта 

жизнь ненадежна! Вёчна живнь — та!“. И при этомъ онъ 

показалъ рукой на небо. Мы дальше спросили, доволенъ ли онъ 

все-таки своей жизнью, а онъ отвЬтиль: «Если я и недоволенъ 

буду, то что смогу поделать?! Я не могу не быть довольнымъ 

Божьимъ предопределетемъ, текдир’омъ!*...

До насъ никто не записывалъ произведений КОръ-Моллы. 

Не только для того, чтобы побольше отъ него „выудить*, но 

и искренне подъ первымъ впечатлйшемъ желая прочной памяти 

его не столь ужъ въ сущности ц^ннымь для широкой публики 

п£снямъ,— мы сказали Кбръ-Моллй, что ему следовало бы давать 

ихъ записывать, а то он$ умрутъ вместе съ его смертью,— 

но онъ въ ответь промолвила „а ну ихъ къ чорту!“— „Какой 

симпатичный философъ", подумали мы тогда, впоследствш же 

намъ пришлось разочароваться: диктуя свои произведетя, поэтъ 

настойчиво требовалъ, чтобы передъ каждой песней отмечалось: 

„газаль*и-Кдръ-Молла“, или «песня Кбръ-Моллы*. Непр1ятное 

впечатлеше невольно создавалось отъ разлада между воввышен- 

нымъ, мистическимъ содержашемъ некоторыхъ изъ исполняв

шихся имъ песенъ и той грубой прозой, которой оне преры

вались н сопутствовались: жеванье табаку, плеванье, по чесы-  

ванье, отрыжка, циничная ругань, если забудется стихъ... Не 

хотелъ ли поэтъ такимъ поведешемъ показать неуважете, 

преэреше къ этому обманчивому Mipy, приходило намъ на 

мысль и мы вспоминали при этомъ, какъ на старомъ Аеоне, 

въ 1900 году, монахи наивно-искренне разсказывали намъ про 

одного подвижника: „вотъ какимъ унижетямъ подвергалъ себя 

э т о т ъ  святой человекъ въ сей жизни, чтобы быть вознесеннымъ
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в ъ  жизни будущей: ояъ напивался дбпьяна, валялся по земле 

и  ругался скверными словами на главахъ у всей брапи!а...

Спещальность Кбръ-Моллы, какъ п о т  —  песни хвалебныя, 

панегирики и хулительныя, сатиры. Онъ восхваляетъ народныхъ 

героевъ ближайшаго прошлаго и народныхъ благодетелей со

временности, въ чемъ сказывается, между прочимъ, его турк- 

менсш й патрютизмъ; онъ поетъ хвалу тёмъ, кто д^лаетъ ему 

подношешя; онъ прославляетъ знаменитыхъ коней, столь люби- 

м ы хъ туркменами, —  победителей на скачкахъ; чай —  этого 

нензменнаго спутника туркменскаго кейфа; мальчиковъ-бачей, 

которыми соблазняютъ городше притоны наименее стойкихъ 

ивъ чистыхъ еще душой сыновъ степей. Хулу свою Кбръ-Молла 

направляетъ на неверныхъ, или на техъ ивъ своихъ соплемен- 

н ибо в ъ , которые жестоко обращаются со своей меньшой браней, 

или же, наконецъ, на техъ, кто просто не угодилъ поэту.

Постояннаго пристанища Кбръ-Молла не имеетъ. Если онъ 

н е  въ аулахъ, где какое-нибудь торжество, то въ городе Мерве,—  

н а  баваре, въ чайныхъ, въ притоиахъ. И для каждаго места 

и случая у него имеется подходящШ жанръ. Для вертеповъ— 

порнографическШ, въ смешанномъ, восточно-европейскомъ духе, 

какъ и должно быть въ полувосточныхъ, полуевропейскихъ 

городахъ Туркестана. Цинизмъ Кбръ-Моллы, его распущен

ность, его босячество пожалуй, главное его отлич1е. Въ осталь

ном у какъ мы заметили, онъ является довольно типичнымъ 

туркменсвимъ певцомъ —  импровизаторомъ средней руки1).

II.

Первая песня, которую исполнилъ для насъ Кбръ-Молла, 

была „Песнь о Коушутъ-хаие“ . Въ коротенькомъ прозаическомъ 

предисловш къ этой песне поэтъ выразился о себе такъ: „чрезъ 

несколько летъ после смерти (Коушутъ-хана) объявился н^юй 

поэть, оченъ-то отъ Бога не кормяицйся, народомъ питаемый,— 

по имени Кбръ-Молла “. Песня эта воспеваетъ двухъ текинскнхъ 

героевъ второй половины XIX века, Коушутъ-хана и его спод-

Не беремся судить, поскольку на Коръ-Молл1> сказалось влшше 
средне-аз1атскаго монашества, „дервишей*. Яркимъ полулегендарнымъ ти- 
помъ такого средне-аз1атскаго „святого отца*, память котораго весьма 
чтится населетемъ, является Мешребъ. Съ его оригинальными своей не
скромностью подвигами можно познакомиться по статьямъ: Н. С. Лыкошинаг 
Диван-и-Машрабъ (Туркест. Ведомости за 1901—1902 г.г.) и М. Гартмана, 
„Mesrelb, derweise Narr und fromme Ketzer. Ein zentralasiatisches Volksbuch“ 

(Der islamische Orient, Band I, Berlin, 1905).
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вижника Лмавъ- Сахатъ-сердара, прославившихся войнами съ 

персами (особенно 1860 года подъ Мервомъ) *4 хивинцами (осо

бенно 1855 года подъ Серахсомъ, гд-Ь тогда пегибъ хивннсшй 

хаиъ Мухаммедъ-Эминъ) *).

Кавъ известно, во всей Закасшйской области и въ частности 

въ Мервскомъ оазисе вопросъ о воде является самнмъ насущ- 

нымъ, первостепеннымъ вопросомъ; какъ-бы хороша ни была 

земля, а если ее нечймъ оросить,—она не имеетъ никакой 

цены для техъ изъ туркменовъ, которые существуютъ земле- 

дел1емъ, а таковыхъ въ 1900 г. было уже 80°/о 2). И по

тому вполне естественно, что вода, равно какъ и лица, близко 

стояпце къ делу орошешя, играютъ видную роль и въ повзш 

Кйръ-Моллы. Нами записано две песни, восхваляющихъ тох- 

тамышсваго „пенджуара“, или надсмотрщика ва Коушутбеид- 

ской плотиной на Мургабе, Гарры-бега, сына еще здравствую- 

щаго „пенджуара“ временъ самого Коушутъ-хана, Рамазанъ- 

хана. Одна песня посвящена Гарры-К ывыль-пееджуару, две 

песни— прорыву и возстановлешю Коушутъ-ханъ-бенда; въ пер

вой изъ двухъ последнихъ песенъ порицается жестокость „стар

шины и пенджуара" Куль-хана и русскаго техника (сехникъ- 

баяръ), бевпощадно каравшихъ нерадивыхъ работниковъ.

Въ остальныхъ изъ записанныхъ нами песенъ воспеваются: 

Юсупъ-ханъ, сынъ знаменитыхъ супруговъ Нур-берди-хана и 

Гуль - Джамаль 3); Гарры-хапъ, сынъ Юсупъ-хана; Мел‘атъ,

х) Данныя по новейшей мервской исторш см.: Алихановъ, „Мервсюй 
оазисъ и дороги, ведупця къ нему". СПБ. 1883 г.; Алихановъ-Аварсюй 
(тотъ-же авторъ), „Закасшйсшя Воспоминатя (В^стникъ Европы, томъ V, 
1904 г.); O’Donovan, The Merv oasis, т. И, гл. XXXIX; Бартольдъ, Историко- 
географичесюй обзоръ Ирана, СПБ- 1903 г. стр. 32.

2) 6. А. Михайлова, Туземцы Закасшйской области и ихъ жизнь, Асха- 
бадъ, 1900 г., стр. 60. Съ земле-водопользовашемъ туркменовъ можно познако* 
мится по трудамъ: Матер1алы по землеводопользоватю въ Закасшйской об
ласти, собранные и изданные по приказашю Начальника Закасшйской об
ласти, генералъ-лейтенанта Д. И. Суботича, Асхабадъ, 1903; Матер1алы по 
водопользоватю у туркменъ Закасшйской области, собр. Я. Таировымъ, 
Спб. 1904.

*) Фраицузстй профессоръ Cahun въ своемъ интересномъ, но мало* 
научномъ трудЪ „Introduction к l’Histoire de PAsie“, Paris, 1896 г. пустилъ 
следующую сплетню про эту выдающуюся туркменскую женщину: „Chez 
les Turcomans de l’Oxus, rest6s si fidfeles au vieux droit coutumier, on a vo, гё- 
cemment, la veure du chef des Turcomans Tekk6 tranemettre rggul&rement ses 
pouvoirs territoriaux et politiques & la Russie, par mariage (курсивь нашъ!) 
avec le colonel russe Ali-lQianoff\ sans qu’aucun de ses sitfets ait soulev6 motii 
d'opposition" (стр. 65). Источники не указаны1 См. собственный покавашя 
одной изъ жертвъ этой сплетни въ цитованныхъ выше „Закасгпйскихъ 
воспоминаншхъ*.
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сваковы й конь ахальца Аширъ-Кечэ; неизвестная красавица, 

которая  въ следующей п^сне уже поносится, на чемъ свЪтъ 

сто и ть , ибо ч$мъ-то прогневила поэта; чай и, наконецъ, маль- 

чжки-бача. Две песни являются подражашемъ мистическимъ 

стихотворешямъ Махтумъ-Кули.

Песня, которую намъ сообщилъ КОръ-Молла не безъ коле- 

б а т й ,  и которую мы ниже приводимъ въ переводе, называется 

„ П есн я  о русскихъ“ . Она сочинена въ архи-турецкой форме 

1 1 -слоговых ъ четверостшшй, приспособленннхъ къ арабско- 

персидской форме „муребба* *), числомъ 12; совершенно ли

ш ен а  поэтическихъ достоинствъ; построена довольно нескладно, 

неискусно; не везде легко понимается какъ потому, что изъ- 

з а  стиха поэтъ не всегда ясно выражаетъ свою мысль, такъ 

и  потому, что поэтъ высказывается больше намеками; но при 

всемъ томъ песнь эта весьма интересна по содержанш.

Подъ идолами II четверостипвд разумеются иконы. Ушастыя 

собаки того-же четверостиппя — диковинка для туркменовъ, 

имеющихъ обыкновеше подобно нашимъ крестьянамъ обрубать 

уши у своихъ собакъ. Хотя и у туркменовъ, плохихъ мусуль- 

ханъ, положеше женщины не такъ низко, какъ у другихъ ихъ 

единоверцевъ 2), но все-таки pyccsie на ихъ взглядъ слншкомъ 

ужъ много даютъ воли своему слабому полу, на что намекаеть 3-й 

стихъ все того-же II  четверостиппя. Насчетъ „водки— вина“

IV четверостиппя справедливость требуетъ заметить, что и до 

прихода „неверныхъ“ „правоверные4* туркмены не все были 

трезвенниками 3). Стихи 1— 3 четверостиппя У заимствованы 

у Махтумъ-Кули. Данныя о неоконченной крепости Коушутъ-

*) Несовершенство формы этой п'Ьсни состоитъ, между прочимъ, въ 
томъ, что не выдержано единства рифмы 4-аго стиха всЪхъ 12 четверо
стшшй, какъ это полагается въ „муребба*.

9) См. цитованную выше брошюру Михайлова, стр. 51.
3) ,0 ’Donovan, The Merv oasis*, t. II, стр. 130: „Opium smoking and 

arrack drinking are the common and wide-spread vices. In fact, the Mervli are
Mussulmans in very little more than name“. Шинкарями въ свободномъ 
МервЪ были евреи. Посудой при Донован^ служили бутылки изъ-подъ со
довой воды съ русскими ярлыками. Бутылки попадали въ Мервъ изъ Хивы 
и Бухары, а водка делалась на мФсгк евреемъ по имени Matthi (стр. 285). 
Прошлое—на ответственности отважиаго англичанина, вын^-же пьянство 
среди туркменовъ мы наблюдали только въ самыхъ скромныхъ размФрахъ, 
только какъ исключете. Какъ всюду въ средней Азш, и у туркменовъ съ 
приходомъ русскихъ мусульманство сделало, повидимому, заметные успехи. 
Это хорошо, поскольку отъ этого становится лучше народъ, и это плохо, 
поскольку съ успехами п р а в о в ая  растетъ темное вл!яше своекорыстнаго 
духовенства.
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хана (VI четверостшше) собраны покойными О* Донованожъ н 

Алихановымъ-Аварскимъ 1). Въ пояснеше 2 — 8 стиховъ того- 

же четверостиппя и 1-аго стиха X четверостиппя сл^дуегь ука 

зать, что по убежденш текинцевъ Коушутъ-ханъ быль отра- 

вленъ авганско-англйскимъ штономъ („эмиссаромъ"), иввЪст- 

нымъ подъ именемъ „С1яхъ-поша“ ; ввявшись .гЬчить болячку 

на ног-Ь хана, шшонъ впустилъ будто-бы въ гЬло хана ядъ 

на острг! хирургическаго инструмента 2). Упоминате, начиная 

съ У1 четверостиш1я, Коушутъ-хана, приведшаго текинцевъ въ 

50-ыхъ годахъ XIX вЪка изъ Серахса въ Мервъ и бывшаго 

посл'Ьднимъ выдающимся правителемъ мервскихъ текинцевъ, а  

также Нуръ-берди-хана (X четверостишие), посл'Ьдняго славн&го 

правителя ахальскихъ текинцевъ— оба они умерли до прихода 

русскихъ въ Ахалъ и Мервъ — 3) звучитъ какъ-бы сожале- 

тем ъ , что ханы эти не дожили до появлешя новыхъ завоева

телей: только они, „опоры мусульманства" и могли-бы отстоять 

родину! Стихъ З-ifi УII четверостиппя передаетъ поговорку, 

известную и казакъ- киргизамъ; ее продоносятъ, когда хотятъ 

сказать, что времена изменились кь худшему *). Та*же мысль,

J) The Merv oasis, т. II, 143; Мервсюй оазисъ гл. IV, стр. 51.
3) О ,С1яхъ-пош'Ь“ см. въ „Закасшйскнхъ воспомиеашяхъ“, стр. 89, 104, 

445, 446, 451, 453, 454, 455, 456, особенно две посл'Ьднихъ страницы. Пен- 
джуаръ, т. е. надсмотрщикъ за плотиной временъ Коушутъ-хана, Рамазанъ- 
ханъ (80 л’Ьтъ; ныне живетъ на покое у места своей былой службы, на 
Коушутъ*бенд'Ь), делясь съ нами своими воспоминашями, упомянулъ, что 
Коушутъ-ханъ и его сойременникъ Абдулла-Ишанъ (медресэ его имени на
ходится въ ауле Гбкча) умерли отъ лекарствъ какого-то англичанина. Если 
это былъ действительно (Хяхъ-пошъ, то является вопроса., точно-ли онъ 
появился въ Мервскомъ оазисе только въ 1882 году, какъ показываете 
Алихановъ (стр* 455)? Ведь Коушутъ-ханъ умеръ въ 1878 году! Мы«поста- 
раемся выяснить это въ одной изъ сл'Ьдующихъ наш ихъ работъ о Mepnt.

8) Коушутъ-ханъ умеръ въ 1878 г. (По Алиханову, Воспоминашя, стр. 87; 
по О’ Доновану. Merv-oasis, II, стр. 122). Его характеристику и его заслуги см. 
въ „Закасшйскихъ воспоминашяхъ“, стр. 87. Нуръ-берди-ханъ умеръ въ 
1880 г. (по Алиханову, тамъ-же, стр. 88; по Гродекову, Война въ Туркмеши, 
т. I, стр. 71). Его бюграфш съ некоторыми хронологическими опечатками 
см. въ названномъ сочиненш Н. И. Гродекова, стр. 67—71.

4) См- Готовицшй и Пфениигъ, „Две статьи о киргизскихъ и сарт- 
скихъ народныхъ пгЬсняхъ“ (Этнография. Обозр^ше, III, 73). Ивъ песни по 
умершемъ муже: „Время изменяется; ишакъ сталъ перегонять быстраго 
бегуна".—Ишакъ у туркменовъ принадлежитъ къ числу „неблагородныхъ* 
жнвотныхъ, и слово ишакъ является браннымъ на ряду съ именами дру
гихъ жнвотныхъ: собаки (итъ), свиньи (донгузъ), верблюды (дДО); сюда-же 
относятся: co6a4ifl сынъ (ит-оглы), свиняч1й сынъ (донгузъ-оглы). Въ ходу 
у туркменовъ ругань: эшек-эрмени (оселъ-армяшка), которую отметилъ и 
О’Донованъ (цитованное сочпнсше, т. II, стр. 406).
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повидимому, выражена и во 2-онъ стих*! IX четверостшшя. Въ 

противоположность умершимъ героямъ поэтъ невысоваго мн^шл 

о своихъ современнивахъ; противоположеше это ярко резюми

ровано въ 1— 2 стихахъ VIII четверостшшя (см. тавже четверо- 

cxEtinia Ш  и IV). Красноголовыми (VIII четверостиппе) не одни 

толы&о туркмены наэываютъ персовъ, имеющихъ обыкновеше, 

к а к ъ  известно, красить себе волосы; своихъ южныхъ соседей 

туркмены 80вутъ еще „пюр<цанъ“ , „веляетъ“ и просто „куль“ ; 

второй терминъ изъ трехъ последнихъ мы должны понимать 

к а к ъ  „люди, подчиненные власти4{ въ противоположность „турк- 

менчликъ"— „туркменству“ (равно нашему „казачеству")* т. е. 
людямъ ни отъ кого независимым^ каковыми были некогда 

сами туркмены. Третье навваше значить „рабъ“ ; оно обязано 

своимъ происхождешемъ тому обстоятельству, что персы явля

лись для туркменовъ до прихода русскихъ прежде всего „ж и 

в е ш ь  товаромъ", объектомъ работорговли О- Стихъ 1-ый XI 

четверостипия, надо полагать, заключаетъ въ себе намекъ на 

победу Воушутъ-хана надъ персами въ 1860 г., когда дей

ствительно сильно упала цена на персидскихъ рабовъ,— такъ 

много попало ихъ тогда въ тевинск!й пленъ 2).

*) Ср.: „Histoire g£n£raledtiIV sidcle к nos jours* par Lavisee et Rambean 
т. I, стр. 706: такъ какъ къ IX вФку западные славяне были порабощены 
германцами, то „dta 828, le mot de Slave (sclavus) est employe comme synonyme 
de serf*. Зд'Ьсь имя народа стало нарицательнымъ, а у туркменовъ нари 
дательное имя стало иженемъ народа.

а) ЗакаспШсшя воспоминан1Я, стр .88: .Щ н а  на рабовъ саала съ  300 р. 
на б*.



—  224 —

ПЪеня о русекихъ-

I. Если долго среди насъ останется эта нащя, 

Мало-по-малу она нашъ народъ отъ вЪры отлучить!

„Джиннамъ“ словно подобные, какъ свиньи...... *)

Мало-по-малу нашъ народъ отъ веры отлучать!

II. Бога они не в^дають, идоловъ прдонаютъ!

При себе ушастыхъ собакъ допускаютъ!

У самихъ воли нетъ,—женщинъ признаютъ!..

Отъ старев шихъ, отъ святыхъ они (насъ) отлучать!

III. Некоторые (изъ нашихъ) спесивятся, медали навесивъ, — 

Половина ихъ весьма легки, что ихъ накалываютъ! 

Некоторые (иэъ нашихъ) отъ веры отступаютъ, предъ

идолами преклоняясь... 

Насъ ото всехъ мусульманъ отлучать!

IV. Половина (нашихъ) собственный стыдъ теряютъ, 

Половина отъ сладостной души отказываются,

Неправду говорятъ, „водку-вино* пьютъ!..

Богъ мой отъ этихъ неверныхъ избавить, друзья!

V. Богатство фальшиво у скупыхъ богачей!..

Глаза нищаго не насытятся, сколько онъ ни броди по

народу!..

Пока не умрешь, неси службу Богу!..

Богъ мой отъ этихъ неверныхъ избавить, друзья!

VI. Неоконченной осталась Боушутъ-ханова крепость...

Самъ онъ ушелъ, постигла его черная беда,—

Что на owpie иглы &яхъ-пошевой— пуля!

VII. Несколько летъ воевали (pyccKie), веяли Ахалъ. 

Коушутъ-хану не суждено было удержать неверныхъ!.. 

„Оселъ сталъ дороже лошади8!

Богъ мой отъ этихъ неверныхъ избавить, друвья!

VIII. Взяточники для собственной особы (чужой) халатъ ста
скивали,

А тотъ Коушутъ-ханъ ивъ-за веры исламской душой

боле ль.

*) Вотъ какъ нЬкогда, по слоеаиъ генерала Гродекота, представляли 
ct&b туркмены русскихъ: „Брака у русскихъ н^тъ, также какъ н%тъ и 
семьи. Создать разводять табунами женщинъ, въ которые пускается ни
сколько рослыхъ, сильныхъ и храбрыхъ мужчинъ. Остальные же мужчины, 
входя къ какой*нибудь женщин^, должны передъ входомъ втыкать палку 
н в&шать на нее шапку, ч*Ьмъ и даюгь знать другимъ, что мФсто уже'ва- 
иято- . (Война въ Туркменш, т. I, стр. 86).
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До прихода русскихъ— „красноголовыхъ* много онъ (ва

себ^) перенесъ!

Еще Коушутъ-ханъ нридетъ, друзья!..

IX . Всл^дъ за Ах&ломъ взяли (pyccsie) Мервъ,
За наши веревки для жеребятъ привязали ословъ своихъ!.. 

Никто не займетъ Коушунъ-ханово место!

Еще Коушунъ-ханъ нридетъ, друзья!

X. У Коушунъ-хана на ног]} появилась болячка...

Столько лЪтъ онъ, какъ перомъ писалъ, р^валь невЬр-

ныхъ!..

Народа предводитель, о, Нуръ-берди!..

Еще Коушутъ-ханъ придетъ, друвья!

X I. Подешевела цена на п красноголовыхъ"...

Ахальсвую крепость наполняетъ пушечный дымъ...

T 'i два хана— столпы мусульманства!..

НевЪрныхъ больше, чемъ мусульманъ, друзья!

XII.  Ч^мъ дальше, все увеличиваются мучешя Коръ-моллы! 

Не можетъ быть для неверныхъ пр1ятной жизни!

Когда они отправятся (на тотъ свЪтъ), разверзнутся (предъ

ними) адовы врата!.. 

Невйрныхъ больше, чемъ мусульманъ, друзья!..

Для предупрежден1я разныхъ кривотолковъ мы считаемъ 

своимъ долгомъ подчеркнуть въ заключеше широко и твердо 

господствующ^ среди туркменовъ взглядъ на новую стадш ихъ 

исторш, положившую начало кореннымъ нзм1шешямъ въ ихъ 

быту. Разумно перешагивая чрезъ немалочисленные недочеты 

эакасшйской современности, туркмены искренне заявляютъ: 

„однимъ отживающимъ свой в$къ старикамъ, бредящиыъ еще 

былой б е з д е я т е л ь н о й  свободой и былыми быстро обогащав

шими разбоями— аламанами, (да лицем£рнымъ ханжамъ, при- 

бавимъ мы отъ себя) не въ моготу помириться съ новой жизнью, 

которая требуетъ постояннаго, м и р н а  го т р у д а  и которая 

только ва такой трудъ вознаграждаетъ“.

Туркмены несомненно приспособились къ новой жизни, 

имеют* светлое будущее и, можно надеяться, не дадутъ сбыться 

мрачаымъ пророчествамъ, некогда про нихъ пущеннымъ въ 

ойрыценю1). . г

*) «Война въ Турккеши", т. I, стр. 87» Иначе: Михайловъ, Туземцы 
Закасп1йской области, сгр. 78—79.
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У французов!, укушенный змѣей (или бѣшениой собакой) ищетъ зашиты у 

св. Губерта *). Возможно, что и здѣсь вліяніе иконографіи. Св. Губертъ изобра-

жается съ копьемъ 8 ) . Тамъ даже выработалось новое предохранительное средство: 

въ часовнѣ св . Губерта трутъ хлѣбъ о его статую и потомъ съѣдаютъ этотъ хлѣбъ. 

Предохраняетъ будто бы отъ у к у с а 8 ) . 

f i - ©• Ц о э н а н с к і й . 

1) R e v u e des traditions populaires, I , p. 199. 

2) Ib. I I , 432. 

3) Ib. VII , p. 9 2 - 9 3 . 

/ 

Туркменекіе заговоры. 

(Посвящается С. В . и М. Т . К о с т е н к о ) . 

I. 

Еще въ первую свою поѣздку къ закаспійскпмъ туркменамъ, въ 1 9 0 2 году, 

я записал! въ асхабадскомъ уѣздѣ три заговора на туркменском! языкѣ : одпнъ за-

говоръ отъ укуса з мѣи и два — отъ укуса ф а л а н г и , но я медлилъ с ъ ихъопублико-

иаяіемъ, такъ какъ не могъ дать полнаго ихъ перевода на русскііі языкъ. Теперь я 

[іѣшилъ издать ихъ по-туркменски въ сопровождеиіп лишь нрнблизителыіаго пере-

иода, пользуясь тѣмъ случаемъ, что въ настоящем! выпуск!; Ж и в о й С т а р и н ы по-

чищена статья доктора Д е м и ч а «О змѣѣ въ русской народной медицинѣ», ка -

сающаяся, между нрочимъ, и вопроса о заговорахъ (стр. 5 3 — 5 5 ) *). В ъ послѣ-

дѵющія поѣздки въ Среднюю Азію, 1 9 0 6 и 1 9 0 8 годонъ, и въ нынѣшнюю поѣздку 

къ туркменамъ и ногайцамъ Ставропольской губерніп мнѣ не привелось ничего болѣе 

собрать по части заговоровъ, хотя я и видѣлся пъ 1 9 0 8 г. въ Хпвѣ съ чаудурскпмъ 

шаманомъ ( п о р х а в ) и хотя я и слышалъ этимъ лѣтомъ отъ ставропольских!туркме-

повъ о томъ, что у нихъ нмѣютса заговоры, подобные зашісашіымъ мною у текші-

иовъ Ахала: мнѣ былъ названъ заговоръ нротивъ фаланги — «мо о к у » 2 ) . 

1) Кстати, считаю не лншнимъ отмѣтить, что легенда о л а с т о ч к ѣ и з мѣѣ , нэложсн-

і: ni в ъ статьѣ г . Д е м и ч а по прибалтійской версіи (стр. 48), приведена в ъ Ж и в о й С т а р н н Ь 

и'одъ 1910, стр. 272) по хивинской версін со ссылками на крымскую и османскую, а въ 

' • ' т н о г р а Ф и ч е с к о м ъ О б о з рѣн і н (годъ 1910, вып. 3—4, стр. 151) сообщена легенда объ 

цжѣ, спасшемъ Ноевъ ковчегъ, записанная среди русскнхъ в ъ Самарской губернін. 

2) О хнвинскомъ п о р х а н ѣ см. мой краткій отчетъ в ъ ИзвЬстіяхъ Русскаго Комитета 

ія нзученія Средней и Восточной Азіи, №9, стр. 27 (перепечатано въ Э т н о г р . О б о з рѣн і и , 

1'Ю9, вып. 4, стр. 172). Студентъ Спб. Университета Кака-джанъ Б е р д і е в ъ сообщилъ мнѣ 

•тно, что среди его соплеменниковъ, т е к н н ц е в ъ имѣются тоже п о р х а п ы - шаманы, хотя 

чть рѣдко приходится наблюдать; у текшщевъ есть выраженіе « п о р х а я о і н а т м а к » — 

' 'ршласить шамана для леченья больного». Нельзя-ли видѣть упомішаніе п о р х а я а в ъ выра-

шспіи «непереводимая», по словамъ издателя, казак-кирг. заговора: « k b i p ^ a u - M l l ä u 

" ч р к а н к е і д і » (А. А. Д и в а е в ъ , Изъ области киргизскихъ вѣрованій, Извѣстія Общ. 

Арх., Ист. и Этногр., т. X V , вып. 3, стр. 838)? Желательно также выяснить отношеніе слова 
| | п р х а н к ъ словамъ: 1) п у р к а н (уйгурск., телеут., шорск., сагайск., койбальск.) — будда; 



Собираніе матеріаловъ по пережиткам* ш а м а н с т в а (съ возможными отложе-
ніями буддійскпми, манихейскпми, христіанскимп, зороастрійскими) у турецких* пле-
мен*, исповедующих* и с л а м * , представляет*выдающійсяэтнографическій интерес*, 
но работа эта оказывается обыкновенно весьма затруднительной для путешественника, 
только на коропій срок* попадающего въ т о т * или иной район* и не успѣвающаго 
достаточно близко сойтись съ населсніемъ; поэтому особенно желательно участіе въ 
пзученіи таких* вопросов*, какъ заговоры, лицъ, подолгу живущих* среди даннаго 
племени, а еще лучше — лицъ интеллигентных* изъ того самаго народа, вѣрованія 
котораго подлежат* нзслѣдованію. 

Я не имѣлъ случая составить полнаго указателя литературы по заговорам* у 
турецких* племен*, исповѣдующихъ ислам*, равно какъ у турокъ-шаманистовъ, турокъ-
христіанъ и турокъ-буддистовъ, но — думается — я не ошибусь, если скажу, что лите-
ратура эта не обширна1). Насколько трудно понимать отдѣльные заговоры одного племени 
без* привлеченія къ дѣлу сравнителыіаго матеріала по заговорам* у различных* т у -
рецких* племен*, видно изъ вышеупомянутой работы башкира по пропсхождснію и 
большого знатока казакъ-киргизовъ, А. А. Д п в а е в а «Изъ области киргизских* вѣ -
рованій», въ которой заключительная часть заговора отъ ф а л а н г и («заклинаніе») 
признана непереводимой и издана только въ арабской и русской транскрппціи. Л у ч -
шим* знатоком* т у р е ц к о - г и а м а н с к а г о словеснаго творчества является въ настоящее 
время минусинскій турок*, проф. И. Ѳ . К а т а н о в ъ ; пониманіе, перевод* и коммен-
тированіе турецких* заговоров*, несомнѣнно, будут* значительно облегчены, когда 
туркологп увидят*, наконец*, изданными богатые матеріалы по заговорам* и шаман-
ским* молитвам*, собранные казанским* востоковѣдомъ въ Китайском* Туркестан* 
и въ Поволожьѣ2). 

духъ, почитаемый шаманами (Словарь Г а д л о в а ) и 2) п е р і - х а н — «отчитывающій одержп-
мыхъ бѣсомъ, колдунъ» (Словарь Шейха Сулсймана Бухарскаго); по моему, всего вѣроятнѣ-
происхожденіе среднеазіатско-турецкаго слова п о р х а н отъ персидского п е р і - х а н ; Шейхі. 
Сулейманъ приводить в ъ цитатѣ выраженіе «пері-хан оінамак», какъ разъ вызывающее в» 
памяти текинское «порхан о'шатмак»; поэтому напрасно, кажется, я помѣстилъ слово пор-
х а н в ъ словарѣ ак. Р а д л о в а sub voce: п у р к а и (т. IV, стр. 1368), а не отдѣльно. 

1) К ъ свѣдѣнію будуіцаго изслѣдователя заговоровъ турецкихъ племенъ укажу, что 
капитальное 18-тнтомное нзданіе ак. В . В . Р а д л о в а «Образцы народной литературы тюрк-
скихъ ( = турецкихъ) племенъ» (10 томовъ текстовъ н 8 — переводовъ) заговоровъ в ъ себі 
не содержнтъ; в ъ томѣ I I I имѣются казакъ-киргизскія благопожеланія и одна молитва шп-
мана, а пъ I X томЬ, составленномъ проф. H. Ѳ. К а т а н о в ы м ъ , заключается большое количе-
ство благопожеланій, проклятій и разнообразныхъ шаманскихъ молитвъ урянхайцевъ и аба-
канскнхъ турковъ. 

2) См. II. О. К а т а н о в ъ , Письма изъ Сибири и Восточнаго Туркестана (приложеніе к» 
Ь Х Х Ш тому Зап. Ими. Ак. ІІаукъ. № 8, Спб. 1893), 81; его-же: Народные способы лечепія у 
башкнровъ и крещеныхъ татаръ Белебеевскаго у. УФИМСКОЙ губериіи (Изв. Общ. Арх., Ист. к 
Эти., XVI , стр. 12). 

И. 

В ъ моих* записях* 1 9 0 2 г. гуркмеискіе заговоры приведены, къ сожалѣиью, б е з * 
юясненій, поэтому я не могу ничего сказать о томъ, кѣмъ и при какой обстаиовкѣ 

іти заговоры читаются. Первый заговор* называется j ы л а н д о ^ а с ы , т . е . , соб-
ственно «молитва о змѣѣ» ( д о ^ а изъарабскаго ду'а) , а второй и т р е т і й — м о і д о ^ а с ы , 
i . e .«молитваофалангѣ» 1 ) . У ставропольских* туркменов* я слышал* для «заговора» 
пмѣсто арабскаго д у ' а турецкое о к у — «отчитываніе» ( с р . османское: hac/rajbi 
окумак — читать и дуть над* больным*). У нѣкоторыхъ других* турецкихъ племен* 
пъ значеніи «заговор*» употребляется слово a p ô a ç , а р б а к , а р б а у , отмѣчеігаое въ 
с.юварѣ Р а д л о в а для письменнаго джагатайскаго языка (со ссылкой на словарь 
«Абушка») и для нарѣчій: каз.-киргизскаго, барабинскаго, вост.-туркестанскаго; 
слово это извѣстно также таранчпнцамъ2); Ш е й х * С у л е й м а н ъ Б у х а р с к і й приво-
дит* въ своемъ словарѣ цитату изъ Н е в а и (XV в . ) , въ которой упоминается «jbuau 
iipôaçbi» — «заговор* отъ змѣп». Мусульманско-арабскій термин* для «заговора» — 
' а з и м е т ( s l ^ e j с множеств. откуда «заклинатель» — ' а з а и м х а н 8 ) (арабск.-

иерс. ù ' ^ ^ b ® ) -

В ъ использованиой мною литератур* о турецкихъ заговорах* 4 ) я не нашел* 
заклпнателыіых* текстовъ, составленных* по тому же плану, и съ тѣмъ же содер-
жащем*, что и записанные мною туркменскіе заговоры, но отдѣльныя части этих* 
заговоровъ могутъ быть сопоставлены с * заговорами других* турецкихъ племенъ. 
Два первых* туркменских* заговора построены почти совершенно одинаково (см. 
строки 1 3 — 1 5 второго заговора!); они состоят* изъ т р е х * частей: 1 ) обращеніе 

1) Слово Möi значить ф а л а н г а по Ш и м к е в и ч у (ІІрактич. руководство для ознако-
мления с ъ нарѣчіемъ туркменъ Закасп. обл., Асхабадъ, 1899, стр. 131 и 154) и по моимъ за-
шісяігь; ставропольский туркменъ, назвавшій мнѣ заговоръ «міі оку», перевелъ ми чрезъ 
«паукъ»; в ъ моемъ экземпляр* книги Ш и м к е в и ч а на стр. 154 рядомъ со словомъ «Фа-
ланга» моей рукой приписано: «паукъ»; въ словарь Р а д л о в а я внесъ по недосмотру слово 
Möi только со значеніемъ «Фаланга» (т. IV , стр. 2129); Фонетическими разновидностями 
того-же слова являются: османск. ö i j j i l 1) большая голубая муха, 2) большой ядовитый паукъ, 
тарантулъ (Радл.) ; осм. 6 J ä — тарантулъ (Радл.); бі —тарантулъ (въ джагат. и тарішч. по 
1'адл.), Фаланга (въ казакъ-кнрг. по Д и в а е в у , Изъ области кирг. вѣропаній). 

2) H. H. І І а н т у с о в ъ , Матеріалы къ изученію нарѣчія таранчей Илійскаго Округа, 
вып. пятый: молитвы и заговоры таранчинскихъ бакшей. По Д и в а е в у (Изъ области кирг. 
ііЬрованій, стр. 335) у казакъ-киргизовъ заговоры читаются особыми лицами, называемыми 
а р б а у ш ы . По-якутски (словарь І І о к а р с к а г о ) глаголъ а р б а значить: 2) «о шаманѣ: внѣд-
рять чью либо болѣзнь в ъ жертвенную скотину». 

3) И. Н. П а н т у с о в ъ , Образцы тараіічннской народной литературы, Извѣстіл Общ. 
Арх., Ист. и Этногр., т. X X V , вып. 2—4, стр. 135 мусульманского текста; «пригласить закли-
нателя отчитывать» — по-тараич. ' а з а и м о к у т м а к . В ъ хивинской рукописи моего собраиія, 
А» 18 (Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ., т. X I X , стр. 022), листь 2 b упоминается слово: 
«заклинатель» — ' а з а и м х а н , но в ъ безграмотномъ начертаніи ^ ( ^ L ^ U à * . 

4) К ъ сожалѣнію, я не могъ прочесть замѣткч А. А. Д и в а е в а : Волшебный заговоръ 
иротивъ укуса ядовитыхъ насѣкомыхъ и пресмыкающихся, Туркест. Вѣдомости, 1893, № 7. 



къ тому гаду или насѣкомому, противъ котораго направлепъ заговоръ, при чемъ 

названіе гада или пасѣкомаго повторяется несколько разъ (змея — 1 5 разъ, фа-

л а н г а — 1 6 , но въ 1 5 строкахъ); названіе гада или насекомаго сопровождается 

определеніями, часть которыхъ указывают! на разновидности даннаго животиаго; 

2 ) угроза въ виде сообщенія о появленіи, по приказанію мусульманских! про-

роковъ Д а в и д а и С о л о м о и а 1 ) , «посла», растенія «дикая рута» и, наконецъ, 

«барана или овцы»; 3 ) шгнаніе презъ дуиовеніе. В ъ первой части перваго заговора 

змѣя называется и по турецки «jbuau», и по персидски «мар», и еще по персидскп 

же именуется дракономг — «аждарЬа»; въ первой части второго заговора цвета фа-

ланги называются и по турецки (ала) , и по персидски ( c i j a h , с у р х ) ; въ первыхъ 

частяхъ обоихъ заговоровъ встречаются и арабскія слова (нур, jäTiw, jäcip = aeip). 

Вторая и третья части обоихъ заговоровъ дословно тожественны. Начало второй 

части состоитъ изъ арабскихъ словъ, соединенных! между собой по персидской кон-

струкціи: «höKM-i Дахѵуд, Ьокм-і Суіаімаи»; въ 4-ой строке второй части имеется 

персидское слово ^ с і п а н д — « д и к а я рута», а въ 5 - о й — персидское слозо 

^ ^ у Г - к у с ф а и д — «баранъ или овца». В ъ третьей части дважды повторено пер-

с и д с к о е ^ — барау — «уходи». Встречающіяся въ обоихъ заговорахъ персидскія 

слова для названія змеи, цветовъ и барана не являются общепринятыми въ жи-

вой туркменской речи запмствованіями и ихъ наличность въ заговорахъ объ-

ясняется, можетъ быть, понятной тендеиціей къ высокому, необыденному стилю. 

В ъ живоыъ тскинскомъ говоре, насколько мне известно, не встречаются: форма на 

Б а н - г а н , какъ въ словахъ: гёмуігап ( 1 - ы й заговоръ, строка 6 ) , k v 3 . i o ç a n 

( 2 - о й заговоръ, строка 5 ) ; форма на Б У Ц ы , какъ въ слове кузлаБуцы (2 -ой заго-

воръ, строка 6 ) ; для текшіскаго говора и для туркменскаго нарѣчія вообще эти 

формы являются книжными, литературными. 

Третій заговоръ, менее всего для меня понятный, состоитъ, повидимому, изъ 

4 частей; въ первой части естественно было-бы ожидать обращеиія къ фалаигі;, 

противъ которой этотъ заговоръ, согласно показанию сообщавшаго его туркмена, 

направленъ, но о фалаигѣ во всемъ заговоре ни слова; вторая часть очень напоми-

н а е т е вторую часть обоихъ предыдущих! заговоровъ: здесь сообщается о прпбытш 

барана или овцы, при чемъ употреблено не персидское слово, а турецкое — «коі» 

и о прибытіп «дочери пророка», т . е . жены Алія, Ф а т п м ы 2 ) ; третья и четвертая 

1) С о л о м о н ъ упоминается в ъ заговорахъ казакъ-киргизскихъ баксы ( Д и в а е в ъ , Изъ 

области кирг. вѣрованій, стр. 309 , 317 , 839); в ъ нихъ же упоминается и Д а в и д ъ (ibid., 

стр. 817 , 888). Ср. эту часть с ъ послѣдней частью казакъ-кирг . заговора (ibid. 341). Оба про-

рока упоминаются также в ъ таранчинскихъ заговорахъ, см. П а н т у с о в ъ , Молитвы и заго-

воры, стр. 7 . 

2) В ъ заговорахъ к р е щ е п ы х ъ татаръ упоминаются А й ш а и Ф а т и м а ( К а т а н о в ъ , 

Способы лечеиія, стр. 11). 

части дословно тожественны с ъ частями второй и третьей двухъ первыхъ заговоровъ. 

Но поводу внешней формы записанных! мною заговоровъ можно сказать, что 

пъ нихъ наблюдается стремленіе къ мерной и риомоваішой речи, а также къ парал-

лелизмам!, хотя полнаго осуществлепія такого стремленія не замечается; недостатки 

пъ этомъ отношеніи, можетъ быть, отчасти объясняются неточностью передачи заго-

иоровъ сообщавшими миѣ ихъ туркменами. В ъ первой части заговора отъ укуса змеи, 

какъ будто, имеются пропуски после строкъ 5 , 6 и 1 1 , но первая часть следую-

щ а я заговора, равно какъ первая и вторая части последняго и, паконецъ, общія 

псемъ тремъ заговорамъ две заключительных! части производят! впечатлеиіе вполне 

исправныхъ. Метръ — слоговой, но не единообразный, что допускается въ турецкой 

народной поэзіи. В ъ первомъ заговоре строки 1 , 3 — 5 , 1 1 трехслоговьш, строки 

2 , 7 — 8 , 1 2 — 1 5 четырехслоговыя (строку 1 3 - ю следуете читать с ъ элпзіей: 

уркоч' jbi.ian), строка 6 шітпслоговая, строки 9 — 1 0 , въ первой изъ колхъ 7 сло-

говъ, а во второй — 8 , объединены риѳмой (ала-кара) и редифомъ ^ылан) ; при-

нимая во вниманіе, что во всехъ трехъ заговорахъ это едішствешіыя строки съ ко-

личеством! слоговъ более 5 , можио предполагать, что правильнее ихъ разбить на 

4 строки, въ первой изъ коихъ будете 3 слога, а въ остальных! по 4 . Во второмъ 

наговоре строки 1 , 9 , 1 1 двухслоговыя, 2 — 3 , 7 — 8 , 1 0 , 4 2 трехслоговьш, 5 , 

1 3 — 1 5 четырехслоговыя, строка 6 пятпелоговая; въ этомъ заговоре можно усмот-

реть свойственную турецкому народному стихосложешю акростшішую риѳму (одинъ 

и тотъ же звукъ въ начале соседнихъ строкъ) въ стихахъ: 2 — 3 , 5 — 6 , 7 — 8 , 

9 — 1 0 , 1 1 — 1 2 и рпому съ редифомъ въ стихахъ: 9 — 1 1 , 1 0 — 1 2 , 1 3 — 

1 4 — 1 5 . Первая и вторая части последияго заговора сочинены четверостишіями, 

пссьма распространешіыми въ турецкой пародией поэзіи; въ первомъ и второмъ ч е г -

псростишіяхъ (строки 1 — 4 , 5 — 8 ) риомуютъ 1 , 2 и 4 строки, а 3 - я не имеете 

рномы, въ третьем! же четвсростншіи (строки 9 — 1 2 ) риомуютъ между собой стихи 

1 — 3 , 2 — 4 ; имеется на лицо и акростишшш риома (строки 1 — 2 — 4 , 5 — 6 , 

7 — 8 ) . В ъ каждой строке по 3 или 4 слога. В ъ общпхъ тремъ заговорамъ частяхъ 

(угроза и изгнаше) всѣ строки, кроме второй, состоят! изъ 4 слоговъ, а вторая — 

«;ъ 5 , но возможно, что и вторая строка произносится съ элизіеіі въ 4 слога. 

111. 

Т е к с т е и приблизительный переводъ записанных! мною трехъ туркменских! 

іговоровъ таковы: 

1 ) J ы л а и доБасы. 1 ) З а г о в о р ъ о т ъ з м е и , 

а . а . 

1 Нур )ылаи, Свѣтъ-змея, 

тіімір jb i jan , железная змѣя, 



ат jbixau, 

су jbi.iaH1), 

б okj iuuiH1 ) , 

гомуіган jbi.iaH, 

каіта мары8), 

аждарііары (?)*), 

чоі касаіі ала jbi.ian6), 

ю Іііндустані кара jbi.ian ®), 

кбр мары7), 

аркак jbi.iaH8), 

уркоч(ы) jbi.ian, 

60503 іылан, 

15 кысыр jbi.ian! 

б. 

hÖKM-i Да\ѵуд, 

höKM-i Суіаіман 

і і ч і 8 ) гаіді, 

ycwäiiA1 1) гаіді, 

куслѵанд1 1) гаіді! 

конь-змѣя, 

водяная змѣя, 

стрѣла-змѣя, 

зарывшаяся змѣя, 

короткая змѣя, 

драконъ-змѣя (?) , 

степь прорѣзающая, пестрая змѣя, 

индустаиская черная змѣя, 

слѣпая змѣя, 

самецъ-змѣя, 

самка-змѣя, 

беременная змѣя, 

неродившая змѣя! 

б. 

Велѣніемъ Давида, 

велѣніемъ Соломона 

посолъ явился, 

дикая рута явилась, 

баранъ явился! 

1) В ъ шаманскихъ призываніяхъ у казакъ-киргизовъ упоминается «змѣя водяная» — 

«су пылан» или «абі (перс.) пылан»: А. А. Д и в а е в ъ , Изъ области киргизскихъ вѣрованііі. 

стр. 321 и 326. 

2) В ъ алтайск. нарѣчіи ok j ы л а н ы значитъ мѣдянка (Радл.). 

3) В ъ казан.-татарск. нарѣчіи к і і і т і і п ы л а н значитъ ящерица (Радл.) . 

4) Конечный слогъ р ы при словѣ і і ж д а р Ь а — драконь мнѣ непонятенъ; не искаженіг 

ли это или сокращеніе слова м а р ы ? З в у к ъ ы почеыу-то приставленъ к ъ персидскому слову 

м ар — змѣя и в ъ 7-ой строкѣ, и в ъ 11-ой. 

5) Слово а л а — пестрый входитъ в ъ названіе нѣкоторыхъ животныхъ, такъ — алп-

б а л ы к по казанско-татарски значитъ форель (Радл.); то же надо сказать и про слово ат—копь 

3-ей строки: ср. османск. aT-6a.U>IÇbI—бегеяояі»(Радл.)иставроп.-туркменок, а т j a . i M a i i -

земляной заяпъ (мои записи). 

6) По османски к а р а - д ы л а н значитъ узкъ (Радл.) . 

7) По османски к б р ^ ы л а н значитъ мѣдяница (Радл.). 

8) В ъ заговорѣ отъ укушенія змѣи у крещеныхъ татаръ упоминается: «змѣй. . . самси~ 

с ъ раздвоенной головой» ( К а т а н о в ъ , Народные способы леченія, стр. 10). 

9) По моему, подъ «посломъ» разумѣется самъ заклинатель. У желтыхъ уйгуровъ, іг 

М а л о в у , і і ч і значитъ шаманъ (Остатки шаманства у желтыхъ уйгуровъ, Жив . Старина, на• 

стоящій выпускъ, стр. 63). 

10) «Дикая рута» упоминается в ъ казакъ-кирг. заговорѣ у Д и в а е в а (Изъ области кіі|-

гизскнхъ вѣрованій) подъ именемъ а д р а с б а н , при чемъ А. А. Д и в а е в ъ сообщаетъ еще бу-

харское названіе х а з а р - а с б а н д ; а с б а н д и есть наше ус\ѵйнд и персидское jJUa*— с іпіі нд. 

В ъ словарѣ Ц е н к е р а при словѣ поясняется, что дикая рута употребляется при оку* 

риваніи отъ дурного глаза. 

11) По моему, здѣсь имѣется в ъ виду жертвенный баранъ. Вътретьемъзаговорѣ , во второй 

в. 

21 Брау-брау куфі чык! 

2 ) Möi д о в а с ы . 

а. 

1 Möi, Möi, 

Cbija моі, 

СурОХ2) М0І, 

ала моі, 

б кузлован Möi, 

кузлавуны 8 ) моі, 

jä'riM Möi, 

j ä c i p Möi, 

дул Möi, 
10 т у л с а к 4 ) Möi, 

kyl MÖi, 

к у л т а к 6 ) Möi! 

аран-да, MÖi, 
чііріін-да, Möi, 

15 гізіан в ) -да, Möi! 

б - в . 

16—21 hÖKM-i Да\ѵуд. . . 

в . 

Вонъ-вонъі — пфъі выходи! 1 ) 

2 ) З а г о в о р ъ о т ъ ф а л а н г и , 

а . 

Фаланга, фаланга, 

черная фаланга, 

красная фаланга, 

пестрая фаланга, 

объягнившаяся фаланга, 

ягнящаяся фаланга, 

сирота-фаланга, 

плѣнпица-фаланга, 

вдовица-фаланга, 

фаланга, 

рабыня-фаланга, 

фаланга! 

заскучай-же (?), фаланга, 

да натужься (?) , фаланга, 

да спрячься (?), фаланга! 

б - в . 

Велѣніемъ Давида, и т . д. 

части упоминается «черный, с ъ попорченными ушами и рогами баранъ», а у казакъ-кирги-

зовъ при шаманскихъ моленіяхъ закалывается черный баранъ с ъ лысиной (А. А. Д и в а е в ъ , 

Изъ области киргизскихъ вѣрованій, стр. 308). 

1) Киргизскіе а р б а у ш ы з а к а н ч и в а ю т свои заклинанія тоже словаші «іуфъ, чык»/» 

(А. А. Д и в а е в ъ , Киргизскія болѣзни и способы ихъ леченія, Туркестанскія Ведомости, 

1003, № 43, стр. 3 отд. оттиска). 

2) Я принимаю слово с у р о х за персидск. с у р х . 

3) В ъ черновикѣ у меня стоитъ: к у з л а к у п ы . 

4) Слово мнѣ неизвѣстно. 

5) Слово мнѣ неизвѣстно. 

6) В ъ черновикѣ у меня записано: ііріінніі, ч і ірі інni l , г і і з і і і н н і і ; принимая во внн-

•чаніе, что при быстрой рѣчи звукъ д ассимилируется в ъ текинскомъ говорѣ предыдущему«, 

» принялъ в ъ начальныхъ словахъ строкъ 13—15 конечное ніі за послѣлогъ діі; непонятное 

Для меня слово г і і з і а н я попробывалъ исправить на г і з і і і н , такъ какъ я могъ ошибиться 

«ри записывали и замѣнить і черезъ ä подъ впечатлѣніемъ цѣлаго ряда ä в ъ двухъ нреды-

лущихъ словахъ. На своихъ поправкахъ я, конечно, не настаиваю. Чтеніе г і з і і і н — спрячься 

можно оправдать ссылкой на сяова киргизского заговора-пѣсни «бедикъ»: «если ты но знаешь 

'•Уда скрыться, я тебѣ скажу: прочь в ъ жениха, котораго не посѣщаетъ иевѣста» и т. д. 
(-Ѵ. А. Д и в а е в ъ , Киргизскія болѣзни и лѳченіе ихъ посредствомъ пѣнія « б е д и к ъ » , Тур-

и с т . Вѣдомости за 1906 г., № 59). 



3 ) J a n a M ö i A o ç a c b i . 

а . 

1 Таф-тар монцук, 

тар моннук, 

jbi.i арасы 

тоунанчык. 

б. 
5 liai гаіді, 

hoi гаіді, 

кара ч о н о к 2 ) 

коі гаіді , 

ajaçbnibirç 

ю тозы гаіді , 

ііігамбаріц 

к ы з ы гаідіі 

в — г. 

13—17 hÖKM-i Д а іѵу д . . . 

СПБ. августъ 1912 г . 

3 ) Е щ е з а г о в о р ъ о т ъ ф а л а н г и . 

а. 

Прехрупкая буса, 

хрупкая 1 ) буса, 

среди года 

потопецъ (? ) . 

б. 

ай, явился, 

ой, явился, 

черный, съ изъянами 

баранъ явился, 

его ногъ 

прахъ явился, 

пророка 

дочь явилась! 

в — г . 

Велѣніемъ Давида, и т . д . 3 ) 

Я . Самойловичъ. 

1) Персидское слово заимствованное туркменами. 

2) Этого слова нЬтъ в ъ словарѣ Р а д л о в а , но смотри словари P a v e t de C o u r t i e l l c и 

С у л е й м а н а Б у х а р с к а г о . 

3) Уже иослѣ сверстки настоящей замѣтки я случайно натолкнулся на слѣдуюіціл 

свѣдѣнія о заговорахъ у турецкнхъ нлеменъ: 1) у двадцатитысячнаго турецкаго народца в ь 

Нальчнкскомъ округѣ Терской области, б о л к а р ъ , «отъ укуса змѣй лечатъ заклинаніями, іы 

ихъ рѣдко кто знаетъ» (Н. А. К а р а у л о в ъ , Болкары m Кавказѣ, Сборн. мат. для опис. мѣстп. 

и нлеменъ Кавказа, вып. X X X V I I I , отд. I, стр. 142); 2) в ъ главѣ «Мусульманскіе ишаны» 

книги Н. ГІ. О с т р о у м о в а «Оарты. Общін очеркъ» (изд. 3-е, Ташкентъ, 1908 г.) сообщаете;! 

объ отчитываніяхъ и заклинаніяхъ среднеазіатскихъ ишанопъ, при чемъ упоминаются «за-

клинанья на непонятномъ языкѣ» (стр. 209, 226); 3) венгерскій туркологъ М е с с а р о ш ъ со-

бнралъ заговоры среди поволжскихъ татаръ и чувашей; среди послѣдішхъ имъ собрано д» 

100 заклинаній (Извѣстія Русск. Ііомит. для изученія Ср. и Вост. Азіи, № 9, стр. 61 и 65); 

4) «Волшебные заювори шртзооъ Сыръ-Даръшской области» см. в ъ Московской газет* 

1892, Л"» 57; 5) въ ЭтнограФич. Обозрѣніи за 1910 г . , № 1—2, напечатаны работы А. А. Дп-

в а е в а : «Заклинаніе и призывъ вѣтра. Изъ киргизскихъ повѣрій» и «Киріизсхій заговоръ про-

тивъ укуса ядовитыхъ насіъкомыхъ и пресмыкающихся». Иослѣдній заговоръ является очень 

близкимъ варіантомъ заговора, обнародованнаго А. А. Д и в а е в ы м ъ в ъ X V т . Изв. Общ. Арх. : 

Ист. и Этн., стр. 335 сл. со словъ одного и того же лица, при чемъ изъ старой статьи попали 

в ъ новую нѣкоторыя примѣчанія и поясненія. 

Заговоры Шенкурекаго уѣзда. 

Нижеприведенный «слова» изъ суевѣрной практики народа записаны лѣтомъ 

1 9 1 0 года в ъ селеніяхъ, расположенныхъ на берсгахъ рѣкъ С. Двины, Кодсмы и 

Леди. Мы печатаемъ ихъ в ъ такомъ видѣ , какъ они записаны, с ъ сохрапенісмъ осо-

бенностей мѣстнаго говора. Впрочемъ, присутствіе книжнаго элемента, зависимость 

устнаго заговора отъ книжнаго прототипа, хранимаго въ разныхъ рукописныхъ про-

изведеніяхъ суевѣрнаго характера, нѣсколько ослабляете значеніе ихъ для характе-

ристики говора. Нѣкоторые обороты совершенно чужды народной рѣчи. Съ другой 

стороны видимъ, что нѣкоторыя выраженія остались непонятны для колдуна, кото-

рый повторяете ихъ, не отдавая себѣ отчёта в ъ ихъ значеніи, ссылаясь на то, что 

«такъ говорятъ». Очень можете быть, что многія изъ приведенныхъ асловъ» не что 

иное, какъ отрывки изъ болѣе обширнаго цѣлаго, такъ к а к ъ вообще довольно трудно 

узнать отъ колдуновъ всѣ подробности даннаго заговора и связанна™ с ъ нимъ ри-

туала. 

Обереги обіцаго характера. Уроки, порча и т. д. 

1 . («Тибя не изурочить и не испортить»). Стану раб Божей благословесь, 

пойду перекрестесь из ызбы дверьми, из двора воротыма в чистое полё, в широко 

роздульё, идёт сам Сус Христос на сивом конѣ . Слободи миня, Осподп, от грозного 

удару, от большого замаху, от ножа булатного, от топора укладного, ие брала бы но 

шипота и не ломота н е в костях, и не в мозгах, и н е в ретивом ссрьцѣ . Мисяця н е 

помертвить, звѣз не пошшнпать и меня, молодца, ие испортить. — Двина. 

2 . [Соли кладутъ в ъ смолу]. Стаёт раб Божэй в сегодняшной денёк, как смо-

ливой пенёк. Круг раба Божья каменна ограда и жалѣзной т ы н . Чёрному, черем-

иому соль в глаз, завидушшому, загребушшому смолы в глаз. Во имя . . . аминь. — 

Двина. 



стигь до мѣста, гдѣ паслось большое стадо овецъ. Онъ сообщилъ объ этомъ волку; 

волкъ явился и схватилъ овцу. Волкъ сказалъ лисицѣ: «я буду ѣсть мясо, т ы пей 

кровь», а коршуну: — «ты ѣшь кишки; теперь мы братья, будёмъ жить въ со-

гласіи». Волкъ ѣлъ мясо и насытился; лиса пила кровь и насытилась; коршунъ ѣлъ 

кишки и насытился. Затѣмъ они побесѣдовали: «въ какую бы кумирию намъ отпра-

виться»? Лисица сказала: «вонь тамъ, въ тысяча верстахъ отсюда, есть кумирня; 

отправимся туда»! Они отправились, какъ бы трое людей. В ъ кумирнѣ они покля-

лись, огь сегодняшняго дня ne дѣлать другъ другу вреда. Волкъ сказалъ: «если я 

сдѣлаю лисѣ худо, то пусть я ослѣпну». Лиса передъ бурханами сказала: «если я 

поступлю дурно, то пусть переломаны будутъ мои ребра». Коршунъ нередъ бурха-

нами произнесъ: «если я поступлю дурно, то пусть будутъ переломаны мои ноги». 

Конецъ. 

4 

Сказка „Сорокъ небылидъ" 

по туркменскому, узбецколу и кнргнзсволу варіантамъ. 

I. 

Во время путешествія по Хивинскому ханству я записалъ 2 0 іюня 1 9 0 8 г . 

въ городѣ Гурленѣ отъ молодого у з б е к а изъ племени к а н г л ы два варіаита сказки 

«Сорокъ небылицъ» на хивинско-узбецкомъ нарѣчіи. До меня никто матеріаловъ по 

сказкамъ хивинскихъ узбековъ не издавалъ ' ) . Сказочникъ, имени котораго у меня, 

къ сожалѣнію, ие сохранилось, оказался мало понятлпвымъ и лѣнивымъ, и я при-

нужденъ былъ довольствоваться несовершенной записью сказокъ съ нѣсколькими про-

пусками. В ъ поѣздку 1 9 1 2 г о д а к ъ с т а в р о п о л ь с к и м ъ т у р к м е н а м ъ я записалъ 3 іюня 

новый варіантъ той же сказки со словъ туркмена изъ аула Чуръ по имени Д ж у м а -

Н і я з ъ . Старикъ Д ж у м а - Н і я з ъ обнаружилъ большую толковость, и я имѣлъ воз-

можность записать туркменскій варіантъ в ъ болѣе совершенномъ видѣ , чѣмъ два 

узбецкихъ. До сихъ поръ, насколько мнѣ извѣстно, никто сказокъ ставропольскихъ 

туркмеиовъ не издавалъ8) . Четвертый, к а з а к ъ - к и р г и з с к і й варіангь сказки «Со-

рокъ небылицъ» изданъ въ мусульманской транскрипціи и въ русскомъ переводѣ 

1) В ъ хрестОиатіи Г е р м а н а В а м б е р и «Cagataische Sprachstudien» (Лейпцигь, 1867), 

заключающей в ъ себѣ часть матеріаловъ, собранныхъ авторомъ во время его извѣстнаго пу-

тешествія по Средней Азіи и, въ частности, по Хивинскому ханству, сказокъ вовсе не имѣется; 

, к ъ народнословесному творчеству в ъ этой книгѣ относятся только 112 пословицъ. Изъ рус-

с к и х ъ изданій по хивинскому Фольклору вообще мнѣ извѣстно только: «Мурадбекъ и Фа-

тима» (Хивинское преданіе), H. С. Л ы к о ш и н а (Ташкептъ, 1896). Мною издано: а)Хивинскій 

разсказъ лро Аннй-Мратъ бову (Живая Старина 1908, IV , 490), Ь) «Сказка с ъ кошкой» (тамъ 

же, 1 9 1 0 , 1 — И , 121), с) Изъ хивинскихъ сказаяій о животныхъ (тамъ же, 1910, ІИ, 271). 

2) В ъ статьяхъ В о л о д и н а «Трухменская степь и трухмены», «Изъ трухменской 

поэзіи» (Сб. мат. для опис. мѣстн. и плем. Кавказа, т. 38; моя рецензія в ъ Живой Старинѣ, 

1909 ,1 , 115) сказокъ не приведено, а въ работѣ Ф а р ф о р о в с к а г о «Трухмены Ставрополь-

ской губерніи» (Изв. Общ. Арх. , Ист. и Эти., Х ХѴИ ; моя рецензія в ъ Ж . Стар. 1 9 1 2 , 1 , 207) 

подъ видомъ туркменской сказки приведена калмыцкая. 

Живая Старина. 1018. 3 1 



А. А. Д п в а е в ы м ъ 1 ) ; втотъ варіаіггь записанъ въПеровскомъ уѣздѣ СырдарышскоИ 

области. Изъ 4 варіантовъ 3 , а именно первый узбецкій, казакъ-киргизскій и турк-

менскій, очень между собой близки, если не считать конца туркменскаго варіанта, 

вовсё не имѣющагося въ двухъ предыдущихъ и заключающего въ себѣ , вмѣсто небы-

лицъ, своего рода загадки,—поэтому я н а ш е л возможиымъ привести полностью п е -

реводъ одного туркменскаго варіанта ( Т . ) , а на особенности варіантовъ казакъ-киргиз-

скаго (К. ) и перваго узбецкаго ( У . ) указываю въ сноскахъ. Второй узбсцкій ва -

ріангъ, конецъ котораго записанъ мною настолько плохо, что я принуждеігь его игно-

рировать, значительно отличается отъ трехъ остальныхъ, и я привожу отдѣльно н е -

реводъ его начала. 

Д ж у м а - Н і я з ъ предпослалъ сказкѣ (ертекі) присказку, для которой я у турк-

меновъ особаго названія не записалъ2) и которая составлена съ соблюдеиіемъ осо-

бенностей народной турецкой версифпкаціп (слоговой метръ, аллигерація). У турк-

меновъ Закаспійской области мнѣ нрисказокъ предъ сказкой слышать не доводилось; 

записанный мною тамъ сказки начинаются обыкновенно словами: «бір wàp екен, бір 

jok екен»—«было ли когда, пли не было никогда»8) . Закончи.™ сказку свою Д ж у м а -

Н і я з ъ также присказкой и при томъ очень близкой къ той, которую и слыша.™ въ 

копцѣ сказокъ у закаспійскихъ туркменовъ, именно у Мервскихъ текинцевъ. Но и 

внутри самой сказки Д ж у м а - Н і я з ъ неоднократно переходи.™ на мѣрную и риѳмо-

ванную рѣчь въ турецко-народкомъ духѣ . 

Присказка въ начал* сказки: 

1 Ертек ертек заманда, 

ешгаек бортон (?) заманда, . • 

" 1) А. А. Д и в а е в ъ , ЭтнограФИческіе матеріады. Вып. XI . КиргизЫя сказки о похо-

жденіяхъ трехъ плишиеихг. Тексте и перевод* (Ташкенте, 1906, стр. 17, *7) . По^ п р о в ^ кѣ 
оказывается, что перевод*, сравнительно с * текстом*, заключает* въсебѣ> « т о ч н о с т и и про-

пуски, которые иною указываются в * послѣдующих* сносках* - В * VI I т. «Образцов* на-

родной литературы тюркских* пленен*» акад. Р а д л о в а имѣется варіанте конид нашей 

сказки(стр 61: Чызма) ; отзвук* этой же сказки слышится во второй присказкѣ пред* сказ-

кой „а стр. 7 8 тома VII . У абаканских* турок* имѣется с к а з к а « Ш е с т ь д е с я т * н е б ы л и ц , 

очень близкая к * нашим* варіантам* «Сорока небылиц*. («Образцы» I X перевод* 379). 

Другіе виды сказок* о небылицах* мнѣ встрѣтидись в * т. VII , стр. 3 и т. X , стр. 2 0 2 - 2 0 4 . 

Казакъ-киргизская щьсия-небылица напечатана в * т . Ш , стр. 55 текста, стр. 72 «ревода 

2) У крымских* татаръ присказка называется м ас ал б а ш ы - я а ч ^ о ^ з к н (Образцы» 

Р а д л о в а , VII , 49), у османских* турков* - т е к е р і е м е («Образцы», ѴПІ, стр. X , 1 8 2 ) -

икатанъе» (словарь Р а д л о в а ) . _ • /лл—о«« ѵтт (Л Kin яа-

3) Ср. крымско-татарское: бір заманда wap, бір заманда jok (Образцы, VII , 9), оір за 

манда бар Ш н , бір заманда jok кккн (ibid. 46, 51, 55, 61); османско-турецкое: б.р вармыш 

бір іокмуш (Зап. И. Р. Г . О. по Отд. Эти. X X X I V , М а р т и н о в и ч * . Турецкая сказка об* 

угадчикѣ поневолѣ, стр. 88; «Образцы», т. VIII, стр. 194). Такое же начало я 

Хивѣ . Очень часто сказки начинаются словами: «въ прежн.я времена» («Образцы» I I I , 

стр. 279, 287; VII , стр. 18, 34; VIII, 185, 203). 

каз караул заманда, 

.4 турна турон (?) замаида, 

бод(0)н0 бонтук (?) заманда, 

куір(у)5у шонтук заманда, 

кар(а) Topçoi казы заманда, 

8 боз Topçoi молла з а м а н д а 1 ) — -

• Присказка въ концѣ сказки: 

, . _ . Ол 6açbip болуп катсын, 

• •., . • • біз ÖIRÖII болуп ka.ikajbik. 

У мервскихъ текинцевъ я слыша.™ въ концѣ сказки присказку с ъ ярко выра-

женными особенностями народной поэзіи: 

BaFjbip болды, 

батты г ітті , " 

оікен болды, 

іітту гітті. 

Bip jaç.ibi омоча 

гетіріе-(і)дім, 

одѵолорыц іті 

басты г ітт і 2 ) . 

Примѣры мѣрной и рпѳмовапной р*,чи нзь текста сказки Д ж у м а - Н і я з а : 

1 ) Jyrypyn jopTyn, 

кызарып бортуп, 

jbuçaHurç ічі-бііе, 

Аллапыц гуці-бі іе , 

етегім бііде, 

туку іук іерде. 

2 ) J e l e kapan jeliHHen, 

jbiça kapan кулуннап 8 ) . 

1) Ср. сартовскую присказку на стр. 11 предисловія книги Н . П . О с т р о у м о в а , Сказки 

сартовъ в ъ русском* издоженіи (Ташкенте, 1906) и средину османской присказки Лг I I I на 

стр. 183 тома Ѵ ІН «Образцов*» ак. Р а д л о в а . 

2) Ахалъ-текинскія сказки, записанныя мною в * 1902 году в ъ аулѣ Багиръ, заканчи-

ваются словами: с о з т а м а м в а с с а і а м «рѣчь кончена и прощайте» (я переводил* вольно: 

«слову конецъ, да спасет* в а с * Творец*!» См. издіінныя мною в ъ КауФманскомъ Сборникѣ— 

Москва, 1910 — « Т р и туркменских* сказки», стр. 118—128). 

3) Ср. стихотворныя вставки в ъ казакъ-киргизскихъ сказках*, собранных* ак. Р а д -

л о в ы м ъ (Образцы, Ш), стр. 297 ,300 ,320 сл. и в ъ османских* т е к е р і е и е (Образцы, VIII,182). 



В а р і а н г ь сказки «Сорокъ небылицъ», сообщенный мнѣ Д ж у м а - І І і я з о м ъ , 

представляетъ изъ себя соединеніе двухъ сказочныхъ темъ: 1 ) получѳніе руки дѣ -

вушки при помощи сообщенія небылицъ и 2 ) получѳніѳ руки дѣвушки при помощи 

отгадываиія загадокъ, при чемъ в ъ послѣднемъ случаѣ побѣждаетъ не т о т ъ , кто раз-

г а д ы в а е т » , А ТОТЪ, кто загадывает» , и загадывающей является н е сторона н е вѣс т ы , 

а ж е н и х а 1 ) . ВмѣсгЬ съ казакъ-киргизскимъ варіантомъ, ставропольско-туркменскій 

принадлежит» к ъ циклу сказокъ о плѣшивомъ (таз, даз) . 

Сказки небылицы представляют» изъ себя какъ бы переходную ступень отъ 

присказки к ъ настоящей сказкѣ . Мы уже отмѣтилп, что въ одной изъ крымско-та-

тарскихъ присказокъ слышится отзвукъ сказки «Сорокъ небылицъ». Второй узбецкій 

варіантъ этой сказки, сообщенный нами в ъ отрывкѣ , весьма близокъ к ъ довольно 

длинной османской п р и с к а з к ѣ - т е к е р і е м е , напечатанной в ъ V I I I томѣ «Образцовъ» 

В . В . Р а д л о в а 8 ) . Эта присказка, какъ и туркменскій варіантъ «Сорока небылицъ», 

часто переходить в ъ мѣрную и риѳмованную рѣчь. 

Установленный нами фактъ присутствія слѣдовъ сказки «Сорокъ небылицъ», 

« ъ одной стороны, у турокъ Крыма, с ъ другой — у турокъ Енисейской губерніи сви-

дѣтельствуетъ, при наличности ряда послѣдующпхъ звеньевъ , прежде всего о в ы с о -

кой степени е я распространенности среди турецкихъ племенъ, а загЬмъ, можетъ 

быть , и о древности е я появленія в ъ данной средѣ . Несомнѣнно, это — сказка до-

мусульманская. Прослѣживать судьбу «Сорока небылицъ» за предѣлами турецкаго 

міра я не пытался. 

I I . 

П е р е в о д ъ . 

В ъ прошлыя, прошлыя времена, 

Когда оселъ былъ распухшимъ (? ) , 

Когда г у с ь былъ караулыцикомъ, 

Когда журавль былъ стоящимъ (? ) , 

Когда перепелъ былъ слабымъ (? ) , 

Когда его хвостъ былъ куцымъ, 

Когда скворецъ былъ судьей, 

Когда жавороиокъ былъ муллой, — 

былъ одинъ х а н ъ 8 ) , а у того хана была одна дочь. Никому в ъ ту пору н е удавалось 

добиться согласія ханской дочери и жениться на ней. Теперь за это взялся самъханъ, 

взявшись, созвалъ свой народъ и сказалъ ханъ своему народу: 

1) Ср. казакъ-киргизскую сказку «Загадка» в ъ «Образцахъ» ак. Р а д л о в а , III , стр. 820 

текста и 387 перевода. 

2) Стр. 182. См. еще опредѣленіе текгріеме К у н о ш а н п стр. X предисловія къ ѴШ тому. 

8) К. — киргизскій ханъ. У. — богачъ. 

— Кто скажетъ сорокъ небылицъ (хырк ]алан), за того я в ы д а м ъ с в о ю д о ч ь 1 ) . 

Тогда придет , одинъ, с к а ж е т , пять (небылицъ), другой с к а ж е т , десять , т р е т і й — 

пятнадцать, (полностью) небылицъ придумать не могутъ. Б ы л ъ въ тѣ поры одинъ 

простой плѣшнвый парень (бр даз кара j i r i r ) * ) , пришелъ онъ къ хану и сказалъ: 

— Если я скажу сорокъ небылицъ, выдашь-ли т ы за меня свою дочь? 

Тогда ханъ сказалъ: 

— А если ты н е найдешь сорока небылицъ, какъ е ъ тобой быть? 

Т у т ъ «даз-кара» сказалъ: 

— Пусть голова моя подъ мечемъ б у д е т ъ 8 ) ! 

Тогда они заключили условіе, и теперь хаиъ сказалъ своимъ минпстрамъ: 

— В о т ъ «даз-кара» станетъ сказывать сорокъ небылицъ, а в ы считайте 4 ) ! 

И началъ сказывать «даз-кара» сорокъ небылицъ: 

. — Родившись раньше отца (ата) моего, я пасъ табунъ своего дѣда ( б а б а ) в ) . 

Ложась спать , я провѣрялъ его но ушамъ, вставая , я провѣрялъ его по ногамъ. В ъ 

одинъ прекрасный день изъ ушей — двухъ, изъ ногъ — четырехъ ие стало. В о т ъ я 

рѣшилъ отправиться на поиски. Ищу я теперь, — скачу, бѣгаю, краснѣю, пухну, — 

сквозь балки, с ъ Божьей помощью,—полы мои у поясницы, слюна на з е м лѣ 6 ) . При-

близился я т у т ъ к ъ высокому бугру, взобрался наверхъ, посмотрѣлъ — н е видно; 

воткнулъ свою укрючину, взобрался наверхъ, увидалъ 7 ) : по т у сторону моря пасется 

кобыла с ъ жеребенкомъ (переводъ сгиховъ ие точный). Тогда я сдѣлалъ изъ своего 

ножа весло, изъ н о ж е н ъ — л о д к у и переправился черезъ море. Сѣлъ я т у т ъ на жере-

бенка, погналъ кобылу и переѣхалъ обратно черезъ море 8 ) . Возвращаюсь, а подъ н е в ы -

1) К. — и сдѣлаю своимъ лизирѳнъ. 

2) К. — 15-лѣтній плѣшивый мальчикъ (бр таз бала). У . —просто 7-лѣтній мальчикъ. 

3) К. — ханъ заранѣе самъ предупреждает, что тому человѣку, в ъ разсказъ котораго 

войдетъ хоть одно слово правды, онъ с н и м е т голову. У. — в ъ предварительномъ условіи 

хана говорится: «а кто не сумѣетъ наврать, тѣмъ я буду отсѣкать головы и изъ нихъ я воз-

двигну башню череповъ (кеііе менара), буду отсѣкать тѣла и изъ нихъ я воздвигну башню 

тѣдъ (гбудѳ менара). 

4) К. У. aba. 
б) к , _ «Когда я еще не родился и когда пасъ лошадей своего дѣда (екемніц екесі-

ніц лылкысын) . . .» . Дальше говорится, что лѣтомъ озеро покрылось льдомъ, мальчикъ про-

б и л / в ъ немъ отверстіе собственной головой, предварительно оторвавъ ее о т тѣла. У—«До-

прежъ того какъ я родился отъ матери своей и ранѣѳ того, какъ отецъ мой женился на ма-

тери моей, я пасъ табунъ моего дяди по матери (дады)». Начало У. и Т. лучше К.. 

6) Я. —пропала пестрая кобыла въ 6 саженъ. У. — пропала одна кобыла. У. о под-

счет® не упоминает, К. упоминает, но переводъ неточенъ. 

7) К. — мальчикъ воткнулъ в ъ ледъ укрючину, ничего не увидалъ; воткнулъ в ъ кон-

чикъ укрючины ножикъ, ничего не увидалъ; наткнулъ на ножикъ ножны и увидалъ. У.—маль-

чикъ взобрался на гору, на камень, воткнулъ в ъ источникъ (чешме) тонкую иглу, взобрался 

па нее и увидалъ. К. всего лучше, Т. всего хуже. 

8) Я. —Кобыла забралась на морской островъ на разстояніи мѣсяца пути и ожереби-

лась; мальчикъ превратилъ укрючину в ъ лодку, ножикъ — в ъ весло, сталъ тонуть, переыѣ-



росшимъ «петеге» (названіе растенія) лежитъ одинъ, отъ матери своей не родившійся, 

заяцъ (kojoH). Я ударилъ по верхушкѣ его шапки, онъ запищалъ, а я соскочилъ (съ 

кобылы) и схватилъ е г о 1 ) . 

Продолжая путь, я зашелъ въ одну кибитку въ гости. Мы закололи, ободрали 

и распластали моего зайца; изъ одной его почки вышло семь фунтовъ (короуке) 

жира, изъ другой его почки вышло три фунта жира. Семь фунтовъ жира я намазалъ 

на одинъ свой сапогъ, три фунта жира я намазалъ на другой свой сапогъ. Т у т ъ я , 

говоритъ, легъ спать. Вдругъ въ квбиткѣ произошла ссора, драка. Встаю я, а два 

мопхъ сапога препираются между собой. (Я спросилъ): . 

— Что за причина вашей распри? 

Тогда мои сапоги мн® отвѣтилв: 

— На меня т ы намазалъ три фупта, а на него ты намазалъ семь фунтовъ! 

Т у т ъ я засунулъ за пазуху сапогъ, на который было намазано семь фунтовъ, п 

легъ себѣ спать. Встали мы утромъ, хочу я обуть сапоги, глядь — исчезъ одинъ мой 

сапогъ. Я спросилъ у (второго) своего сапога: 

— Куда тотъ ушель? 

Тогда мой сапогъ сказалъ: 

— Онъ ушелъ, разсердившпсь на то, что на него мало намазали8). 

нилъ назначеніе укрючины и ножа, доплылъ в ъ одно нгновевіе ; поплылъ обратно на кобыл®, 

гоня впередъ жеребенка, но с т а л ъ тонуть, пересѣлъ на жеребенка и доплылъ опять в ъ одно 

игновѳніе . 

У. — Кобыла п а с л а с ь в ъ сухомъ русл® (xapjaauk), предъ ьальчикомъ выступила вода, 

о н ъ сѣл ъ на ножикъ, опоясался кушакомъ (KOUIWEÇ), поймалъ кобылу, при обратномъ пере-

ѣ з дѣ сѣл ъ н а жеребенка, а кобылу погналъ. К. всего лучше. 

1) К. — подъ кустомъ невыросшаго, но уже сухого (въ перевод® оба слова опущены) 

таволожника мальчикъ увидалъ неродившегося и еще не рожавшего: (въ перевод® оба слова 

опущены) зайца, выстрѣлидъ изъ лука, стрѣла неполетѣла, пустидъ стрѣлу обратнымъ кон-

цомъ и убилъ зайца. 

У. — п о д ъ незазеленѣвшей. полынью (joyiuaH) лежитъ заяцъ, выстрѣдилъ, не попалъ, 

ударилъ — т о т ъ свалился. К. всего полнѣе. 

2) К. — мальчикъ привязалъ кобылу к ъ сухому колу (казык), стадъ собирать КИОЯКЪ; 

колъ оказался шеей лебедя, который, хлопая крыльями, испугалъ кобылу; мальчикъ кинулся 

к ъ ней, а кизякъ , превратившись в ъ перепелокъ, разлетѣлся; распластавъ зайца, мальчикъ 

с т а л ъ топить сало, но оно утекло изъ цѣлаго (въ перевод® опущено) котла;, переложилъ в ъ 

д ы р я в ы й котелъ, и сало перестало утекать; его набрался цѣлый бычачій жеіудокъ. Сваривъ 

мясо и собравшись его ѣ с т ь , мальчикъ вспомнилъ, что у него нѣ т ъ головы, и набилъ имъ свой 

желудокъ чрезъ дыхательное горло (въ перевод® пропущено). Сала хватило н а смазку только 

одного сапога, ночью сапоги разорились , мальчикъ, проснувшись, ударилъ каждаго изъ н и х ъ 

кулакомъ, бросилъ в ъ р а з н ы я стороны и заснулъ; одинъ сапогъ сбѣжадъ. 

У. — Мальчикъ о в ы т а щ и л ъ зайца и з ъ шкуры», получилось 60 батмановъ мяса и 7 0 — 

сала; подв®сивъ для варки мяса котелъ со сломаннымъ ушкомъ и валивъ в ъ него 4 0 т ы к в ъ 

(изъ особой породы, предназначенной спеціа іьно служить в ъ засушенномъ вид® сосудомъ) 

воды, мальчикъ сварилъ мясо, с ъѣл ъ ; «большой мой я з ы к ъ объ этомъ знаетъ, а малый 

я з ы к ъ — не вѣд а е т ъ » . Н а смазку одного сапога сала не хватило, и онъ со злости у ш е л ъ в ъ 

Бухару, г дѣ нанялся в ъ работники. 

Выхожу я, надѣвъ себѣ на обѣ ноги одинъ свой сапогъ, выпалъ тонкій снѣгъ; 

отправился я по его (зайца) слѣдамъ, попался одинъ аулъ (açu. i ) . Вътомъ аулѣ про-

исходила благочестивая трапеза (садака) и на атой трапезѣ мой сапогъ прислѵжп-

ваетъ (аіакчы болуп-jöp). Когда мой саиогь подавалъ, а я ѣлъ, яподмигиулъ моему 

сапогу х ) . — 

Т у т ъ ханъ сказалъ 8 ) : 

— ІІеродпвшійся отъ матери заяцъ, про котораго т ы разсказывалъ, и который 

л е ж а т , подъ невыросшимъ «петеге», не будетъ ли пупырышкомъ? 
— Будетъ , такъ будетъ, ханъ! отвѣтилъ (парень и продолжалъ): 

— Взваливъ холощенаго верблюда, тащутъ, а голова и хвостъ его по землѣ 

волочатся. 
— Не будетъ ли то, что т ы называешь холощенымъ иерблюдомъ, двухліітшімъ 

верблюжонкомъ (тору-таілак)? 

Будетъ, такъ будетъ, ханъ! отвѣтилъ (парень и нродолжалъ): 

— Онъ пасется, сшибая вершины сорокасаженнаго «kapaçai» (названіе растенія). 

Тогда ханъ сказалъ: 

— Не будеть-ли, пожалуй, то, что т ы называешь сорокасаженнымъ «кара-

çai» ; — полынью (jowmaii), « c a p ' w a p a b - о м ъ (названіе степной травы)? 

— Будетъ, такъ будетъ, ханъ! Камень, который утромъ бросается съ высоты 

дѣтской головы, вечеромъ на землю падаетъ. 

Ханъ сказалъ: 

— Это есть короткая продолжительность дня. 

— Если такъ, такъ такъ, сказалъ (парень и продолжалъ): 

— Корова, ушедшая утромъ къ быку (бука), вечеромъ иоворожденнаго теленка 
(бузоу) приводить. 

Т у т ъ хаігь выдалъ за «даз-кара» свою дочь и устроилъ свадебный пиръ. Тогда 

«даз-кара», сказавъ сорокъ небылицъ, женился на ханской дочери, и они зажили 

счастливо. 

1) к - Отправясь в ъ погоню за сапогомъ, ш д ѣ в ъ на об® ноги - оставшійся, м-иь-

чикъ чрезъ нѣсколько лѣт ъ попалъ в ъ аулъ, г дѣ шли поминки (ас = аш) и г дѣ прислужи-

в а л ъ бѣглый c a n o n , , который сконоузилъ своего бывшаго хозяина своей изысканной пред-

упредительностью. Этимъ и оканчивается разсказъ. Х а н ъ выдалъ свою дочь за пдѣшиваго 

и впослѣдствіи н а з н а ч а т ь его министромъ. , „ , ц о 

У. - Второй сапогъ отправился в с лѣд ъ перваго. Первый разбогатѣлъ в ъ Б у х а рѣ , н а 

вопросъ: «чьи это земли?» отвѣчали: «это земли Эдикъ-бая (богача-Сапога); на вопросъ: «чьи 

это бараны?» отвѣчали: «это - бараны Эдикъ-бая». Нагрузивши произведена своихъ земель 

н а Бухарскдго сѣраго пѣт у х а (Бухарны бр чал-хоразына), сапогъ тронулся в ъ обратный 

путь, вавстрѣчу ему попался нѣкто и оброннлъ письмо, изъ коего о н ъ узналъ, что все это -

небылица (окуп röpce Ьемнесі jaaÇan). Мальчикъ женился на дочери богача. 

2 ) Дальнѣйшаго діалога между ханомъ и плѣшивымъ в ъ вар .антахъ Ä. и У. 

нмѣется. 



Начало второго уэбецкаго варіанта. 

[Разсказчикъ опусти.іъ вводную часть сказки и началъ прямо с ъ нѳбылицъ] 

— Сначала па свѣтъ одинъ появился. Умирали, умирали, трое стало. Трое 

подружились и пошли, предъ ними показалось три а р ы к а , — д в а сухихъ, а въ одномъ 

воды нѣтъ. В ъ безводном* арыкѣ — три рыбы, двѣ изъ нихъ дохлыхъ, а третья без-

дыханна. Захвативши бездыханную рыбу, трое пошли. Вдали показались три сакли 

(там), двѣ изъ нихъ обвалились, у третьей крыши (уст) иѣтъ; внутри ихъ лежит* 

три котла, два изъ нихъ продавлено, у третьяго дна нѣтъ. Мы положили бездыхан-

ную рыбу, очистивши, въ бездонный котелъ. Наваръ (шорпа) остался, рыба прова-

лилась. Съѣли они супъ, брюхо ихъ стало, что плоть (сал), шея, — к а к ъ волосъ 

(кыл), а ротъ у нихъ совершенно пропалъ (аузыннан сыра хабар j o k ) . Послѣ этого 

они не могли выйти чрезъ дверь (ешік), зынкъ! и они пролѣзли чрезъ отвер-

стіе кибиточнаго остова (sic! выше говорилось о саклѣ ! ) . Затѣмъ пошли они, до-

стигли одного мѣста и легли отдохнуть. (Разсказчикъ поправляется:) въ рыбѣ было 

6 0 батмановъ жиру; они стали смазывать сапоги; одиігь сапогъ намазали, на другой 

саногь не хватило. Т у т ъ они заснули. Одинъ сапогъ, разсердившись, убѣжалъ. . . 

Я. Самойловичъ. 

Дарвазвкая сказка. 

Записал* M. С. А н д р е е в * . 

[Настоящая сказка взята изъ записей М. С. А н д р е е в а ; подлинный текст* подготов-

ляется къ изданію Императорскою Академіею Наукъ. Мы глубоко сожалѣемъ, что не имѣемъ 

возможности напечатать другія памирскія сказки превосходной записи М . С. А н д р е е в а , 

оѣмъ болѣе, что вообще иранскія народный сказкп почти не пзвѣстны, а въ особенности не-

извѣстны сказки иранских* народностей Памира. Ред.] 

[Волшебные предметы.] 

Былъ одпігь сирота. У него не было ни отца, ни матери, никакой родии. Изъ 

имущества была только одна веревочка кругом* таліи (вмѣсто пояса). Ставил* онъ 

силокъ, ловилъ воробьевъ, носилъ на базаръ, продавал* ихъ, (и этимъ) питался; на -

сыщался, развеселялся, приходил* домой. Пошелъ (однажды) утромъ (и увидѣлъ), 

что въ силокъ къ нему иопался воронъ. Т а к ъ онъ обрадовался, какъ будто ему кто 

лошадь подарилъ. Беретъ и идетъ иа базаръ. 

Видитъ, что встрѣчается съ нимъ одинъ сѣдой мужчина. Это былъ обмъ Хопаі 

Хызыр. Загорѣлась у него печень (растрогался онъ), жалость пришла къ нему въ 

сердце, спрашиваетъ онъ: «эй, мой мальчик*, куда ты несешь этого ворона?» Сказалъ 

(мальчпкъ): «о, батюшка, у меия иѣтъ никого; каждый день ловилъ я воробьевъ, а 

сегодня Богь далъ и этого». Сказалъ: «очень хорошо, принеси его, продай миѣ». 

Сказалъ (мальчик*): «что ты мнѣ дашь?» Сказалъ: «я дамъ теб* одну чашку». Ска-

залъ (мальчик*): «о, дѣдушка, я вотъ столько хлѣба не нахожу, чтобы положить себѣ 

въ ротъ, (если) я понесу ту чашку, что я буду с ъ ней. дѣлать»? Онъ (старикъ) с к а -

залъ ему: «о, мой мальчик*, это и ѣду тебѣ даст* , и одежду тебѣ дастъ; будешь 

проводить свои дни въ весельѣ». Обрадовался сирота; взялъ чашку подъ мышку, 

пошелъ по дорог*. 

Шелъ (шелъ), дошелъ до дома одного знакомаго; ночь провелъ тамъ. Тотъ 

человѣкъ сказалъ ему: «начто тебѣ эта чашка»? Сирота сказалъ: «это и ѣду даетъ и 

одежду даетъ». На ночь положилъ подъ голову (и) заснулъ. Тотъ человѣкъ далъ ему 

заснуть, подошелъ и взялъ его чашку; одну деревянную чашку положил* на мѣсто 


