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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Основная цель серии -  научное издание выдаюiцихся в художественном 
отношении фольклорных произведений народов Сибири и Дальнего Востока. 
Данное издание -  не свод национального фольклора и не простой набор фоль
клорных текстов, оно ориентировано на публикацию избранных памятников, 
представляющих вершинные достижения устно-поэтического творчества каж- 
дого народа сибирско-дальневосточного региона, т.е. произведений памятных и 
значимых и для истории, и для современности. В совокупности фольклорная 
классика этого обширного края, отличающаяся яркой самобытностью, предста- 
нет в серии как богатая и неотъемлемая часть обiцего культурного достояния 
народов нашей страны.

Отправным критерием при отборе текстов служат художественное совер- 
шенство и историко-познавательная ценность произведения. Выбор текста -  
итог изучения всей совокупности произведений и вариантов.

Одна из задач серии -  широкое введение в научный оборот неизданньiх 
материалов (инедитов). При наличии старой (опубликованной) записи и новой 
(неизданной), равноценной ей, а тем более лучшей по качеству, используется 
второй вариант. Огромное число вариантов, версий, произведений публикуется 
впервые. Это придает серии уникальную новизну.

Тексты воспроизводятся без каких-либо искажений и литературного вме- 
шательства с обязательным сохранением подлинной народной речи, диалектных 
форм языка (но без применения диакритических знаков, которыми пользуются 
лингвистьi, т.е. оставаясь в пределах современных алфавитов каждого языка).

Серия двуязычная. Национальные тексты (за исключением, разумеется, 
русских) сопровождаются параллельным переводом на русский язык. Исходя 
из фольклористических принципов, переводчики стремятся точно уловить и 
передать по-русски в наиболее соответствующем оригиналу словесном оформле- 
нии суть поэтической мысли (обязательное требование к переводу -  сочетание 
точности с доступностью для широкого круга читателей). При необходимости 
вносятся пояснительные слова в квадратных скобках. Поэтические образы, эт- 
нобытовые и другие реалии специфического характера поясняются в коммен- 
тариях и словарях.

Надиональный текст и русский перевод координируются посредством ну- 
мерации стихов или частей (смысловых блоков).



Серии в значительной мере придается комплексный характер, с особым 
акцентом на сочетании филологического, музыковедческого, этнографического 
подходов.

Вступительные статьи к каждому тому характеризуют место издаваемых 
произведений в традиционной фольклорной культуре соответствующего народа, 
их поэтические и музыкальные особенности, синкретическое искусство испол - 
нителей. Комментарии призваны точно документировать публикацию, снабдить 
текст и перевод необходимым  фольклористическим, филологическим, этногра- 
фическим толкованием.

Нотации приводятся в соответствии с требованиями фольклористической 
точности и необходимой доступности для воспрои зведения. Они размеiцаются 
в зависимости от характера тома: либо вместе с публикуемым текстом , либо 
в музыковедческой статье. Все специальные условные обозначения, не являю- 
iциеся обiцепринятыми, оговари ваются в iсонце музыковедческой статьи. В 
нотных записях фиксируются все основные элементьi исполнительского вари- 
анта, а также систематические или характерные отклонения от них, имеюiцие 
смысловое значение. Не поддающиеся нотированию специфические элементы 
интонирования (тембр и т.п.) оговариваются в комментариях.

К каждому тому прилагается грампластинка с образцами публикуемых ва- 
риантов произведений, начиная с томов 11, 18, 20 и далее -  компакт-диск. 
Но бывают случаи, когда фонограмм не существует (это относится, например, 
к  ряду эпических сказаний, зафиксированных в свое время только в вербальной 
записи). В таких ситуациях сочтено целесообразным давать для ориентации 
фрагменты другой звукозаписи, запечатлевшей то же самое произведение или, 
по крайней мере, ту же самую местную традицию. Музыковедческий анализ 
позволяет представить путем неизбежно гипотетической экстраполяции, какие 
черты звучания могли бьiть свойственны и публикуемому произведению или 
варианту.

Фоноприложение иллюстрирует самые разные жанры фольклора (не только 
словесно-музыкальные, но и прозаические) в их естественном бытовании. Можно 
услышать звучание текстов на редчайших языках в исполнении талантливых 
певцов и сказителей.

Тома серии иллюстрируются ценным документальным материалом.
Книги серии печатаются на единой основе -  гарнитуре В.В. Лазурского. 

Сектором фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН в со- 
трудничестве с коллективами специалистов-лингвистов решалась задача создания 
-  первоначально в порядке рабочего научного эксперимента -  национального 
алфавита и шрифтов для ряда бесписьменных языков Сибири и Дальнего Вос
тока (долганского, тофаларского, удэгейского, юкагирского и др.)

Авторские коллективы томов серии опирались на традиции отечественной 
академической школы, использовали опыт лучших изданий советского времени 
(в том числе двуязычной академической серии «Эпос народов СССР», выпуска- 
емой Институтом мировой литературы им. А.М. Горького РАН) и зарубежных 
публикаций.



В состав серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Вос- 
тока» входят следуюiцие книги (в ходе подготовки к печати их названия и 
количество уточняются):

клтайский фольклор (в  5 т.)
Героический эпос
Сказки
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легендьi, предания

Белорусский фольклор (в  2 т.) 
Семейно-обрядовый фольклор 
Календарно-обрядовый фольклор

Бурятский фольклор ( в 7 т.)
«Аламжи Мэргэн». Героический эпос
«Осодор Мэргэн». Героический эпос
Волшебные сказки
Сказки о животных и бьiтовые
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды, предания

Корякский фольклор ( в 2 т.)
Мифы, сказки оседлых коряков 
Фольклор кочевых коряков

Нанайский фольклор ( в 2 т.) 
Нингман, сиохор, тэлунгу 
Обрядовая поэзия и песни

Русский фольклор Сибири и Дальнего 
Востока (в  6 т.)
Эпическая поэзия
Сказки волшебные и о животных
Сказки легендарные и бытовые
Лирическая поэзия
Обрядовая поэзия
Несказочная проза (в 2 ч.)

Селькупский фольклор (в  2 т.) 
Фольклор южных селькупов 
Фольклор северных селькупов

Тувинский фольклор (в  5 т.)
Героический эпос
Сказки
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды, предания

Хакасский фольклор (в  5 т.)
Героический эпос
Сказки
Песни
Обрядовая поэзия 
Несказочная проза

Хантыйский фольклор (в  2 т.) 
Медвежий праздник казымских хантов 
Мифы и сказки хантов

Шорский фольклор (6 2 т.)
Шорские героические сказания 
Фольклор шорцев

Эвенкийский фольклор (в  3 т.) 
Героический эпос 
Сказки, легенды, предания 
Обрядовая поэзия и песни

Эвенский фольклор (в  2 т.) 
Героический эпос 
Сказки, легенды, предания

Якутский фольклор (в  6 т.)
«Кыыс Дэбилийэ». Героический эпос
«Могучий Эр Соготох». Героический
эпос
Сказки
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды, предания



Фольклор (по одному тому)
Долганский
Кетский
Мансийский
Нганасанский
Негидальский
Ненецкий
Нивхский
Сибирских татар

Тофаларский
Удэгейский
Украинский
Ульчский
Чувашский
Чукотский
Энецкий
Эскимосов азиатских 
Юкагирский

ВЫШЛИ  ИЗ ПЕЧАТИ

Первый цика
Эвенкийские героические сказания. 1990 г.
Бурятский героический эпос «Аламжи Мэргэн». 1991 г.
Русская эпическая поэзия Сибири и Далънего Востока. 1991 г. 
Якутский героический эпос «Кыыс Дэбилийэ». 1993 г.
Бурятские волшебные сказки. 1993 г.
Русские сказки Сибири и Далънего Востока: Волшебные и о живот- 

ных. 1993 г.
Русские сказки Сибири и Далънего Востока: Аегендарные и бытовые.

Якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох». 1996 г. Т. 10 
Нанайский фольклор: Нингман, сиохор, тэлунгу. 1996 г. Т. 11 
Тувинские героические сказания. 1997 г. Т. 12
Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Далънего Восто

ка: Песни. Заговоры. 1997 г. Т. 13
Русские лирические песни Сибири и Далънего Востока. 1997 г. Т. 14
Алтайские героические сказания. 1997 г. Т. 15
Хакасский героический эпос «Ай-Хуучин». 1997 г. Т. 16
Шорские героические сказания. 1998 г. Т. 17
Фольклор удэгейцев: Ниманку, тэлунгу, ехэ. 1998 г. Т. 18

1993 г.
Тувинские народные сказки. 1994 г.
Предания, легенды и мифы саха (якутов). 1995 г.

Второй цика



Третий цикл
Фольклор долган. 2000 г. Т. 19
Бурятпские народныв сказки: 0 животных. Бытовые. 2000 г. Т. 20
Алтайские народные сказки. 2002 г. Т. 21
Русский семейно-обрядовый фольклор. 2002. Т. 22
Фольклор ненцев. 2001 г. Т. 23
Обрядовая поэзия саха (якутов). 2003 г. Т. 24
Фольклор юкагиров. 2005 г. Т. 25
Мифы, сказки, предания манси (вогулов). 2005 г. Т. 26.
Якутские народные сказки. 2008 г. Т. 27

Четвертый цикл
Мифы., легенды, предания тувинцев. 2010 г. Т. 28 
Фольклор шорцев. 2010 г. Т. 29 
Несказочная проза алтайцев. 2011 г. Т. 30 
Фольклор белорусов Сибири и ^альнего Востока. 2011 г. Т.31

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

Бурятский героический эпос «Осодор Мэргэн»
Обрядовый фольклор бурят 
Обрядовая поэзия и песни эвенков 
Алтайские народные песни 
Якутские народные песни 
Мифы, легенды и предания хакасов



ХАКАССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Сказка наряду с эпосом является одним из самых развитых жанров 
фолысаора хакасов. Художественный вымысеа, фантастические образы 
персонажей, сюжетные коааизии, небоаьшой объём сказок способствовали 
её попуаяризации среди народа. Знакомство со сказкой происходит в 
детстве; в этом возрасте особенно активно усваивается их содержание. 
У многих знатоков фольклора и мастеров художественно-поэтического 
слова в период их становления первыми слушателями быаи детские друзья, 
родитеаи и родственники. Ещё в середине XX в., когда продоажааа активно 
функционировать традиция устного повествования, собиратеаи фольклора 
записывали в прекрасном исполнении сказки у детей школьного возраста. 
По воспоминаниям очевидцев, часто к хорошим сказочникам в гости 
приезжали известные сказители, тогда взрослые и дети собирались, чтобы 
посаушать сказки иаи сказания.

Кроме разваекатеаьной, сказка выпоаняет и обрядово-магическую 
функцию. Эта сторона сказок отмечааась в работах иссаедоватеаей 
аатайских, шорских, тувинских и хакасских сказок [АНС; БВС; ТНС; Тро- 
яков, 1969; Унгвицкая, Майногашева, 1972; ФШ; ЯНС]. У хакасов с насту- 
паением охотничьего сезона мужчины на месяцы уходиаи в тайгу артелью 
и брали с собой знатока сказок и сказаний. Вериаи, что духи-хозяева гор, 
которым принадлежали звери-птицы, за хорошо рассказанную сказку или 
сказание одаривают удачей, хорошей добычей [Трояков, 1969]. О том, что 
отдельные сказки быаи усвоены во время охотничьего промысаа, говорили 
собирателям сами исполнители.

Сказка чаще рассказывается просто, без сопровождения музыкально- 
го инструмента. Однако есть исключения. Отдельные сказки с сюжетами, 
связанными с путешествиями героя, могли исполняться, как героические 
сказания, горловым пением и под аккомпанемент музыкального инстру
мента — чатхана. Песенные вставки исполняаись сказочниками очень вы- 
разитеаьно — для передачи эмоционааьного состояния и характера героев.



Первые записи хакасских сказок 
связаны с именем выдающегося ха- 
касского учёного Н.Ф. Катанова (1862— 
1922). Он впервые записал сказки на 
языке оригинала, пользуясь транскрип- 
цией академиков О.Н. Бётлингка и
В.В. Радлова. Его сказки собраны у са- 
гайцев, бельтиров, и есть отдельные за
писи, сделанные от качинцев [Катанов, 
1907]. Благодаря его материалам сейчас 
имеется представление о сюжетном 
составе хакасских сказок, об ареале их 
бытования и репертуаре хакасских ис- 
полнитеаей конца XIX в.

Существенный вiслад в собирание 
и публикацию хакасских сказок внесла 
А.А. Кузнецова (1872—1949). Несмотря 
на то, что её записи опубликованы 

только на русском языке, они представляют болыную научную и 
историческую ценность. Благодаря этим записям мы имеем сведения об 
отдельных сюжетах сказок, бытовавших среди качинцев и в настоящее 
время не имеющих вариантных записей [Кузнецова, 1892; 1899].

Хоть и единственную, но ценную запись сказки от исполнителя- 
бельтирца оставил среди собранных им материалов хакасский учёный- 
этнограф С.Д. Майнагашев (1886—1920) [1915].

Первые представители хакасской советской интеллигенции тоже 
внесли свой вiслад в собирание и публикацию хакасского фолыслора, в том 
числе сказок [Хакасский фольклор, 1941]. Однако масштабный сбор фоль- 
клора стал возможен лишь с открытием Хакасского НИИЯЛИ. Усилия- 
ми сотрудников института и тех, кого институт привлёк к этой работе
-  студентов, учителей, журналистов, корреспондентов на местах — сказки 
стали записываться во всех районах Хакасии. Первая комплексная фоль- 
iслорно-диалектологическая экспедиция была организована летом 1945 г. 
силами выпускников Абаканского учитеаьского института; она охватиаа 
более десятка хакасских сёл, её целью стало выявление знатоков фолысло
ра. Как правило, сказки и другие жанры старались записывать у лучших 
исполнителей устного творчества. Среди значительного количества запи- 
санных текстов следует отметить качественные записи таких собирателей, 
как В.И. Доможакова, Д.И. Чанкова, У.Н. Кирбижековой, П.А. Троякова,



В.И. Доможаков записывает кызыль- 
ского исполнителя. 1947 г.

Фото из архива ХакНИИЯЛИ

П.В. Курбижеков и С.П . Кадышев.
Фото из архива, ХакНИИЯЛИ

Н.М. Ултургашева, И.В. Спирина, Т.И. Аёшиной, Д.А. Кичука, М.Н. Чебо- 
даева, В.В. Угдыжекова, М.Е. Кильчичакова и многих других. Самозаписи 
сказок из собственного репертуара оставили потомкам сказители-хайджи 
П.В. Курбижеков, П.В. Тоданов, К.А. Бастаев, Д.А. Сазанаков, П.Ф. Ульчуга- 
чев.

В результате сбора фольклорных материааов были подготовлены к 
публикации сборники сказок, рассчитанные на широкий круг читателей. 
Часть текстов была переведена на русский язык и опубликована. Отдель- 
ной книгой изданы сказки из репертуара двух выдающихся хакасских 
сказителей-хамйжм М.К. Доброва и С.П. Кадышева [АН, 1951].

Одновременно с собирательской дестельностью началось изучение 
сказки. Н.Ф. Катанов впервые начаа вводить в научный оборот хакасские 
сказки и сравнивать их сюжеты со сказками других народов [Катанов, 
1897]. Его научные изыскания соответствовааи уровню фоаькаористи- 
ческой науки того времени, которая тоаько начинааа развиваться в 
самостоятеаьную научную дисципаину.

Отдельные сказковедческие статьи появились в 50-х гг. XX стоаетия. 
В них впервые в сравнении с русской сказкой стааи выявлять общие и 
самобытные черты хакасской сказочной традиции [Балтер, 1956]. М.А. Унг- 
вицкая провела специальное монографическое исследование хакасских 
бытовых сказок. Она классифицировала их по тематическим группам, вы- 
деленным ею по социальному статусу персонажей [Унгвицкая, 1966].

Боаыной вкаад в изучение хакасской воашебной сказки внёс 
П.А. Трояков [Трояков, 1969; ХН, 1964; ХЧ, 1960]. В.Е. Майногашева на



писала биографические очерки о зна- 
токах фольклора, в том чисае сказок — 
П.В. Курбижекове, А.В. Курбижековой, 
С.П. Кадышеве [Майногашева, 2000].

Сказка у разных этнических групп 
хакасов называаась по-разному: ны
мах, умах, нарпах, чёрчёк (чöрчöк — 
шор.), шоох. В аитературном и научном 
обиходе закрепиаось общее название 
нымах. В настоящее время хакасские 
сказки каассифицируются на следую- 
щие разновидности: о животных, бо- 
гатырские, воашебные и бытовые. От- 
деаьный пааст в составе хакасских 
сказок занимают заимствованные сю- 
жеты. Эти заимствования происходили 
из восточнославянских сказок; испол- 
нители называли их хазах нымах (ка- 
зачья сказка) и орыс нымах (русская 

сказка). Казачьей сказку называли потому, что первые русские переселен- 
цы в Сибирь были представлены казаками.

Каждая разновидность хакасских сказок располагает своим сюжет- 
ным репертуаром, определёнными типами героев, особыми художествен- 
но-стилевыми средствами. Общая научная характеристика жанра сказок 
хакасов дана М.А. Унгвицкой и В.Е. Майногашевой [Унгвицкая, 1966; Унг- 
вицкая, Майногашева, 1972]. В монографии В.Я. Бутанаева и И.И. Бутана- 
евой рассмотрены основные жанры хакасского фольклора: героический 
эпос, сказка, несказочная проза, песня и малые жанры. В сказочном фонде 
авторами выделены богатырские сказки, волшебные, бытовые и сказки о 
животных [Бутанаев, Бутанаева, 2008].

В настоящее время в хакасской фольклористике наиболее изучены 
бытовые сказки; развернутый анааиз остааьных жанровых разновидностей 
сказок ещё предстоит.

Хакасские сказки можно разделить на три типа: 1) сказки с локаль- 
ными сюжетами и мотивами, отражающие специфику хакасской народ- 
ной сказки; 2) сказки, соответствующие в разной степени международным 
сюжетам; 3) сказки с заимствованными сюжетами из восточнославянских 
сказок.

ПА. Трояков. Фото из архива 
ХакНИИЯЛИ



Болыпинство хакасских сказок о животных соответствует междуна- 
родным сюжетам; коаичество аокальных сюжетов отраничено. Основными 
персонажами в сказках о животных являются лиса, воак, медведь, сорока, 
гаухарь, журавль. Из домашних животных в сказках встречаются собака, 
кошка, конь, петух. Зачастую герой сказок о животных -  трикстер. Он 
благодаря своим хитрым уаовкам побеждает противников. Цика хакас
ских сказок с героем-хитрецом связан с аисой, которая всегда одурачивает 
остальных персонажей и аишь изредка попадается на обман других жи
вотных, причем её обманывает боаее саабый противник, как, например, 
в сказке «Перепеа и аиса» (текст 7). У каждого персонажа сказки есть 
свой характер. Так, воак и медведь часто изображаются доверчивыми и 
гаупыми. В сказках с участием человека всегда побеждает последний. За- 
писей сказок о животных немного, возможно, что болыная часть их так и 
осталась не записанной и, очевидно, безвозвратно утеряна.

Вопрос о наличии богатырских сказок в фолыслоре хакасов впервые 
быа поставаен М.А. Унгвицкой. Надо отметить, что богатырская сказка у 
хакасов не так ярко выражена, как в фолыслоре других тюркских народов. 
Здесь герой не яваяется богатырём, как в эпосе, и самый высокий его 
титуа -  зайсан. Эти сказки занимают промежуточное положение между 
эпосом и воашебными сказками, поэтому в них просаеживаются призна- 
ки, присущие обоим жанрам. Богатырские сказки имеют два источника 
происхождения: 1) собственно богатырская сказка, сюжет и герой кото- 
рой, имея сходства с эпическими сказаниями, всё же разрабатываются в 
форме сказки; 2) эпические сказания, перешедшие в категорию богатыр- 
ской сказки.

В том вкаючены три богатырские сказки, разные по сюжету и систе- 
ме персонажей. В начале сюжета сказки «Хара-Махашы» (текст 9), как в 
эпических сказаниях, развёрнуто даётся биография гаавного героя, родив- 
шегося в невоае, вынужденного покинуть родитеаей в раннем детстве. Он 
растёт и взросаеет на чужбине, проходя испытания с помощью верных 
друзей -  своего коня и чёрной собаки. В сказке нет сцен богатырских 
схваток; герой побеждает своих противников меткостью стрельбы из лу- 
ка и с помощью волшебного ножа. Конец сказки соответствует концов- 
ке эпических сказаний: герой освобождает из неволи всех порабощён- 
ных ханов и возвращается вместе со своими людьми и скотом на родную 
землю. По стиаистике эта богатырская сказка баизка героическому эпосу. 
В ней используются те же стилевые средства, что и в героических сказа
ниях тюркоязычных и монголоязычных народов: общие места, повторы;



эпизоды, связанные с описанием стола и угощений; беседы, приветствия- 
диалоги [Кузьмина, 2005].

Богатырская сказка «Бело-буланый жеребёнок» (текст 10) начинает- 
ся с описания первотворения, когда всё тоаько появлялось на земле, что 
также сходно с зачином эпических сказаний. В это время у стареющих 
жеребца-вожака и предводительницы табуна, бело-буланой кобылицы, 
рождаются два бело-буланых жеребёнка, надеаённые богатырской сиаой. 
Далее сюжет разворачивается вокруг этих жеребят, за которыми охотят- 
ся два волка. В эпосе волками оборачиваются противники героя -  чу- 
жие богатыри или представитеаи подземного мира, стремящиеся погубить 
гаавного героя. Хотя в сказке волки показаны сиаьными и выносаивыми 
хищниками, они погибают от ружейного выстреаа пастуха. Беао-буааный 
жеребёнок надеаён эпитетом «рождённый богатырём», и это его искаю- 
читеаьное богатырское качество прояваяется во время бега, когда даже 
самый сиаьный богатырь хана не в состоянии остановить его, управлять 
им. Стремительность бега коня описывается традиционными эпическими 
формулами.

«Похта-Кэрэс, кроваво-рыжего коня имеющий» является сказочной 
формой одноимённого эпического сказания. Сюжет сказки совпадает с 
эпическим сюжетом, но в ней опущены все описания воинских подвигов, 
обычных для эпоса, когда богатырь доказывает свою силу в богатырских 
испытаниях -  в стрельбе, в поднятии и бросании каменного изваяния 
обаа. Здесь сказочный конфликт носит внутрисемейный характер: сноха, 
невзлюбив золовку, умерщвляет её. Именно эта сюжетная аиния имеаа 
наибоаынее распространение и популярность среди слушателей, поскольку 
сохранились записи, обозначенные как предания полган ниме («что бы- 
ао»), в которых повествуется о том, как сноха превращает героиню в зай- 
чонка, а потом убивает распааваенным свинцом. В большинстве вариантов 
её воскрешение происходит благодаря шаману, сумевшему найти причину 
смерти. Возможно, что такое тесное вплетение в сюжет традиционных ве- 
рований способствовало выделению этого сюжета в самостоятеаьное про- 
изведение. Образ шамана, встречающийся и в сказках, и в эпосе, — один 
и тот же: это аегендарный шаман Тоаай (Туаый), иаи Пааамон (Пара- 
мон), имеющий девять бубнов, один из которых сделан из бронзы. Кроме 
этой богатырской сказки, в томе есть сказка «О том, как три брата ходили 
на охоту», где этот же шаман выступает как второстепенный персонаж 
(текст 36).

Более обширны и разнообразны волшебные сказки В них наряду с 
международными сюжетами встречаются самобытные локальные сюже



ты и мотивы. Герой волшебных сказок обладает чудесными предметами, 
имеет чудесных помощников; с ними он одерживает победу над своим 
противником. Герой приобретает эти предметы случайно или поаучает 
в дар за оказанное им добро. В сказках, представленных в томе, такими 
чудесными предметами являются музыкальные инструменты хомыс, чат- 
хан, дающие герою еду, ружьё или посох, строящие цеаые города вместе 
с жителями и солдатами. В этой же связи можно рассматривать второ- 
степенных персонажей волшебной сказки как чудесных помощников и 
чудесных супругов.

В публикуемых сказках чудесными помощниками героя являются 
его конь (текст 13), собаки (текст 16) и мифологические персонажи — ду- 
хи-хозяева горы, реки, моря (тексты 13, 15, 18, 21) . В сказке про Милого 
Иркюлеса (текст 13) конь играет такую же первостепенную роль, как в 
эпических сказаниях. Он, как и кони героев эпоса, способен обернуться 
стариком и помочь своему хозяину в минуты опасности. Благодаря его 
предупреждению герой избегает смерти и побеждает противника. В сказ
ке про девушку Алтын-Тана (текст 14) собаки предупреждают героя о том, 
что его зять и сестра задумали убить его, а когда старшей сестре всё же 
удаётся убить героя, то они возвращают его к жизни с помощью оживля- 
ющето снадобья.

Мифологические духи-хозяева горы в волшебных сказках являются ча- 
сто встречающимися персонажами, которые одаривают героя богатой до- 
бычей. В сказке про мальчика-сироту хозяин горы приглашает героя с со- 
бой в гости, чтобы тот отыграл в карты все проигранные духом-хозяином 
богатства. В благодарность он даёт ему много шкур. В этой сказке мотив 
запрета на рассказ о хозяине горы посторонним толысо упоминается и не 
имеет развития в сюжете. Между тем этот мотив весьма популярен в на- 
роде и встречается в мифологических быличках.

В сказке про Милого Иркюлеса духи-хозяева гор, реки, моря высту- 
пают спутниками героя в его поисках пёстрого вола с шестью рогами, 
однако их совместный путь заканчивается очень быстро: увидев героя, 
лежащего в беспамятстве после удара змея, они думают, что он убит и, 
оставив его, уходят. Такое их поведение характерно для сказок с подобным 
сюжетным ходом. Как правило, в этих сказках (тип АТ 301) спутники 
предают героя -  победителя змей: они оставляют его в подземном мире, а 
освобождённых дочерей хана забирают с собой.

Чудесными супругами героев хакасских волшебных сказок являют
ся персонажи национальной мифологии — дочь духа-хозяина горы, дочь 
духа-хозяина воды Сугдайхана, дочь Пююр-хана, волчьего хана. Чудесную



супругу герой находит, спустившись под воду, иаи достигнув третьего слоя 
неба, или проникнув вовнутрь горы. Чаще всего девушки предстают пе- 
ред ним в облике синего щенка. В хакасской волшебной сказке, в отличие 
от героических сказаний, нет упоминаний о том, что герой женился на 
Пурухан-хыс, безгрешной дочери бога.

В составе хакасских волшебных сказок есть тексты об имеющих чу- 
десных мужей героинях, которые после исчезновения мужа из-за нару- 
шенного запрета отправляются на его поиски и находят, разрушая коа- 
довские чары.

Каiс в легендах, так и в волшебных сказках герой вынужден сожитель- 
ствовать с духами-хозяевами местности, с мифолотическими персонажами, 
которые в эпосе часто выступают противниками богатырей.

В волшебной сказке нашли отражение традиционные верования и об- 
ряды её носителей, передаваемые из поколения в поколение. Это гостевой 
этикет, обрядовое кормление духа-хозяйки огня, игра на хомысе во время 
охотничьего промысла. Здесь прослеживаются мифологические представ- 
ления хакасов о том, что душой самоубийцы владеет красно-жёлтая соба- 
ка, что счастье всего скота заключается в каком-нибудь детёныше, что на 
том свете человек расплачивается за содеянные грехи, что есть земля, где 
нет смерти и чеаовек живёт доаго.

По воззрениям хакасов, духи-хозяева земли помогают людям, поэто- 
му они обращались к ним за помощью и защитой. Интересным образом 
разрешается кульминация в сказке «Алтын-Тана»: героиня ищет помощи 
у природы и, обращаясь к скаае, просит её обрушиться на преследовате- 
лей -  людоедов; скала падает, и девушка спасается (текст 14). В близких по 
теме сказках герой обращаются к духам-хозяевам своей земли с просьбой 
защитить их, а те устраивают туман, дождь или выходят сражаться с вра- 
гами. Последний мотив встречается и в эпических сказаниях.

В волшебных сказках главным противником героя часто является ми- 
фологический персонаж Чилбэген. Этот образ в сказках сильно отличает- 
ся от эпического образа. В сказках Чилбэген бывает чаще всего женского 
пола, а не мужского, как в эпосе. У неё одна голова, а не три или семь, 
как в героических сказаниях. Герой сказок спасается от Чилбэген с помо
щью чудесных предметов или чудесных помощников: в сказке про старуху 
Тардаан и Чилбэген (текст 17) героиня убивает противника с помощью 
«живого» меча, в сказке про Алтын-Табатая герою помогают звери, чудес- 
ные вещи -  нити, каменные богатыри, но справиться с девушкой-чилбэген 
смогли только мифические птицы хан-кире.



Сюжеты многих волшебных сказок строятся на разрешении самых 
разных трудных задач. В сказке «Табанах-Матыр» (текст 21) герой по по- 
ручению гаавы аала убивает тигра, привозит из-за Саянских гор кусок 
обаа, уничтожает змеиную орду и змеиного хана. В сказке «Миаый Иркю- 
аес» герой, выполняя трудные задачи хана, приобретает своего коня, при- 
водит к хану барсука с девятью рогами, отправившись за пёстрым воаом, 
возвращается домой с девушкой Ирке-Кюрей и с волшебным посохом, с 
помощью которого строит город, во много раз превосходящий размерами 
город хана В сказке о Прихозае (текст 22) своеобразно интерпретируется 
появление чудесного картофеля: герой по поручению хана исцеаяет его 
больную дочь, поймав в капкан духа-хозяина боаезни Сарыг-Оола Затем 
он отправляется в дальнее плавание на поиски картофеля для омоложения 
хана с его супругой, и после ряда приключений, связанных с родственни- 
ками убитого им Сарыг-Оола, поаучает в дар нужные ему картофелины. 
Вернувшись домой, он становится ханом. В сказке об Ексэс-Ооле хан — 
противник героя поручает ему играть со своим сыном в прятки, затем 
посылает узнать возраст хозяина Чёрной горы чёрного медведя и, наконец, 
отправаяет его на тот свет за одеждами умерших родитеаей (текст 23). 
В сказках, где герою даются разные поручения, в ходе которых он приоб
ретает сиау с помощью волшебных предметов и помощников, в финале он 
занимает место хана и становится правителем народа.

Хакасские бытовые сказки можно разделить на две разновидности — 
новеллистические и сатирические, с элементами юмора. В первой группе 
выделяются сказки о мудрецах, о влюблённых, о смелой девушке и мох- 
сагалах.

Сказки о мудрецах занимают одно из центральных мест среди но- 
веллистических сказок; отчасти это связано с характером типажа. Ге
рой сказки выступает мудрым и справедливым человеком, к которому за 
разъяснениями и разрешением спора обращаются остальные персонажи. 
В широко распространённом сюжетном типе АТ 655 А героями являются 
три брата, наделённые незаурядными способностями и необычайной на- 
блюдательностью. Они по отдельным приметам узнают, какой была и что 
везла потерявшаяся лошадь. Однако их самих судит сторонний человек, в 
доме которого герой узнают его секреты, в том числе о незнатном про- 
исхождении хозяина. Последний факт не получил среди хакасов широко- 
го распространения, поскольку такая сказка известна в одном варианте. 
Болыпинство сказок имеет сюжетные варианты, близкие к сказке, публи- 
куемой в томе.



Хакасы болыиое внимание уделяли умственному развитию чеаовека, 
ставя ум выше богатства. В сказках говорится о споре ума и счастья, о 
толковании сновидений хана. В сказке «Хара-Пай и Ёкэс-Ооа» мудрым и 
прозораивым человеком выступает сын бедной женщины Ёкэс-Оол, кото- 
рый точно разгадывает вещий сон хана (текст 27). Противниками героя 
являются обычные люди, составившие заговор против своего хана. Сюжет 
этой сказки широко известен в фольклоре центрально-азиатских народов.

Среди хакасов также получили распространение сказки на сюжетный 
тип АТ 921 А о мудрой девушке, которая своими ответами в иносказатель- 
ной форме разрешает спор с противниками и выставляет их в смешном, 
непритаядном виде. Очень часто противником является хан, желающий 
испытать героиню на мудрость и смекалку. В вошедшем в том тексте де- 
вушка хитроумными ответами озадачивает своих противников -  мохса- 
галов и одерживает победу над ними (текст 34).

Отдельную значительную группу составляют сказки о сватовстве, в 
которых герой-жених подвергается испытаниям. Очень часто сюжет стро- 
ится на том, что невеста загадывает жениху загадки для проверки его ума, 
смекалки и находчивости, как, например, в сказке «Охотник парень-си- 
рота и тахпахчы Хан-Хыс» (текст 29). В сказке «Как бедняк и бай сватааи 
девушку» (текст 30) героиня оценивает женихов по их речам. Сын бедня- 
ка оказывается намного остроумнее своего соперника, сына бая. Героиня 
разгадывает его хитроумные речи и выбирает себе в мужья из двух парней 
сына бедняка.

Ещё одну небоаыпую группу составаяют хакасские новеллистические 
сказки, сюжеты которых связаны со смеаыми девушками, женщинами, 
противостоящими жестоким разбойникам и существам с коровьими но- 
гами -  мохсагалам. Надо отметить, что сказка о жестоких разбойниках, 
популярная у многих народов, встретилась нам лишь единожды, и то она 
оказалась заимствованной русской сказкой. Роль разбойников в хакасских 
фолыслорных текстах приписывается персонажам национальной мифоло- 
гии мохсагалам, которые нападают на беззащитных женщин и детей и 
поедают их (тексты 32, 34). Кроме сказок, этот мотив встречается ещё в 
быаичках. Тоаько благодаря своей смеаости героини сказок спасаются от 
мохсагалов или убивают их. Именно исключительная активность героинь, 
а не использование чудесных предметов и помощников, позволяет рассма- 
тривать этот цика в чисае новеллистических сказок.

Следующая разновидность бытовых сказок — сатирические с элемен- 
тами юмора — это сказки о хитром человеке и обманутом им фанта- 
стическом существе, о хитрецах, ворах, глупцах. В бытовых сказках фан
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