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ПРЕД А НИЯ, СК АЗКИ И МИФЫ 
ЗА П А ДНЫХ С Л А ВЯН

С молитвой о мире славянском!
Дорогой читатель! Сейчас вы попадете в волшебное 

царство древних народных преданий, созданных и сохра-
ненных народами, относящимися к нашей общей, огромной 
и разноликой, славянской семье. Задумывались ли вы когда-
нибудь о том, что славяне — самая большая в Европе группа 
родственных народов? По приблизительным подсчетам, чи-
сленность славян сейчас составляет от 300 до 350 миллионов 
человек.

Существует несколько версий происхождения слова 
«славяне», например, предполагается, что в основу легло 
«слово» — то есть СЛОВѢНЕ — люди, владеющие словом, 
говорящие на понятном языке, что отличало их от НЕМ-
ЦЕВ, — «немых», «не владеющих словом» — чужаков. Кроме 
того, возможно, в основу легло и слово «слава». Тогда славя-
не — означает «славные».

В «Повести временных лет» летописец говорит о событи-
ях после Потопа так: «… по разделении народов взяли сыно-
вья Сима восточные страны, а сыновья Хама — южные стра-
ны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих же 
70 и 2 язык произошел и народ славянский (…).

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь 
земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись 
славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на 
которых сели. Так, одни, придя, сели на реке именем Мора-
ва и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще 
те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда во-
лохи напали на славян дунайских, и поселились среди них, 
и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле 
и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, дру-
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гие ляхи — лутичи, иные — мазовшане, иные — поморяне, 
иные — ободриты.

Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назва-
лись полянами, а другие — древлянами, потому что сели 
в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назва-
лись дреговичами, иные сели по Двине и назвались полоча-
нами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от 
нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели око-
ло озера Ильменя, назывались своим именем — славянами, 
и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели 
по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. 
И так разошелся славянский народ…»

В настоящее время многочисленная и многоликая семья 
славян делится по языковым и географическим признакам на 
три группы: восточные славяне (к которым относимся и мы 
с вами, русские, и наши ближайшие соседи — украинцы 
и белорусы), южные славяне и западные славяне. История 
каждого славянского народа драматична, богата подвигами, 
победами, поражениями. У каждого народа есть свои герои, 
которых помнят из-за того, что они подают пример — из по-
коления в поколение — величия духа и любви к своей ро-
дине. А каждый народ силен прежде всего духом и чистотой 
помыслов лучших своих сынов. И собранные в этой книге 
сказания — тоже свидетельство подвига каждого отдельного 
человека, собравшего сокровища, созданные когда-то давно 
славянскими братьями и сокровищами не считавшиеся.

Но сначала о западных славянах. К ним относятся сорбы, 
или лужичане (верхние и нижние), поляки, силезцы, кашу-
бы, словаки, чехи. Общее число этих народов — около 80 
миллионов человек.

Современные лужичане — это остатки лужицких сербов 
(на нижнелужицком — Serby, на верхнелужицком — Serbja, 
на немецком — Sorben). Когда-то они входили в союз полаб-
ских (то есть живущих вдоль реки Лабы (Эльбы) славян. Они 
заселяли не менее трети (север, северо-запад, восток) терри-
тории современной Германии. В ХII — XIII веках в ходе не-
мецкой экспансии на восток полабские славяне были вытес-
нены со своих земель и онемечены (так, лютичи и ободриты 
полностью ассимилировались). Только лужичане сохранили 
свой язык и культуру. Современный лужицкий язык разде-
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ляют на верхнелужицкий и нижнелужицкий. Сейчас их всего 
50–60 тысяч человек. Живут они в основном в Германии, где 
признаны национальным меньшинством. Небольшие общи-
ны лужицких славян есть в Польше и Чехии.

Кашубы — западнославянский народ, проживающий 
в основном на севере Польши (около 300 тысяч человек). 
Кашубы — прямые потомки древнеславянского племени 
поморян. В начале XIX века бедность гнала кашубов в дру-
гие края в поисках заработка. Началась эмиграция, приняв-
шая к концу XIX века массовый характер. Кашубы уезжали 
в Германию, США, Канаду. В канадской провинции Онта-
рио было основано поселение Вильно, жителям которого 
удалось сохранить свои исконные традиции и родной язык. 
В США в конце XIX века оказалось примерно 90 тысяч ка-
шубов, в Канаде — 25 тысяч, в Бразилии — 15 тысяч.

Поляки — самый многочисленный западнославянский 
народ, давший миру большое количество ученых, поэтов, 
писателей, музыкантов, государственных деятелей (всем 
известны имена Николая Коперника, Адама Мицкевича, 
Фредерика Шопена — славных сыновей Польши). На сегод-
няшний день в Польше живет 36 миллионов поляков. Всего 
в мире их насчитывается около 60 миллионов.

Силезцы — западнославянский народ, который живет 
в Польше (817 тысяч человек), в Чехии (более 12 тысяч че-
ловек) и небольшое количество — в Германии. Предками 
силезцев были племена слензан.

Словаки — западнославянский народ, в Словакии их чи-
сленность составляет 4,5 миллиона, в США — 800 тысяч, 
в Чехии — около 200 тысяч, большие группы словаков живут 
в Сербии, Канаде, Ирландии, Германии, Венгрии, Австрии, 
Латинской Америке. Некоторые слависты высказывают 
мнение, что словацкий язык развился непосредственно из 
праславянского.

Чехи — второй по многочисленности (после поляков) 
западнославянский народ, общая численность которого со-
ставляет более 12 миллионов человек. В Чехии живет около 
10 миллионов чехов, в США — более 1,5 миллиона, в Вели-
кобритании — около 90 тысяч, в Канаде — около 80 тысяч, 
в Германии — около 50 тысяч. Большие группы чехов живут 
также в Словакии, Аргентине, Австралии, Швейцарии и дру-
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гих странах. Весь мир знает великих сынов Чехии — Яна 
Амоса Коменского, Карла IV, Антонина Дворжака, Бедр-
жиха Сметану, Карела Чапека, Ярослава Гашека, Франца 
Кафку и многих других. Чешский язык близок к словацкому 
и верхнелужицкому.

В 622 году в Моравии (сейчас это часть Чешской Респу-
блики) было основано первое в истории славянское государ-
ство Само. Основной частью ядра населения державы Само 
были предки словаков и чехов. Не сохранилось точных дан-
ных о границах этого государства, но остались хроники (ле-
тописи), из которых и черпают историки сведения об осно-
вателе государства и его истории. Так, Хроника Фредегара 
(основной источник по истории государства Само) сообщает, 
что создано оно было франкским торговцем по имени Само, 
который возглавил восстание славян против Аварского кага-
ната, выиграл войну и в результате был избран королем. Есть 
и другая версия, которая содержится в «Обращении баваров 
и хорутан», написанном, правда, спустя два века после образо-
вания державы Само. В «Обращении» говорится: «Во времена 
славного короля франков Дагоберта славянин некий, именем 
Само, проживавший у хорутан, был вождем этого племени».

К IX — началу Х века относится существование сильного 
государства Великая Моравия, которое сыграло огромную 
роль в развитии общеславянской культуры. В период наи-
высшего расцвета Великой Моравии в нее входили Моравия, 
Словакия, Чехия, а также Лужицы, часть Словении и малой 
Польши.

В столице Великой Моравии Оломоуце в 863 году нача-
лась великая просветительская деятельность двух братьев из 
Салоник — Константина (Кирилла) и Мефодия. Именно 
там, в Оломоуце, Константин разработал первый славянский 
алфавит — глаголицу. Для моравской миссии Константин 
избрал так называемый старославянский язык, на который 
они с Мефодием перевели литургические и библейские тек-
сты. Во время пребывания в Моравии братья перевели всю 
Библию на старославянский язык. Благодаря миссии в Мо-
равии Константин (Кирилл) и Мефодий считаются основа-
телями всей славянской литературы.

В марте 868 года старославянский язык был допущен рим-
ским папой (Адрианом II) в качестве четвертого литургиче-
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ского языка западной церкви наряду с латынью, греческим 
и еврейским языками. Ни один папа не повторял подобного 
для другого языка вплоть до ХХ века. В Великой Моравии 
старославянский язык использовался наряду с латинским. 
На нем говорили при дворе и в образованных кругах.

В IX веке происходил бурный процесс христианизации 
славян. В результате церковного раскола начала XI века 
большинство южных славян и все восточные оказались 
в грекоправославной церкви, а западные славяне и некото-
рые южные (хорваты, словенцы) стали исповедовать като-
лицизм.

К Х веку на берегах Влтавы закладывается крепость Вы-
шеград, а чуть позже, на противоположном берегу, — Праж-
ский Град. Козьма Пражский, первый чешский летописец, 
в начале ХII века писал о том, как была основана Чехия, 
пользуясь исключительно народными преданиями, переда-
вавшимися из уст в уста. Благодаря его записям дошло до 
нас имя первого князя чехов — Крок. Его дочь, Либуше, 
вышла замуж за Пржемысла — простого пахаря из села Ста-
дице. Потомков их называют Пржемысловичами. Из этого 
рода был и среднечешский князь Борживой. Его и его супру-
гу Людмилу крестил по православному обряду архиепископ 
Мефодий. За крещение без согласия чешского сейма Бор-
живой был низложен, но через год он одержал над сеймом 
победу и на старом сеймовом поле поставил свою крепость, 
в ней появился и первый христианский храм. Эта крепость 
и стала основой современного Пражского Града. Сыновья 
Борживоя, стремясь избавиться от моравской зависимости, 
отправились в Регенсбург (совр. Германия), принесли мест-
ному князю вассальную грамоту. Они обязались платить 
дань и согласились на подчинение Чехии церковной влас-
ти регенсбургского епископа. Так в Чехию стал проникать 
латинский церковный обряд. Славянский же обряд богослу-
жения сохранялся в Чехии еще на протяжении двух веков, 
постепенно теряя свои позиции.

В начале Х века вторжение мадьярских племен поло-
жило конец Великоморавской державе. Православие в Ве-
ликой Моравии было разгромлено. Просветительская дея-
тельность, начатая Константином (Кириллом) и Мефодием 
в Оломоуце, была продолжена их учениками в Болгарии.
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В 988 году Древнерусское государство принимает пра-
вославие. Письменность всех восточных славян — кирил-
лица — и по сей день остается нашим средством письма. 
Она открывает нам мир, привычная и родная. Но кто из нас 
имеет представление о том, какому месту на земле обязаны 
мы нашей азбукой? Лишь единицы знают об Оломоуце, за-
паднославянском моравском городе, где македонцы Конс-
тантин (Кирилл) и Мефодий создали глаголицу. Вот какой 
разноцветный венок, вот чудеса высшего промысла: сами 
западные славяне ныне пользуются латиницей, приняв ка-
толический обряд христианства. А кириллица вошла в нашу 
плоть и кровь. Но от этого раздела мы не перестаем быть 
братьями. И в этом правда и улыбка истории человечества. 
Пусть ветки могучего дерева и смотрят в разные стороны, 
растут они из одного ствола и корни у них одни.

Сейчас мы пристально вглядимся в одну из ветвей наше-
го общего генеалогического древа. Книга сказаний западных 
славян переведена с чешского, и вся она — красноречивое 
свидетельство того, чем живут и благодаря чему выживают те 
или иные народы, почему одни уходят с исторической сцены 
бесследно, а другие, какие бы испытания ни выпали на их 
долю, возрождаются после, казалось бы, полного разруше-
ния. Яркий тому пример — история Чехии и драматическая 
судьба чешского языка.

С ХI века на протяжении трех веков Чехия находилась 
под властью германских императоров. Под мощной защи-
той страна процветала. Особо благоприятным временем для 
развития Чехии стал период правления императора Карла I 
(или Карла IV — как императора Германии) (1346–1378). 
Именно Карл основал в Праге в 1348 году первый в Сред-
ней и Восточной Европе университет — знаменитый Карлов 
университет.

Не будем подробно рассматривать кровавые междоусо-
бицы, религиозные войны, битвы за власть, происходившие 
в Чехии на протяжении многих веков. Одна война следова-
ла за другой, пока бедствия Тридцатилетней войны (1618–
1648), начавшейся как религиозное столкновение между 
протестантами и католиками и переросшей в борьбу против 
доминирования в Европе Габсбургов, не привели к разоре-
нию Чехии, уничтожению в результате боевых действий, го-
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лода и эпидемий тысяч поселений и трех четвертей чешского 
населения (из 2,5 миллиона жителей после войны осталось 
менее 700 тысяч). Давайте вдумаемся в эту цифру: 700 тысяч 
оставшегося в живых чешского населения! Это по нынеш-
ним меркам небольшой город (для сравнения — население 
современной Риги как раз составляет 700 тысяч человек). 
А тут — целая страна, причем обнищавшая и изнуренная 
многолетними разорениями. Что ее ожидало? Что ожидало 
чешскую культуру и самую основу народного существова-
ния — чешский язык? Прямо скажем: в этом отношении ни-
чего хорошего ожидать было нельзя. После Тридцатилетней 
войны усилилась немецкая колонизация чешских земель. 
В Чехии активно распространялось лютеранство. Много зе-
мель пустовало. Земли эти переходили в руки иностранцев, 
заселялись выходцами из Германии, естественно, говорив-
шими на немецком языке. Центральные органы управления 
страной находились в те времена в Вене, и все официальные 
документы составлялись на немецком языке, вся деловая пе-
реписка велась на немецком. Те, кто хотел сделать карьеру 
при дворе, занять мало-мальски важный пост на государст-
венной службе, должны были свободно владеть немецким 
языком. Как следствие этого — образование стало вестись 
на немецком языке. Некоторые чешские дворяне полностью 
онемечивались, забывали родной язык.

Впрочем, история вполне нам знакомая и понятная. То 
же, хотя и по иным причинам, происходило и в Россий-
ской империи. После прорубленного Петром Великим окна 
в Европу какие только языки не считались в высшем обще-
стве приличнее, чем родной русский! Вспомним: на каком 
языке писала милая нашему сердцу Татьяна Ларина письмо 
Евгению Онегину? На французском! Потому что по-русски 
грамотно писать не умела. А начало романа Л. Н. Толстого 
«Война и мир», которое так трудно бывает одолеть читате-
лю из-за того, что написано оно частично на французском? 
Лев Толстой совершенно реалистично передал атмосферу 
великосветского столичного салона начала XIX века. Рус-
ский язык — язык дворни, аристократам на нем изъяснять-
ся было неприлично. При этом русскому языку исчезнове-
ние не грозило — многочисленным был этот славянский 
народ.
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Для чешского же народа онемечивание грозило исчезно-
вением! Распространение иезуитов в Чехии тоже способство-
вало упадку чешского языка. Они, как и другие миссионеры, 
не были принципиальными противниками непонятного им 
языка, но, по собственному невежеству и религиозному фа-
натизму, истребляли чешские рукописи и книги, причисляя 
их к еретическим. К концу XVIII века (в 1784 году) на не-
мецком языке преподавали в гимназиях и Карловом универ-
ситете в Праге. Все правительственные и государственные 
учреждения использовали исключительно немецкий язык.

К началу XIX века Чехия была преимущественно аграр-
ной страной и находилась в составе Австрийской империи. 
Политическая стабильность в стране способствовала бла-
гополучию граждан, население чешских земель постоянно 
увеличивалось и к 40-м годам XIX столетия составило уже 
6,7 миллиона человек. Австрия не поддерживала в Чехии 
народное образование, имперская политика базировалась 
на централизации и германизации (в отношении языка), что 
вызывало протесты в народе, который стремился сохранить 
родной язык и культуру. Без свободного владения немецким 
невозможно было сделать достойную карьеру. Чешский же 
был языком народа, считался языком малокультурных слоев 
и использовался в приватном семейном общении. На защиту 
возможностей и красоты родного языка постепенно вставали 
просветители, старавшиеся шире распространить чешский 
язык, доказать его великолепное прошлое и современные 
возможности. Старания их почти не приносили плодов, по-
тому что многие чехи уже едва говорили по-чешски. Однако 
среди дворянства возникло движение за сохранение родного 
языка, которое назвали «земский (т. е. областной, провинци-
альный) патриотизм». Патриотизм постепенно пробуждался. 
Ядро народа составляли жители деревень и местечек (ма-
леньких городков), мелкие ремесленники, крестьяне, как за-
житочные, так и батраки, и некоторое количество интелли-
генции. В глубинке всюду сохранялся чешский язык, пусть 
и небогатый, грамматически не оформленный, но именно 
в нем, родном языке, жило народное сознание, хранимое из 
поколения в поколение. После освобождения в 1781 году от 
рабской привязанности к определенному месту проживания 
(крепостного права, распространенного в Чехии с середины 
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XVII века) жители чешских деревень могли перемещаться по 
стране свободнее. Возникла социальная мотивация для рас-
пространения чешского языка. Однако уравнять чешский 
язык в правах было невероятно трудно и стоило огромных 
затрат сил и энергии.

Первая чешская программа охраны родного языка была 
представлена Йозефом Добровским в докладе перед импера-
тором Леопольдом II на заседании Общества чешских наук 
25 сентября 1791 года. Тема доклада звучала так: «О предан-
ности и расположении славянских народов императорско-
му австрийскому дому». Добровский говорил об отношении 
чехов к Габсбургской монархии и напоминал об их заслугах 
перед ней, прося не лишать чешский народ наследия и дать 
возможность развивать родной язык.

Медленно, но неуклонно народное движение развива-
лось, а с ним появлялись поэты, писатели, ученые, пишущие 
на родном языке. С развитием литературы стал расширяться 
и круг читателей. Литераторы черпали вдохновение в произ-
ведениях устного народного творчества, собирали народные 
песни и сказания, которыми так богата была чешская зем-
ля. И вот уже в 1834 году впервые зазвучала песня «Где дом 
родной?», музыку которой сочинил Франтишек Шкроуп на 
слова Йозефа Каэтана Тыла:

Где дом родной,
где дом родной?
Журчат воды по долинам,
шумят боры по скалинам,
а в садах — весенний цвет,
рай земной — и краше нет!
Это все земля родная,
земля чехов — вот мой дом,
земля чехов — вот мой дом!

Со временем песня эта стала «общей песней всех чехов» 
и была принята как народный гимн, который позднее стал 
государственным гимном. Им он остается и по сей день.

И все же борьба за место чешского языка, за его равно-
правие длилась долго. Борьба эта была невидимой, но ей 
подчинялись судьбы людские, потому что требовала она ге-
роических решений. Яркий тому пример — судьба Яна Не-



14

руды, крупнейшего чешского поэта XIX столетия. Именно 
языковой барьер способствовал тому, что он не был провоз-
глашен великим европейским поэтом. Он, как каждый обра-
зованный чех того времени, свободно владел немецким язы-
ком, но когда один из друзей посоветовал ему писать стихи 
по-немецки, Неруда отказался, решив остаться в народных 
«красно-белых красках». Отказался от бóльшей славы во имя 
любви к родному языку.

В начале XIX века вместе со стремлением к возрождению 
национального языка возник интерес к народному поэтиче-
скому творчеству. Причем тенденция эта наблюдалась у всех 
европейских народов. Что искали энтузиасты, записывая 
сказки своего народа, к которым принято было относить-
ся пренебрежительно, как к пустой болтовне примитивных 
неграмотных бабок? Что они хотели в них обнаружить? На 
этот вопрос мы все можем ответить строками А. С. Пушки-
на, которые давно стали частью нашего народного сознания:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
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Там ступа с Бабою Ягой
Идет-бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух… там Русью пахнет!..

Дух своего народа увековечил Александр Пушкин в поэ-
мах и сказках. И если вчитаться внимательно в лукоморье, 
мы увидим родные образы нашей природы, наших героев, 
наших сверхъестественных персонажей: лес и дол — леса 
и равнины, морской берег, витязи, победы в боях, царевна 
в темнице, волк у нее на службе, Баба-яга, царь Кощей…

Дух своего народа — вот что стремились найти, ощутить 
и те чешские собиратели, которые решили сохранить сказки, 
песни, загадки, предания, собирая их повсюду, где жили сла-
вяне. В книге мы встретим другие картины природы, других 
чудовищ, другие обстоятельства и сюжеты. Мы узнаем о ска-
лах, которые открывают свои волшебные двери, а за ними… 
о кладах, которые открываются лишь раз в году, на Страст-
ную пятницу, о чертях, которых удалось обмануть простым 
крестьянкам, о водяном, утаскивающем людей на дно, а по-
том хранящем в горшочках их души…

Какая идея владела К. Я. Эрбеном, который отправился 
собирать сказания лужичан, кашубские сказки, польские, 
белорусские, малоросские, великорусские, южнославянские 
предания? Он вполне мог ограничиться бездонным морем 
фольклора своего народа. Мы знаем, что это была за мысль. 
К. Эрбен четко обозначил ее в первом стихотворении бес-
смертного сборника народных баллад «Букет»:

Мать умерла и взята могилой,
Сиротки после нее остались,
Каждое утро к ней приходили,
По матушке своей сокрушались,

Пожалела мать сыночков и дочек;
Душа ее возвратилась
И воплотилась в малый цветочек,
Им вся могила покрылась.

Узнали матушку детки по духу,
Узнали и заплясали;
Простой цветочек, свою утеху
Материнской душою назвали.



Мать-душа нашей родины милой,
Вы, простые наши преданья!
Собрал я вас на той давней могиле,
Кому принесу эту дань я?

В скромный букет цветки соберу я,
Лентой его украшу,
В широкие земли путь укажу я,
Там семьи, близкие нашим.

Может, и вспомнит о матери дочка,
Дух материнский почуяв,
Может, найдется далекий сыночек,
Сердцем услышит родную.

Идея собрать в единое целое, по крупице, по цветочку, 
в один букет все наследие нас, сыновей и дочек общей на-
шей славянской матери, — великая и трогательная идея по-
буждала замечательного сына чешского народа совершать 
свой труд.

И вот сейчас в наших руках цветы из этого букета. Мы 
узнаем его дух, увидим тени наших далеких предков, почув-
ствуем в своих душах радость узнавания и счастье единства.

Пусть наш славянский мир не знает раздоров. Пусть да-
руется нам покой, а чудовища, страшные, злобные, приходят 
только в захватывающих дух сказках и снах. Об этом наша 
молитва.

Галина Лифшиц-Артемьева,
кандидат филологических наук, семантик, славист, ученица 

выдающегося философа и филолога А. Ф. Лосева и видного рос-
сийского лексиколога, академика РАН Д. Н. Шмелева, извест-
ный писатель, автор более 30 книг, в числе которых романы, 
сборники рассказов, монографии по семантике русского языка, 
издания по практической психологии; имеет квалификацию 
логотерапевта и экзистенциального аналитика, занимается 
нар ративными техниками в психотерапии, которые позволя-
ют широко использовать сказки, предания и мифы в терапев-
тических целях
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ÁÓÊÅÒ

Из народных преданий

БУКЕТ

Мать умерла и взята могилой,
Сиротки после нее остались,
Каждое утро к ней приходили,
По матушке своей сокрушались.

Пожалела мать сыночков и дочек;
Душа ее возвратилась
И воплотилась в малый цветочек,
Им вся могила покрылась.

Узнали матушку детки по духу,
Узнали и заплясали;
Простой цветочек, свою утеху
Материнской душою назвали1.

Мать-душа нашей родины милой,
Вы, простые наши преданья!
Собрал я вас на той давней могиле,
Кому принесу эту дань я?

В скромный букет цветки соберу я,
Лентой его украшу,
В широкие земли путь укажу я,
Там семьи, близкие нашим.

Может, и вспомнит о матери дочка,
Дух материнский почуяв,
Может, найдется далекий сыночек,
Сердцем услышит родную.

1 Èìååòñÿ â âèäó äóøèöà, â äîñëîâíîì ïåðåâîäå — ìàòåðèíñêèé 
ïðîùàëüíûé ïðèâåò (çäåñü è äàëåå ïðèìå÷àíèÿ ïåðåâîä÷èêà).
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КЛАД

I

На пригорке, между буков,
храм построен с башней низкой,
с башни разносились звуки
лесом к деревеньке близкой.
То не колокола пенье,
что терялось в отдаленье, —
била грохот деревянный
созывал к молитве ранней.

Из деревни к Божьей славе
вверх идет толпа людская,
люди, что боятся Бога,
Христа муки воспевают.

В храме грустно, голы стены,
алтарь с покрывалом черным,
Христа страсти незабвенны
воспевает хор церковный.

Что же там в лесу белеет,
в лесу черном, за рекою?
То крестьянка поспешает,
малыша обняв рукою,
торопливыми шагами,
в лучшем праздничном наряде,
быстро к речке приближаясь,
с драгоценной своей ношей
бежит, к берегу спускаясь,
поспешает к службе Божьей.
Тут, вблизи лесной сторонки,
костел высится над нею,
крепко детские ручонки
обнимают мать за шею.
Ветерок легонько веет,
из костела слышно пенье,
хор по-прежнему рыдает
об Иисусовых мученьях.
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Пятница идет Страстная,
люди Бога поминают.
Вдоль скалы она бежала,
вдруг, глазам своим не веря,
удивленно оглянулась,
вопрошая: «Где я? Где я?»
Побежала — и вернулась,
пригляделась, обернулась.
«Что со мною? По дороге
этой столько раз ходилось,
привели куда же ноги?
Неужели — заблудилась?»
Снова встала, оглянулась,
переменам удивляясь,
очи потерев, вздохнула,
снова к храму устремляясь,
повторяя изумленно:
«Боже, что за перемена!»

Триста лишь шагов от храма,
лес закончился дремучий,
здесь лежал обычный камень,
что ж такое? Дивный случай!
Взору что ее явилось?
Почему глазам не верит?
Вместо камня появилась
тут скала с открытой дверью.
Как от веку здесь стояла!
Что же прежде не видала?
В глубине видны чертоги,
что-то светится оттуда,
и, охвачена тревогой,
тянется она, как к чуду,
к пламени, что серебрится
лунным ярко-белым светом,
чтобы вмиг перемениться,
поражая солнца цветом,
медно-рыжим цветом солнца
на закате ясным летом.
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Видя это, что есть мочи
на огонь она дивится,
заслонив ладонью очи,
чудо разглядеть стремится.
«Боже, что это там светит?»
Протерев глаза рукою,
застывает пред скалою.
«Как это блестит чудесно,
что же, что это такое?»
Внутрь идти боится все же,
преступить порог не может.

И стоит, глядит на пламя,
неотрывно им любуясь,
страх тихонько отступает,
любопытство побуждает,
и она в скалу проходит,
шаг за шагом, дале, дале,
словно манит ее кто-то,
шаг за шагом, — эхо в зале
раздается из-под свода.
И чем далее, тем ярче
разгорается сиянье,
и к нему ее толкает
будто чье-то настоянье.
Блеск ей голову туманит
и, пугая, манит, манит.
Видит, видит — что там видит?
Кто-то видел ли такое?
Быть такой красы не может!
Это что-то неземное.

Двери настежь распахнулись,
зал невиданно прекрасен,
стены золотом сверкают,
потолок в рубинах красных,
и хрустальные колонны, 
отражая свет, сияют, 
своды, мрамор пола, арки… 
Кто не видел, не поверит: 
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два светильника у двери, 
два огня вовсю пылают, 
погасить никто не властен: 
левый — лунным полыхает
светом, что дарует счастье, 
правый — золотом трепещет, 
рыжим, солнечным, опасным. 
Сребро слева, злато справа
к потолку огни вздымают, 
что мощны и негасимы, 
берегут и освещают
клад, от века здесь хранимый.

Встала робко на пороге, 
ослепленная, застыла, 
очи вниз, недвижны ноги, 
но виденье сердцу мило.

И, младенца прижимая, 
трет глаза рукою правой, 
снова смотрит, привыкая 
к красоте той небывалой. 
И, вздыхая преглубоко, 
говорит сама с собою: 
«Боже, видит Твое око —
целый век живу с бедою! 
Нищета и голод вечно
спину гнуться заставляют, 
хоть бы день прожить беспечно! 
Но нужда не позволяет! 
Сколько серебра и злата
в этой каменной пещере! 
Горсть — и я б была богата, 
к счастью мне б открылись двери!»

И стоит, и часто дышит, 
разгорается желанье, 
и идет, перекрестившись, 
влево, к лунному сиянью. 
Недоверчиво любуясь, 
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серебра кусок поднимет
и назад его положит, 
снова слиток с места сдвинет, 
но вернет на место то же? 
Нет, в передник убирает
и становится смелее: 
«Это Бог мне помогает, 
это Он меня жалеет, 
это Он мне счастье дарит, 
не взяла бы — согрешила, 
Ах, спасибо, Боже милый!»

Так с собою согласившись, 
сына на пол усадила, 
на колени опустившись, 
быстро фартук расстелила, 
серебро в него сгребает
и опять себе бормочет: 
«Это Бог нам помогает, 
это Он спасти нас хочет!» 
И берет, берет без счета, 
фартук полон, встать не может, 
но еще нашлась работа: 
больше взять платок поможет! 
Но дитя мешает очень: 
много ли ухватишь с милым? 
И оставить клад нет мочи, 
и нести его не в силах.

Серебро она уносит, 
а дитя дрожит, боится: 
«Мама! мама!» — слезно просит, 
в страхе к матери стремится. 
«Ты не плачь, не плачь, сыночек,
подожди совсем немножко,
мама скоро возвратится,
посиди тут, милый крошка!»

И бежит, бежит из зала,
вот пещеру миновала
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через реку, в лес тот темный,
дома в уголок укромный
клад сложила и вскочила,
побежала что есть силы,
запыхавшись, в зал вбежала,
словно и не покидала.

Ветерок тихонько веет,
из костела слышно пенье,
хор церковный воспевает
Иисусовы мученья.

Мальчик радостно встречает:
«Ха-ха, мама! Ха-ха, мама!»
Только маму замечает,
хлопает, смеясь, руками.

Мать на это и не глянет,
а бежит теперь направо,
злата блеск оттуда манит,
блеск могущества и славы!
И коленопреклоненно
снова фартук расстелила,
глядя на металл влюбленно,
весь передник им покрыла.
Фартук полон, встать не может,
больше взять платок поможет,
сердце часто-часто бьется!
Как же рада! Как смеется!

Золото она уносит,
а дитя остаться просит.
«Мама! Мама!» — к ней стремится,
быть один он тут боится.
«Ты не плачь, не плачь, мой крошка,
подожди еще немножко».
И из фартука достала
две монетки золотые,
друг о дружку побренчала:
«Вот игрушки дорогие!
Динь-динь! Слышишь? Как звоночек!»
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Но ребенок хнычет, плачет,
он монетки брать не хочет.

В фартук руку опустила,
горстку золотых достала
и ребенку на коленки
все монетки положила.
«Посмотри, что есть у мамы!

Ты не плачь, не плачь, сыночек,
Дитятко, ты — лучший самый,
Динь-динь, поиграй в звоночек.
Мама скоро возвратится,
будем вместе веселиться».

И бегом, бегом из зала,
на ребенка не взглянула,
вот пещеру миновала,
вот к реке опять свернула,
забежала в лес тот темный,
устремясь к избушке скромной.

«Гой ты, хижина простая,
ты останешься пустая!
Жить теперь начнем богато,
мне такой не нужно хаты!
Прочь уйду из чащи темной,
от отцовской крыши скромной,
чудом улыбнулось счастье,
нас покинуло ненастье.
Хватит мне в земле копаться,
буду жить и улыбаться!
Все теперь начнется снова
после этого улова.
Я большой дворец построю,
стану жить я госпожою.
Ну, счастливо оставаться!
Мне пора с тобой прощаться!
Вдовья доля, нищета
в прошлом — я уже не та!
Посмотри, что принесла!»
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В фартук смотрит — чудеса!
От испуга помертвела,
задрожала, побледнела,
видит, видит — ой, что видит!
Нет, неправда, так не выйдет,
быть того совсем не может!
Где монеты? Это что же?
Нет, она тому не верит,
открывает дома двери,
вот сундук, где серебро,
но пропало все добро:
видит, видит без сомненья:
в сундуке лежат каменья!
Глина в фартуке, в платке!
И лишь камни в сундуке!
Что за наважденье было?
Что же, что ее сгубило?
Всюду прах и запустенье:

НЕ ДАЛ БОГ БЛАГОСЛОВЕНЬЯ!

II

Как чудовищна утрата,
горе, боль, беда какая!
Сердце вдруг зовет куда-то:
про малютку вспоминает.
Стены дрогнули от крика:
«Ах, дитя! Дитя родное!»
«Ах, дитя-дитя-родное» —
Воет эхо под горою.

И в предчувствии ужасном
Бежит женщина, несется,
словно птица в день ненастный
с криком к скалам страшным рвется,
где нашла тот клад обманный,
Там вблизи костел туманный.
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От костела ветер веет,
почему ж не слышно пенье?
Хор уж больше там не славит
Иисусовы мученья.

Как к пещере прибежала,
что в испуге увидала?
Триста лишь шагов до храма,
лес закончился дремучий,
и лежит обычный камень.
А ее загадка мучит:
нет скалы, и нет пещеры,
лишь кустов сухие сучья.

Как испуг ее пронзает!
Как зовет, как ищет, бьется!
На пригорок как взбегает,
сквозь кустарник дикий рвется!
А в очах ее безумье,
губы сини, щеки серы!
Меж шипами без раздумья
ищет страшную пещеру.
«Ах, беда! И здесь ошиблась!»
Вся она в кровавых ранах,
вновь упала и ушиблась,
платье все в лохмотьях рваных.
Нет! Нигде пещеры нету!
Боль и страх ее терзают,
уж глаза не видят свету,
к небесам она взывает:
«Кто вернет дитя родное?
Мой сыночек! Где ты? Где ты?»

«Глубоко я под землею! —
слышен тихий голосочек,
доносимый шумом ветра, —
ни глазами не увидеть,
ни ушами не услышать,
хорошо тут под землею,
мне еды, питья не нужно,
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лишь играть с кусками злата,
сидя в мраморной палате!

Нет ни дня здесь, нет ни ночи,
здесь не засыпают очи,
я играю, все играю —
дзынь — монетки собираю!»

Снова ищет, но напрасно!
Наземь падает, рыдает,
стеснена тоской ужасной,
волос клочья вырывает,
неустанно причитает:

«Ах мне горе! Горе! Горе!
Где дитя мое родное?
Где найду тебя, мой милый?»
«Милый — милый!» — что есть силы
плач несется в гущу леса.

III

День прошел, другой проходит,
вот в неделю превратились,
месяц из недель выходит,
солнце лета закатилось.

На пригорке, среди буков,
храм построен с башней низкой,
с башни той несутся звуки
в лес и к деревеньке близкой.
Рано утром, до работы
к мессе колокол сзывает,
перед образом Господним
пахарь голову склоняет.

Кто узнает ту особу,
что лицом к земле склонилась?
Уж погасли свечи в храме,
а она еще молилась.
Кажется, она не дышит.
щеки, губы посинели,
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Кто ее молитвы слышит?
Кто она? Узнаешь еле.
После службы окончанья
дверь у храма затворится.
Видят меж дерев сельчане,
будто тень с пригорка мчится,
а потом идет неспешно
стежкой меж кустов колючих,
где металась безуспешно
в страшных зарослях дремучих.
Тут вздыхает преглубоко,
уронив лицо в ладони:
«Ах, дитя мое!» — и око
уж в слезах горючих тонет.

Да, та самая бедняжка,
вечно в грусти и печали,
все она вздыхает тяжко
от утра и дале, дале.
Взор ее всегда туманен,
ночью спать она не может,
утро радостью не манит,
с мукой рано встанет с ложа:
«Ах, дитя мое родное!
Ах, беда мне, горе злое,
Ах, прости, помилуй, Боже!»

Лето кончилось,
и осень, и зима уж на исходе,
только горе не кончалось,
слезы вечно на подходе.
И хоть солнце выше стало,
разогревши землю снова,
ей веселья не послало,
все еще рыдает вдова.

IV

Слышишь? Сверху, между буков,
из костела с башней низкой
снова раздаются звуки,
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как призыв, к деревне близкой.
Вновь спешит толпа людская,
Нынче пятница Страстная,
К храму, вверх, ко славе Божьей,
поспешают все, кто может.

Нежно веет ветер вешний,
он доносит хора пенье:
вновь в костеле вспоминают
об Иисусовых мученьях.

Кромкой леса, вдоль реки
женщина бредет, вздыхает,
тяжелы ее шаги,
словно кто идти мешает.
В горе прожила весь год,
боль идти ей не дает.
Что ж пред нею предстает?

Что ее явилось оку?
Лишь в трехстах шагах от храма
странный камень одинокий
вырос на дороге прямо,
рядом с серою скалою,
словно вечно здесь стоящей,
дверь открыта под горою —
вход пугающий, манящий.

В страхе женщина застыла,
ужас волосы вздымает —
здесь пропал сыночек милый,
но — надежда оживает.
Нет, надеяться не надо,
только как же без надежды?
Ведь прошла кругами ада!
Манит вход ее, как прежде.

Двери снова распахнулись,
зал невиданно прекрасен,
Стены золотом сверкают,
потолок в рубинах красных,
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и хрустальные колонны,
отражая свет, сияют,
своды, мрамор пола, арки…
Кто не видел, не поверит:
два светильника у двери,
два огня вовсю пылают,
погасить никто не властен:
левый — лунным полыхает
светом, что дарует счастье,
правый — золотом трепещет,
рыжим, солнечным, опасным.
Сребро слева, злато справа
к потолку огни вздымают,
что мощны и негасимы,
берегут и освещают
клад, от века здесь хранимый.

Ужас женщину толкает,
страх, но и надежда тоже.
Вновь на золото взирает —
неужели снова, Боже,
жажда денег раздирает?
«Ха-ха, мама! Ха-ха, мама!»
Глядь, сынок, сыночек милый,
по кому весь год тужила,
к маме тянется руками!

Задыхается, дрожит,
мигом к сыну подбегает
и в объятия хватает,
прочь из зала с ним бежит,
крепко к сердцу прижимает.

Треск-треск! Что это за звуки?
по пятам за ней несется
грохот, ветра вой и стуки,
вся скала теперь трясется,
от себя не отпускает.
«Божья Матерь, помоги мне!» —
молит женщина в смятенье,
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за спиной скрежещут стены,
рухнет все через мгновенье.

Вдруг — о, как все изменилось!
Тихо, благость воцарилась.
Это было иль приснилось?
Камень тот же у дороги,
Входа нет, как не бывало.
о страстях Христовых в храме
паства хором допевала.

У нее зашлось дыханье,
вся от ужаса трясется,
у нее одно желанье:
с сыном прочь она несется,
обнимает, прижимает,
сохранит его? Спасется?
Лес уж ближе подступает,
далеко скала — и бьется
у бедняжки сердце громко,
и почти не держат ноги.
Вот и принесла ребенка
от скалы в свой дом убогий.

«Слава Богу!» — повторяет,
слезы счастья щедро льются,
сына милого ласкает,
вместе с ним они смеются.
И целует лобик, ручки, губки —
к сердцу прижимает,
все любуется, вздыхает.

Глядь — блеснуло, зазвенело
что-то в фартучке сыночка —
горстка золотых монеток,
что ему тогда всучила,
чтоб играл один той ночью.

Но ее не занимает
то, что столько горя стало!
Боль и слезы вспоминает,
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хоть благодарит немало
Бога за подарок этот.
Ей богатств дороже света,
всех милей сыночек малый —
клад прекрасный, небывалый!

V

Уж давно костел разрушен,
Смолкло колокола пенье,
Где росли когда-то буки,
Догнивают их коренья.

Старец помнит те преданья,
Хоть и канули иные,
Все же люд еще укажет
Те места, где прежде жили.

Если вечером морозным
Молодежь с ним вместе сядет,
Старец с радостью расскажет
О вдове и вдовьем кладе.

ПОЛУДНИЦА1

У скамьи дитя стояло,
Криком мать измучило,
– Хоть бы ты уж замолчало,
Цыганенка чучело!

Вот придет отец с работы,
Печь еще холодная,
Ничего не дал мне сделать,
Злыдня подколодная.

Цыц! Смотри: гусар, коляска,
Петушок — играй себе!
Бах — петух, гусар, повозка
Разлетелись по избе.

1 Ï î ë ó ä í è ö à  — ïîëóäåííàÿ âåäüìà, ïîõèùàþùàÿ äåòåé â ïîëäåíü.
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Вновь зашелся диким криком,
Слышно аж на улице.
– Я тебе, негодник, мигом
Позову Полудницу.

— Полудница, приходи к нам,
Негодника забери. —
Глядь — и кто-то появился
У раскрывшейся двери.

То ль старуха, то ль девица,
Кривоногая, с клюкой,
Низкоросла, темнолица,
Голос — будто вихря вой.

— Дай сюда дитя! — О Боже!
Отпусти мне, грешнице! —
Смертный страх ей студит кожу:
Перед ней — Полудница!

Подползает к стулу тихо
Полудница зыбкой тенью,
Мать от страха еле дышит,
На лице смятенье.

Мать ребенка прижимает,
Горе, горе рядом,
Полудница подползает,
Обжигает взглядом.

Уж протягивает руку —
Мать к себе ребенка тянет:
«За Христа святую муку!» —
Падает, теряя память.

Слышишь? Бьют часы на башне,
Полдень звон выводит.
Звякнул ключ, под кров домашний
Муж в избу заходит.

Мать без чувств лежит,
Малютки обнимая тело.
К ней вернется жизнь,
Но сына душа отлетела.
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ЗОЛОТАЯ ПРЯЛКА

I

Около леса, охотою пьян,
гой, едет, едет из лесу пан,
на вороном буйном едет коне,
весело подковки звенят в тишине,
едет — сам и сам.

И пред избушкой с коня — хоп!
и в дверь избушки — хлоп, хлоп, хлоп!
«Хола-хей! откройте мне двери,
я заблудился, охотясь на зверя,
дайте воды испить!»

Вышла диYвчина, словно цвет,
такой красоты не видел свет,
принесла воды из колодца,
села стыдливо за веретенце
пряла и пряла лен.

Пан стоит, позабыв, что хотел,
жажда пропала, склонился, несмел,
смотрит на тонкую ровную нить,
очи не может свои отвратить
от пряхи прекрасной.

«Свободна ли, панна, рука твоя,
будь мне женою, прошу тебя!»
ДеYвицу хочет нежно обнять —
«Ах, пан мой, не знаю, что скажет мать,
я буду лишь волю ее исполнять».

«А где же, деYвица, матерь твоя?
Никого рядом не вижу я». —
«Ах, пан мой, мачеха с дочкой родной
завтра должны возвратиться домой,
в город поехали».
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II

Около леса, от счастья пьян,
гой, едет, едет снова пан;
на вороном буйном едет коне,
весело подковки звенят в тишине,
прямо к избушке.

А пред избушкой с коня — хоп!
и в дверь избушки — хлоп, хлоп, хлоп!
«Хола! откройте, милые люди,
пускай скорей пред глазами будет
утешенье мое!»

Вышла старуха, кожа да кость:
«Эй, с чем пожаловал, редкостный гость?»
«В дом твой немало несу перемен,
руку и сердце отдай мне взамен
падчерицы твоей».

«Хо-хо, кукленок! Вот чудеса!
Такого еще не видали глаза!
Добро пожаловать, редкостный гость,
откуда же счастье такое взялось,
как звать-величать вас?»

«Я этой земли король и пан,
судьбою вчера сюда был зван:
дам серебро, дам тебе злато,
дочь мне отдай и будешь богата,
пряху прекрасную».

«Ах, пан король! Вот чудеса!
Такого еще не видали глаза!
Ведь мы незаметно привыкли жить! —
Чем же сумели тогда заслужить
милости ваши?

Но все же совет, совет вам дам:
вместо чужой — свою дочь отдам;
они ведь похожи обе-две,
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как око с оком в одной голове —
нить ее — чистый шелк!»

«Плохой ты, бабка, совет дала!
Исполни приказ, что даю тебе я:
завтра, на утренней ясной заре
будешь ты на королевском дворе
с падчерицей своей!»

III

«Вставай, дочурка, уж близок час,
уже король во дворце ждет нас,
разве мне когда мечталось,
чтобы вдруг я оказалась
в залах королевских!»

«Спеши, сестричка моя, спеши,
веселей в королевском замке пляши:
высоко ты поднялась,
для тебя я пыль да грязь —
что ж, здорова будь!»

«Пойдем же, Дорничка, краток миг,
чтобы не гневался твой жених:
как только минуешь лесную границу,
дом родной и во сне не приснится —
пойдем скорей, пойдем!»

«Мама, мамочка, откройте,
зачем с собою нож берете?» —
«Нож нам нужен, чтоб злой змее
выколоть очи в лесной норе —
пойдем скорей, пойдем!»

«Сестра, сестричка, мне скажите,
зачем топор с собой несете?» —
«Топор нам нужен — в лесной пещере
разрубим кости лютому зверю —
пойдем скорей, пойдем!»
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Когда ж оказались в тени пещер:
«Ты та змея, ты тот зверь!»

Горы и долы заплакали,
видя, что женщины делали
с панной несчастной!

«Тешься теперь с королем своим,
ласкайся и тешься, как хочешь, с ним:
свежее тело его обнимай,
лоб его ясный к губам прижимай,
пряха прекрасная!»

«Мамочка, нынче хотелось бы знать,
глаза и кости — куда девать?»
«Не оставляй их подле тела,
чтобы их кто-то вновь не приделал —
лучше возьми с собой».

И как зашли в глубь хвои лесной:
«Не бойся, доченька, я с тобой!»
Ведь вы похожи обе-две,
как око с оком в одной голове —
не бойся совсем!»

И как приблизились к замку они,
король смотрел из окна на них;
и с приближенными вышел встречать
свою невесту и ее мать,
обмана не чуя.

И была свадьба — полный грех,
панна невеста — просто смех;
и были танцы, ликованье,
балы, народные гулянья
до седьмого дня.

И как восьмой день рассветал,
король на войну с войском умчал:
«Дожидайся дома, пани моя,
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на жестокий бой уезжаю я
да со злым врагом.

Коль не отправлюсь я на тот свет,
вновь зацветет любви нашей цвет!
Пока же в память обо мне
пряди-ка нить в веретене,
усердной пряхой будь!»

IV

А в глубине чащи лесной
что было с девушкой брошенной?
Шесть открытых потоков было,
кровь из них ключами била
на зеленый мох.

Внезапно взошла ее счастья мощь,
а ныне грозила ей смерти ночь:
вот-вот жизнь из тела уйдет навсегда,
беда пришла к ней, беда, беда
из-за любви короля!

Откуда-то из глубины лесных скал
старец чудесный к ней поспешал,
седые усы у него по колено —
он девушки тело взвалил на рамена
и в пещеру отнес.

«Встань-ка, сынок, ты хват, беги,
веретенце златое с собой бери:
в королевском замке его продавай,
за цену одну его отдавай,
только за ноги».

Сидит парнишка у ворот,
веретенце златое продает.
Королевна глядит на него в окно:
«Вот бы купить мне то веретено
из красного золота!»
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«Узнайте, мама, нет покою,
почем веретено златое?» —
«Купите, пани, стоит малость,
отцу недорого казалось:
только две ноги».

«За ноги? Ай-яй, диву быть!
Но мне так хочется купить:
идите, мамочка, в каморку,
лежат там ноги нашей Дорки,
дайте их ему».

Парнишка ноги быстро взял
и в чащу леса побежал. —
«Подай, сынок, живой воды,
пускай исчезнут все следы
этих страшных ран».

И рану к ране приложил,
в ногах огонь живой ожил,
и вдруг срослось мгновенно тело,
всегда как будто было цело,
цело-невредимо.

«Иди, сынок, теперь велю я,
возьми ту пряслицу златую,
в королевском замке ее продавай,
за цену одну ее отдавай,
только за руки».

Сидит парнишка у ворот,
златую пряслицу продает.
Королевна глядит на него в окно:
«Ох, о пряслице этой мечтала давно
к веретену моему!

Встаньте, мамочка, с лавицы,
спросите, почем эта пряслица?» —
«Купите, пани, стоит малость,
отцу недорого казалось:
только две руки».
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«За руки! Диву, диву быть!
Но мне так хочется купить:
идите, мамочка, в каморку,
лежат там руки нашей Дорки,
дайте их ему».

Парнишка руки быстро взял
и в чащу леса побежал. —
«Подай, сынок, живой воды,
пускай исчезнут все следы
этих страшных ран».

И рану к ране приложил,
в руках огонь живой ожил,
и вдруг срослось мгновенно тело,
всегда как будто было цело,
цело-невредимо.

«Снова, сынок, иди со двора,
кужель золотую продать пора:
в королевском замке ее продавай,
за цену одну ее отдавай,
только за очи».

Сидит парнишка у ворот,
Златую кужель продает.
Королевна глядит на него в окно
«Мне для пряслицы нужно одно:
эту вот кужель!

Встаньте, мамочка, снова идите,
почем та кужель, у него спросите?»
«За очи, пани, никак иначе,
отец такую цену назначил,
лишь за ока два».

«За очи! Вот так чудеса!
Как имя твоего отца?»
«Не нужно знать отца моего:
кто ищет, не найдет его,
захочет, сам придет».
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«Мама, мамочка, как же быть?
Кужель так хочется купить!
Идите снова и в каморке
найдете очи нашей Дорки,
пусть их заберет».

Парнишка очи быстро взял
и в чащу леса побежал. —
«Подай, сынок, живой воды,
пускай исчезнут все следы
этих страшных ран».

В глазницы очи положил,
огонь погасший в них ожил;
и панна вкруг себя смотрела,
но никого не углядела,
лишь саму себя.

V

И вот трех недель дни сочтены,
весело едет король с войны.
«Как ты жила, моя пани милая,
делала что и не забыла ли
моих последних слов?»

«Ох, в самом сердце я их носила,
и посмотрите, что я купила:
прялка такая одна на свете,
пряслица, кужель — золото светит,
в них любовь моя к вам!»

«Пойдем, моя пани, за прялку садись,
спряди мне с любовью златую нить». —
К прялке она с охотою села,
как та завертелась, вся побледнела —
беда, что за песня звучит!

«Вррр — ты злую нить прядешь,
королю во всем ты врешь:
сестру сводную ты убила,
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ног, рук и глаз ее лишила —
вррр — злая нить!»

«Что это у тебя за прялка?
Поет песню — слушать жалко!
Сыграй-ка мне, пани, снова,
хочу понять каждое слово —
пряди, пани, пряди!»

«Вррр — ты злую нить прядешь,
королю несешь ты ложь:
невесту ты его убила,
жизнь ее отнять решила —
вррр — злая нить!»

«Страшной песня оказалась!
Ты не та, какой казалась!
Заиграй-ка в третий раз,
хочу слышать прялки глас:
пряди, пани, пряди!»

«Вррр — ты злую нить прядешь,
королю во всем ты врешь:
в лесу, в скале сестра твоя,
украдена у короля —
вррр — злая нить!»

Король, как это услыхал,
не медля к лесу поскакал;
и крики его по округе неслись:
«Где ты, Дорничка, отзовись!
Где ты, любимая?»

VI

От леса к замку, радостью пьян,
гой, едет, едет с пани пан;
на вороном буйном едут коне,
весело подковки звенят в тишине,
к замку короля.
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И снова свадьба в замке была,
панна невеста как цвет цвела;
и были танцы, ликованье,
балы, народные гулянья
больше трех недель.

А что ж та мачеха злючая?
А что та дочка змеючая? —
Гой, воют четыре волка в лесу,
ноги в норы свои несут
от двух женских тел.

И нет очей в глазницах пустых,
ни ног, ни рук не осталось у них:
что с панной они сотворили,
так их за то и казнили
в лесу дремучем.

А что та прялка золотая?
Какую песенку играет?
Как третий раз она сыграла,
так насовсем уж замолчала,
исчезла без следа.

СОЧЕЛЬНИК

I

Тьма, как в могиле, мороз в окна веет,
тепло у печки в светлице;
светло от камина, старушка дремлет,
лен мягкий прядут девицы.

«Моя прялочка, крутись-вертись,
Рождество, скорее нам явись,
близок, близок Щедрый день!1»

1 «Ùåäðûé äåíü, Ùåäðûé âå÷åð» — òðàäèöèîííîå ñëàâÿíñêîå îáî-
çíà÷åíèå äíÿ è âå÷åðà ïåðåä Ðîæäåñòâîì.
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Мило девице прясть красной
грустными зимними вечерами,
знает, что труд ее не напрасный,
верит — счастье не за горами.

И придет добрый моYлодец к панне усердной,
скажет: «Иди за меня, краса моя,
будешь ты мне женою верной,
тебе верным мужем буду я.

Я тебе мужем, ты мне женою,
дай руку, краса-девица!»
И девушка, что пряжу пряла зимою,
рубашки к свадьбе шьет, веселится.

«Моя прялочка, крутись-вертись,
Рождество, скорее нам явись,
близок, близок Щедрый день!»

II

Гой ты, вечер Щедрый,
праздник чудес!
Что кому ты, добрый,
на память принес?

Пироги хозяину,
коровам корм в кормушку;
петуху чесноку,
гороху его дружке.

Фруктовому дереву
от ужина кости,
блики злата на стену
постившемуся гостю.

Ой, я, девица млада,
сердце кто-то манит,
что же будет и когда,
узнать меня тянет.
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Ах, под лесом, под леском,
прямо над водою
стоят вербы старые
с головой седою.

Одна верба горбится,
низехонько склоняется
туда, где сине озеро
подо льдом скрывается.

Тут-то девице в полночи
при луне при полной
суженый явится друг
да во глади водной.

Ой, мне полночь не укор,
ни ведьмы лихие,
пойду я, возьму топор,
льды пробью глухие.

И загляYну в озеро
глубокоY-глубоYко,
посмотрю я милому
прямо оком в око.

III

Мария, Гана — милые имена,
панны, как розы весенней цвет:
какая из двух милее была,
никто не сумеет дать ответ.

Если одна к пареньку обернется,
в огонь тот идти за нее готов;
если другая чуть-чуть улыбнется,
парень тут же лишается слов.

Настала полночь. В небе, как свечки,
звезды мерцают прекрасные,
словно вокруг пастуха овечки,
а тот пастух — месяц ясный.
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Настала полночь, всех ночей матерь,
полночь после Щедрого вечера,
следы ведут по снежной скатерти
от деревушки до озера.

Одна склонила к самоYй воде личико,
другая стоит рядом с ней:
«Гана, Ганночка, златое сердечко,
что видишь, скажи скорей?»

«Ах, вижу я домик, но как в тумане,
это же Вацлава домик, ах —
вот прояснилось — двери пред нами,
вижу фигуру мужскую в дверях.

На нем сюртук темно-зеленый,
шляпа набок — ведь знаю ее же!
на ней цветочек, мною дареный —
Это сам Вацлав! Милый мой Боже!»

На ноги вскочила, сердечко бьется,
другая у проруби на коленях:
«Ради Бога, Мария, золотце,
скажи теперь о своих виденьях!»

«Ах, вижу, вижу, дымка трепещет,
и сквозь густой туман
красные огоньки далекие блещут,
кажется, это наш храм.

Меж фигурками белыми что-то чернеет,
лучше уж видно окрест:
это подружки, а между ними —
Боже мой! гроб — черный крест!»

IV

Ветерок ласкает
молодые всходы,
поле расцветает
милостью природы;
от костела поутру музыка льется,
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а под музыку в цветах
свадьба — глядь — несется.

Молодой жених, влюбленный,
в окруженьи сватов,
сюртук на нем темно-зеленый,
шляпа его набок,
таким видела его, о судьбе гадая.
Входит Гана к мужу в дом,
жена молодая.

*  *  *

Угасло лето. По полям
зиму ветер носит.
Погребальный звон. Из храма
гроб, скорбя, выносят,
подружки в белом, свечи пылают,
плач и стон, молитвы
к небесам взлетели, люди умоляют:
Miserere mei!1

Кого венки зеленые,
кого в гробу укрыли?
Умерла, ах, умерла
нетронутая лилия!
Отцвела, как залитаY росой,
увяла, как подкошена косой,
бедная Мария!

V

Настала зима, в окна хладом дохнуло,
тепло у печки в светлице,
светло от камина, старушка уснула,
лен снова прядут девицы.

1 Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam Tuam — 50-é 
ïñàëîì: Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïî âåëèêîé ìèëîñòè Òâîåé…
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«Моя прялочка, крутись-вертись,
Рождество, скорей опять явись,
недалеко Щедрый день!

Ах ты, вечер Щедрый
чудотворной ночи!
Как о тебе вспомню,
сердце бьется очень!

Сидели мы точно так,
вместе все собрались:
год прошел, и вот уже
двух недосчитались!

Одна, голову склонив,
распашонки шьет,
другая уж три месяца
в земле сырой гниет,
бедная Мария!

Сидели мы точно так,
как сидим сейчас,
что же ждет нас через год,
каждую из нас?

Моя прялочка, крутись-вертись,
счастье, каждой нынче улыбнись,
жизнь людская, словно сон!»

Все ж лучше в пустой надежде мечтать
перед зияющей темнотой,
чем будущее свое узнать
и ужаснуться пред истиной той.

ВОДЯНОЙ

I

Водяной над озером
Поет песню вечером:
«Ярче месяцу светить,
Пусть сшивает крепче нить.
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Шью себе я боты
Для любой работы.
Ярче месяцу светить,
Пусть сшивает крепче нить.

Как настанет завтра пятница,
Водяной в свой плащ нарядится.
Ярче месяцу светить,
Пусть сшивает крепче нить.

Наряд зеленый, боты красные,
Завтра свадьба ждет прекрасная.
Ярче месяцу светить,
Пусть сшивает крепче нить».

II

Рано утром панна встала,
белье в узел завязала:
«К озеру пойду я, матушка,
постираю свое платьишко».

«Ах, к озеру не ходи,
дома, дочка, посиди.
Сон я видела к беде,
не ходи сейчас к воде:

Тебе жемчуг выбирала,
в бело платье одевала,
юбка — пена водяная,
не ходи к воде, родная.

Платье белое — к печали,
Перлы — слезы предвещали,
пятница — беду сулит», —
мать, тревожась, говорит.

Панне дома не сидится,
Тянется она к водице,
что-то к озеру толкает
и от дома отвлекает.
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Лишь стирать расположилась,
доска под ней проломилась,
словно в матушкином сне,
панну тянет к глубине.

Снизу волны забурлили,
и круги все шире, шире.
А на тополе у скал
Водяной рукоплескал.

III

Невеселые, тоскливые
будни водяного края,
за осокой среди лилий
рыбки плещутся, играя.

Солнышко не согревает,
ветерок не веет,
хладно, тихо — будто горе
в сердце холодеет.

Невеселые, тоскливые
эти водные края,
в полутьме и полусвете
все течет день ото дня.

Водяного двор большой,
в нем богатства много,
но не веселы душой
гости водяного.

Если кто-нибудь войдет
во врата хрустальные,
того больше не увидят
родичи печальные.

Водяной у ворот
начинает шить,
его жена молодая —
дитятко кормить.
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«Баю-баю, дитятко,
сыночек нежданный,
улыбка на личике —
тоска в сердце мамы.

Ты любовно протянул
ко мне ручки обе:
а я лучше бы лежала
под землей, во гробе.

На кладбище за костелом
с крестом в черной нише,
чтобы мамочке моей
идти ко мне ближе.

Баю-бай, сыночек мой,
мой малютка-водяной!
Как мне хочется домой,
к своей матушке родной!

Старалась, бедная, она,
приданое шила,
а сейчас в тоске, одна,
без доченьки милой.

Вышла, вышла замуж дочь,
но и тут ошибки:
сваты были — черны раки,
а подружки — рыбки.

А мой муж — помилуй Бог!
Мокрый и на суше,
он в горшочках под водою
людей прячет души.

Ах, сыночек, баю-бай,
волосики зеленые —
выходила мама замуж,
не была влюбленная.

Обманули, затянули
в неразрывны сети,
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мне осталась одна радость —
ты на этом свете!»

«Что поешь, жена моя? 
Ишь, что напевает! —
Твоя песнь проклятая
гнев во мне рождает.

Замолчи, жена моя,
Желчь во мне вскипает,
или сделаешься рыбой,
с другими так бывает!»

«Не гневайся, водяной,
что твои угрозы!
Что возьмешь с растоптанной,
выброшенной розы.

Юности весенний цвет
загубил давно ли?
И ни разу ты моей
не исполнил воли.

Сто раз я тебя просила,
умоляла сладенько,
чтоб пустил хоть на часочек
к моей милой маменьке.

Сто раз я тебя просила,
слез лились потоки,
чтоб позволил мне проститься
с мамой одинокой.

Сто раз я тебя просила,
на коленях, в горести,
в твоем сердце камня сила —
где там взяться жалости!

Не гневайся, не сердись,
водяной, мой муж.
Или — гневайся и пусть
все случится уж.
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Если хочешь рыбой сделать,
чтоб была немая,
преврати-ка лучше в камень,
камень чувств не знает.

Сделай камень из меня,
кровь застынет в жилах,
чтоб душа о свете дня
больше не тужила».

«Рад бы, рад бы был, жена,
я поверить слову,
только рыбку в синем море
кто поймает снова?

Не препятствовал бы я
к матушке явиться,
но лихие мысли женщин —
кто их не боится?

Ну же, ладно, отпущу,
облегчу-ка долю,
если только слово дашь
исполнить мою волю.

Мать не смей ты обнимать,
ни кого иного,
а не то любовь земная
пересилит снова.

Никого не обнимай
с зари до заката,
а как благовест услышишь,
воротись сюда ты.

С заутрени до вечерни
время тебе дарится,
а для верности дитя
пусть со мной останется».
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IV

Как бы, как бы это было,
чтоб без солнышка весной?
Что же это за свиданье
без объятия с родной?
Если к матери прижмется
дочь в тоске сердечной,
кто ее тогда осудит
за порыв извечный?

Плача, с матерью проводит
время водяная:
«Время к вечеру подходит,
я боюсь, родная».
«Ты не бойся, моя дочка,
темной силы дерзкой,
я тебя не дам в обиду
ублюдине мерзкой!»

Пришел вечер. Муж зеленый
под окнами шляется,
женщины, засов задвинув,
от него скрываются.
«Ты, дитя мое, не бойся
твари водяной,
он на суше не имеет
власти над тобой».

Звон вечерний отзвонили,
Бух! Бух! — стук раздался:
– Ну, жена, пошли домой,
Я проголодался!
– Вон отсюда, враг поганый,
прочь иди, на дно свое,
там устроишь ужин званый,
все, что здесь, то — не твое!

В полночь — бух! бух! — снова 
стук в запертые двери:
– Ну, жена, пойдем домой —
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постели постели!
– Вон отсюда, враг поганый,
прочь иди, на дно свое,
пусть тебе устелют илом
ложе гадкое твое.

В третий раз — бух! бух! — раздался,
как зари занялся свет:
– Ну, жена, пойдем домой,
дитя плачет, еды нет!
– Ах, матушка, чем он манит,
как к младенцу сердце тянет!
Отпусти меня, родная,
Жизни без дитя не знаю.

«Не ходи, останься, дочка!
Ложь во всех его словах,
о младенце ты тоскуешь,
за тебя растет мой страх.
Душегуб, иди отсюда!
Дочь останется со мной.
Коль дитя без мамки плачет,
к нам неси его домой».

На озере буря стонет
и сквозь стон младенца крик:
он любую душу тронет,
хоть прервался в тот же миг.
«Ах, матушка, горе, горе,
холодеет кровь моя:
мама, мамочка родная,
страшусь водяного я!»

Что упало? Из-под двери
лужица кровавая,
Страхом скована, застыла,
дверь открывши, старая:
как принес им враг младенца,
как снести удар судьбы! —
Голова дитя без тельца,
тельце дальше — без главы.
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ВЕРБА

Встретив раннюю зарю,
муж спросил жену свою:

— Ответь, милая моя,
ты со мной всегда честна,

ты со мной всегда честна,
но одно лишает сна —

уж два года мы с тобою,
и не знаю я покоя.

Жена моя, голубица,
что с тобой во сне творится?

Спать ложишься свежей, бодрою,
ночью — рядом тело мертвое.

И ни вздоха, и ни трепета,
и ни стона, и ни лепета.

Вся ты словно изо льда,
будто мертвая вода.

Ночью даже детский крик
не пробудит ни на миг.

Жена моя, золотая,
расскажи мне, не скрывая.

Если это хворь какая,
позову тебе врача я.

В поле разных травок много,
мы найдем тебе подмогу.

Есть другое средство тоже:
слово мощное поможет.

Слово тучи разгоняет,
в бурю лодки охраняет,
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С неба звездочку достанет —
сила слова не обманет.

— Господин любимый мой,
Пусть все течет само собой. —

Если что-то суждено,
излечить то не дано.

Что Судьба кому-то скажет,
людское слово не развяжет.

Хоть безжизненна на ложе,
все идет по воле Божьей.

Все идет по Божьей воле,
ночью Он хранит от боли.

Мертвой суждено мне спать,
но с утра жива опять.

Поутру светла дорога —
положись на помощь Бога!

Но жена напрасно просит —
муж иную думу носит.

Сидит бабка у ворот,
из миски в миску воду льет.

Двенадцать мисок ряд стоит,
муж старухе говорит:

— Слушай, мать, ты знаешь много,
ляжет как кому дорога,

Знаешь, как болезнь родится, —
куда жена моя стремится?

Спать ложится свежей, бодрою,
ночью — рядом тело мертвое.

И ни вздоха, и ни лепета,
и ни стона, и ни трепета.
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Вся как будто изо льда,
словно мертвая вода.

— Как бы мертвой ни была,
ведь лишь днем она жила.

Днем с тобой живет, дыша,
ночью — в вербочке душа.

У потока под горой
верба с белою корой;

ветки желтые на ней,
там душа жены твоей.

— Не хочу с женою жить,
чтобы с вербою делить;

пусть жена со мной живет,
верба пусть в земле гниет.

На плечо топор взвалил,
Под корень вербочку срубил.

В реку пала и на дне
зашумела в глубине.

Зашумела, завздыхала,
словно мать душой страдала.

Будто тяжко умирала,
с болью на дитя взирала.

— Что у дома за собранье?
О ком слезы, причитанья?

— О твоей супруге милой,
как косой, ее срубило;

То ходила, напевала,
как подкошена, упала;

умирая, завздыхала,
с болью на дитя взирала.



61

— О беда, судьбина злая,
я жену убил, не зная,

что дитя в минуту ту,
превратил я в сироту!

Верба с белою корой,
что ты сделала со мной!

Одному теперь мне жить,
что с тобой мне учинить?

— Пусть достанут из воды,
срежут желтые пруты;

И потом за прутом прут
колыбельку пусть сплетут.

Уложи в нее сыночка,
и спокойной будет ночка.

Будет колыбель качаться —
дитя с мамой обниматься.

А другие прутья ты
посади-ка у воды.

А как мальчик подрастет,
резать дудочки начнет.

Будет в дудочку дудеть,
вместе с мамой песни петь.

ЛИЛИЯ

Почила дева в пору юных лет,
Как будто высох розы ранней цвет,
Почила дева, розе не дышать.
Жаль ее, жаль — в земле ей лежать.

«Не хороните меня
Средь деревенских могил,
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Там жалобы вдов и сироток
Мне спать не дадут.

Хочу, чтоб мой вечный покой
Лес дремучий хранил,
Пусть вереск могилу накроет,
И птицы над нею поют…»

И не прошло еще года и дня,
Могила вся в вереск облачена.
И не прошло еще даже трех лет,
На могиле ее расцвел редкостный цвет.

Белая лилия — кто ее увидал,
Каждый боль и тоску испытал.
Лилии запах — кто им проникался,
В каждом жажды огонь разгорался.

«Эй, слуга, готовь мне коня!
Манит сегодня охота меня,
Поскачем в леса, под еловый кров,
Будет сегодня особенный лов!»

Хэй-хэй, хо! Борзые скулят,
Для всадника не существует преград,
Похоже, добыча дана судьбой:
Видит он белую лань пред собой.

«Хэй-хэй, хо! Добыча моя,
Ни поле, ни куст не спасут тебя!»
Прицелился — что же случилось с глазами?
Лилия белая вместо лани.

На лилию смотрит, охвачен смятеньем,
Сердце дрожит, не справляясь с волненьем
Замер в тоске, почти не дыша,
Виной тому — лилии белой душа.

«Эй, верный слуга, за дело берись,
Выкопай лилию, в замок мой мчись.
В моем саду ей отныне цвести,
Чувствую, нет без нее мне пути.
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Эй, слуга верный, доверенный мой,
Храни цветок, защищая собой,
Ночью и днем, не смыкая очей,
Дивная сила влечет меня к ней!»

Ходит слуга за цветком день, другой,
Хозяин ее околдован красой.
На третью ночь, в свете полной луны
Прервал слуга хозяина сны.

«Вставай, пан мой, в изумлении я —
По саду ходит находка твоя.
Поспеши, не мешкай, послушай — вот:
Твоя лилия дивную песню поет!»

«Вернулась я к жизни на миг, в тоске.
Я — как в поле роса, как дым на реке,
И с первым же блеском зари поутру
Роса испарится, и я умру».

«Твой век — не роса на рассветном лугу,
От солнца тебя защитить я смогу:
Крепкие стены — спасенье от жарких лучей.
Душа моя, будешь женою моей».

Женою стала, счастливо жила.

Живут в покое, счастливо, но вот
от короля гонец письмо несет:

«Мой верный друг! — король его призвал. —
Явись на службу, ты мне присягал.
Каждый, кто верен, должен завтра быть,
Дела домашние прошу пока забыть!»

Прощался грустно он с женою милой,
Как будто чуя дух судьбы постылой:
«Не буду рядом я, защитник твой,
Но мать моя останется с тобой».

Но мать была защитницей плохой:
ее мечта — расстаться со снохой.



Высоко солнце светит, слепит неба синь:
«Сгинь, тварь ночная! Сгинь, ублюдок, сгинь!»

Домой пан едет — что и как там есть?
Летит ему навстречу злая весть:
«Младенца твоего взяла земля,
Увяла лилия — жена твоя».

«Матушка, матушка, злая змея!
Чем тебе помешала радость моя?
Отравила ты жизни моей цвет,
Так пусть станет черным тебе Божий свет!»
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ЧЕШСКИЕ СК АЗКИ

ЗЛАТОВЛАСКА

Жил-был король, и был он такой мудрый, что понимал 
язык всех-всех живых существ. Вот послушайте, как 

он этому научился. Пришла к нему однажды одна старая 
бабушка, принесла в корзинке змею и сказала, чтобы он 
отдал эту змею приготовить: а когда он ее съест, то будет 
понимать разговоры птиц в небесах, всех земных и подвод-
ных тварей. Тому королю понравилось, что он будет уметь 
то, что никто не умеет, бабушке он хорошо заплатил и не-
медленно поручил слуге, чтобы тот приготовил ему на обед 
рыбу.

— Но, — говорит, — ни кусочка в рот не бери, иначе по-
платишься за это своей головой!

Иржику, слуге, было удивительно, почему это король так 
строго запретил ему попробовать кушанье.

«Сколько живу, такую рыбу не видел, — сказал он себе. — 
Выглядит точно как змея! И какой же повар не попробует то, 
что приготовил?»

Когда рыба была испечена, взял он кусочек на язык и по-
пробовал. И тут же услышал около ушей жужжание:

— Нам тоже немножко, нам тоже немножко!
Иржик огляделся — что такое? И никого на кухне не уви-

дел, кроме нескольких летающих мух. Но тут уже снаружи, 
с улицы кто-то сипло прокричал:

— Куда? Куда?
А голоса потоньше отвечали:
— На ячмень к мельнику, на ячмень к мельнику.
Иржик выглянул в окно и увидел стаю гусей.
— Ага, — говорит, — так вот что это за рыба!
Теперь-то он знал! Быстро засунул себе в рот еще ку-

сочек, а потом отнес змею королю как ни в чем не бы-
вало.
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После обеда король поручил Иржику оседлать коня, что-
бы прогуляться, а слуга должен был его сопровождать. Ко-
роль ехал впереди, а Иржик за ним. Когда скакали по зеле-
ному лугу, конь Иржика подскочил и заржал:

— Иго-го, брат, мне так легко, что хотел бы я скакать че-
рез горы!

— Что ж, — говорит другой, — я бы тоже рад был ска-
кать, но на мне старик сидит, если я подскочу, он свалится 
на землю, как мешок, и сломает себе шею.

— Ну и пусть сломает, что с того? — сказал конь Ир-
жика. — Вместо старого будешь носить на себе моло-
дого.

Иржик от всего сердца засмеялся, услышав эту беседу, но 
только тихонько, чтобы король не заметил. Однако король 
тоже хорошо понимал, о чем разговаривают кони, оглянулся 
и, видя, что Иржик смеется, спрашивает:

— Чему это ты смеешься?
— Ничему, ваша королевская светлость! Просто так, — 

стал оправдываться Иржик.
Но старый король уже заподозрил его, да и коням тоже не 

доверял. Он повернулся и поехал домой.
Когда они приехали в замок, велел король Иржику на-

лить в стакан вина:
— Но головой отвечаешь, — говорит, — если недольешь 

или перельешь!
Взял Иржик кувшин с вином и принялся наливать. Но 

тут за окном пролетели две птички. Одна гналась за другой, 
а у той, за которой гнались, было три золотых волоска в клю-
вике.

— Отдай мне их, — говорит та, что гналась за первой, — 
ведь они мои!

— Не дам! Они мои! Я их подняла.
— Но я их увидела, когда они упали, когда златовласая 

девица расчесывалась. Дай мне хотя бы два.
— Ни единого!
Тогда вторая птичка рванулась за первой и схватила те 

золотые волоски. Покуда они так на лету тягались, остался 
у каждой в клюве один волосок, а третий упал наземь, даже 
звон раздался. А Иржик, пока на него смотрел, перелил 
в стакан вина.
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— Пропащая твоя жизнь! — выкрикнул король. — Но я 
могу тебя и помиловать, если найдешь эту златовласую де-
вицу, чтобы я взял ее в жены.

Что было Иржику делать? Если он хотел сохранить свою 
жизнь, должен был отправиться за девицей, хотя и не знал, 
где ее искать. Оседлал он коня и поехал куда глаза глядят. 
Приехал к черному лесу, а перед лесом у дороги горел куст, 
его пастухи подпалили. Под кустом был муравейник, искры 
падали на него, и муравьи разбегались в разные стороны, 
унося белые яички.

— Ох, помоги, Иржик, помоги! — звали они жалобно. — 
Сгорим мы, и детки наши в яичках.

Иржик тут же соскочил с коня, вырвал куст и потушил 
огонь.

— Когда тебе будет нужно, вспомни о нас. Мы тебе тоже 
поможем.

После этого поехал он лесом и приехал к высокой ели. На 
верхушке той ели было воронье гнездо, а внизу на земле два 
вороненка пищали и причитали:

— Отец и мать от нас улетели, мы должны сами себе ис-
кать пропитание, а мы, несчастные пискуны, еще и летать 
не умеем! Ох, помоги, Иржик, помоги! Накорми нас, ведь 
умрем от голода.

Иржик, недолго думая, соскочил с коня и всадил ему меч 
в бок, чтобы было воронятам что есть.

— Когда тебе будет нужно, — весело прокаркали вороня-
та, — вспомни о нас. Мы тебе тоже поможем.

Дальше уже пришлось Иржику идти пешком. Шел он 
долго-долго лесом, а когда наконец из лесу вышел, увидел 
перед собой далекое-широкое море. На берегу моря ссо-
рились два рыбака. Они поймали в сеть большую золотую 
рыбу, и каждый хотел взять ее себе.

— Моя сеть, моя и рыба!
А другой на это:
— Мало бы было пользы от твоей сети, если бы не моя 

лодка и не моя помощь. Вот когда в другой раз такую же 
поймаем, будет твоя.

— Ну нет! Ты подожди другую, а эту отдай мне.
— Я вас рассужу, — говорит Иржик. — Продайте мне эту 

рыбу, я вам хорошо заплачу, а деньги разделите пополам.
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И отдал им за рыбу все деньги, которые король дал на 
дорогу, ничего себе не оставил. Рыбаки были рады, что так 
хорошо рыбу продали, а Иржик отпустил рыбу в море. Она 
весело заплескалась в воде, ушла на глубину, а потом неда-
леко от берега еще раз вынырнула:

— Когда понадобится, Иржик, вспомни обо мне, я тебе 
добром отплачу.

И после этого исчезла.
— Куда ты идешь? — спросили рыбаки Иржика.
— Иду за невестой для своего господина, старого короля, 

за девицей золотоволосой, и не знаю даже, где ее искать.
— Ох, тут мы тебе сможем помочь, — сказали рыбаки, — 

это Златовласка, королевская дочь из хрустального замка, на 
том острове. Каждое утро, когда рассветает, она расчесывает 
свои золотые волосы. Свет от них идет по небу и по морю. 
Если хочешь, мы сами тебя на тот остров отвезем, потому 
что ты нас так хорошо рассудил. Но будь осторожен, выбери 
настоящую Златовласку. Там двенадцать девушек, дочерей 
короля, но только у одной из них золотые волосы.

Оказавшись на острове, отправился Иржик к хрустально-
му замку просить короля, чтобы тот отдал свою дочь замуж 
за его господина — короля.

— Отдам, — сказал король, — но ты должен ее заслужить: 
должен за три дня выполнить три задания, которые я тебе 
дам, в день по одному. А пока до завтра можешь отдохнуть.

На следующий день утром говорит король Иржику:
— У моей Златовласки была нитка дорогих жемчугов. 

Нитка перетерлась, и жемчужины рассыпались в высокой 
траве на зеленом лугу. Ты должен собрать все до одной жем-
чужины.

Пошел Иржик на луг, далекий-широкий, опустился 
в траву, начал искать. Искал, искал с утра до полудня, но ни 
одну жемчужинку не увидел.

— Ох, были бы здесь мои муравьи, они бы мне сумели 
помочь!

— Так мы же тут, чтобы помочь тебе, — сказали муравьи. 
Они появились рядом с Иржиком откуда ни возьмись. — Что 
тебе нужно?

— Я должен на лугу жемчужины собрать, но ни одну не 
увидел.
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— Ты только подожди немножко, мы их вместо тебя со-
берем.

И очень быстро принесли ему из травы горку жемчужин, 
осталось только нанизать их на ниточку. И потом, когда 
нужно было завязать ниточку на узелок, приковылял еще 
один муравейчик, хромой: у него ножка сгорела, когда в му-
равейнике был пожар, и закричал:

— Подожди, Иржик, не завязывай ниточку, я несу еще 
одну жемчужинку!

Когда Иржик принес королю жемчужины, тот их пере-
считал.

— Хорошо сделал свое дело, — говорит, — завтра тебе 
дам другую работу.

Утром Иржик пришел, и король ему сказал:
— Моя Златовласка купалась в море и потеряла там золо-

той перстень, найди его и принеси.
Пошел Иржик к морю и ходил грустно по берегу. Море 

было чистое, но такое глубокое, что он не мог даже дна уви-
деть, а не то что на дне искать перстень!

— Ох, если бы тут была моя золотая рыба, она бы смогла 
мне помочь!

Тут в море что-то блеснуло, и из глубины на поверхность 
воды выплыла золотая рыба:

— Я здесь, чтобы помочь тебе. Что тебе нужно?
— Я должен в море найти золотой перстень, а я даже дна 

не вижу.
— Я только что повстречала щуку, она несла золотой пер-

стень на плавнике. Подожди немножко, я тебе его принесу.
И очень быстро вернулась из глубины и принесла ему 

щуку вместе с перстнем.
Король Иржика снова похвалил, что тот хорошо сделал 

свое дело. А потом утром дал ему третью работу:
— Если хочешь, чтобы я свою Златовласку отдал твоему 

королю в жены, ты должен принести ей мертвую и живую 
воду, она ей пригодится.

Иржик не знал, куда и податься за этой водой. Пошел он 
куда глаза глядят, куда ноги несут, пока не пришел к черно-
му лесу:

— Ох, были бы тут воронята, они бы мне, наверное, по-
могли!
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Тут у него над головой что-то зашумело, и откуда ни возь-
мись появились два вороненка:

— Мы здесь, чтобы тебе помочь. Что ты хочешь?
— Я должен принести мертвой и живой воды, но не знаю, 

где ее искать.
— О ней мы хорошо знаем. Подожди немножко, мы при-

несем ее тебе.
И очень скоро воронята вернулись, каждый нес в клюве 

полую тыквочку, наполненную водой. В одной тыкве была 
живая вода, а в другой мертвая. Иржик обрадовался, что 
счастье ему улыбнулось, и поспешил к замку. На краю леса 
увидел он паутину от ели до ели, а в середине сидел огром-
ный паук и высасывал муху. Иржик взял тыквочку с мертвой 
водой, брызнул на паука, и тот замертво свалился наземь, 
как спелая вишня. Потом брызнул на муху из другой тыкви-
цы живой водой, и муха начала двигаться, высвободилась из 
паутины и взлетела в воздух.

— Твое счастье, Иржик, что ты меня воскресил, — за-
жужжала ему в ухо, — ведь без меня ты бы едва ли угадал, 
которая из двенадцати сестер Златовласка.

Когда король увидел, что Иржик и третье задание испол-
нил, сказал, что отдаст ему свою златовласую дочку.

— Но только должен будешь сам ее выбрать.
После этого король повел Иржика в большой зал с кру-

глым столом в центре, вокруг него сидели двенадцать пре-
красных девушек, друг на друга похожие, и у каждой голова 
была покрыта белой, как снег, шалью аж до самого пола. 
И из-за этих шалей не было видно волос девушек.

— Вот мои дочери, — говорит король. — Если угадаешь, 
которая из них Златовласка, получишь ее и сможешь сразу 
увезти с собой; если не угадаешь, значит, не судьба тебе, дол-
жен будешь уйти без нее.

Иржик затосковал, не зная, что ему делать. И вдруг кто-
то зашептал ему в ухо:

— Бзз-бзз! Иди вокруг стола, я тебе скажу, которая из 
них Златовласка.

Это была та самая муха, которую Иржик воскресил живой 
водой.

— Это не та — это не та — это тоже не та — а вот это 
Златовласка!
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— Эту дочь мне дай! — выкрикнул Иржик. — Эту я заслу-
жил для своего господина.

— Ты угадал, — сказал король, и девушка сразу встала из-
за стола, откинула шаль, и золотые волосы потекли густыми 
потоками с головы до самой земли, и было от них так свет-
ло, как утром, когда солнышко встает, Иржик даже зажму-
рился.

Потом король, как полагается, дал своей дочери прида-
ное, и Иржик отвез ее как невесту своему господину. У ста-
рого короля глаза разгорелись, и запрыгал он от радости, 
когда увидел Златовласку. Тут же повелел он, чтобы готови-
лись к свадьбе.

— Хотел приказать повесить тебя за непослушание и что-
бы тебя вороны склевали, — сказал король Иржику, — но за 
такую хорошую службу велю только отрубить секирой голо-
ву, а после этого прикажу тебя похоронить как подобает.

Когда Иржика казнили, попросила Златовласка старого 
короля, чтобы он подарил ей мертвого слугу, и король не 
смог отказать своей златовласой невесте. Она приложила го-
лову Иржика к телу, покропила его мертвой водой, и тело 
срослось с головой, да так, что от раны и памяти не осталось. 
Потом покропила она его живой водой, и Иржик встал, как 
будто снова родился, резвый как олень, светясь молодостью.

— Ох, как же я крепко спал! — сказал Иржик и потер 
глаза.

— Верю, ты крепко спал, — сказала Златовласка, — и не 
будь меня, во веки веков бы не пробудился.

Когда старый король увидел, что Иржик ожил и стал еще 
красивее и моложе, чем прежде, захотелось и ему омоло-
диться. Он немедленно велел себя обезглавить, а после этого 
покропить водой. Его обезглавили и кропили живой водой, 
кропили, кропили, пока она не кончилась, но голова его ни-
как не хотела прирастать к телу. После этого стали кропить 
его мертвой водой, и голова моментально приросла, но ко-
роль все равно оставался мертвым, потому что живой воды 
для воскресения уже не было… А поскольку королевство без 
короля не могло существовать и никого такого же разумного 
и понимающего языки всего живого, как Иржик, в округе 
не было, то его и сделали королем, а Златовласку — коро-
левой.
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ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА 
ДЕДА ВСЕВЕДА

Было не было, судите сами: жил однажды король, кото-
рый любил охотиться за зверями в лесах. Однажды пустился 
он далеко за оленем и заблудился. Был в лесу он один-оди-
нешенек, пришла ночь, и король был рад, когда нашел на 
лесной лужайке избушку. В ней остался на ночлег угольщик. 
Король попросил его вывести на дорогу из леса и обещал хо-
рошо заплатить.

— И рад бы с вами, — сказал угольщик, — но, видите ли, 
моя жена на сносях, не могу уйти. Да и куда вы пойдете но-
чью? Ложитесь на чердаке на сено, а утром я вас провожу.

Этой же ночью у угольщика родился сыночек. Король ле-
жал на чердаке и не мог уснуть. В полночь увидел он внизу, 
в светлице, какой-то свет. Посмотрел в щель и видит: уголь-
щик спит, жена его лежит в обмороке, а рядом с младенчи-
ком стоят три старые бабушки, совсем белые, и у каждой 
в руке горящая свеча. Первая говорит:

— Я даю этому мальчику великие опасности в его жизни.
Другая говорит:
— А я ему даю возможность из всех опасностей счастливо 

выйти и долго жить.
А третья говорит:
— А я ему даю в жены доченьку, которая сегодня роди-

лась у того короля, что наверху на сене лежит.
После этого у бабушек свечи погасли, и наступила тиши-

на. Это были парки, вестницы судьбы.
Король застыл, словно ему меч в грудь вонзили. Не спал 

до утра. Все думал, как бы не свершилось то, о чем он услы-
шал. Когда рассвело, начало дитя плакать. Угольщик встал 
и видит, что жена его уснула вечным сном.

— Ох, бедный мой сиротинушка, — запричитал уголь-
щик, — что же мне с тобой делать?

— Дай мне этого младенца, — велел король. — Я о нем 
позабочусь, будет ему хорошо, а тебе дам денег столько, что 
до смерти не надо будет уголь добывать.

Угольщик обрадовался этому, и король обещал, что при-
шлет за младенцем. Когда король пришел в замок, ему с ог-
ромной радостью доложили, что у него в эту ночь родилась 


