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МАЛАХИТОВАЯ 

ШКАТУЛКА

У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка 

малахитова осталась. Со всяким женским 

прибором. Кольца там, серьги и  протча по 

женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы 

одарила Степана этой шкатулкой, как он ещё 

жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла 

к экому-то богатству, да и нешибко1 любитель-

ница была моду выводить2. С первых годов, 

как жили со Степаном, надёвывала, конечно, 

1 Ш и́ б к о  — сильно, очень.
2 М о д у  в ы в о д и́ т ь  — модничать, наряжаться.
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из этой шкатулки. Только не к  душе1 ей при-

шлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не 

жмёт, не скатывается, а пойдёт в церкву или в го-

сти куда — замается. Как закованный палец-от, 

в конце нали2 посинеет. Серьги навесит — хуже 

того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на 

руку взять  — не тяжелее тех, какие Настасья 

всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов толь-

ко раз и примерила. Как лёд кругом шеи-то и не 

согреваются нисколько. На люди те буски вовсе 

не показывала. Стыдно было.

— Ишь, скажут, какая царица в Полевой3 вы-

искалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой 

шкатулки. Раз даже как-то сказал:

— Убери-ко куда от греха подальше.

Настасья и  поставила шкатулку в  самый 

нижний сундук, где холсты и протча про запас 

держат.

Как Степан умер да камешки у него в мёрт-

вой руке оказались, Настасье и причтелось4 ту 

шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, 

который про Степановы камешки обсказал5, и го-

ворит Настасье потом, как народ схлынул:

1 К  д у ш е   — по душе, по мысли, по нраву.
2 Н а́ л и   — даже.
3 П о л е в а́,  П о л е в а я   — Полевский завод, ныне криоли-
товый, в  60 километрах к  ю.-з. от Екатеринбурга.
4 П р и ч т ё т с я   — придётся.
5 О б с к а з а́ т ь   — рассказать.
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— Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. 

Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-от, учёной был, тоже из 

вольных. Ране-то в щегарях1 ходил, да его от-

странили: ослабу-де народу даёт2. Ну, и вин-

цом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка 

был, не тем будь помянут, покойна головушка3. 

А так во всём правильный. Прошенье написать, 

пробу смыть, знаки оглядеть — всё по совести 

делал, не как иные протчие, абы на полштофа4 

сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесёт ста-

канушку праздничным делом. Так он на нашем 

заводе и до смерти дожил. Около народа пи-

тался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь 

правильный и  в делах смышлёный, даром что 

к винишку пристрастье поимел. Ну, и послуша-

лась его.

— Ладно, — говорит, — поберегу на чёрный 

день. — И поставила шкатулку на старо место.

Схоронили Степана, сорочины5 отправи-

ли честь-честью. Настасья  — баба в  соку да 

1 Щ е́ г а р ь  — горный мастер, ведающий рудничными рабо-
тами.
2 О с л а́ б у  д а в а т ь  — снисходительно, терпимо относиться 
к  кому-нибудь, слабо держать.
3 Н е  т е м  б уд ь  п о м я н у т ,  п о к о й н а  г о л о в у ш к а   — 
присловье, когда об умершем вспоминали что-нибудь отри-
цательное.
4 П о л ш т о́ ф   — старая мера жидкости, равная 0,75 литра.
5 С о р о ч и́ н ы   — сороковой день после смерти.
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и с достатком, стали к ней присватываться. А она, 

женщина умная, говорит всем одно:

— Хоть золотой второй, а всё робятам вотчим.

Ну, отстали по времени1.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. 

Дом справный2, лошадь, корова, обзаведенье 

полное. Настасья баба работящая, робятишки 

пословные3, не охтимнеченьки живут4. Год живут, 

два живут, три живут. Ну, забеднели всё ж таки. 

Где же одной женщине с малолетками хозяйство 

управить! Тоже ведь и  копейку добыть где-то 

надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье 

в уши напевать:

— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что 

впусте добру лежать. Всё едино и Танюшка, как 

вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! 

Только барам да купцам впору покупать. С на-

шим-то ремьём не наденешь эко место. А люди 

деньги бы дали. Разоставок5 тебе.

Однем словом, наговаривают. И покупатель, 

как ворон на кости, налетел. Из купцов все. Кто 

сто рублей даёт, кто двести.

1 П о  в р е́ м е н и   — с  течением времени, через известный 
промежуток.
2 С п р а́ в н ы й   — исправный, зажиточный.
3 П о с л о́ в н ы й   — послушный, кто слушается «по слову», 
без дополнительных понуканий, окриков.
4 Н е  о х т и м н е́ ч е н ь к и  ж и в у т   — без затруднений.
5 Ра з о с т а́ в о к  — то, чем можно разоставить ткань, встав-
ка, клин, лоскут; в переносном смысле — подспорье, приба-
вок, подмога.
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— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему поло-

жению нисхождение тебе делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали. 

Настасья хорошо запомнила, что ей старый ще-

гарь говорил, не продаёт за такой пустяк. Тоже 

и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужни-

на память. А пуще того девчоночка у ней млад-

шенькая слезами улилась, просит:

— Мамонька, не продавай! Мамонька, не про-

давай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку 

побереги.

От Степана, вишь, осталось трое робяти-

шек-то. Двое нарнишечки. Робята как робята, 

а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Ещё 

при Степановой бытности, как вовсе малень-

кая была, на эту девчоночку люди дивовались. 

Не то что девки-бабы, а и мужики Степану го-

ворили:

— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей вы-

пала.

В кого только зародилась! Сама чёрненька да 

бассенька1, а глазки зелёненьки. На наших дев-

чонок будто и вовсе не походит.

Степан пошутит, бывало:

— Это не диво, что чёрненька. Отец-то ведь 

с малых лет в земле скыркался2. А что глазки зе-

лёные — тоже дивить не приходится. Мало ли 

1 Б а́ с с е н ь к и й , - а я   — красивенький,-ая.
2 С к ы́ р к а т ь с я   — скрести, скрестись (в  земле).
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я малахиту барину Турчанинову1 набил. Вот па-

мятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал. — Ну-ка 

ты, Памятка моя! — И когда случалось ей что по-

купать, так завсегда голубенького либо зелёного 

принесёт.

Вот и росла та девчоночка на примете у лю-

дей. Ровно и всамделе2 гарусинка из празднич-

ного пояса выпала — далеко её видно. И хоть 

она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк 

ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие 

бабёшки, и те любовались. Ну, как, — красота! 

Всякому мило. Одна мать повздыхивала: 

— Красота-то красота, да не наша. Ровно кто 

подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. 

Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни гла-

за остались. Мать и придумала дать Танюшке ту 

шкатулку малахитову — пущай де позабавит-

ся. Хоть маленькая, а девчоночка — с малых 

лет им лестно на себя-то навздевать3. Танюшка 

1 Ту р ч а н и́ н о в   — владелец заводского округа. В  сказах 
фигурирует обыкновенно первый владелец  — «старый ба-
рин». По историческим материалам, он действительно уже 
был стариком, когда выклянчил себе заводы. Был он из куп-
цов, числился «в ранге сухопутного капитана», но не имел 
дворянского звания, а с ним и права покупать крестьян. Это, 
однако, не помешало Турчанинову заселить заводы «выве-
денцами» из северных областей.
2 В с а м д е́ л е   — в  самом деле, действительно.
3 Л е́ с т н о  н а  с е б я  н а в з д е в а́ т ь  — любить наряжаться.
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и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — 

которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное 

и не знала к чему, а эта всё знает. Да ещё го-

ворит:

— Мамонька, сколь хорошо тятино-то пода-

ренье! Тепло от него, будто на пригревинке си-

дишь, — да ещё кто тебя мягким гладит. 

Настасья сама нашивала, помнит, как у неё 

пальцы затекали, уши болели, шея не могла со-

греться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, не-

спроста!»  — да поскорей шкатулку-то опять 

в  сундук. Только Танюшка с  той поры нет-нет 

и запросит:

— Мамонька, дай поиграть тятиным подаре-

ньем!

Настасья когда и пристрожит, ну, материнско 

сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только 

накажет:

— Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама 

стала шкатулку доставать. Уедет мать со стар-

шими парнишечками на покос или ещё куда, Та-

нюшка останется домовничать. Сперва, конечно, 

управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки 

перемыть, скатёрку стряхнуть, в избе — сенях 

веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, 

в печке поглядеть. Справит всё поскорее, да и за 

шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени 

один остался, да и тот лёгонький стал. Танюшка 

сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку 
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и перебирает камешки, любуется, на себя при-

меряет.

Раз к ней и забрался хитник1. То ли он в огра-

де2 спозаранку прихоронился3, то ли потом не-

заметно где пролез, только из суседей никто не 

видал, чтобы он по улице проходил. Человек не-

знамый, а по делу видать кто-то навёл его, весь 

порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала мно-

го-мало по хозяйству и  забралась в  избу по-

играть отцовскими камешками. Надела наголов-

ник, серьги навесила. В это время и пых в избу 

этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге 

мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. 

В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка 

его переставляла, как в сенках мела. Испугалась 

Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул4, 

топор выронил и обеими руками глаза захватил, 

как обожгло их. Стонет-кричит:

— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам 

глаза трёт.

Танюшка видит — неладно с человеком, стала 

спрашивать:

1 Х и́ т н и к   — грабитель, вор, хищник.
2 О г р а́ д а   — двор (слово «двор» употреблялось лишь 
в  значении семьи, тягловой и  оброчной группы, но никогда 
в  смысле загороженного при доме места).
3 П р и х о р о н и́ т ь с я   — укрыться, спрятаться.
4 С о́ й к н у т ь   — вскрикнуть от испуга, неожиданности (от 
междометия «ой»).
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— Ты как, дяденька, к нам зашёл, пошто то-

пор взял? А тот, знай, стонет да глаза свои трёт. 

Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик 

воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся 

спиной к двери.

— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел 

и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не 

выскочила. Да она нашла ход — выбежала через 

окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спраши-

вать, что за человек, каким случаем? Тот проми-

гался маленько, объясняет — проходящий-де, 

милостинку1 хотел попросить, да что-то с глазами 

попритчилось.

— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ос-

лепну. От жары, что ли.

Про топор и  камешки Танюшка суседям не 

сказала. Те и думают: «Пустяшно дело. Может, 

сама же забыла ворота запереть, вот проходящий 

и зашёл, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли 

бывает». До Настасьи всё ж таки проходящего не 

отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот 

человек ей рассказал, что суседям рассказывал. 

Настасья видит — всё в сохранности, вязаться не 

стала.

Ушёл тот человек, и суседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело 

было. Тут Настасья и  поняла, что за шкатул-

кой приходил, да взять-то её, видно, не просто. 

1 М и́ л о с т и н а   — милостыня, сбор кусочков, подаянье.
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А  сама думает: «Оберегать-то её всё ж таки 

покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других ро-

бят и зарыла ту шкатулку в голбец1.

Уехали опять все семейные. Танюшка хвати-

лась шкатулки, а её быть бывало. Горько это по-

казалось Танюшке, а тут вдруг теплом её опах-

нуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-

под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар 

ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. 

Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь 

огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том 

месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то 

ровно ещё краше стали. Так и  горят разными 

огоньками, и светло от них, как при солнышке. 

Танюшка и  в избу не потащила шкатулку. Тут 

в голбце и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот 

хорошо спрятала, никто не знает», — а дочь, как 

домовничать, так и урвёт часок поиграть дорогим 

отцовским подареньем. Насчёт продажи Настасья 

и говорить родне не давала. — По миру впору 

придёт — тогда продам. Хоть круто ей приходи-

лось, — а укрепилась. Так ещё сколько-то годов 

перемогались, дальше на поправу пошло. Стар-

шие робята стали зарабатывать маленько, да и 

Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, 

1 Го́ л б е ц ,  или г о л б е́ ц  — подполье; рундук около печки, 
где делается ход в  подполье, обычно зовётся голбчик.
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научилась шелками да бисером шить. И так нау-

чилась, что самолучшие барские мастерицы ру-

ками хлопали1 — откуда узоры берёт, где шелка 

достаёт?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним жен-

щина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьи-

ных уж годах, а востроглазая и, по всему ви-

дать, шмыгало2 такое, что только держись. На 

спине котомочка холщовая, в руке черёмуховый 

батожок3, вроде как странница. Просится у На-

стасьи:

— Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денёк-дру-

гой отдохнуть? Ноженьки не несут, а  итти не 

близко.

Настасья сперва подумала, не подослана ли 

опять за шкатулкой, потом всё ж таки пустила.

— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с 

собой не унесёшь. Только вот кусок-от у нас си-

ротский. Утром — лучок с кваском, вечером ква-

сок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишь-

ся, так милости просим, живи, сколь надо.

А странница уж батожок свой поставила, 

котомку на припечье положила и  обуточки4 

снимает. Настасье это не по нраву пришлось, 

а смолчала. «Ишь неочёсливая!5 Приветить её 

1 Р у к а́ м и  х л о́ п а л и   — удивлялись (от жеста).
2 Ш м ы́ г а л о   — быстрый, подвижной человек.
3 Б а т о ж о́ к   — дорожный посох, палка.
4 О б у́ т к и ,  о б у́ т о ч к и   — род кожаной обуви; коты.
5 Н е о ч ё с л и в ы й   — неучтивый, невежа.
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не успели, а она на-ко — обутки сняла и котом-

ку развязала».

Женщина, и  верно, котомочку расстегнула 

и пальцем манит к себе Танюшку:

— Иди-ко, дитятко, погляди на моё рукоделье. 

Коли поглянется, и тебя выучу... Видать, цепкий 

глазок-от на это будет!

Танюшка подошла, а  женщина и  подаёт ей 

ширинку1 маленькую, концы шёлком шиты. И та-

кой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, 

что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина 

посмеивается.

— Поглянулось, знать, доченька, моё рукоде-

льице? Хочешь — выучу?

— Хочу, — говорит.

Настасья так и взъелась:

— И думать забудь! Соли купить не на что, 

а ты придумала шелками шить! Припасы-то, по-

ди-ко, денег стоят.

— Про то не беспокойся, хозяюшка, — гово-

рит странница. — Будет понятие у доченьки — 

будут и  припасы. За твою хлеб-соль оставлю 

ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. 

За наше-то мастерство денежки платят. Не даром 

работу отдаём. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

1 Ш и р и́ н к а   — полотенце; отрезок ткани по всей её ши-
рине.
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— Коли припасов уделишь, так о чём1 не по-

учиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. 

Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. 

Скорёхонько Танюшка всё переняла, будто рань-

ше которое знала. Да вот ещё что. Танюшка не то 

что к чужим, к своим неласковая была, а к этой 

женщине так и льнёт, так и льнёт. Настасья скоса 

запоглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не по-

дойдёт, а к бродяжке прилипла!»

А та ещё ровно дразнит, всё Танюшку дитятком 

да доченькой зовёт, а крещёное имя ни разочку 

не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, 

а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, 

вверилась этой женщине, что ведь сказала ей 

про шкатулку-то!

— Есть, — говорит, — у нас дорогая тятина 

памятка — шкатулка малахитова. Вот где каме-

нья! Век бы на них глядела.

— Мне покажешь, доченька? — спрашивает 

женщина.

Танюшка даже не подумала, что это нелад-

но. — Покажу, — говорит, — когда дома никого 

из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и по-

звала ту женщину в  голбец. Достала Танюшка 

1 О  ч ё м   — почему.
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шкатулку, показывает, а женщина поглядела ма-

ленько да и говорит:

— Надень-ко на себя — виднее будет. Ну, Та-

нюшка, — не того слова1, — стала надевать, а та, 

знай, похваливает.

— Ладно, доченька, ладно! Капельку только 

поправить надо.

Подошла поближе, да и давай пальцем в ка-

мешки тыкать. Который заденет — тот и загорит-

ся по-другому. Танюшке иное видно, иное — нет. 

После этого женщина и говорит:

— Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай её поти-

хоньку гладить по волосам, по спине. Всю огла-

дила, а сама наставляет:

— Заставлю тебя повернуться, так ты, смо-

три, на меня не оглядывайся. Вперёд гляди, при-

мечай, что будет, а ничего не говори. Ну, пово-

рачивайся!

Повернулась Танюшка  — перед ней поме-

щение, какого она отродясь не видывала. Не 

то церква, не то что. Потолки высоченные на 

столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост 

человека малахитом выложены, а по верхнему 

карнизу малахитовый узор прошёл. Прямо пе-

ред Танюшкой, как вот в зеркале, стоит краса-

вица, про каких только в сказках сказывают. 

1 Н е  т о г о́  с л о́ в а   — сейчас, немедленно, без возраже-
ний.
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Волосы, как ночь, а  глаза зелёные. И  вся-то 

она изукрашена дорогими каменьями, а платье 

на ней из зелёного бархату с переливом. И так 

это платье сшито, как вот у цариц на картинках. 

На чём только держится. Со стыда бы наши за-

водские сгорели на людях такое надеть, а эта 

зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, буд-

то так и надо. Народу в том помещенье полно. 

По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. 

У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, 

а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее 

начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голо-

руки, гологруды, каменьями увешаны. Только 

где им до зеленоглазой! Ни одна в подмётки не 

годится.

В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысень-

кий. Глаза враскос, уши пенёчками, как есть 

заяц. А одёжа на нём — уму помраченье. Этому 

золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, 

на обую1 камни насадил. Да такие сильные, что, 

может, в десять лет один такой найдут. Сразу ви-

дать — заводчик это. Лопочет тот заяц зелено-

глазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто 

его вовсе нет. Танюшка глядит на эту барыню, 

дивится на неё и только тут заметила:

— Ведь каменья-то на ней тятины! — сойкала 

Танюшка, и ничего не стало.

1 О б у́ й   — имя сущ. м. р.  — обувь.
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А женщина та посмеивается:

— Не доглядела, доченька! Не тужи, по вре-

мени доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашивается — где это 

такое помещенье?

— А это, — говорит, — царский дворец. Та 

самая палата, коя здешним малахитом изукраше-

на — твой покойный отец его добывал-то.

— А это кто в  тятиных уборах и  какой это 

с ней заяц?

— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта 

женщина собираться в дорогу стала. Поклони-

лась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок 

с шелками да бисером, потом достала пуговку 

махонькую. То ли она из стекла, то ли из дур-

машка1 на простую грань обделана. Подаёт её 

Танюшке, да и говорит:

— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как 

что забудешь по работе либо трудный случай 

подойдёт, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ 

и будет.

Сказала так-то и ушла. Только её и видели.

С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, 

а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. 

Заводские парни о Настасьины окошки глаза об-

мозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, 

1 Д у р м а́ ш е к   — горный хрусталь низкого сорта.
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неласковая она, невесёлая, да и за крепостного 

где же вольная пойдёт. Кому охота1 петлю наде-

вать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку 

из-за мастерства-то её. Подсылать к ней стали. 

Лакея помоложе да поладнее оденут по-господ-

ски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, 

будто за делом каким. Думают, не обзарится 

ли девка на экого молодца. Тогда её обратать 

можно. Толку всё ж таки не выходило. Скажет 

Танюшка что по делу, а другие разговоры того 

лакея безо внимания. Надоест, так ещё надсмеш-

ку подстроит:

— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. 

Боятся, поди, как бы у тебя часы по́том не изошли 

и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как 

ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому служке эти 

слова, как собаке кипяток. Бежит, как ошпарен-

ный, фырчит про себя:

— Разве это девка? Статуй каменный, зелено-

глазый! Такую ли найдём!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Ко-

торого пошлют, забыть не может Танюшкину 

красоту. Как приворожённого к тому месту тя-

нет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По 

праздникам чуть не всему заводскому холостяж-

нику дело на той улице. Дорогу у самых окошек 

1 О х о́ т а   — хочется.
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проторили, а Танюшка и не глядит. Суседки уж 

стали Настасью корить:

— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя 

повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть 

не хочет. Царевича-королевича ждёт аль в хри-

стовы невесты ладится?

Настасья на эти покоры только вздыхает:

— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то 

у  меня девка мудрёная была, а  колдунья эта 

проходящая вконец её извела. Станешь ей гово-

рить, а она уставится на свою колдовскую пугов-

ку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую 

пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка 

переменить или что, так в пуговку и глядит. Каза-

ла и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не 

вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас ста-

рательница. Почитай, её работой только и живём. 

Думаю-думаю так-то да и зареву. Ну, тогда она 

скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей 

судьбы нет. То никого и не привечаю и на игри-

ща не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что 

под окошком сижу, так работа моя того требует. 

За что на меня приходишь? Что я худого сдела-

ла?» Вот и ответь ей!

Ну, жить всё ж таки ладно стали. Танюшкино 

рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль 

в нашем городе, по другим местам про него уз-

нали, заказы посылают и деньги платят немалые. 

Доброму мужику впору столько-то заробить.
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Только тут беда их и пристигла — пожар слу-

чился. А ночью дело было. Пригон1, завозня2, 

лошадь, корова, снасть всяка  — всё сгорело. 

С тем только и остались, в чём выскочили. Шка-

тулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. 

На другой день и говорит.

— Видно, край пришёл — придётся продать 

шкатулку.

Сыновья в один голос:

— Продавай, мамонька. Не продешеви только.

Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там 

зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько 

стало Танюшке, а что поделаешь? Всё равно уй-

дёт отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохну-

ла и говорит:

— Продавать  — так продавать.  — И даже 

не стала на прощанье те камни глядеть.

И то3 сказать — у суседей приютились, где тут 

раскладываться.

Придумали так — продать-то, а купцы уж тут 

как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, 

чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народиш-

ко-то — ноготок, доцарапается! Видят, — робята 

подросли — больше дают. Пятьсот там, семьсот, 

один до тысячи дошёл. По заводу деньги нема-

1 П р и ѓ  о н   — общее название построек для скота (куда 
пригоняли скот).
2 З а в о́ з н я   — род надворной постройки с  широким вхо-
дом, чтобы можно было завозить туда на хранение телеги, 
сани и  пр.
3 И  т о   — в  смысле утвердительного наречия: так, да.
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лые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья за-

просила всё ж таки две тысячи. Ходят, значит, 

к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами 

друг от друга таятся, сговориться меж собой не 

могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отсту-

питься неохота. Пока они так-то ходили, в Поле-

вую и приехал новый приказчик.

Когда ведь они — приказчики-то — подолгу 

сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. 

Душного козла, который при Степане был, ста-

рый барин на Крылатовско1 за вонь отставил. По-

том был Жареной Зад. Рабочие его на болванку 

посадили. Тут заступил2 Северьян Убойца. Этого 

опять Хозяйка Медной горы в пусту породу пе-

рекинула. Там ещё двое ли, трое каких-то были, 

а потом и приехал этот.

Он, сказывают, из чужестранных земель был, 

на всяких языках будто говорил, а  по-русски 

похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. 

Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой не-

достаче ему заговорят, одно кричат: пароть! Его 

Паротей и прозвали.

На деле этот Паротя не шибко худой был. 

Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну3 не 

1 К р ы л а́ т о в с к о   — один из золотых рудников вблизи 
Кунгурского села.
2 З а с т у п и́ т ь   — поступить вместо кого-нибудь.
3 П о ж а́ р н а   — она же машина  — в  сказах упоминается 
как место, где производилось истязание рабочих. Пожарни-
ки фигурируют как палачи.
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гонял. Тамошним охлестышам1 вовсе и дела не 

стало. Вздохнул маленько народ при этом Па-

роте.

Тут, вишь, штука-то в чём. Старый барин к той 

поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. 

Он и придумал сына женить на какой-то там гра-

фине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина 

была полюбовница, и он к ей большую привер-

женность имел. Как делу быть? Неловко всё ж 

таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый 

барин и стал сговаривать ту женщину сынову-то 

полюбовницу — за музыканта. У барина же этот 

музыкант служил. Робятишек на музыках обучал 

и так разговору чужестранному, как ведётся по 

ихнему положению.

— Чем, — говорит, — тебе так-то жить — на 

худой славе, выходи-ко ты замуж. Приданым 

тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пош-

лю. Там дело направлено, пущай только постро-

же народ держит. Хватит, поди, на это толку, что 

хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего про-

живёшь в Полевой-то. Первый человек, можно 

сказать, будешь. Почёт тебе, уважение от всяко-

го. Чем плохо?

Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рас-

сорке с молодым барином была, то ли хитрость 

поимела.

1 О х л е́ с т ы ш ,  о х л е́ с т ,  о х л е́ с т к а ,  с х л ё с т а н н ы й , 
х в о с т ,  п о д о́ л ,  п о л ы́   — человек грязной репутации, ко-
торый ничего не стыдится, наглец, обидчик.
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— Давно,  — говорит,  — об этом мечтанье 

имела, да сказать — не насмелилась.

Ну, музыкант, конечно, сперва упёрся:

— Не желаю, — шибко про неё худа слава, 

потаскуха вроде…

Только барин — старичонко хитрой. Недаром 

заводы нажил. Живо обломал1 этого музыканта. 

Припугнул чем али улестил, либо подпоил — их-

нее дело, только вскорости свадьбу справили, 

и  молодые поехали в Полевую. Так вот Паро-

тя и появился в нашем заводе. Недолго только 

прожил, а так — что зря говорить — человек не 

вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его 

заступил — из своих заводских, так жалели даже 

этого Паротю.

Приехал с женой Паротя как раз в  ту пору, 

как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба 

тоже видная была. Белая да румяная — однем 

словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не 

взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта Паро-

тина жена и прослышала — шкатулку продают. 

«Дай-ко, — думает, — посмотрю, может, всам-

деле стоющее что».

Живёхонько срядилась и прикатила к Наста-

сье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда го-

товы!

— Ну-ко, — говорит, — милая, покажи, какие- 

такие камешки продаёшь?

1 О б л о м а́ т ь   — победить, скрутить.
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Настасья достала шкатулку, показывает. У Па-

ротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко, 

в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах 

разных с молодым барином бывала, толк в этих 

нарядах имела. «Что же это, — думает, — такое? 

У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут на-

ко — в Полевой, у погорельцев! Как бы только 

не сорвалась покупочка».

— Сколько, — спрашивает, — просишь?

Настасья говорит:

— Две бы тысячи охота взять.

Барыня порядилась для прилику1, да и гово-

рит:

— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со 

шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

Настасья, однако, на это не подалась.

— У нас, — говорит, — такого обычая нет, 

чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесёшь день-

ги — шкатулка твоя.

Барыня видит — вон какая женщина, — живо 

скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

Настасья отвечает:

— Это будь в  надежде. От своего слова не 

отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя 

воля.

Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали 

все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

1 Д л я  п р и л и́ к у   — для видимости; ради приличия.


