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Басни

 
 

Лисица и виноград
 

Лисица увидала – висят спелые кисти винограда, и стала прилаживаться, как бы их
съесть.
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Она долго билась, но не могла их достать. Чтобы досаду заглушить, она говорит: «Зелены
ещё».
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Муравей и голубка

 
Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила.

Голубка несла ветку; она увидела – муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на
ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз
к охотнику и укусил его за ногу; охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.
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Черепаха и орёл

 
Черепаха просила орла, чтобы научил её летать. Орёл не советовал, потому что ей не

пристало, а она всё просила. Орёл взял её в когти, поднял вверх и пустил: она упала на камни
и разбилась.
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Телёнок на льду

 
Телёнок скакал по закуте и выучился делать круги и повороты. Когда пришла зима,

телёнка выпустили с другою скотиною на лёд к водопою. Все коровы осторожно подошли к
корыту, а телёнок разбежался на лёд, загнул хвост, приложил уши и стал кружиться. На первом
же кругу нога его раскатилась, и он ударился головою о корыто.

Он заревел:
«Несчастный я! По колено в соломе скакал – не падал, а тут на гладком поскользнулся».
Старая корова сказала:
«Кабы ты был не телёнок, ты бы знал, что, где легче скакать, там труднее держаться».
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Водяной и жемчужина

 
Один человек ехал на лодке и уронил драгоценный жемчуг в море. Человек вернулся к

берегу, взял ведро и стал черпать воду и выливать на землю. Он черпал и выливал три дня
без устали.

На четвёртый день вышел из моря водяной и спросил:
«Зачем ты черпаешь?»
Человек говорит:
«Я черпаю затем, что уронил жемчуг».
Водяной спросил:
«А скоро ли ты перестанешь?»
Человек говорит:
«Когда высушу море, тогда перестану».
Тогда водяной вернулся в море, принёс тот самый жемчуг и отдал человеку.
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Царь и сокол

 
Один царь на охоте пустил за зайцем любимого сокола и поскакал.
Сокол поймал зайца. Царь отнял зайца и стал искать воды, где бы напиться. В бугре царь

нашёл воду. Только она по капле капала. Вот царь достал чашу с седла и подставил под воду.
Вода текла по капле, и когда чаша набралась полная, царь поднял её ко рту и хотел пить. Вдруг
сокол встрепенулся на руке у царя, забил крыльями и выплеснул воду. Царь опять подставил
чашу. Он долго ждал, пока она наберётся вровень с краями, и опять, когда он стал подносить
её ко рту, сокол затрепыхался и разлил воду.

Когда в третий раз царь набрал полную чашу и стал подносить её к губам, сокол опять
разлил её. Царь рассердился и, со всего размаха ударив сокола об камень, убил его. Тут подъ-
ехали царские слуги, и один из них побежал вверх к роднику, чтобы найти побольше воды и
скорее набрать полную чашу. Только и слуга не принёс воды; он вернулся с пустой чашкой и
сказал: «Ту воду нельзя пить: в роднике змея, и она выпустила свой яд в воду. Хорошо, что
сокол разлил воду. Если бы ты выпил этой воды, ты бы умер».

Царь сказал: «Дурно же я отплатил соколу: он спас мне жизнь, а я убил его».
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Сокол и петух

 
Сокол привык к хозяину и ходил на руку, когда его кликали; петух бегал от хозяина и

кричал, когда к нему подходили. Сокол и говорит петуху:
«В вас, петухах, нет благодарности; видна холопская порода. Вы, только когда голодны,

идёте к хозяевам. То ли дело мы, дикая птица: в нас и силы много, и летать мы можем быстрее
всех; а мы не бегаем от людей, а сами ещё ходим к ним на руку, когда нас кличут. Мы помним,
что они кормят нас».

Петух и говорит:
«Вы не бегаете от людей оттого, что никогда не видали жареного сокола, а мы то и дело

видим жареных петухов».
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Волк и коза

 

Волк видит – коза пасётся на каменной горе, и нельзя ему к ней подобраться; он ей и
говорит: «Пошла бы ты вниз: тут и место поровнее, и трава тебе для корма много слаще».

А коза и говорит: «Не за тем ты, волк, меня вниз зовёшь, – ты не об моём, а о своём
корме хлопочешь».
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Мужик и водяной

 
Мужик уронил топор в реку; с горя сел на берег и стал плакать.
Водяной услыхал, пожалел мужика, вынес ему из реки золотой топор и говорит: «Твой

это топор?»
Мужик говорит: «Нет, не мой».
Водяной вынес другой, серебряный топор.
Мужик опять говорит: «Не мой топор».
Тогда водяной вынес настоящий топор.
Мужик говорит: «Вот это мой топор».
Водяной подарил мужику все три топора за его правду.
Дома мужик показал товарищам топоры и рассказал, что с ним было.
Вот один мужик задумал то же сделать: пошёл к реке, нарочно бросил свой топор в воду,

сел на берег и заплакал.
Водяной вынес золотой топор и спросил: «Твой это топор?»
Мужик обрадовался и закричал: «Мой, мой!»
Водяной не дал ему золотого топора и его собственного назад не отдал – за его неправду.
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Комар и лев

 
Комар прилетел ко льву и говорит: «Ты думаешь, в тебе силы больше моего? Как бы

не так! Какая в тебе сила? Что царапаешь когтями и грызёшь зубами, это и бабы так-то с
мужиками дерутся. Я сильнее тебя; хочешь, выходи на войну!» И комар затрубил и стал кусать
льва в голые щёки и в нос. Лев стал бить себя по лицу лапами и драть когтями; изодрал себе
в кровь всё лицо и из сил выбился.

Комар затрубил с радости и улетел. Потом запутался в паутину к пауку, и стал паук его
сосать. Комар и говорит: «Сильного зверя, льва, одолел, а вот от дрянного паука погибаю».
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Лисица

 
Попалась лиса в капкан, оторвала хвост и ушла. И стала она придумывать, как бы ей свой

стыд прикрыть. Созвала она лисиц и стала их уговаривать, чтобы отрубили хвосты. «Хвост, –
говорит, – совсем не кстати, только напрасно лишнюю тягость за собой таскаем». Одна лисица
и говорит: «Ох, не говорила бы ты этого, кабы не была куцая!»

Куцая лисица смолчала и ушла.



Л.  Н.  Толстой.  «Все-все-все сказки, рассказы, были и басни»

20

 
Олень

 
Олень подошёл к речке напиться, увидал себя в воде и стал радоваться на свои рога, что

они велики и развилисты, а на ноги посмотрел и говорит: «Только ноги мои плохи и жидки».
Вдруг выскочи лев и бросься на оленя. Олень пустился скакать по чистому полю. Он уходил, а
как пришёл в лес, запутался рогами за сучья, и лев схватил его. Как пришло погибать оленю,
он и говорит: «То-то глупый я! Про кого думал, что плохи и жидки, те спасали, а на кого
радовался, от тех пропал».
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Белка и волк

 
Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел

её съесть. Белка стала просить:
– Пусти меня.
Волк сказал:
– Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда

скучно, а на вас смотришь, вы там вверху всё играете и прыгаете.
Белка сказала:
– Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя.
Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:
– Тебе скучно оттого, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы веселы оттого, что мы

добры и никому зла не делаем.
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Два товарища

 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на
дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего – он упал наземь и
притворился мёртвым.

Медведь подошёл к нему и стал нюхать: он и дышать перестал.
Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мёртвый, и отошёл.
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Когда медведь ушёл, тот слез с дерева и смеётся: «Ну что, – говорит, – медведь тебе на
ухо говорил?» «А он сказал мне, что – плохие люди те, которые в опасности от товарищей
убегают».
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Дуб и орешник

 
Старый дуб уронил с себя жёлудь под куст орешника. Орешник сказал дубу: «Разве мало

простора под твоими сучьями? Ты бы ронял свои жёлуди на чистое место. Здесь мне самому
тесно для моих отростков, и я сам не бросаю наземь своих орехов, а отдаю их людям».

«Я живу двести лет, – сказал на это дуб, – и дубок из этого жёлудя проживает столько же».
Тогда орешник рассердился и сказал: «Так я заглушу твой дубок, и он не проживёт и

трёх дней». Дуб ничего не ответил, а велел расти своему сынку из жёлудя.
Жёлудь намок, лопнул и уцепился крючком ростка в землю, а другой росток пустил

кверху.
Орешник глушил его и не давал солнца. Но дубок тянулся кверху и стал сильнее в тени

орешника. Прошло сто лет. Орешник давно засох, а дуб из жёлудя поднялся до неба и раскинул
шатёр на все стороны.
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Кот и мыши

 
Завелось в одном доме много мышей. Кот забрался в этот дом и стал ловить мышей. Уви-

дали мыши, что дело плохо, и говорят: «Давайте, мыши, не будем больше сходить с потолка,
а сюда к нам коту не добраться!» Как перестали мыши сходить вниз, кот и задумал, как бы
их перехитрить. Уцепился он одной лапой за потолок, свесился и притворился мёртвым. Одна
мышь выглянула на него, да и говорит: «Нет, брат! хоть мешком сделайся, и то не подойду».
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Ровное наследство

 
У одного купца было два сына. Старший был любимец отца, и отец всё своё наследство

хотел отдать ему. Мать жалела меньшого сына и просила мужа не объявлять до времени сыно-
вьям, как их разделят: она хотела как-нибудь сравнять двух сыновей. Купец её послушал и не
объявлял своего решения.

Один раз мать сидела у окна и плакала; к окну подошёл странник и спросил, о чём она
плачет?

Она сказала: «Как мне не плакать: оба сына мне равны, а отец хочет одному сыну всё
отдать, а другому ничего. Я просила мужа не объявлять своего решения сыновьям, пока я не
придумаю, как помочь меньшому. Но денег у меня своих нет, и я не знаю, как помочь горю».

Странник сказал: «Твоему горю легко помочь; поди объяви сыновьям, что старшему
достанется всё богатство, а меньшому ничего; и у них будет поровну».

Меньшой сын, как узнал, что у него ничего не будет, ушёл в чужие страны и выучился
мастерствам и наукам, а старший жил при отце и ничему не учился, потому что знал, что будет
богат.

Когда отец умер, старший ничего не умел делать, прожил всё своё имение, а младший
выучился наживать на чужой стороне и стал богат.
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Собака и волк

 
Собака заснула за двором. Голодный волк набежал и хотел съесть её. Собака и говорит:

«Волк! подожди меня есть, – теперь я костлява, худа. А вот, дай срок, хозяева будут свадьбу
играть, тогда мне еды будет вволю, я разжирею, – лучше тогда меня съесть». Волк поверил и
ушёл. Вот приходит он в другой раз и видит – собака лежит на крыше. Волк и говорит: «Что
ж, была свадьба?» А собака и говорит: «Вот что, волк: коли другой раз застанешь меня сонную
перед двором, не дожидайся больше свадьбы».
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Камыш и маслина

 
Маслина и камыш заспорили о том, кто крепче и сильнее. Маслина посмеялась над камы-

шом за то, что он от всякого ветра гнётся. Камыш молчал. Пришла буря: камыш шатался,
мотался, до земли сгибался – уцелел. Маслина напружилась сучьями против ветра – и сломи-
лась.
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Ёж и заяц

 
Повстречал заяц ежа и говорит: «Всем бы ты хорош, ёж, только ноги у тебя кривые,

заплетаются».
Ёж рассердился и говорит: «Ты что ж смеёшься; мои кривые ноги скорее твоих прямых

бегают. Вот дай только схожу домой, а потом давай побежим наперегонку!»
Ёж пошёл домой и говорит жене: «Я с зайцем поспорил: хотим бежать наперегонку!»
Ежова жена и говорит: «Ты, видно, с ума сошёл! Где тебе с зайцем бежать? У него ноги

быстрые, а у тебя кривые и тупые».
А ёж говорит: «У него ноги быстрые, а у меня ум быстрый. Только ты делай, что я велю.

Пойдём в поле».
Вот пришли они на вспаханное поле к зайцу; ёж и говорит жене:
«Спрячься ты на этом конце борозды, а мы с зайцем побежим с другого конца; как он

разбежится, я вернусь назад; а как прибежит к твоему концу, ты выходи и скажи: а я уже давно
жду. Он тебя от меня не узнает – подумает, что это я».

Ежова жена спряталась в борозде, а ёж с зайцем побежали с другого конца.
Как заяц разбежался, ёж вернулся назад и спрятался в борозду. Заяц прискакал на другой

конец борозды: глядь! – а ежова жена уже там сидит. Она увидала зайца и говорит ему: «А я
уже давно жду!»

Заяц не узнал ежову жену от ежа и думает: «Что за чудо! Как это он меня обогнал?»
«Ну, – говорит, – давай ещё раз побежим!»
«Давай!»
Заяц пустился назад, прибежал на другой конец: глядь! – а ёж уже там, да и говорит: «Э,

брат, ты только теперь, а я уже давно тут».
«Что за чудо! – думает заяц, – уж как я шибко скакал, а всё он обогнал меня. Ну, так

побежим ещё раз, теперь уж не обгонишь».
«Побежим!»
Поскакал заяц что было духу: глядь! – ёж впереди сидит и дожидается.
Итак, заяц до тех пор скакал из конца в конец, что из сил выбился.
Заяц покорился и сказал, что вперёд никогда не будет спорить.
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Цапля, рыбы и рак

 
Жила цапля у пруда и состарелась; не стало уж в ней силы ловить рыбу. Стала она при-

думывать, как бы ей хитростью прожить. Она и говорит рыбам: «А вы, рыбы, не знаете, что
на вас беда собирается: слышала я от людей – хотят они пруд спустить и вас всех повыловить.
Знаю я, тут за горой хорош прудок есть. Я бы помогла, да стара стала: тяжело летать». Рыбы
стали просить цаплю, чтоб помогла.

Цапля и говорит:
«Пожалуй, постараюсь для вас, перенесу вас, только вдруг не могу, а поодиночке».
Вот рыбы и рады; всё просят: «Меня отнеси, меня отнеси!»
И принялась цапля носить их: возьмёт, вынесет в поле, да и съест. И переела она так

много рыб.
Жил в пруду старый рак. Как стала цапля выносить рыбу, он смекнул дело и говорит:
«Ну, теперь, цапля, и меня снеси на новоселье».
Цапля взяла рака и понесла. Как вылетела она на поле, хотела сбросить рака. Но рак

увидал рыбьи косточки на поле, стиснул клещами цаплю за шею и удавил её, а сам приполз
назад к пруду и рассказал рыбам.
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Правда всего дороже

 
Мальчик играл и разбил нечаянно дорогую чашку. Никто не видал. Отец пришёл и спро-

сил:
– Кто разбил?
Мальчик затрясся от страха и сказал:
– Я.
Отец сказал:
– Спасибо, что правду сказал.
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Мышь под амбаром

 
Жила одна мышь под амбаром. В полу амбара была дырочка, и хлеб сыпался в дырочку.

Мыши житьё было хорошее, но она захотела похвастаться своим житьём. Прогрызла больше
дыру и позвала других мышей к себе в гости.

«Идите, – говорит, – ко мне гулять. Я вас угощу. Корму на всех достанет». Когда она
привела мышей, она увидала, что дыры совсем не было. Мужик приметил большую дыру в
полу и заделал её.
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Царь и слоны

 
Один индейский царь велел собрать всех слепых и, когда они пришли, велел им показать

своих слонов. Слепые пошли в конюшню и стали щупать слонов. Один ощупал ногу, другой –
хвост, третий – репицу1, четвёртый – брюхо, пятый – спину, шестой – уши, седьмой – клыки,
осьмой – хобот. Потом царь позвал слепых к себе и спросил: каковы мои слоны? Один слепой
сказал: «Слоны твои похожи на столбы»; этот слепой щупал ноги. Другой слепой сказал: «Они
похожи на веники»; этот щупал хвост. Третий сказал: «Они похожи на сучья»; этот щупал
репицу. Тот, что щупал живот, сказал: «Слоны похожи на кучу земли». Тот, что щупал бока,
сказал: «Они похожи на стену»; тот, что щупал спину, сказал: «Они похожи на гору»; тот, что
щупал уши, сказал: «Они похожи на платки»; тот, что щупал голову, сказал: «Они похожи на
ступу»; тот, что щупал клыки, сказал: «Они похожи на рога»; тот, что щупал хобот, сказал, что
«они похожи на толстую верёвку»

И все слепые стали спорить и ссориться.

1 Ре́пица – та часть хвоста, где на нём есть мясо (прим. Л. Н. Толстого).
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Самые лучшие груши

 
Один барин послал слугу за грушами и сказал ему: «Купи мне самых хороших». Слуга

пришёл в лавку и спросил груш. Купец подал ему, но слуга сказал:
«Нет, дай мне самых лучших».
Купец сказал:
«Отведай одну, ты увидишь, что они хороши».
«Как я узнаю, – сказал слуга, – что они все хороши, – если отведаю только одну?»
Он откусил понемногу от каждой груши и принёс их барину. Тогда барин прогнал его.
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Отец и сыновья

 

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слушались. Вот он велел при-
несть веник и говорит:

«Сломайте!»
Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по

одному пруту, Они легко переломали прутья поодиночке.
Отец и говорит:
«Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете ссориться,

да всё врозь – вас всякий легко погубит».
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Садовник и сыновья

 
Хотел садовник сыновей приучить к садовому делу. Когда он стал умирать, позвал их

и сказал:
«Вот, дети, когда я умру, вы в виноградном саду поищите, что там спрятано».
Дети подумали, что там клад, и когда отец умер, стали рыть и всю землю перекопали.

Клада не нашли, а землю в винограднике так хорошо перекопали, что стало плода родиться
много больше. И они стали богаты.
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Волк и журавль

 
Подавился волк костью и не мог выперхнуть. Он подозвал журавля и сказал:
«Ну-ка, ты, журавль, у тебя шея длинная, засунь ты мне в глотку голову и вытащи кость:

я тебя награжу».
Журавль засунул голову, вытащил кость и говорит:
«Давай же награду».
Волк заскрипел зубами, да и говорит: «Или тебе мало награды, что я тебе голову не отку-

сил, когда она у меня в зубах была?»
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Голова и хвост змеи

 
Змеиный хвост заспорил с змеиной головой о том, кому ходить впереди? Голова сказала:

«Ты не можешь ходить спереди, у тебя нет глаз и ушей». Хвост сказал: «А зато во мне сила, я
тебя двигаю: если захочу да обернусь вокруг дерева, ты с места не тронешься». Голова сказала:
«Разойдёмся!»

И хвост оторвался от головы и пополз вперёд. Но только что он отполз от головы, попал
в трещину и провалился.
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Собака и её тень

 
Собака шла по дощечке через речку, а в зубах несла мясо. Увидала она себя в воде и

подумала, что там другая собака мясо несёт, – она бросила своё мясо и кинулась отнимать у
той собаки: того мяса вовсе не было, а своё волною унесло.

И осталась собака ни при чём.
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Галка и кувшин

 

Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне.
Галке нельзя было достать.

Она стала кидать в кувшин камушки и столько наклала, что вода стала выше и можно
было пить.
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Лев и мышь

 
Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал её. Мышь стала про-

сить, чтобы он пустил её; она сказала: «Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю». Лев
засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил её.

Потом охотники поймали льва и привязали верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный
рёв, прибежала, перегрызла верёвку и сказала: «Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла
тебе добро сделать, а теперь видишь, – бывает и от мыши добро».
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Две лошади

 
Две лошади везли два воза. Передняя лошадь везла хорошо, а задняя останавливалась. На

переднюю лошадь стали поклажу перекладывать с заднего воза; когда всё переложили, задняя
лошадь пошла налегке и сказала передней:

«Мучься и потей. Что больше будешь стараться, то больше тебя будут мучить».
Когда приехали на постоялый двор, хозяин и говорит:
«Что мне двух лошадей кормить, а на одной возить, лучше одной дам вволю корму, а ту

зарежу: хоть шкуру возьму».
Так и сделал.
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Осёл и лошадь

 
У одного человека были осёл и лошадь. Шли они по дороге; осёл сказал лошади: «Мне

тяжело, не дотащу я всего, возьми с меня хоть немного». Лошадь не послушалась. Осёл упал
от натуги и умер. Хозяин как наложил всё с осла на лошадь, да ещё и шкуру ослиную, лошадь
и взвыла: «Ох, горе мне, бедной, горюшко мне, несчастной! Не хотела я немножко ему подсо-
бить, теперь вот всё тащу да ещё и шкуру».
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Зайцы и лягушки

 
Сошлись раз зайцы и стали плакаться на свою жизнь: «И от людей, и от собак, и от орлов,

и от прочих зверей погибаем. Уж лучше раз умереть, чем в страхе жить и мучиться. Давайте
утопимся!»

И поскакали зайцы на озеро топиться. Лягушки услыхали зайцев и забултыхали в воду.
Один заяц и говорит:

«Стойте, ребята! Подождём топиться; вот лягушачье житьё, видно, ещё хуже нашего: они
и нас боятся».
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Рыбак и рыбка

 
Поймал рыбак рыбку. Рыбка и говорит:
«Рыбак, пусти меня в воду; видишь, я мелка: тебе от меня пользы мало будет. А пустишь,

да я вырасту, тогда поймаешь – тебе пользы больше будет»
Рыбак и говорит:
«Дурак тот будет, кто станет большой пользы ждать, а малую из рук упустит».
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Два купца

 
Один бедный купец уезжал в дорогу и отдал весь свой железный товар под сохранение

богатому купцу. Когда он вернулся, он пришёл к богатому купцу и попросил назад своё железо.
Богатый купец продал весь железный товар и, чтобы отговориться чем-нибудь, сказал:

«С твоим железом несчастье случилось».
– А что?
– Да я его сложил в хлебный амбар. А там мышей пропасть. Они всё железо источили. Я

сам видел, как они грызли. Если не веришь – поди посмотри.
Бедный купец не стал спорить. Он сказал: «Чего смотреть. Я и так верю. Я знаю, мыши

всегда железо грызут. Прощай». И бедный купец ушёл.
На улице он увидал, играет мальчик – сын богатого купца. Бедный купец приласкал маль-

чика, взял на руки и унёс к себе.
На другой день богатый купец встречает бедного и рассказывает своё горе, что у него

сын пропал, и спрашивает: «Не видал ли, не слыхал ли?»
Бедный купец и говорит:
– Как же, видел. Только стал я вчера от тебя выходить, вижу: ястреб налетел прямо на

твоего мальчика, схватил и унёс.
Богатый купец рассердился и говорит:
–  Стыдно тебе надо мной смеяться. Разве статочное дело, чтоб ястреб мог мальчика

унесть.
– Нет, я не смеюсь. Что ж удивительного, что ястреб мальчика унёс, когда мыши сто

пудов железа съели. Всё бывает.
Тогда богатый купец понял и говорит: «Мыши не съели твоего железа, а я его продал и

вдвое тебе заплачу».
– А если так, то и ястреб сына твоего не уносил, и я его тебе отдам.
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Лгун

 

Мальчик стерёг овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!» Мужики
прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три раза, случилось – и вправду набе-
жал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-
всегдашнему обманывает, – не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе пере-
резал всё стадо.
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Волк и старуха

 
Голодный волк разыскивал добычу. На краю деревни он услыхал – в избе плачет мальчик,

и старуха говорит:
– Не перестанешь плакать, я тебя волку отдам.
Волк не пошёл дальше и стал дожидаться, когда ему отдадут мальчика. Вот пришла ночь;

он всё ждёт и слышит – старуха опять приговаривает:
– Не плачь, дитятко; не отдам тебя волку; только приди волк, убьём его.
Волк и подумал: видно, тут говорят одно, а делают другое; и пошёл прочь от деревни.
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Птицы и сети

 
Охотник поставил у озера сети и накрыл много птиц. Птицы были большие, подняли сеть

и улетели с ней. Охотник побежал за птицами. Мужик увидал, что охотник бежит, и говорит:
«И куда бежишь? Разве пешком можно догнать птицу?» Охотник сказал: «Кабы одна была
птица, я бы не догнал, а теперь догоню».

Так и сделалось. Как пришёл вечер, птицы потянули на ночлег, каждая в свою сторону:
одна к лесу, другая к болоту, третья в поле; и все с сетью упали на землю, и охотник взял их.
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Лягушка и лев

 
Лев услыхал – лягушка громко квакает, и испугался. Он подумал, что большой зверь

так громко кричит. Он подождал немного, видит – вышла лягушка из болота. Лев раздавил её
лапой и сказал: «Вперёд не рассмотревши, не буду пугаться».
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Лев, волк и лисица

 
Старый больной лев лежал в пещере. Приходили все звери проведывать царя, только

лисица не бывала. Вот волк обрадовался случаю и стал пред львом оговаривать лисицу.
– Она, – говорит, – тебя ни во что считает, ни разу не зашла царя проведать.
На эти слова и прибеги лисица. Она услыхала, что волк говорит, и думает: «Погоди ж,

волк, я тебе вымещу».
Вот лев зарычал на лисицу, а она и говорит: «Не вели казнить, вели слово вымолвить.

Я оттого не бывала, что недосуг было. А недосуг было оттого, что по всему свету бегала, у
лекарей для тебя лекарства спрашивала, Только теперь нашла, вот и прибежала».

Лев и говорит:
– Какое лекарство?
– А вот какое: если живого волка обдерёшь да шкуру его тёпленькую наденешь…
Как растянул лев волка, лисица засмеялась и говорит:
– Так-то, брат; господ не на зло, а на добро наводить надо.
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Мужик и лошадь

 
Поехал мужик в город за овсом для лошади. Только что выехал из деревни, лошадь стала

заворачивать назад к дому. Мужик ударил лошадь кнутом. Она пошла и думает про мужика:
«Куда он, дурак, меня гонит; лучше бы домой». Не доезжая до города, мужик видит, что
лошади тяжело по грязи, своротил на мостовую, а лошадь воротит прочь от мостовой. Мужик
ударил кнутом и дёрнул лошадь: она пошла на мостовую и думает: «Зачем он меня повернул
на мостовую, только копыта обломаешь. Тут под ногами жёстко».

Мужик подъехал к лавке, купил овса и поехал домой. Когда приехал домой, дал лошади
овса. Лошадь стала есть и думает: «Какие люди глупые! Только любят над нами умничать, а
ума у них меньше нашего. О чём он хлопотал? Куда-то ездил и гонял меня. Сколько мы ни
ездили, а вернулись же домой. Лучше бы с самого начала оставаться нам с ним дома; он бы
сидел на печи, а я бы ела овёс».
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Мужик и огурцы

 
Пошёл раз мужик к огороднику огурцы воровать. Подполз он к огурцам и думает: «Вот

дай унесу мешок огурцов, продам: на эти деньги курочку куплю. Нанесёт мне курица яиц, сядет
наседочкой, выведет много цыплят. Выкормлю я цыплят, продам, куплю поросёночка – свинку;
напоросит мне свинка поросят. Продам поросят, куплю кобылку; ожеребит мне кобылка жере-
бят. Выкормлю жеребят, продам; куплю дом и заведу огород. Заведу огород, насажу огурцов,
воровать не дам, караул буду крепкий держать. Найму караульщиков, посажу на огурцы, а сам
так-то пойду сторонкой да крикну: «Эй вы, караульте крепче!» Мужик так задумался, что и
забыл совсем, что он на чужом огороде, и закричал во всю глотку. Караульщики услыхали,
выскочили, избили мужика.
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Лев и лисица

 

Лев от старости не мог уже ловить зверей и задумал хитростию жить: зашёл он в пещеру,
лёг и притворился больным. Стали ходить звери его проведывать, и он съедал тех, которые
входили к нему в пещеру. Лисица смекнула дело, стала у входа в пещеру и говорит: «Что, лев,
как можешь?»

Лев говорит: «Плохо. Да ты отчего же не входишь?»
А лисица говорит: «Оттого не вхожу, что по следам вижу – входов много, а выходов нет».
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Стрекоза и муравьи

 
Осенью у муравьёв подмокла пшеница: они её сушили. Голодная стрекоза попросила у

них корму. Муравьи сказали: «Что ж ты летом не собрала корму?» Она сказала: «Недосуг было:
песни пела». Они засмеялись и говорят: «Если летом играла, зимой пляши».



Л.  Н.  Толстой.  «Все-все-все сказки, рассказы, были и басни»

58

 
Старый дед и внучек

 
Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не

было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать,
а давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел её подвинуть, да
уронил и разбил. Невестка стала бранить старика за то, что он им всё в доме портит и чашки
бьёт, и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул и
ничего не сказал. Сидят раз муж с женой дома и смотрят – сынишка их на полу дощечками
играет – что-то слаживает. Отец и спросил: «Что ты это делаешь, Миша?» А Миша и говорит:
«Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки
кормить».

Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так
обижали старика; и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним.
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Делёж наследства

 
У одного отца было два сына. Он сказал им: «Умру – разделите всё пополам». Когда отец

умер, сыновья не могли разделиться без спора. Они пошли судиться к соседу. Сосед спросил
у них: «Как вам отец велел делиться?» Они сказали: «Он велел делить всё пополам». Сосед
сказал: «Так разорвите пополам все платья, разбейте пополам всю посуду и пополам разрежьте
всю скотину». Братья послушали соседа, и у них ничего не осталось.
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Учёный сын

 
Сын приехал из города к отцу в деревню. Отец сказал: «Нынче покос, возьми грабли

и пойдём, пособи мне». А сыну не хотелось работать, он и говорит: «Я учился наукам, а все
мужицкие слова забыл; что такое грабли?» Только он пошёл по двору, наступил на грабли; они
его ударили в лоб. Тогда он и вспомнил, что такое грабли, хватился за лоб и говорит: «И что
за дурак тут грабли бросил!»
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Обезьяна и горох

 

Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошинка; обезьяна хотела
поднять и просыпала двадцать горошинок. Она бросилась поднимать и просыпала все. Тогда
она рассердилась, разметала весь горох и убежала.
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Лев, медведь и лисица

 
Лев и медведь добыли мяса и стали за него драться. Медведь не хотел уступить, и лев

не уступал. Они так долго бились, что ослабели оба и легли. Лиса увидала промеж них мясо,
подхватила его и убежала.
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Работницы и петух

 
Хозяйка по ночам будила работниц и, как запоют петухи, сажала за дело. Работницам

тяжело показалось, и они вздумали убить петуха, чтобы не будил хозяйки. Убили, им стало
хуже: хозяйка боялась проспать и ещё раньше стала поднимать работниц.
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Собака, петух и лисица

 
Собака и петух пошли странствовать. Ввечеру петух уснул на дереве, а собака пристро-

илась у того же дерева, промеж кореньев. Как пришло время, петух запел. Лисица услыхала
петуха, прибежала и стала снизу просить, чтобы он сошёл к ней, будто ей хочется оказать
почтенье ему за то, что у него голос хорош. Петух сказал: «Надо прежде разбудить дворника, он
спит промеж кореньев. Пусть отопрёт, тогда я сойду». Лисица стала искать дворника и забре-
хала. Собака живо вскочила и задушила лисицу.
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Шакалы и слон

 
Шакалы поели всю падаль в лесу, и им нечего стало есть. Вот старый шакал и придумал,

как им прокормиться. Он пошёл к слону и говорит:
– Был у нас царь, да избаловался: приказывал нам делать такие дела, каких нельзя испол-

нить; хотим мы другого царя выбрать – и послал меня наш народ просить тебя в цари. У нас
житьё хорошее: что велишь, всё то будем делать и почитать тебя во всём будем. Пойдём в наше
царство.

Слон согласился и пошёл за шакалом. Шакал привёл его в болото. Когда слон завяз,
шакал и говорит:

– Теперь приказывай: что велишь, то и будем делать.
Слон сказал:
– Я приказываю вытащить меня отсюда.
Шакал рассмеялся и говорит:
– Хватайся хоботом мне за хвост – сейчас вытащу.
Слон говорит:
– Разве можно меня хвостом вытащить?
А шакал говорит:
– Так зачем же ты приказываешь, чего нельзя сделать? Мы и прежнего царя за то про-

гнали, что он приказывал то, чего нельзя делать.
Когда слон издох в болоте, шакалы пришли и съели его.
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Ленивая дочь

 
Мать с дочерью достали бадью воды и хотели несть в избу.
Дочь сказала:
– Тяжело нести, дай я воды солью немного.
Мать сказала:
– Сама дома пить будешь, а если сольёшь, надо будет идти в другой раз.
Дочь сказала:
– Я дома не буду пить, а тут на весь день напьюсь.
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Царь и избушка

 
Один царь строил себе дворец и перед дворцом сделал сад. Но на самом въезде в сад

стояла избушка, и жил бедный мужик. Царь хотел эту избушку снести, чтобы она сад не пор-
тила, и послал своего министра к бедному мужику, чтобы купил избушку.

Министр пошёл к мужику и сказал:
– Ты счастлив. Царь хочет твою избушку купить. Она десяти рублей не стоит, а царь тебе

сто даёт.
Мужик сказал:
– Нет, я избушку за сто рублей не продам.
Министр сказал:
– Ну так царь двести даёт.
Мужик сказал:
– Ни за двести, ни за тысячу не отдам. Мой дед и отец в избушке этой жили и померли,

и я в ней стар стал и умру, Бог даст.
Министр пошёл к царю и сказал:
–  Мужик упрям, ничего не берёт. Не давай же, царь, мужику ничего, а вели снести

избушку даром. Вот и всё.
Царь сказал:
– Нет, я этого не хочу.
Тогда министр сказал:
– Как же быть? Разве можно против дворца гнилой избушке стоять? Всякий взглянет на

дворец, скажет: «Хорош бы дворец, да избушка портит. Видно, – скажет, – у царя денег не
было избушку купить».

А царь сказал:
– Нет, кто взглянет на дворец, тот скажет: «Видно, у царя денег много было, что такой

дворец сделал»; а взглянет на избушку, скажет: «Видно, в царе этом и правда была». Оставь
избушку.
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Были

 
 

Котёнок
 

Были брат и сестра – Вася и Катя; и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети
искали её везде, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали, над головой
что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя стояла
внизу и всё спрашивала: «Нашёл? Нашёл?» Но Вася не отвечал ей. Наконец, Вася закричал
ей: «Нашёл! наша кошка… и у неё котята; такие чудесные; иди сюда скорее». Катя побежала
домой, достала молока и принесла кошке.

Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где выве-
лись, дети выбрали себе одного котёнка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. Мать
раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали
с собой спать.

Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котёнка.
Ветер шевелил солому по дороге, а котёнок играл с соломой, и дети радовались на него.

Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котёнка. Вдруг они
услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад, назад!» – и увидали, что скачет охотник, а впе-
реди его две собаки увидали котёнка и хотят схватить его. А котёнок глупый, вместо того,
чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закри-
чала и побежала прочь от них. А Вася что было духу пустился к котёнку и в одно время с
собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котёнка, но Вася упал животом на котёнка
и закрыл его от собак.

Охотник подскакал и отогнал собак; а Вася принёс домой котёнка и уж больше не брал
его с собой в поле.
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Корова

 
Жила вдова Марья с своей матерью и с шестью детьми. Жили они бедно. Но купили на

последние деньги бурую корову, чтоб было молоко для детей. Старшие дети кормили Бурё-
нушку в поле и давали ей помои дома. Один раз мать вышла со двора, а старший мальчик
Миша полез за хлебом на полку, уронил стакан и разбил его. Миша испугался, что мать его
будет бранить, подобрал большие стёкла от стакана, вынес на двор и зарыл в навозе, а малень-
кие стёклышки все подобрал и бросил в лоханку. Мать хватилась стакана, стала спрашивать,
но Миша не сказал; и так дело осталось.

На другой день после обеда пошла мать давать Бурёнушке помои из лоханки, видит,
Бурёнушка скучна и не ест корма. Стали лечить корову, позвали бабку. Бабка сказала: корова
жива не будет, надо её убить на мясо. Позвали мужика, стали бить корову. Дети услыхали,
как на дворе заревела Бурёнушка. Собрались все на печку и стали плакать. Когда убили Бурё-
нушку, сняли шкуру и разрезали на части, у ней в горле нашли стекло.

И узнали, что она издохла оттого, что ей попало стекло в помоях. Когда Миша узнал это,
он стал горько плакать и признался матери об стакане. Мать ничего не сказала и сама заплакала.
Она сказала: убили мы свою Бурёнушку, купить теперь не на что. Как проживут малые дети
без молока? Миша ещё пуще стал плакать и не слезал с печи, когда ели студень из коровьей
головы. Он каждый день во сне видел, как дядя Василий нёс за рога мёртвую, бурую голову
Бурёнушки с открытыми глазами и красной шеей. С тех пор у детей молока не было. Только
по праздникам бывало молоко, когда Марья попросит у соседей горшочек. Случилось, барыне
той деревни понадобилась к дитяти няня. Старушка и говорит дочери: отпусти меня, я пойду
в няни, и тебе, может, бог поможет одной с детьми управляться. А я, бог даст, заслужу в год на
корову. Так и сделали. Старушка ушла к барыне. А Марье ещё тяжелее с детьми стало. И дети
без молока целый год жили: один кисель и тюрю ели и стали худые и бледные. Прошёл год,
пришла старушка домой и принесла двадцать рублей. Ну, дочка! говорит, теперь купим корову.
Обрадовалась Марья, обрадовались все дети. Собрались Марья с старухой на базар покупать
корову. Соседку попросили с детьми побыть, а соседа дядю Захара попросили с ними поехать,
выбирать корову. Помолились богу, поехали в город. Дети пообедали и вышли на улицу смот-
реть: не ведут ли корову. Стали дети судить: какая будет корова – бурая или чёрная. Стали
они говорить, как её кормить будут. Ждали они, ждали целый день. За версту ушли встречать
корову, уж смеркаться стало, вернулись назад. Вдруг, видят: по улице едет на телеге бабушка, а
у заднего колеса идёт пёстрая корова, за рога привязана, и идёт сзади мать, хворостиной под-
гоняет. Подбежали дети, стали смотреть корову. Набрали хлеба, травы, стали кормить. Мать
пошла в избу, разделась и вышла на двор с полотенцем и подойником. Она села под корову,
обтёрла вымя. Господи благослови! стала доить корову, а дети сели кругом и смотрели, как
молоко брызнуло из вымя в край подойника и засвистело у матери из-под пальцев. Надоила
мать половину подойника, снесла на погреб и отлила детям горшочек к ужину.
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Пётр I и мужик

 

Наехал царь Пётр на мужика в лесу. Мужик дрова рубит.
Царь и говорит: «Божья помощь, мужик!»
Мужик и говорит: «И то мне нужна божья помощь».
Царь спрашивает: «А велика ли у тебя семья?»
– У меня семьи два сына да две дочери.
– Ну не велико твоё семейство. Куда ж ты деньги кладёшь?
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– А я деньги на три части кладу: во-первых – долг плачу, в-других – в долг даю, в-третьих
– в воду мечу.

Царь подумал и не знает, что это значит, что старик и долг платит, и в долг даёт, и в
воду мечет.

А старик говорит: «Долг плачу – отца-мать кормлю; в долг даю – сыновей кормлю; а в
воду мечу – дочерей рощу».

Царь и говорит: «Умная твоя голова, старичок. Теперь выведи меня из лесу в поле, я
дороги не найду».

Мужик говорит: «Найдёшь и сам дорогу: иди прямо, потом сверни вправо, а потом влево,
потом опять вправо».

Царь и говорит: «Я этой грамоты не понимаю, ты сведи меня».
– Мне, сударь, водить некогда: нам в крестьянстве день дорого стоит.
– Ну, дорого стоит, так я заплачу,
– А заплатишь – пойдём.
Сели они на одноколку, поехали.
Стал дорогой царь мужика спрашивать: «Далече ли ты, мужичок, бывал?»
– Кое-где бывал.
– А видал ли царя?
– Царя не видал, а надо бы посмотреть.
– Так вот, как выедем в поле – и увидишь царя.
– А как я его узнаю?
– Все без шапок будут, один царь в шапке.
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Вот приехали они в поле. Увидал народ царя – все поснимали шапки. Мужик пялит глаза,
а не видит царя.

Вот он и спрашивает: «А где же царь?»
Говорит ему Пётр Алексеевич: «Видишь, только мы двое в шапках – кто-нибудь из нас

да царь».
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Девочка и грибы

 
Две девочки шли домой с грибами.
Им надо было переходить через железную дорогу.
Они думали, что машина далеко, взлезли на насыпь и пошли через рельсы.
Вдруг зашумела машина. Старшая девочка побежала назад, а меньшая – перебежала

через дорогу.
Старшая девочка закричала сестре: «Не ходи назад!»
Но машина была так близко и так громко шумела, что меньшая девочка не расслышала;

она подумала, что ей велят бежать назад. Она побежала назад через рельсы, споткнулась, выро-
нила грибы и стала подбирать их.

Машина уже была близко, и машинист свистел что было силы.
Старшая девочка кричала: «Брось грибы!», а маленькая девочка думала, что ей велят

собрать грибы, и ползала по дороге.
Машинист не мог удержать машины. Она свистала изо всех сил и наехала на девочку.
Старшая девочка кричала и плакала. Все проезжающие смотрели из окон вагонов, а кон-

дуктор побежал на конец поезда, чтобы видеть, что сделалось с девочкой.
Когда поезд прошёл, все увидали, что девочка лежит между рельсами головой вниз и не

шевелится.
Потом, когда поезд уже отъехал далеко, девочка подняла голову, вскочила на колени,

собрала грибы и побежала к сестре.
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Как мужик убрал камень

 
На площади в одном городе лежал огромный камень. Камень занимал много места и

мешал езде по городу. Призвали инженеров и спросили их, как убрать этот камень и сколько
это будет стоить.

Один инженер сказал, что камень надо разбивать на куски порохом и потом по частям
свезти его, и что это будет стоить 8000 рублей; другой сказал, что под камень надо подвести
большой каток и на катке свезти камень, и что это будет стоить 6000 рублей.

А один мужик сказал: «А я уберу камень и возьму за это 100 рублей».
У него спросили, как он это сделает. И он сказал: «Я выкопаю подле самого камня боль-

шую яму; землю из ямы развалю по площади, свалю камень в яму и заровняю землёю».
Мужик так и сделал, и ему дали 100 рублей и ещё 100 рублей за умную выдумку.
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Филипок

 
Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и

хотел тоже идти. Но мать сказала ему: куда ты, Филипок, собрался? – В школу. – Ты ещё мал, не
ходи, – и мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал в лес, мать ушла
на подённую работу. Остались в избе Филипок да бабушка на печке. Стало Филипку скучно
одному, бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашёл, взял старую, отцовскую и
пошёл в школу.

Школа была за селом у церкви. Когда Филипп шёл по своей слободе, собаки не трогали
его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила Жучка, залаяла, а за Жучкой
большая собака Волчок. Филипок бросился бежать, собаки за ним. Филипок стал кричать,
споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал: куда ты, пострелёнок, один бежишь?
Филипок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе.
На крыльце никого нет, а в школе слышны гудят голоса ребят. На Филипка нашёл страх: что,
как учитель меня прогонит? И стал он думать, что ему делать. Назад идти – опять собака заест,
в школу идти – учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит: все учатся, а ты
что тут стоишь? Филипок и пошёл в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся
была полна ребят. Все кричали своё, и учитель в красном шарфе ходил посередине.

– Ты что? – закричал он на Филипка. Филипок ухватился за шапку и ничего не говорил. –
Да ты кто? – Филипок молчал. – Или ты немой? – Филипок так напугался, что говорить не
мог. – Ну так иди домой, коли говорить не хочешь. – А Филипок и рад бы что сказать, да в
горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко
его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик.
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– Это Филипок, Костюшкин брат, он давно просится в школу, да мать не пускает его, и
он украдкой пришёл в школу.

– Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу.
Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок их уж знал и немножко читать умел.
– Ну-ка, сложи своё имя. – Филипок сказал: хве-и-хви, – ле-и-ли, – пеок-пок. Все засме-

ялись.
– Молодец, – сказал учитель. – Кто же тебя учил читать?
Филипок осмелился и сказал: Костюшка. Я бедовый, я сразу всё понял. Я страсть какой

ловкий! – Учитель засмеялся и сказал: а молитвы ты знаешь? – Филипок сказал: знаю, – и
начал говорить Богородицу; но всякое слово говорил не так. Учитель остановил его и сказал:
ты погоди хвалиться, а поучись.

С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу.
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Кавказский пленник

 

 
1
 

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.
Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется

перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с
богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье
есть. Полюбится тебе, может, и женишься и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придётся
увидать. Поехать; а если невеста хороша – и жениться можно».

Пошёл он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим сол-
датам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто
из русских отъедет или отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было
заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди
и сзади идут солдаты, а в средине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и
тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе.

Ехать было 25 вёрст. Обоз шёл тихо; то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого
соскочит, или лошадь станет, и все стоят – дожидаются.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошёл. Пыль, жара,
солнце так и печёт, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге.

Выехал Жилин вперёд, остановился и ждёт, пока подойдёт обоз. Слышит, сзади на рожке
заиграли, – опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо
мной добрая, если и нападусь на татар – ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин,
с ружьём, и говорит:

– Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. –
А Костылин – мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льёт. Подумал
Жилин и говорит:

– А ружьё заряжено?
– Заряжено.
– Ну, так поедем. Только уговор – не разъезжаться!
И поехали они вперёд по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторо-

нам. Кругом далеко видно.
Только кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье, Жилин и говорит:
– Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь.
А Костылин говорит:
– Что смотреть? поедем вперёд.
Жилин не послушал его.
– Нет, – говорит, – ты подожди внизу, а я только взгляну.
И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотницкая (он за неё сто

рублей заплатил в табуне жеребёнком и сам выездил); как на крыльях взнесла его на кручь.
Только выскакал, глядь – а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами, – человек
тридцать. Он увидал, стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами
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на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги,
кричит Костылину:

– Вынимай ружьё! – а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой,
спотыкнёшься – пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин, заместо того чтобы подождать, только увидал татар – закатился что есть
духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно,
как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит – дело плохо. Ружьё уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он
лошадь назад к солдатам – думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь
добрая, а под теми ещё добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад пово-
ротить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит – близится к нему с
красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружьё наготове.

«Ну, – думает Жилин, – знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут
плетью пороть. Не дамся же живой».

А Жилин хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на
красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нём сзади из ружей и попали в
лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху, – навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нём два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки.
Рванулся он, скинул с себя татар, – да ещё соскакали с коней трое на него, начали бить при-
кладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с
сёдел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли
к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, всё обшарили, деньги, часы вынули, платье всё
изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит,
только бьётся ногами, – до земли не достаёт; в голове дыра, и из дыры так и свищет кровь
чёрная, – на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошёл к лошади, стал седло снимать. Она всё бьётся, – он вынул кинжал,
прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепанулась, и пар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подса-
дили Жилина к нему на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнём за пояс к татарину и
повезли в горы.

Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину.
Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый заты-
лок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя
ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали
лощиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут, – да глаза замазаны кровью, а повер-
нуться нельзя.

Стало смеркаться. Переехали ещё речку, стали подниматься по каменной горе, запахло
дымом, забрехали собаки.

Приехали в аул2. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили
Жилина, пищат, радуются, стали каменьями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришёл ногаец ску-
ластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. При-
нёс работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце
пробойчик и замок.

2 Аул – татарская деревня (прим. Л. Н. Толстого).



Л.  Н.  Толстой.  «Все-все-все сказки, рассказы, были и басни»

82

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай: толкнули его туда и заперли
дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лёг.

 
2
 

Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит – в щёлке светиться
стало. Встал Жилин, раскопал щёлку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щёлки дорога – под гору идёт, направо сакля татарская, два дерева подле
неё. Собака чёрная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подёргивают. Видит
– из-под горы идёт татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах,
голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идёт, в спине подра-
гивает, перегибается, а за руку татарчонка ведёт бритого, в одной рубашке. Прошла татарка в
саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шёлковом, на ремне
кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, чёрная,
назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-
то работнику и пошёл куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали
ещё мальчишки бритые, в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю,
взяли хворостину и суют в щёлку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились
бежать прочь, только коленки голые блестят.

А Жилину пить хочется, в горле пересохло; думает – хоть бы пришли проведать. Слы-
шит – отпирают сарай. Пришёл красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, чернова-
тенький. Глаза чёрные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо весёлое, всё
смеётся. Одет черноватый ещё лучше; бешмет шёлковый синий, галунчиком обшит. Кинжал
на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на
тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошёл, проговорил что-то, точно ругается, и стал; облокотился на при-
толку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья косится на Жилина. А черноватый, –
быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит, – подошёл прямо к Жилину, сел на корточки,
оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами
подмигивает, языком прищёлкивает, всё приговаривает: «корошо урус! корошо урус!»

Ничего не понял Жилин и говорит! «Пить, воды пить дайте!»
Чёрный смеётся. «Корош урус», – всё по-своему лопочет.
Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали.
Чёрный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!»
Прибежала девочка – тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на чёрного похожа.

Видно, что дочь. Тоже – глаза чёрные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную,
синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным.
На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками; на шее монисто,
всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса чёрная, и в косе лента, а на ленте при-
вешаны бляхи и рубль серебряный.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала
воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза
раскрыла, глядит на Жилина, как он пьёт, как на зверя какого.

Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засме-
ялся. Послал её ещё куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке
круглой, и опять села, изогнулась, глаз не спускает – смотрит.

Ушли татары, заперли опять дверь.
Погодя немного, приходит к Жилину ногаец и говорит:
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– «Айда, хозяин, айда!»
Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.
Пошёл Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел

Жилин за ногайцем. Видит – деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У
одного дома стоят три лошади в сёдлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома
черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шёл Жилин. Сам смеётся, всё говорит что-
то по-своему, и ушёл в дверь. Пришёл Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко
вымазаны. К передней стене пуховики пёстрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на
коврах ружья, пистолеты, шашки – всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с
полом. Пол земляной, чистый как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках
ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: чёрный,
красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круг-
лой дощечке блины просяные и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское – буза, в
кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил чёрный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковёр, а на голый пол, залез
опять на ковёр, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял
верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок
поближе к хозяевам; смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах; голова
платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком.
Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули на все стороны и
молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к Жилину,
стал говорить по-русски.

– Тебя, – говорит, – взял Кази-Мугамед, – сам показывает на красного татарина, – и
отдал тебя Абдул-Мурату, – показывает на черноватого. – Абдул-Мурат теперь твой хозяин. –
Жилин молчит.

Заговорил Абдул-Мурат, и всё показывает на Жилина, и смеётся, и приговаривает: «сол-
дат урус, корошо урус».

Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали.
Как пришлют деньги, он тебя пустит».

Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?»
Поговорили татары, переводчик и говорит:
– Три тысячи монет.
– Нет, – говорит Жилин, – я этого заплатить не могу.
Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину, – всё думает, что он пой-

мёт. Перевёл переводчик, говорит: «Сколько же ты дашь?»
Жилин подумал и говорит: «Пятьсот рублей».
Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так,

что слюни изо рта брызжут. А красный только жмурится да языком пощёлкивает.
Замолчали они; переводчик и говорит:
– Хозяину выкупу мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему

Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить.
А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх, – думает Жилин, – с ними, что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит:
– А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и

писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!
Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг.
Долго лопотали, вскочил чёрный, подошёл к Жилину.
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– Урус, – говорит, – джигит, джигит урус! Джигит, по-ихнему, значит «молодец». И сам
смеётся; сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

– Тысячу рублей дай.
Жилин стал на своём: «Больше пятисот рублей не дам. А убьёте, – ничего не возьмёте».
Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь погля-

дывают. Пришёл работник, и идёт за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный,
на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин, – узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они
рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было;
Костылин рассказал, что лошадь под ним стала и ружьё осеклось и что этот самый Абдул нагнал
его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит.
Перевёл переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде выкуп даст, того

прежде отпустят.
– Вот, – говорит Жилину, – ты всё серчаешь, а товарищ твой смирный; он написал письмо

домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо и обижать не будут.
Жилин и говорит:
– Товарищ, как хочет; он, может, богат, а я не богат. Я, – говорит, – как сказал, так и

будет. Хотите убивайте, – пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.
Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и

чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «пиши». Согласился на 500 рублей.
–  Погоди ещё,  – говорит Жилин переводчику,  – скажи ты ему, чтоб он нас кормил

хорошо, одел-обул, как следует, чтоб держал вместе, – нам веселей будет, и чтобы колодку
снял. – Сам смотрит на хозяина и смеётся. Смеётся и хозяин. Выслушал и говорит:

– Одёжу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как
князей. А коли хотят жить вместе – пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять – уйдут. На
ночь только снимать буду. – Подскочил, треплет по плечу. – Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтоб не дошло. Сам думает: «Я
уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в
кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрёпанные, солдатские. Видно, с убитых сол-
дат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

 
3
 

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин всё смеётся. – Твоя, Иван, хорош, –
моя, Абдул, хорош. – А кормил плохо, – только и давал, что хлеб пресный из просяной муки,
лепёшками печёный, а то и вовсе тесто непечёное.

Костылин ещё раз писал домой, всё ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит
в сарае и считает дни, когда письмо придёт, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдёт,
а другого не писал.

«Где, – думает, – матери столько денег взять, за меня заплатить. И то она тем больше
жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец. Бог даст –
и сам выберусь».

А сам всё высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает; а то
сидит, что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетёт плетёнки из прутьев.
А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу
на крышу.
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Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позвала татарок. Соста-
вили кувшины, смотрят, смеются, Жилин снял куклу, подаёт им. Они смеются, а не смеют
взять. Оставил он куклу, ушёл в сарай и смотрит, что будет?

Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала.
Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками крас-

ными убрала и качает, как ребёнка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забрани-
лась за неё, выхватила куклу, разбила её, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, ещё лучше, – отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик,
поставила, села и смотрит на него, сама смеётся, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?»  – думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там
молоко. Выпил он молоко, «хорошо», – говорит. Как взрадуется Дина!

– Хорошо, Иван, хорошо! – и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала.
И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из

козьего молока лепёшки сырные и сушат их на крышах, – так она эти лепёшки ему тайком
принашивала. А то раз резал хозяин барана, – так она ему кусок баранины принесла в рукаве.
Бросит и убежит.

Была раз гроза сильная, и дождь час целый как из ведра лил. И помутились все речки,
где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит
по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина
ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков, – одел он кукол: одна – мужик, другая – баба; утвер-
дил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком щёлкают:
– Ай, урус! ай, Иван!
Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щёл-

кает, Жилин говорит:
– Давай, починю.
Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут часы.
Обрадовался хозяин, принёс ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего

делать, взял, – и то годится покрыться ночью.
С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень

приезжать: кто замок на ружьё или пистолет починить принесёт, кто часы. Привёз ему хозяин
снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «Поди, полечи». Жилин ничего не знает, как
лечить. Пошёл, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушёл в сарай, взял воды, песку,
помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. Стал
Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему, – когда нужно,
кличут: «Иван, Иван!» – а которые все, как на зверя, косятся.

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернётся либо
обругает. Был ещё у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин
только, когда он в мечеть приходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него
белое полотенце обмотано, бородка и усы подстрижены, – белые, как пух; а лицо сморщенное и
красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые и зубов нет – только два
клыка. Идёт, бывало, в чалме своей, костылём подпирается, как волк, озирается. Как увидит
Жилина, так захрапит и отвернётся.

Пошёл раз Жилин под гору – посмотреть, где живёт старик. Сошёл по дорожке, видит
садик, ограда каменная; из-за ограды – черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой.
Подошёл он ближе; видит – ульи стоят, плетённые из соломы, и пчёлы летают, гудят. И старик
стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше, посмотреть и загремел
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колодкой. Старик оглянулся – как визгнет; выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил.
Чуть успел он за камень притулиться.

Пришёл старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина; сам смеётся и спрашивает:
– Зачем ты к старику ходил?
– Я, – говорит, – ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живёт.
Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает

руками на Жилина.
Жилин не понял всего; но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать

их в ауле. Ушёл старик.
Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:
– Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был.

У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили
деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам
передался русским. Пожил у них три месяца, нашёл там своего сына, сам убил его и бежал. С
тех пор он бросил воевать, пошёл в Мекку – богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке
был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить;
да мне нельзя убить, – я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то, что
убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал. – Смеётся, сам приговаривает по-
русски: «твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош!»

 
4
 

Прожил так Жилин месяц. Днём ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придёт,
затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком
камни тёр, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы, – думает, – мне
место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошёл после обеда за аул на гору, – хотел оттуда
место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, с глаз его
не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:

– Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову!
Стал его Жилин уговаривать.
– Я, – говорит, – далеко не уйду, – только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти –

ваш народ лечить. Пойдём со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.
Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору – не далеко, а с колодкой трудно; шёл, шёл,

насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни, за горой, лощина, табун
ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора – ещё круче, а за той горой ещё
гора. Промеж гор лес синеется, а там ещё горы всё выше и выше поднимаются. А выше всех –
белые, как сахар, горы стоят под снегом, И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На
восход и на закат – всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну, – думает, – это всё
ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом.
На речке, как куклы маленькие, видно, – бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и
через неё ещё две горы, по ним лес; а промеж двух гор синеется ровное место, а на ровном
месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома
жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: так точно, в этой долине должна быть наша
крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых – алые; в чёрных горах
потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в
огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться, – маячит что-то в долине, точно дым из
труб. И так и думается ему, что это самое – крепость русская.
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Уж поздно стало. Слышно – мулла прокричал. Стадо гонят – коровы ревут. Малый всё
зовёт: «Пойдём», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну, – думает Жилин, – теперь место знаю; надо бежать». Хотел
он бежать в ту же ночь. Ночи были тёмные – ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары.
Бывало, приезжают они – гонят с собою скотину и приезжают весёлые. А на этот раз ничего
не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали серди-
тые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мёртвого в полотно, без
гроба, вынесли под чинары за деревню, положили на траву. Пришёл мулла, собрались старики,
полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мёртвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядком, а сзади их ещё татары. Сели, поту-
пились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

– Алла! (значит бог) – Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят,
не шевелятся. Опять поднял голову мулла:

– Алла! – и все проговорили: «Алла» – и опять замолчали. Мёртвый лежит на траве, не
шелохнётся, и они сидят как мёртвые. Не шевельнётся ни один. Только слышно, на чинаре
листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочёл мулла молитву, все встали, подняли мёрт-
вого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как
подвал. Взяли мёртвого под мышки, да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсу-
нули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот.

Притащил ногаец камышу зелёного, заклали камышом яму, живо засыпали землёй, сров-
няли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком
перед могилой. Долго молчали.

– Алла! Алла! Алла! – Вздохнули и встали.
Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и

пошёл домой.
Наутро видит Жилин – ведёт красный кобылу за деревню, а за ним трое татар идут.

Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава, – ручищи здоровые, – вынул кинжал,
поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошёл рыжий, перерезал глотку,
повалил кобылу и начал свежевать – кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки,
стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась
к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвёр-
тый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали
человек 10, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи ещё
тёмные были.

«Ну, – думает Жилин, – нынче бежать надо», и говорит Костылину. А Костылин заробел.
– Да как же бежать? Мы и дороги не знаем.
– Я знаю дорогу.
– Да и не дойдём в ночь.
– А не дойдём – в лесу переночуем. Я вот лепёшек набрал. Что ж ты будешь сидеть?

Хорошо, пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые – за то, что ихнего
русские убили. Поговаривают – нас убить хотят.

Подумал, подумал Костылин.
– Ну, пойдём.

 
5
 

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину пролезть, и сидят они – ждут,
чтобы затихло в ауле.
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Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину: «Поле-
зай». Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была –
пёстрая собака, и злая-презлая; звали её Уляшин. Жилин уже наперёд прикормил её. Услыхал
Уляшин, – забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепёшки
кусок, Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.

Хозяин услыхал, загайкал из сакли: «Гайть! Гайть! Уляшин!»
А Жилин за ушами почёсывает Уляшина. Молчит собака, трётся ему об ноги, хвостом

махает.
Посидели они за углом. Затихло всё; только слышно, овца перхает в закуте да низом вода

по камушкам шумит. Темно; звёзды высоко стоят на небе; над горой молодой месяц закрас-
нелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется.

Поднялся Жилин, говорит товарищу: «Ну, брат, айда!»
Тронулись; только отошли, слышат – запел мулла на крыше: «Алла! Бесмилла! Ильрах-

ман!» Значит – пойдёт народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели,
дожидались, пока народ пройдёт. Опять затихло.

– Ну, с богом! – Перекрестились, пошли. Прошла через двор под кручь к речке, перешли
речку, пошли лощиной. Туман густой, да низом стоит, а над головой звёзды виднёшеньки.
Жилин по звёздам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги
неловки – стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошёл босиком. Попрыгивает с камушка на
камушек да на звёзды поглядывает. Стал Костылин отставать.

– Тише, – говорит, – иди: сапоги проклятые, все ноги стёрли.
– Да ты сними, легче будет.
Пошёл Костылин босиком – ещё того хуже: изрезал все ноги по камням и всё отстаёт.

Жилин ему говорит:
– Ноги обдерёшь – заживут, а догонят – убьют – хуже.
Костылин ничего не говорит, идёт, покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат –

вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал.
– Эх, – говорит, – ошиблись мы, – вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел;

назад надо, да влево в гору. Тут лес должен быть.
А Костылин говорит:
– Подожди хоть немножко, дай вздохнуть, – у меня ноги в крови все.
– Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как!
И побежал Жилин назад, влево в гору, в лес. Костылин всё отстаёт и охает. Жилин шик-

нет-шикнет на него, а сам всё идёт.
Поднялись на гору. Так и есть – лес. Вошли в лес, – по колючкам изодрали всё платье

последнее. Напались на дорожку в лесу. Идут.
– Стой! – Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь,

и остановилось. Тронулись они – опять затопало. Они остановятся – и оно остановится. Под-
полз Жилин, смотрит на свет по дороге – стоит что-то. Лошадь не лошадь, и на лошади что-
то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло – слышит. «Что за чудо!» Свистнул Жилин поти-
хоньку, – как шаркнет с дороги в лес и затрещало по лесу, точно буря летит, сучья ломает.

Костылин так и упал со страху. А Жилин смеётся, говорит:
– Это олень. Слышишь – как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится.
Пошли дальше. Уж высожары3 спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет

ли, – не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли и что до своих –
вёрст десять ещё будет; а приметы верной нет, да и ночь – не разберёшь. Вышли на полянку.
Костылин сел и говорит:

3 Высожары, или Стожары, или Плеяды – рассеянное звёздное скопление в созвездии Тельца (прим. ред.).
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– Как хочешь, а я не дойду, – у меня ноги не идут.
Стал его Жилин уговаривать.
– Нет, – говорит, – не дойду, не могу.
Рассердился Жилин, плюнул, обругал его.
– Так я же один уйду, – прощай!
Костылин вскочил, пошёл. Прошли они вёрсты четыре. Туман в лесу ещё гуще сел,

ничего не видать перед собой, и звёзды уж чуть видны.
Вдруг слышат, впереди топает лошадь. Слышно – подковами за камни цепляется. Лёг

Жилин на брюхо, стал по земле слушать.
– Так и есть, – сюда, к нам конный едет.
Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит – верхо-

вой татарин едет, корову гонит, сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин
вернулся к Костылину.

– Ну, пронёс бог, – вставай, пойдём.
Стал Костылин вставать и упал.
– Не могу, – ей-богу, не могу; сил моих нет.
Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу туманом холодным, да

ноги ободраны, – он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин:
– Ой, больно!
Жилин так и обмер.
– Что кричишь? Ведь татарин близко – услышит. – А сам думает: «Он и вправду расслаб;

что мне с ним делать? Бросить товарища не годится».
– Ну, – говорит, – вставай, садись на закорки, снесу, коли уж идти не можешь.
Подсадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволок.
– Только, – говорит, – не дави ты меня руками за глотку, ради Христа. За плечи держись.
Тяжело Жилину, – ноги тоже в крови и уморился. Нагнётся, подправит, подкинет, чтоб

повыше сидел на нём Костылин, тащит его по дороге.
Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кли-

чет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружьё, выпалил, – не попал, завиз-
жал по-своему и поскакал прочь по дороге.

– Ну, – говорит Жилин, – пропали, брат! Он, собака, сейчас соберёт татар за нами в
погоню. Коли не уйдём вёрсты три, – пропали. – А сам думает на Костылина: «И чёрт меня
дёрнул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушёл».

Костылин говорит:
– Иди один, за что тебе из-за меня пропадать.
– Нет, не пойду, не годится товарища бросать.
Подхватил опять на плечи, попёр. Прошёл он так с вёрсту. Всё лес идёт и не видать

выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто тучки заходить стали, не видать уж звёзд.
Измучился Жилин.

Пришёл, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина.
– Дай, – говорит, – отдохну, напьюсь. Лепёшек поедим. Должно быть, недалеко.
Только прилёг он пить, слышит – затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под

кручь, и легли.
Слышат голоса татарские; остановились татары на том самом месте, где они с дороги

свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравляют. Слышат – трещит что-то по
кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лезут и татары – тоже чужие; схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли.
Проехали вёрсты три, – встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то

с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул.
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Абдул уж не смеётся и ни слова не говорит с ними.
Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плётками

бьют их, визжат.
Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришёл. Стали говорить. Слышит

Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят: надо их дальше в горы услать, а
старик говорит: «надо убить». Абдул спорит, говорит: «я за них деньги отдал, я за них выкуп
возьму». А старик говорит: «ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских
кормить. Убить, – и кончено».

Разошлись. Подошёл хозяин к Жилину, стал ему говорить:
– Если, – говорит, – мне не пришлют за вас выкуп, я через две недели вас запорю. А если

затеешь опять бежать, – я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши!
Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть.

Там яма была аршин пяти, и спустили их в эту яму.
 
6
 

Житьё им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет.
Кидали им туда тесто непечёное, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота,
мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всём теле стала; и всё стонет или
спит. И Жилин приуныл, видит – дело плохо. И не знает, как выдраться.

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать; увидал хозяин, пригрозил убить.
Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо

ему на коленки лепёшка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина.
Поглядела на него, посмеялась и убежала, Жилин и думает: «не поможет ли Дина?»

Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лоша-
дей, собак, думает: «как придёт Дина, брошу ей».

Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин – затопали лошади, проехали какие-
то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос
старика. Хорошенько не разобрал он, а догадывается, что русские близко подошли, и боятся
татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать.

Поговорили и ушли. Вдруг слышит – зашуршало что-то наверху. Видит: Дина присела
на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой.
Глазёнки так и блестят, как звёздочки; вынула из рукава две сырные лепёшки, бросила ему.
Жилин взял и говорит:

– Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На вот! – Стал ей швырять по одной.
А она головой мотает, не смотрит.

– Не надо, – говорит. Помолчала, посидела и говорит: – Иван! тебя убить хотят. – Сама
себе рукой на шею показывает.

– Кто убить хочет?
– Отец, ему старики велят. А мне тебя жалко.
Жилин и говорит:
– А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси.
Она головой мотает, – что «нельзя». Он сложил руки, молится ей:
– Дина, пожалуйста! Динушка, принеси!
– Нельзя, – говорит, – увидят, все дома, – и ушла.
Вот сидит вечером Жилин и думает: «что будет?» Всё поглядывает вверх. Звёзды видны,

а месяц ещё не всходил. Мулла прокричал, затихло всё. Стал уже Жилин дремать, думает:
«побоится девка».
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Вдруг на голову ему глина посыпалась; глянул кверху – шест длинный в тот край ямы
тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползёт в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой, спу-
стил – шест здоровый. Он ещё прежде этот шест на хозяйской крыше видел.

Поглядел вверх, – звёзды высоко на небе блестят; и над самою ямой, как у кошки, у Дины
глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет: «Иван, Иван!» – а сама
руками у лица всё машет, – что «тише, мол».

– Что? – говорит Жилин.
– Уехали все, только двое дома.
Жилин и говорит:
– Ну, Костылин, пойдём, попытаемся последний раз; я тебя подсажу.
Костылин и слушать не хочет.
– Нет, – говорит, – уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться

нет сил?
– Ну, так прощай, – не поминай лихом. – Поцеловался с Костылиным.
Ухватился за шест, велел Дине держать, полез. Раза два он обрывался, – колодка мешала.

Поддержал его Костылин, – выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху, изо
всех сил, сама смеётся.

Взял Жилин шест и говорит:
– Снеси на место, Дина, а то хватятся, – прибьют тебя.
Потащила она шест, а Жилин под гору пошёл. Слез под кручь, взял камень вострый, стал

замок с колодки выворачивать. А замок крепкий, – никак не собьёт, да и неловко. Слышит,
бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: «верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла
камень и говорит:

– Дай я.
Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики, – ничего силы

нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на
корточках, за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит – налево за горой зарево красное
загорелось, месяц встаёт. «Ну, – думает, – до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться».
Поднялся, бросил камень, Хоть в колодке, – да надо идти.

– Прощай, – говорит, – Динушка. Век тебя помнить буду.
Ухватилась за него Дина: шарит по нём руками, ищет – куда бы лепёшки ему засунуть.

Взял он лепёшки.
– Спасибо, – говорит, – умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? – И погладил её

по голове.
Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в

темноте слышно – монисты в косе по спине побрякивают.
Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошёл по

дороге, – ногу волочит, а сам всё на зарево поглядывает, где месяц встаёт. Дорогу он узнал.
Прямиком идти вёрст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет.
Перешёл он речку, – побелел уже свет за горой. Пошёл лощиной, идёт, сам поглядывает: не
видать ещё месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины всё светлее, светлее ста-
новится. Ползёт под гору тень, всё к нему приближается.

Идёт Жилин, всё тени держится. Он спешит, а месяц ещё скорее выбирается; уж и
направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор, – бело, светло
совсем, как днём. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло всё.
Только слышно – внизу речка журчит.

Дошёл до лесу – никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отды-
хать.
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Отдохнул, лепёшку съел. Нашёл камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки
избил, а не сбил. Поднялся, пошёл по дороге. Прошёл с версту, выбился из сил, – ноги ломит.
Ступит шагов десять и остановится, «Нечего делать, – думает, – буду тащиться, пока сила есть.
А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветёт, – лягу в лесу, перед-
нюю, а ночью опять пойду».

Всю ночь шёл. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услыхал,
схоронился за дерево.

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошёл. «Ну, –
думает, – ещё тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошёл тридцать шагов, видит –
лес кончается. Вышел на край – совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и
налево, близёхонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров.

Вгляделся – видит: ружья блестят, казаки, солдаты.
Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошёл под гору. А сам думает:

«избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин; хоть близко, а не уйдёшь».
Только подумал – глядь: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две. Увидали

его, – пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было
духу своим:

– Братцы! выручай! братцы!
Услыхали наши, – выскочили казаки верховые. Пустились к нему – наперерез татарам.
Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил

рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит:
– Братцы! братцы! братцы!
Казаков человек пятнадцать было.
Испугались татары, – не доезжаючи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к каза-

кам.
Окружили его казаки, спрашивают: «кто он, что за человек, откуда?» А Жилин сам себя

не помнит, плачет и приговаривает:
– Братцы! Братцы!
Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью

прикрывает, кто колодку разбивает.
Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались

к Жилину.
Рассказал Жилин, как с ним всё дело было, и говорит:
– Вот я и домой съездил, женился! Нет, уж, видно, не судьба моя.
И остался служить на Кавказе. А Костылина только ещё через месяц выкупили за пять

тысяч. Еле живого привезли.
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Косточка

 
Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня нико-

гда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё ходил
мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед
обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу.

За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали:
«Нет». Ваня покраснел как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел».

Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в
том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через
день умрёт. Я этого боюсь».

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко».
И все засмеялись, а Ваня заплакал.
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Три вора

 
Один мужик вёл в город продавать осла и козу.
На козе был бубенчик.
Три вора увидали мужика, и один сказал: «Я украду козу, так что мужик и не заметит».
Другой вор сказал: «А я из рук у мужика украду осла».
Третий сказал: «И это не трудно, а я так всё платье с мужика украду».
Первый вор подкрался к козе, снял с неё бубенчик и привесил к хвосту осла, а козу увёл

в поле.
Мужик на повороте оглянулся, увидал, что козы нет, стал искать.
Тогда к нему подошёл второй вор и спросил, чего он ищет?
Мужик сказал, что у него украли козу. Второй вор сказал: «Я видел твою козу: вот сейчас

только в этот лес пробежал человек с козою. Его можно поймать».
Мужик побежал догонять козу и попросил вора подержать осла. Второй вор увёл осла.
Когда мужик вернулся из лесу и увидал, что и осла его нет, он заплакал и пошёл по дороге.
На дороге, у пруда, увидал он – сидит человек и плачет. Мужик спросил, что с ним?
Человек сказал, что ему велели отнести в город мешок с золотом и что он сел отдохнуть

у пруда, заснул и во сне столкнул мешок в воду.
Мужик спросил, отчего он не лезет доставать его?
Человек сказал: «Я боюсь воды и не умею плавать, но я дам 20 золотых тому, кто достанет

мешок». Мужик обрадовался и подумал: «Мне бог дал счастье за то, что у меня украли козу
и осла». Он разделся, полез в воду, но мешка с золотом не нашёл; а когда он вылез из воды,
его платья уже не было.

Это был третий вор: он украл и платье.
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Лев и собачка

 
В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кош-

ками на корм диким зверям.
Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и принёс

её в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье.
Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки, Лев подошёл к ней и понюхал её.
Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком.
Лев тронул её лапой и перевернул.
Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки.
Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал её.
Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке.
Вечером, когда лев лёг спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на

лапу.
С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал её, ел корм, спал с ней

вместе, а иногда играл с ней.

Один раз барин пришёл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его
собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только
стали звать собачку, чтобы взять её из клетки, лев ощетинился и зарычал.

Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке.
Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а всё нюхал, лизал собачку и

трогал её лапой.
Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя

хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол.
Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лёг подле мёртвой собачки и затих.

Хозяин хотел унести мёртвую собачку, но лев никого не подпускал к ней.
Хозяин думал, что лев забудет своё горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему

в клетку живую собачку; но лев тотчас разорвал её на куски. Потом он обнял своими лапами
мёртвую собачку и так лежал пять дней.

На шестой день лев умер.
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Орёл

 

Орёл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей.
Один раз подле дерева работал народ, а орёл подлетел к гнезду с большой рыбой в когтях.

Люди увидели рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла каменьями.
Орёл выронил рыбу, а люди подняли её и ушли.
Орёл сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они просили

корма.
Орёл устал и не мог лететь опять на море; он спустился в гнездо, прикрыл орлят кры-

льями, ласкал их, оправлял им пёрышки и как будто просил их, чтобы они подождали немного.
Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали.

Тогда орёл отлетел от них и сел на верхний сук дерева.
Орлята засвистали и запищали ещё жалобнее.
Тогда орёл вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. Он

вернулся только поздно вечером: он летел тихо и низко над землёю, в когтях у него опять была
большая рыба.

Когда он подлетал к дереву, он оглянулся, – нет ли опять вблизи людей, быстро сложил
крылья и сел на край гнезда.

Орлята подняли головы и разинули рты, а орёл разорвал рыбу и накормил детей.
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Лозина

 
На святой4 пошёл мужик посмотреть – оттаяла ли земля?
Он вышел на огород и колом ощупал землю. Земля раскисла. Мужик пошёл в лес. В лесу

на лозине уже надулись почки. Мужик и подумал: «Дай обсажу огород лозиной, вырастет –
защита будет!» Взял топор, нарубил десяток лозиннику, затесал с толстых концов кольями и
воткнул в землю.

Все лозинки выпустили побеги вверху с листьями и внизу под землёю выпустили такие
же побеги заместо кореньев; и одни зацепились за землю и принялись, а другие неловко заце-
пились за землю кореньями – замерли и повалились.

К осени мужик порадовался на свои лозины: шесть штук принялись. На другую весну
овцы обгрызли четыре лозины, и две только остались. На другую весну и эти обгрызли овцы.
Одна совсем пропала, а другая справилась, стала окореняться и разрослась деревом. По вёснам
пчёлы гудьмя гудели на лозине. В роёвщину часто на лозину сажались рои, и мужики огребали
их. Бабы и мужики часто завтракали и спали под лозиной; а ребята лазили на неё и выламывали
из неё прутья.

Мужик – тот, что посадил лозину, – давно уже умер, а она всё росла. Старший сын два
раза срубал с неё сучья и топил ими. Лозина всё росла. Обрубят её кругом, сделают шишку,
а она на весну выпустит опять сучья, хоть и тоньше, но вдвое больше прежних, как вихор у
жеребёнка.

И старший сын перестал хозяйничать, и деревню сселили, а лозина всё росла на чистом
поле. Чужие мужики ездили, рубили её – она всё росла. Грозой ударило в лозину; она спра-
вилась боковыми сучьями, и всё росла и цвела. Один мужик хотел срубить её на колоду, да
бросил: она была дюже гнила. Лозина свалилась на бок и держалась только одним боком, а всё
росла, и всё каждый год прилетали пчёлы обирать с её цветов поноску.

Собрались раз ребята рано весной стеречь лошадей под лозину. Показалось им холодно:
они стали разводить огонь, набрали жнивья, чернобылу, хворосту. Один взлез на лозину, с неё
же наломал сучьев. Склали они всё в дупло лозины и зажгли. Зашипела лозина, закипел в ней
сок, пошёл дым, и стал перебегать огонь; всё нутро её почернело. Сморщились молодые побеги,
цветы завяли. Ребята угнали домой лошадей. Обгорелая лозина осталась одна в поле. Прилетел
чёрный ворон, сел на неё и закричал: «Что, издохла, старая кочерга, давно пора было!»

4 Святая неделя – первая неделя после Пасхи (прим. ред.).
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Птичка

 
Был Серёжа именинник, и много ему разных подарили подарков: и волчки, и кони, и кар-

тинки. Но дороже всех подарков подарил дядя Серёже сетку, чтоб птиц ловить. Сетка сделана
так, что на рамке приделана дощечка, и сетка откинута. Насыпать семя на дощечку и выставить
во двор. Прилетит птичка, сядет на дощечку, дощечка подвернётся, и сетка сама захлопнется.
Обрадовался Серёжа, прибежал к матери показать сетку. Мать говорит: «Нехороша игрушка.
На что тебе птички? Зачем ты их мучить будешь!» «Я их в клетки посажу. Они будут петь,
и я буду их кормить!»
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Достал Серёжа семя, посыпал на дощечку и выставил сетку в сад. И всё стоял, ждал,
что птички прилетят. Но птицы его боялись и не летели на сетку. Пошёл Серёжа обедать и
сетку оставил. Поглядел после обеда, сетка захлопнулась, и под сеткой бьётся птичка. Серёжа
обрадовался, поймал птичку и понёс домой. «Мама! посмотрите, я птичку поймал, это, верно,
соловей! и как у него сердце бьётся!» Мать сказала: «Это чиж. Смотри же, не мучай его, а
лучше пусти». «Нет, я его кормить и поить буду».

Посадил Серёжа чижа в клетку и два дня сыпал ему семя, и ставил воду, и чистил клетку.
На третий день он забыл про чижа и не переменил ему воду. Мать ему и говорит: «Вот видишь,
ты забыл про свою птичку, лучше пусти её». «Нет, я не забуду, я сейчас поставлю воды и
вычищу клетку».

Засунул Серёжа руку в клетку, стал чистить, а чижик испугался, бьётся об клетку. Серёжа
вычистил клетку и пошёл за водой. Мать увидала, что он забыл закрыть клетку, и кричит ему:
«Серёжа, закрой клетку, а то вылетит и убьётся твоя птичка!» Не успела она сказать, чижик
нашёл дверцу, обрадовался, распустил крылышки и полетел через горницу к окошку, да не
видал стекла, ударился о стекло и упал на подоконник.

Прибежал Серёжа, взял птичку, понёс её в клетку. Чижик был ещё жив; но лежал на
груди, распустивши крылышки, и тяжело дышал. Серёжа смотрел, смотрел и начал плакать.
«Мама! Что мне теперь делать?» «Теперь ничего не сделаешь».

Серёжа целый день не отходил от клетки и всё смотрел на чижика, а чижик всё так же
лежал на грудке и тяжело и скоро дышал. Когда Серёжа пошёл спать, чижик ещё был жив.
Серёжа долго не мог заснуть; всякий раз, как закрывал глаза, ему представлялся чижик, как
он лежит и дышит. Утром, когда Серёжа подошёл к клетке, он увидел, что чиж уже лежит на
спинке, поджал лапки и закостенел.

С тех пор Серёжа никогда не ловил птиц.
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Слепой и глухой

 
Слепой и глухой пошли в чужое поле за горохом. Глухой сказал слепому: «Ты слушай и

мне сказывай; а я буду смотреть – тебе скажу».
Вот они зашли в горох и сели. Слепой ощупал горох и говорит: «Стручист». А глухой

говорит: «Где стучит?» Слепой спотыкнулся на межу и упал. Глухой спросил: «Что ты?» Сле-
пой говорит: «Межа!» Глухой говорит: «Бежать?» – и побежал. А слепой за ним.
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Прыжок

 
Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ

был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта
корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и видно было – она знала,
что ею забавляются, и оттого ещё больше расходилась.

Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы
шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и
сам не знал, смеяться ли ему или плакать.

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать
её. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил
ей и крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик
покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобрался по
верёвке на первую перекладину; но обезьяна ещё ловчее и быстрее его, в ту самую минуту, как
он думал схватить шляпу, взобралась ещё выше.
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– Так не уйдёшь же ты от меня! – закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять под-
манила его, полезла ещё выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна
и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во
всю длину и, зацепившись задней рукой5 за верёвку, повесила шляпу на край последней пере-
кладины, а сама взобралась на верхушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радо-
валась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина два, так что достать
её нельзя было иначе, как выпустить из рук верёвку и мачту.

5 У обезьян четыре руки (прим. Л. Н. Толстого).
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Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На палубе
все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын; но как увидали,
что он пустил верёвку и ступил на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха.

Стоило ему только оступиться – и он бы вдребезги разбился о палубу. Да если б даже он
и не оступился, а дошёл до края перекладины и взял шляпу, то трудно было ему повернуться
и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что будет.

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз
и зашатался.

В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нёс ружьё, чтобы стре-
лять чаек6. Он увидал сына на мачте и тотчас же прицелился в сына и закричал: «В воду! пры-
гай сейчас в воду! застрелю!» Мальчик шатался, но не понимал. «Прыгай или застрелю!.. Раз,
два…» и как только отец крикнул: «три» – мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул.

6 Чайки – морские птицы (прим. Л. Н. Толстого).
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Точно пушечное ядро, шлёпнуло тело мальчика в море, и не успели волны закрыть его,
как уже 20 молодцов матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через 40 – они длги пока-
зались всем – вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько
минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать.
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