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ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СКАЗКИ «МУДРАЯ НЕВЕСТКА»
(КЕРЕИТСКОЕ ПРЕДАНИЕ)

Сказка «Мудрая невестка», известная у ряда тюркских и монгольских народов, отражает социальные отноше-
ния, сложившиеся на протяжении веков в кочевом сообществе народов Центральной Азии и Южной Сибири. 
Роль и значение иносказательной речи являются одним из древних мотивов произведения. Зафиксированное Ра-
шид-ад-дином, средневековым персидским историком, предание о смелом поступке Кутуктай-Херикчи, отважной 
вдовы кереитского хана Маркуза, отомстившей врагам за смерть мужа, как и сведения о захвате татарами Ван-хана 
в детстве, возможно, послужили в сказке основой эпизода о поражении хана и его последующем освобождении из 
плена.
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Сказка «Мудрая невестка» получила рас-
пространение у целого ряда монгольских и 
тюркских народов (см. сказочные сюжеты АТ 
875, 875**, 921). Читателям известны бурят-
ская, казахская, калмыцкая, киргизская, мон-
гольская, тувинская, уйгурская редакции ее 
вариантов.

Содержание калмыцкой редакции сказки 
составляют следующие события. У одного хана 
был недалекий сын. Отец решил, что наследни-
ку может помочь умная жена и отправился на 
поиски нужной невестки.

В пути на берегу реки его застал дождь. Он 
увидел группу девушек, которые, бросив при-
сматриваемых телят и собранное топливо, су-
хие коровьи лепешки, разбежались по домам. 
Под дождем осталась одна девушка, она укрыла 
халатом тулум, кожаный мешок с кизяком, и 
удерживала теленка за привязь.

Хан подъехал к ней и спросил, почему она 
осталась под дождем, а не убежала домой, как 
ее подруги?

— Мои подруги два раза проиграли и лишь 
раз выиграли, я же раз проиграла, зато дважды 
выиграла.

— В чем же ты выиграла? — спросил хан.
—  Я не отпустила теленка к корове, иначе 

мы лишились бы молока, и укрыла собранное 
топливо от дождя. У меня вечером дома будут 
и молоко, и огонь, у моих же подруг ни того, 
ни другого. Да, я промочила бешмет, но его я 
высушу у огня.

Хан попросил указать ему удобную пере-
праву.

—  Поедете направо, будет дальше, но ско-
рее, поедете налево, будет короче, зато доль-
ше, — ответила девушка.

«Умная девушка», подумал хан и спросил, 
как в хотоне найти их юрту?

—  Это будет нетрудно,  — улыбнулась де-
вушка, — у северной окраины хотона увидите 
юрту, которая сквозит светом солнца и луны, 
из нее торчат шестьдесят выставленных пик, 
снаружи лежат приметы зимы и лета.

В селении хан увидел ветхую юрту, из дыр 
которой торчали унины, кровельные жерди, 
невдалеке лежали сломанный остов саней и ко-
лесо от телеги.

Хан поручил отцу девушки приготовить 
ему на обратном пути творог из бычьего мо-



70 Филология

лока. Старик разволновался, как выполнить 
ханское задание. Дочь его успокоила: решение 
найдется.

Когда хан вновь заехал к ним, девушка не 
разрешила ему войти в юрту: отец рожает, мать 
служит повивальной бабкой.

— Разве такое бывает? — спросил хан.
— Бывает, если из бычьего молока готовить 

творог, — ответила девушка.
После таких остроумных и находчивых от-

ветов девушки хан сосватал ее и женил на ней 
своего сына.

Через некоторое время после свадьбы хан 
призвал к себе сына и задал ему несколько ло-
гических задач. Мудрая невестка и здесь по-
могла беспомощному мужу найти верные ре-
шения.

Так, хан попросил сына узнать куда катят-
ся перекати-поле и где они будут ночевать. «В 
какую сторону катиться — знает ветер, где но-
чевать — знает овраг», — сказала жена мужу. 
В другой раз отец попросил сына приготовить 
ему мясо в деревянной посуде. Жена остано-
вила мужа, собравшегося долбить из дерева 
котел, нанизала на деревянный вертел кусочки 
мяса и пожарила их на огне. В третий раз хан 
попросил сына приехать к нему на лошади, у 
которой были бы две головы, направленные в 
разные стороны. Жена подсказала мужу, что к 
отцу нужно поехать на жеребой кобыле.

В это время хан решил предупредить напа-
дение врагов, выступил им навстречу, потер-
пел поражение и попал в плен. Враги потребо-
вали выплат. Хан попросил направить к нему 
домой двух гонцов и передать невестке следу-
ющее послание: «День и ночь отдыхаю на зеле-
ном ковре. Это благодатная страна, в которую 
нужно переселиться всем. Из двух жертвенных 
баранов одного сразу принесите в жертву, дру-
гого в конце пути. Соберите подарочный поезд 
из тысячи верблюдов. Табун с немым гнедым 
жеребцом пустите окружным путем».

Невестка верно разгадала тайный смысл 
послания. К каждому из тысячи верблюдов она 
определила в вожатые опытного воина, кроме 
того, в переметных ящиках — укюгах — спря-
тала по два вооруженных бойца. Мужу велела 
напасть на врагов с тыла.

Прибыв во вражескую ставку, она спросила 
у хана, можно ли разгружаться?

—  Немого жеребца с табуном отправили 
окольным путем? — спросил он у невестки.

— Отправили и уже прибыл, — ответила она.
— Тогда разгружайтесь!
По знаку невестки воины напали на врагов 

и одержали победу.
—  Бита падает по-разному,  — сказал хан 

своему врагу [СК, 1960. С. 31–37].
Данная сказка входила в репертуар извест-

ного калмыцкого сказителя Муутла Буринова 
[СК, 1960. С.  6]. У ойратов Синьцзяна зафик-
сирован вариант сказки без заключительного 
эпизода [MJÜ, 1983. С. 28–33].

У бурятских знатоков фольклора специали-
сты записали несколько вариантов этой сказ-
ки [БНС, 1981. С.  7–25]. Два варианта сказки 
опубликовали монгольские фольклористы 
[МААЗД, 1978. С. 177–179; МАҮ, 1982. С. 205–
212]. Калмыцкие редакции сказки за исключе-
нием отдельных деталей сохраняют сюжетное 
единство с этими и тувинским вариантами [Ту-
вНС, 1994. С. 306–321].

Умная и находчивая девушка Карашаш яв-
ляется одной из популярных героинь казах-
ского фольклора. Но сказка о ней скорее пред-
ставляет собой вариацию исследуемого нами 
сюжета. Она входит в цикл сказок об извест-
ном фольклорном персонаже — Жиренше-ше-
шене, не раз выходившем победителем в сло-
весных состязаниях [КазНС, 1979. С. 365–369].

В киргизской сказке «Джееренче-чечен и его 
сноха» воедино сведены несколько сюжетов, в том 
числе и о мудрой невестке [КС, 1968. С. 87–96].

В сказке «Мудрая девушка» аксакалы угова-
ривают холостого хана жениться.

—  Хорошо,  — соглашается он,  — созовите 
всех знатных девушек края, и я женюсь на той, 
которая верно ответит на три загадки.

Вопросы были такие: Каково расстояние 
между востоком и западом? Каково расстоя-
ние между небом и землей? Каково расстояние 
между правдой и ложью?

Ни одна из знатных девушек не сумела раз-
гадать загадки. Верные ответы дала дочь бед-
ного пастуха:
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— Между востоком и западом — всего день 
пути. Солнце утром встает на востоке, вечером 
садится на западе. Расстояние между небом и 
землей нетрудно охватить взором, поднимешь 
глаза  — увидишь небо, опустив глаза  — уви-
дишь землю. Расстояние между правдой и ло-
жью составляет четыре пальца. Ровно столько 
между глазом и ухом, то, что видишь глазом — 
правда, то, что слышишь ухом часто оборачи-
вается ложью [КирНС, 1989. С. 251–254].

Имеется несколько уйгурских сказок, содер-
жащих названный сюжет. В сказке «Смышле-
ная девушка» визирь падишаха поручает ста-
рику приготовить кетык (кислое молоко) из 
бычьего молока. Умная дочь бедняка легко вы-
игрывает состязание в мудрости [УНС, 1991. 
С. 5–12].

В сказке «Находчивая девушка» хан просит 
сына разыскать десятилетнего козленка, двад-
цатилетнего волка, тридцатилетнюю лису, со-
рокалетнего барса, пятидесятилетнюю собаку 
и шестидесятилетнего верблюда.

Ханский сын отправился на поиски. Идет и 
кричит: У кого есть десятилетний козленок и 
т. д. Люди смеялись над ним.

Верное решение подсказала девушка:
— Отец твой проверяет твою смекалку. Де-

сятилетний козленок — это ребенок десяти лет. 
Он резвится и прыгает, как козленок. Двадца-
тилетний волк — это молодой человек двадца-
ти лет. Он полон желаний и голоден, как волк. 
Тридцатилетняя лиса — это мужчина тридца-
ти лет. Ум его достиг совершенства, он подобен 
хитрой лисе. Сорокалетний барс — это мужчи-
на сорока лет. Он в расцвете сил, подобен мо-
гучему барсу. Пятидесятилетняя собака — это 
человек пятидесяти лет. Он успел накопить 
добро и стережет его, как собака. Шестидеся-
тилетний верблюд — это человек шестидесяти 
лет. Он плохо видит, его приходится водить, 
как верблюда.

Ханский сын вернулся домой и пересказал 
отцу слова девушки.

— Это умная девушка. Пусть она станет тво-
ей женой и поможет в будущем править хан-
ством, — решил отец.

В сказке «Мудрая Омак» имеется эпизод 
с пленением хана. Под угрозой смерти он со-

глашается написать домой письмо, чтобы его 
подданные покорились соседнему правителю. 
Письмо носит иносказательный смысл: «Я на-
хожусь в гостях у соседа (т. е. в плену). Ханство 
его оказалось настоящим раем (нужно пони-
мать адом). Надо мной желтый шелковый по-
лог (палящее солнце), сплю на мягкой перине 
(голой земле)... Получив письмо, готовьтесь к 
большему пиру, пришедших из степи баранов 
зарежьте (казните гонцов) и идите все сюда 
(идите войной)» [Алиева, 1989. С. 146–147].

Иносказательной речью отличается и герои-
ня татарской сказки «Девушка с умом» [ТатНС, 
1986. С. 290]. Отец предлагает сыну съездить к 
девушке и проверить настолько ли она смыш-
лена, как о ней говорят люди.

Прибыв к дому девушки, юноша спрашива-
ет у нее:

— Отец-мать дома?
— Нет. Мать ушла в долг плакать. Отец хо-

дит, ищет, у кого бы обменять свои сто рублей 
на пять копеек.

Юноша ничего не понял из ответа девушки, 
но старается не подать виду.

— Где бы привязать лошадь?
— Хочешь к лету, а то — к зиме.
Возвращается юноша домой и пересказыва-

ет отцу разговор с девушкой. Выслушав сына, 
отец говорит: «Она и впрямь умница». И в тот 
же день отправил к девушке сватов.

Известен русский эквивалент этой сказки. 
В сказке «Умная невеста» из собрания А. Н. 
Афанасьева старик, услышав об умной девуш-
ке, едет сватать ее для своего сына (АТ 921). 
Въехав во двор, он спрашивает, куда привязать 
лошадь. Девушка говорит: «До зимы или до 
лета, как хотите». Выяснилось, что «до зимы» 
означает «к саням», «до лета»  — к телеге. Вой-
дя в избу, старик спрашивает у девушки, где ее 
отец? «Уехал сто рублей на пятнадцать копеек 
менять»,  — отвечает девушка. Оказалось, что 
хозяин «поехал зайцев травить: зайца затра-
вит  — всего пятнадцать копеек заработает, а 
лошадь загонит — сто рублей потеряет». На во-
прос, где ее мать, девушка отвечает, что она по-
шла «взаймы плакать». Это означало, что мать 
пошла плакать по покойнику, но когда-нибудь 
будут плакать по ней. Старик так поражен 
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умом девушки, что сватает ее сыну [Пропп, 
2000. С. 298–299].

В другой русской сказке царь уезжает в Ие-
русалим, где его берут в плен и подвергают 
мучениям (АТ 888). Он тайком пишет жене, 
чтобы она его выручила. Царица переодевает-
ся гусляром, очаровывает всех своей игрой и в 
награду просит себе одного из пленников. Так 
она спасает мужа [Пропп, 2000. С. 300].

Исследователи относят данную сказку к 
разряду новеллистических или бытовых, хотя 
и отмечают, что описание быта не является 
ее целью [Пропп, 2000. С.  283]. В свое время 
И.М.  Колесницкая, рассматривая мотивы по-
добных сказок, указывала, что в древности 
вера в магическую силу слова привела к созда-
нию условного, иносказательного языка, вла-
дение которым «делало человека хранителем 
мудрости», помогало толкованию сновидений 
и различных житейских примет. Знание тако-
го языка стало также фактором предсвадебных 
испытаний. При матриархальных отношениях 
подобным испытаниям подвергался жених, 
при патриархальных — девушка. В связи с из-
менением общественного развития роль зага-
док в сказках свелась к шутливому испытанию 
героев в остроумии и сообразительности [Ко-
лесницкая, 1941. С. 140–141].

Упоминание о мнимых родах старика также 
имеет древнее происхождение. Данный мотив 
восходит к эпохе матриархата, когда мужчи-
ны имитировали муки рожениц [Алиева, 1989. 
С. 141].

События в тюрко-монгольских редакци-
ях сказки развиваются на фоне кочевого быта 
(имеется отличия только в отдельных уйгур-
ских вариантах) и узнаваемых общественных 
отношений, чем и объясняется ее тесная связь 
с окружающей действительностью. Приметы 
времени получили в ней адекватное отражение.

Во всех национальных вариантах сказки 
реалистичный образ умной и красивой девуш-
ки остается неизменным. Она дочь бедного, 
по сути, нищего старика, но знание народно-
го опыта и воспитанное с детства чувство до-
стоинства позволяет ей на равных общаться с 
ханом, более того, одерживать верх над ним. В 

трудную минуту, верно поняв тайный смысл 
ханского послания, спасает его от гибели, на-
род от потери независимости. Девушка, вос-
питанная в национальных традициях,  — во-
площение народного идеала, умная, волевая, 
она решительна в сложных ситуациях, почему 
всегда побеждает.

Реалистичный характер сказки подтвержда-
ется письменным свидетельством. И здесь нам 
придется коснуться истории кереитов, при-
нявших в 1007 г. христианство несторианского 
толка [Бартольд, 1964. С. 290].

В 1100 г. главу Кереитского ханства Маркуза 
Буюрук-хана соседние татары захватили в плен 
и выдали чжурчжэням, которые убили его, 
пригвоздив к «деревянному ослу» [Рашид-ад-
дин, 1952. С. 129; Дробышев, 2014. С. 394].

Через некоторое время вдова Маркуза, Ку-
туктай-Херикчи, как отмечал средневековый 
персидский историк Рашид-ад-дин, сообщила 
татарскому хану, что собирается сделать ему 
подношение, подарить баранов, кобылиц и «сто 
ундыров кумыса». Татары согласились принять 
дары. Вдова спрятала в ундырах (огромных ко-
жаных мехах) вооруженных храбрецов и, на-
грузив на телеги, отправилась в путь. Перед 
этим кереиты отогнали татарам животных для 
пиршественного стола. Когда враги приня-
лись за угощение, по знаку ханши из ундыров 
выскочили воины и перебили присутствую-
щих татар, в том числе их правителя, Нор-Бу-
юрук-хана. По замечанию Рашид-ад-дина, так 
«жена Маркуза взыскала кровь мужа» [Рашид-
ад-дин, 1952. С. 129].

В плену у татар находился и будущий Ван-
хан, впоследствии освобожденный силой ору-
жия [Рашид-ад-дин, 1952. С.  113]. Возможно, 
что предания об этих событиях позже вошли 
в сказку как эпизод о поражении хана и его 
счастливом освобождении из плена, как это 
происходит при трансформации фольклорных 
сюжетов.

Имя вдовы, по свидетельству историка, оз-
начало «блистательная, волнующая» [Рашид-ад-
дин, 1952. С. 129]. Она, как мы убедились, была 
не только красива, но и чрезвычайно умна и 
решительна. Примечательно, что героиня кал-
мыцкой сказки носит имя Герензел, основу ко-
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торого, как и в имени вдовы Маркуза, составля-
ет слово гэрээ ‘свет’ [МРС, 1957. С. 134].

Устная память об историческом событии со-
хранилась в народе. В с. Улан-Хол мне удалось 
записать у Энги Менкеевой вариант приведен-
ного предания с некоторыми подробностями. 
Люди, узнав о мучительной смерти своего хана, 
решили перебраться в безопасное место. Стали 
готовиться к откочевке. В переметных корзи-
нах рассадили детей и преклонных стариков. 
Один старец через горбы верблюда о чем-то 
весело переговаривался со старухой. Им объ-
яснили: у нас большое горе, мы лишились хана. 
Выяснилось, что старик не знал о смерти пра-
вителя. Расспросив о случившемся, он предло-
жил способ расправы, которым и воспользова-
лась ханская вдова.

Известный сказитель Санжи Манжиков 
также указывал, что способ расправы подска-
зал опытный старец [ХТ, 1968. С. 231].

Своим происхождением предание о смелом 
поступке вдовы Маркуз-хана обязано народ-
ной молве. Два столетия оно бытовало в уст-
ной среде, прежде чем было зафиксировано 
персидским историком. Предание является яр-
ким свидетельством отношений, сложившихся 
в XII  в. между кереитами и татарами. Замечу, 
что взаимоотношения кереитов и татар также 
получили отражение в одной из песен эпоса 
«Джангар».

В указанный период кереиты были одним 
из крупных и культурных племенных объе-
динений, совместившим в себе тюркские и 
монгольские этнические элементы. Академик 
Б.  Я.  Владимирцов, отмечая широкие этно-
культурные связи кереитов, допускал создание 
монгольской письменности на основе их языка 
[Владимирцов, 2005. С.  886]. После рокового 
поражения в начале XIII в. кереиты рассеялись 
среди тюркских и монгольских народов.

Этническое происхождение кереитов, судя 
по тотему (kerē ‘ворон’), связано с хунну. Ворон, 
вероятно, был тотемом у «последнего осколка 
хунну», тюрок-шато (впоследствии онгутов), 
которых китайские авторы называли «черны-
ми воронами» [Гумилев, 1970. С.  60, 106]. Об 
этом же писала Л. Л. Викторова, отметив, что 
название правящего рода тюрок-шато по-мон-

гольски означает «хэрэит» [Викторова, 1980. 
С. 197]. Роды карга и кускун (ворон) имеются 
у тюркских народов Сибири [Потапов, 1969. 
С.  47]. Ряд исследователей полагают, что во-
рон был родовым тотемом усуней [Зуев, 1960. 
С.  14]. Известен фольклорный персонаж Куз-
гун, действующий в эпическом сказании, фраг-
менты которого вошли в гадательную книгу 
«Ырк битиг», датируемую X  в. [Кляшторный, 
2003. С.  354]. Кускун-Кара-Матыр является 
героем популярного алтайского сказания [Ко-
гутэй, 1935]. Этническая история кереитов 
свидетельствует о дуальном характере взаимо-
отношений тюрков и монголов.

Тотемические представления кереитов наи-
более ярко отразились в фольклоре калмыков 
и тувинцев (в свое время вобравших в себя 
значительную часть кереитов). Старик Керәдә, 
герой калмыцкой сказки, испытывая нужду, 
обращается за помощью к ворону (АТ 563). Но 
каждый раз чудесные дары покровителя ока-
зываются у похитителей. В конце концов ворон 
дарит старику волшебную колотушку, которая 
помогает восстановить справедливость [ХТ, 
1972. С.  214–215]. Об этих перипетиях пове-
ствуется и в тувинском варианте сказки [Ту-
вНС, 1971. С. 100–104].

Фольклорные произведения, связанные в 
той или иной степени с этногенезом кереитов 
(при известной неполноте сведений), позволя-
ют обнаружить глубинные истоки анализиру-
емых сюжетов и образов, а также проследить 
преемственность устных народных традиций 
и взаимосвязи народов в отдельные периоды 
истории.

Сказка «Мудрая невестка» свидетельствует 
о фольклорной общности народов Централь-
ной Азии и Южной Сибири и, возможно, эт-
нокультурных связях кочевников евразийских 
степей с древнерусской народностью [Липец, 
Серов, 1977. С. 4]. Столь же наглядно в ней от-
мечено высокое положение женщины, которое 
она занимала в кочевом обществе.

У сказки «Мудрая невестка»  — счастливая 
судьба. Поэтичная и увлекательная, она легко 
перешагнула национальные пределы и стала 
одним из символов культурного единства на-
родов.
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HISTORICAL REALITIES OF THE TALE «A WISE DAUGHTER-
IN-LAW» (A LEGEND OF KEREYIDS)

VASILII Z. TSERENOV

Th e tale «A wise daughter-in-law», known among several Turkic and Mongolian peoples, refl ects social relations established 
during centuries in nomadic communities of Central Asia and South Siberia. One of the ancient motives of this tale is a role 
and meaning of allegorical speech. Rashid-ad-din, a medieval Persian historian, wrote down a legend about a brave action of 
vengeance by Kutuktai-Kherikchi, a valiant widow of Kereyids’ khan named Markus-khan who was killed by Tatars, and also 
recorded an information about capture of Van-khan in his childhood by Tatars and his liberation. It is possible, that these 
historical events formed a basis of corresponding episodes of this tale.
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