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С. А.  Козин 

Беседа мальчика-сироты с орлёками Чингис-хана 

 
Публикуемый ниже перевод «Повести-шастры о том, 
как отрок сирота вел мудрые беседы с девятью 
öрлöками Богдо-Чингиса», выполненный С. А. Кози-
ным в 1938 г. и напечатанный в 20-м номере «Уче-
ных записок ЛГУ» (с. 155—173) в качестве прило-
жения к статье «Фрагмент из цикла эпических сказа-
ний», давно стал библиографической редкостью. 
Этим вызвано наше решение представить публике 
перевод сочинения, значение которого чрезвычайно 
важно для понимания пласта монгольской литерату-
ры о создателе первого единого монгольского госу-
дарства Чингис-хане. В статье автор дает историо-
графический анализ существующих рукописей этого 
сочинения и его отрывков, которые вошли в другие 
произведения, такие как «Шар тууж», «Алтан товч» 
«Цагаан тууж» и др. Ученый скрупулезно рассмат-

ривает главных персонажей, сюжет и художествен-
ные особенности повести. 

К повести-шастре С. А. Козин обращается в сво-
ей научной биографии не единожды. Этот перевод 
он включил в свою работу «Сокровенное сказание», 
вышедшую в 1941 г. и содержащую транскрипцию, 
перевод и комментарии к первому письменному па-
мятнику монгольской литературы XIII в. «Тайная 
история монголов» («Юань чао би ши»). Эта работа 
стала одной из главных в научной деятельности мон-
головеда и вошла во все монголоведные литературо-
ведческие исследования именно под названием «Со-
кровенное сказание». В приведенном ниже отрывке 
сохранено авторское написание монгольских слов и 
имен. 

 
ПОВЕСТЬ-ШАСТРА О ТОМ, КАК ОТРОК СИРОТА ВЕЛ МУДРЫЕ БЕСЕДЫ 

С ДЕВЯТЬЮ ÖРЛÖКАМИ БОГДО-ЧИНГИСА 1 
 
В старое время бывалое  
Сын всемогущего Неба, 
Сильный великой остротою ума, 
От роду муж, святой и блаженный наш царь-

государь1 
Святородный Чингис-хан 
В годовщину бракосочетания с царицей 

Bortegeljin Sečen 
Созвал на пир всех своих девять öрлöков, пяте-

рых своих сыновей-тайчжиев, 
Все свои пять наций и все свои четыре подвласт-

ные великие улусы-уделы. 
Среди пира к хану с ханшей держит речь Сюль-

десский Торгон-Шира: 
«Соблаговоли выслушать, верховный наш царь-

государь. 
                            

1 1 Эта песнь составлена по древнему великому историческому 
повествованию о словопрениях девяти öрлöков. 

Если б на этом широком сейме 
Да не было пред нами вина, 
Был бы он слишком прост и докучлив». 
Перед царем-государем, рожденным по воле Не-

ба, так высказался Торгон-Шира. 
И встречное слово взял Дай-го Мухули Джалаир-

ский: 
«Вино затягивает наши раздоры, 
Порождает в нас чванство и гордые помыслы, 
Делает бессвязными наши речи, 
Поднимает борьбу стихий в гармоничном естест-

ве нашем. 
Когда бы мы отказались от вина, суетного того 

питья, 
То речь наша всегда была б твердой, а тело бодр-

ственным». 
В сиянии славы рожденному священному госуда-

рю так сказал Го-Мухули, 
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И слово взял Цу-Мерген: 
«Но ведь вино рассеивает задумчивость, 
Раскрывает в нас зло и добро, 
Выдает наши слова про себя, 
Разоблачает в нас высокое и низкое. 
Разве не оно — вековечная целительная расаяна, 
Разве не на радость оно ныне живущим, 
Разве не память о нас будущим поколениям? 
И верно, пожалуй, что докучен был бы этот наш 

сейм, 
Если б теперь же мы отложили вино». 
Славному от роду святому и блаженному  Чин-

гис-хану так сказал Цу-Мерген, 
И встречное слово взял тогда Кюлюк-Богурчи 

Аруладский, сын Лаху-Баяна: 
«Вино входит в уста словно золотая мушка, 
А из уст выходит будто лев или сон. 
На язык — что слепень, с языка — что Гэсэр-Хан 
Нудит оно в похвальбе умом-разумом, 
Изводит в прах нажитое и добытое, 
Ослабляет в нашем теле жизненную силу, 
Заставляет забывать крепко сговоренное. 
Не будем же падки до крепкого вина, 
А обсудим-ка лучше свои худые и славные дела. 
Не будем припадать к вину-араке: 
Побеседуем обо всех своих делах, да и по домам». 
От роду премудрому царю-государю молвил это 

слово Кюлюк-Богурчи, 
Вступился тогда Урянханский Джельме: 
«На непокорство от злого вина  
Разве нет государевой управы? 
Наполним же чаши вином 
И будем пить, как жеребята; 
Рано ли, поздно ли — будем упиваться! 
Будем лежать, покуда не встанем и опять не сва-

лимся. 
Наполним же чаши крепким вином; 
Будем ликовать, как турпаны и лебеди; 
Будем веселиться с милыми сердцу добрыми со-

товарищами, 
А вдосталь наговорившись, разойдемся». 
Пространному ясному Небу, священному госуда-

рю так молвил Джельме. 
И слово навстречу взял Бесудский Джебе: 
«Если не будет винного пития, 
То разве и родства не будет? 
Разве не радость сама по себе эта наша жизнь? 
Не будет араки-вина — 
Останется дружба. 
И радость — сама эта наша милая жизнь: 
Бросим же злое вино, 
Будем усердствовать пред своим ханом, 
Будем держать совет по делам великого вечного 

правления. 
Будем предварять дела врага и супостата». 
Так сказал Джебе государю, сыну Хан-тенгрия. 
И взял встречное слово Хара-Кирагу: 
«Не радостно ль пить всем содружеством, 
Не отрадно ли послушать ближних и дальних! 

Разве тогда не прибудет красы у немощной нашей 
речи, 

Разве поникнет наша ярость рубиться с врагом? 
Не чинясь и не считаясь местами, выпьем же за 

все сразу темного вина 
За долю-счастье его, священного нашего государя, 
Изопьем и за все его радостное многолюдье». 
Когда высказался пред священным государем 

Хара-Киру, 
Слово навстречу взял Буругул: 
«Разве не ведет оно к концу нами нажитого-

добытого? 
Разве не запамятует ума-разума? 
Что-то редко водится мудрость с темным вином, 
Что-то много от него беды да разрухи». 
Кончил свое слово к святому блаженному Чин-

гис-хану Буругул, 
Взял встречное слово Сенге — Хутукту: 
«Выпьем за счастье-долю нашего славнородного 

царя-государя, 
Сочетаем свои голоса, словно гуси-лебеди, 
Спарим свои масти, словно хуланы и мулы, 
Возликуем и возвеселимся всем содружеством. 
Выпьем за счастье-долю нашего славнородного 

царя-государя, 
Сочетаем свои голоса, словно турпаны и гуси, 
Спарим свои масти, словно сайгаки и маралы, 
Возрадуемся со своими милыми добрыми друзь-

ями». 
Так высказались перед священным государем 

Чингис-ханом девять драгоценных его орликов. 
И сказал стоявший при дверях отрок-сирота: 
«Ах если б войти мне в сонм великих, 
Если б суметь высказать все, что у меня на душе. 
Ах если б войти мне в строй сайдов-вельмож, 
Если б суметь высказать свои думы-думушки!» 
Сказал и стоит себе, а священный государь, услы-

хав те речи, благоволил: 
«Что же скажешь ты, непутевый мальчуган?» 
И мальчик отвечал так: 
«О, грозно величие нашего царя-государя, 
Трудно вести речь в многолюдном собрании, 
Страшен блеск священного государя, 
Трудно вести речь в таком собрании. 
И есть что сказать в уме у меня, 
Да очень трудно высказать. Вот что я скажу». 
Сказал. И выслушав эти слова, соизволил пре-

мудрый от рождения царь-государь: 
«Ничего, малыш! Коли ты речист — говори, 
Коль искусен узоры вышивать — вышивай». 
Услыхав такие слова пространного светлого Неба, 

священного государя, 
Отрок возрадовался великой радостью 
И от всего своего ума-разума повел такую речь 
О достоинствах и недостатках винопития: 
«Перепьешь — заболеешь, 
Недопьешь — осиротеешь. 
Но разве не радость испить лишнее в этом собра-

нии? 
И разве не глупая душа зря упивается? 
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Докука одна — пить без просвету. 
А мудрость — навсегда подобное бросить, 
Не радость ли пить во благовременье, 
Не глупость ли упиваться до упаду! 
Ах, слетались бы вы, словно лебеди, 
Веселились бы, ликовали всем содружеством, 
Упивались бы, не слушая дурных вралей, 
Да не плошали бы силой и для сечи с врагом. 
Ликовали бы, словно цапли, 
Веселились бы в сонме премудрых, 
Упивались бы, не слушая дурных болтунов, 
Да не плошали бы силой и для рукопашной с вра-

гом. 
Прихлебывали б, словно турпаны и лебеди, 
Веселились бы со своими милыми сердцу сотова-

рищами, 
Упивались бы, не слушая злобных плутов, 
Бесстрашно рвались бы сразить врага. 
Подцепляли бы, словно птица луговка своим 

клювом. 
Радовались бы со своими старыми и малыми, 
Упивались бы, не слушая дурных невежд, 
Разом обрушивались бы на заклятых врагов!» 
Так сказал Чингис-хану подлинно мудрый отрок, 
И тогда взял встречное слово Хобшигур (балагур, 

шут) Чидана-Сецен: 
«Не то что осуждать речи девяти öрлöков, 
И вовсе-то не пристало тебе заводить речи! 
Не выходит ли по-твоему, что во всем собрании 

ни одного умного нет? 
Что тебе бы и быть докладчиком у царя-государя. 
Приличны ли речи сироте, 
Пристойна ли прыть захудалому коню? 
Тебе бы по-собачьи ловить свои кости, 
Тебе бы по-утиному щипать свои водоросли!» 
Отрок отвечал: 
«Ах, Чидана-балагур, премудрый шут! Не твои 

это речи, 
А твоего фальшивого разума. 
Разве осуждал я речи девяти öрлöков, 
Разве говорил я, что вся правда в моих словах, 
Разве говорил я, что во всем собрании ни одного 

умного нет? 
Говорил же я потому, что не смел перечить воле 

своего царя-государя. 
Подымай сироту — разве он не вырастет, 
Покорми истощавшего коня — разве он не раз-

жиреет?» 
Взял встречное слово мудрый шут Чидана 
И в сердцах говорит: 
«Связно-то болтать ты, видно, мастер, 
Красно-то сказать ты, видно, остер! 
А можно бы раздавить тебя, как мышонка, 

На смех всего честного собрания, 
А можно бы раскрутить тебя, как огарок, 
На потеху всему честному собранию. 
Тебе бы, малому, держать язык, 
Чтоб не вышло лютой немочи». 
На то отвечал отрок: 
«Ах, премудрый шут Чидана! Не в твою я речь 

вступал, 
В свой черед высказывался, 
Разве нельзя отличить правду от кривды, 
Разве можно присвоить незамутимый океан-море; 
Разве можно превзойти милостью нашего свя-

щенного государя, 
Разве стоит заводить речь с темным простолюди-

ном? 
Можно ли гневаться на пустую речь, 
Стоит ли зариться на вековечный океан-море, 
Можно ли одному себе присвоить милость наше-

го царя-государя? 
Пристойно ли спорить с таким безответным че-

ловеком, 
Можно ль реку вычерпать колодезной бадьей, 
Поймать ли руками небесную радугу, 
Запрудить ли песком быструю реку? 
Не по мыслям ли судят славного мудростью? 
Ах, умилился бы и ты душой. 
Радовался бы и ты правдивому слову, 
Оставил бы задние свои мысли, 
Направлял бы ты да исправлял мои неправые речи». 
Выслушав эти слова подлинно мудрого отрока, 
Чингисхан обратился к Чидана-Сецен-Хобшигуру: 
«Колодец сколько ни чисть, ни отчерпывай, 
Не взметнет вода вверх ключом: 
Все на обычном своем уровне останется. 
А бьющий из земли ключ, сколько ни запирай, не 

запрешь; 
Да и вычерпать его досуха трудно; 
Наводнившись же, он невозмутимо чист, прозра-

чен и прекрасен. 
Подобное — по пословице: сколько ни корми во-

рона, а пустишь на ястреба — 
Он в страхе долу бросается, прячется и даже в 

мышиную нору хоронится, 
А выкормишь кречета-сокола, так он рвется ввысь, 
Нападает на коршунов и орлов!» 
Пространное ясное Небо, светлейший государь 

взял к себе этого отрока, 
Пожаловал его медово-сладким питьем — расаяной 
И, взирая на него радостным своим ликом, 
Стал его милостиво и ласково воспитывать. 
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