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Д.  А.  Носов 

Монгольская народная кумулятивная сказка 

Автор рассказывает об истории изучения кумулятивной сказки в Европе и впервые анализирует особенности 
композиции и структуры монгольской кумулятивной сказки. Кумуляция названа одним из элементов сюжета 
сказки.  

Ключевые слова: монгольская народная сказка, кумуляция, фольклор, структура, композиция, персонаж,  сюжет. 

Изучение народной сказки длится уже более ста лет. 
Значительный вклад в него был внесен представите-
лями русской науки о фольклоре. Главной заслугой 
отечественных исследователей устного народного 
творчества был и остается структурно-типологиче-
ский метод изучения фольклорных повествований. 
Его основы, заложенные А. Н. Веселовским в конце 
XIX столетия по отношению ко всему фольклору, 
были развиты на материале народной сказки 
А. И. Никифоровым, Р. М. Волковым в начале XX в. 
и продолжены В. П. Аникиным, Н. М. Ведерни-
ковой, В. М. Жирмунским и многими другими.  

Первым, кому удалось четко сформулировать од-
ну из схем повествования — так называемую «вол-
шебную» сказку, стал ленинградский исследователь 
В. Я. Пропп. Более сложно он называл её либо «три-
дцатиоднофункциональной», либо «семиперсонаж-
ной» схемой повествования. Благодаря усилиям 
В. Я. Проппа эта схема имеет значительную историю 
исследования, выдвинуты и предположения о харак-
тере её генезиса. В рамках пропповской школы про-
водились также исследования структуры повество-
вания сатирических и бытовых сказок. 

Несмотря на многочисленные проведенные ис-
следования, по признаку устойчивой структуры по-
вествования выделяется лишь так называемая «ку-
мулятивная» сказка. Подобная схема исследована 
гораздо меньше, чем упомянутая выше «волшебная», 
хотя и она известна собирателям фольклора с мо-
мента начала фиксации сказок. 

Впервые термин «кумулятивная сказка» был 
применен Н. П. Андреевым при переводе им на рус-
ский язык каталога А. Аарне, где часть таких сказок 
была осознана как отдельный подтип. Однако пер-
вой работой, в которой дана попытка четко опреде-
лить формулы структуры повествования и предвари-
тельно классифицировать подобные сказки, была 
предпринята в статье В. Я. Проппа «Кумулятивная 
сказка», изданной в 1976 г. 

Основной принцип построения структуры пове-
ствования в кумулятивных сказках, как отмечает ис-
следователь, «состоит в каком-либо многократном 
повторении одних и тех же действий или элементов, 
пока созданная таким образом цепь не порывается 
или не расплетается в обратном порядке» [Пропп, 
1976. С. 243]. В разных языках такие сказки называ-
ются по-разному. В немецком их называют Ketten-
märchen (‛цепные сказки’), Haufungsmärchen (‛нагро-
мождающие сказки’) или Zahlmärchen (‛перечисляю-
щие сказки’). В английском — formula-tales, cumula-
tive или accumulative stories (‛кумулятивные сказки’). 
Во французском — randounees (‛кружащие вокруг 
одного места’) [Пропп, 1976. С. 243]. В качестве 
примеров кумулятивной сказки можно указать сказ-
ки «Репка» и «Колобок». 

Пропп делит подобные сказки на формульные и 
эпические. 

Формульные кумулятивные сказки представляют 
собой чистую формулу, чистую схему. Они делятся на 
одинаково оформленные повторяющиеся синтакси-
ческие звенья. Такие сказки могут принимать не 
только прозаическую, но и стихотворную, и песен-
ную формы [Пропп, 1976. С. 243—244]. 

Эпические кумулятивные сказки также состоят из 
одинаковых звеньев, но каждое из них может быть 
синтаксически оформлено по-разному, раскрыто бо-
лее или менее подробно. Они рассказываются сти-
лем волшебных или других прозаических сказок, 
или, как назвал это Пропп, — «эпически спокойной» 
сказки [Пропп, 1976. С. 243—244]. 

Общая структура кумулятивных сказок состоит 
из экспозиции, кумуляции и финала. 

Экспозиция состоит в основном из какого-нибудь 
незначительного события или «очень обычной жиз-
ненной ситуации» [Пропп, 1976. С. 244]. Пропп не 
считает эту часть повествования кумулятивной сказ-
ки завязкой, которая дает толчок к развитию дейст-
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вия в сказке волшебной. По его мнению, события 
развиваются «не изнутри, а извне» [Пропп, 1976. 
С. 244], совершенно случайно и неожиданно. 

За экспозицией следует цепь (кумуляция). Прин-
ципы, по которым эта цепь наращивается, чрезвы-
чайно разнообразны, в отличие от типов синтаксиче-
ского построения подобной цепи, которых может 
быть два. Во-первых, звенья кумулятивной цепи мо-
гут перечисляться одно за другим, во-вторых, при 
присоединении каждого нового звена могут повто-
ряться все предыдущие [Пропп, 1976. С. 246—247]. 

Что касается типов, по которым наращивается ку-
мулятивная цепочка повествования, то Пропп в своей 
статье предпринял попытку каталогизировать куму-
лятивные сказки и выявил одиннадцать подобных ти-
пов. Эти типы или их ещё можно назвать рядами, сле-
дующие: I. Ряд отсылок или насылок [Пропп, 1976. 
С. 249]; II. Ряд (осуществленных или избегнутых) по-
жираний [Пропп, 1976. С. 250]; III. Ряд мен или обме-
нов [Пропп, 1976. С. 252]; IV. Напрашиваются в избу 
или изгоняются из нее (или не пускают в неё) [Пропп, 
1976. С. 253]; V. Напрашиваются в сани (телегу, лод-
ку) [Пропп, 1976. С. 254]; VI. Ряд приобретений или 
наград [Пропп, 1976. С. 254]; VII. Ряд действий нев-
попад [Пропп, 1976. С. 255]; VIII. Ряд отказов в по-
мощи [Пропп, 1976. С. 255]; IX. Цепляются друг за 
друга, становятся друг на друга [Пропп, 1976. С. 255]; 
X. Убиваются о пустяках [Пропп, 1976. С. 256]; 
XI. Спрашивают, перечисляют, многократно рассказы-
вают и пр. (В сказках данного типа/ряда кумуляция 
создаётся исключительно диалогами) [Пропп, 1976. 
С. 257]. 

В корпусе произведений устного народного твор-
чества монголов также существуют кумулятивные 
сказки. Тем не менее в большинстве теоретических 
работ по монгольским и бурятским сказкам этот факт 
отмечен не был. 

В общем корпусе фольклорных сказок монголо-
язычных народов впервые на кумуляцию обратил 
внимание Ласло Лёринц при составлении каталога 
сказок монголоязычных народов, изданного в 1979 г. 
В этой работе исследователь постарался распреде-
лить сюжеты известных ему сказок как по классифи-
кации, предложенной А. Аарне, так и по своей соб-
ственной, основанной на работах известных мон-
гольских фольклористов Хорлоо и Гаадамбы. От-
крытие жанра кумулятивных сказок в корпусе 
устного народного творчества монголоязычных на-
родов можно определить как заслугу Лёринца, хотя 
сделал он это скорее механически, в той части сво-
его каталога, которая посвящена сличению монголь-
ских сказочных сюжетов с сюжетами каталога ска-
зок Аарне-Томпсона (далее: АТ). Им были обнару-
жены пять так называемых Formelmärchen (по анало-
гии с английским обозначением кумулятивных 
сказок в каталоге АТ — formula-tales), соответст-
вующих конкретным типам пяти сюжетов из катало-
га общемировых сказок. С момента опубликования 
каталога прошло более 30 лет и ряд учёных, в том 
числе Д. Ёндон, отметили его неполноту. Тем не ме-

нее мы не можем обойти вниманием эту работу, так 
как она во многом является отправной точкой в ис-
следовании устных сказок монголоязычных народов. 

Первым Лёринц выделил вариант сюжета 
АТ2022, обозначенного как «Смерть петушка». Мон-
гольский вариант, взятый из сборника калмыцких 
сказок «Медноволосая девушка», был назван Лёрин-
цем 2022B «Смерть хорошего брата» [Lörincz, 1979. 
С. 340]. В каталоге Аарне такого подтипа нет, это 
как бы «открытие» Лёринца. 

Вторым он определил вариант сюжета АТ2028 
(который в общемировых каталогах назван «Глиня-
ный паренек»). Лёринц обозначил его как 2028B 
«Ненасытный мангус». Это записанная Шрёдером и 
изданная им в 1959 г. монгорская сказка [Lörincz, 
1979. С. 340]. Абсолютно похожего сюжета действи-
тельно найти пока не удалось ни в каталоге АТ, ни в 
его более поздних региональных вариантах, ни в 
предложенном Проппом каталоге кумулятивных 
сказок. Тем не менее мы можем отнести его к выде-
ленному Проппом эпическому типу разряда II «Ряд 
осуществленных или избегнутых пожираний». Бли-
же всего он как раз к сюжету монгольской сказки  
«Глиняный паренек», состоящему в следующем: 
мангус ест корову и наедается настолько, что не мо-
жет встать. Мальчик разрезает ему живот, выпускает 
корову и кладёт туда камень такой величины, что 
мангус не может больше двигаться. 

Третий выделенный Лёринцем кумулятивный 
сюжет относится к XI «пропповскому» разряду 
«Спрашивают, перечисляют, многократно рассказы-
вают и пр.». Лёринц определил его как представите-
ля сюжета АТ2031 «Силач и ещё более сильный». 
Монгольский, вернее, калмыцкий вариант, взятый из 
сборника «Калмыцкие сказки» 1962 г. издания, Лё-
ринц назвал «Сварливый пузырь» [Lörincz, 1979. 
С. 340]. Это классический пример кумулятивной 
сказки, основанной на вопросах. Сюжет её заключа-
ется в следующем: сварливый пузырь последователь-
но задаёт вопросы о том, кто сильнее: Лёд, Солнце, 
Облако, Ветер, Трава, Собака, Женщина или Мужчи-
на? Человеку это надоедает, и он топчет пузырь. 

К этому же разряду относится и четвертый текст, 
определенный Лёринцем как кумулятивный. Он 
также характеризует его как неизвестный ранее ва-
риант сюжета АТ2031D и обозначает его как «Все-
могущий Будда». Это, по всей видимости, вариант 
сказки-перечисления. Он был взят из сборника бу-
рятского фольклора [Lörincz, 1979. С. 340]. Содер-
жание сказки таково: пузырь учит мышь, хвост ко-
торой примерз ко льду, что всё в мире зависит от 
Будды. Лёд тает от солнца, солнце прячется за ска-
лой, и все они, в конечном счёте, зависят от Будды. 

Пятая кумулятивная сказка, обнаруженная Лё-
ринцем, оказалась самой распространённой. Лёринц 
обозначает её как тип АТ2034B «Птичка и Чертопо-
лох». Она четырежды была встречена Лёринцем в 
сборниках монгольских сказок и один раз — в сбор-
нике калмыцких сказок [Lörincz, 1979. С. 341]. Её 
сюжет состоит в следующем: воробей получает укол 
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от камыша и идёт в козе просить, чтобы она съела 
камыш. Коза отказывается, говоря, что боится волка. 
Волк отказывается есть козу, потому что боится та-
бунщика, и так продолжается, пока воробей не при-
ходит к ветру. Ветер соглашается, и цепь разворачи-
вается в обратном порядке. В итоге коза съедает ка-
мыш. 

Кумулятивные сказки были обнаружены Т. Г. Ба-
санговой в калмыцком фольклоре. Она отмечает не-
значительное число подобных сказок и их принад-
лежность к детскому фольклору. Принадлежность 
подобных сказок к фольклору для детей исследова-
тель объясняет тем, что для них характерна напря-
женность сюжета, эмоциональность и занимательная 
форма исполнения. Басангова обращает внимание 
также на то, что в калмыцком фольклоре сохрани-
лись «кумуляции» прозаического, песенного и сти-
хотворного характера, сохранились древняя лексика 
и упоминание мифических персонажей [Басангова, 
2002. С. 35]. В подготовленном ею сборнике сказок 
она не выделяет кумулятивные тексты в отдельный 
раздел, а объединяет их со сказками о животных. 

В качестве примера Басангова приводит сказку 
«Воробей» [Басангова, 2002. С. 191—192], относя-
щуюся к разделу I пропповской классификации ку-
мулятивных сказок. Этот раздел озаглавлен «Ряд от-
сылок или насылок». Данная сказка наиболее соот-
ветствует типу 2a этого раздела «Мыши нейдут го-
рох брать». Из каталога Лёринца мы узнали, что эта 
сказка, по всей вероятности, самая распространённая 
кумулятивная сказка у монголоязычных народов. 
Описание её сюжета можно найти выше. 

Сказка «Человеческое счастье» [Басангова, 2002. 
С. 192—193] относится к разряду III классификации 
кумулятивных сказок В. Я. Проппа — «Ряд мен или 
обменов». Сюжет её таков: человек получает от хана 
ягненка в награду за правильные ответы на вопросы. 
Ягненка он меняет на собаку, собаку — на рукавицы 
из собачьей шерсти, рукавицы — на пустой котел. 
Сказка снабжена дидактическим финалом. 

«Сказка о жадном волке» [Басангова, 2002. 
С. 197—198] относится ко II разделу пропповской 
классификации — «Ряд осуществленных или избег-
нутых пожираний». Более точно её можно опреде-
лить как разряд II тип 7 — «Пение волка» (вариант 
сюжета 162 из каталога Андреева). Вот о чём она по-
вествует: волк каждую ночь приходит к юрте и воет. 
Ему последовательно отдают на съедение собаку, 
коз, дочерей, пока он не съедает всех. 

И последняя кумулятивная сказка, обнаруженная 
нами в разделе «Сказки о животных и кумулятивные 
сказки» сборника Т. Г. Басанговой, это сказка «Че-
ловек — силач» [Басангова, 2002. С. 198]. По клас-
сификации Проппа она относится к XI разделу. Это 
типичная «вопросная» сказка, главный вопрос в ко-
торой — «Кто сильнее?». Мы можем предположить, 
что приведенный Лёринцом сюжет АТ2031 «Силач и 
ещё более сильный» и записанная Басанговой сказ-
ка — варианты одного и того же произведения. 
Краткий пересказ сказки таков: овечья селезенка 

прилипает ко льду. На вопрос старика о том, почему 
она прилипла, та отвечает, что лёд сильнее. Лёд от-
вечает, что сильнее его — солнце. Солнце отвечает, 
что сильнее его — горы. Горы отвечают, что сильнее 
человек. 

Отдельного рассмотрения потребует сказка «Ста-
рик со старухой и петух» [Басангова, 2002. С. 193—
195], в которой, по всей вероятности, кумуляция 
раздела «Ряд осуществленных и избегнутых пожи-
раний» является элементом, встроенным в сказку 
другой структуры. Такие явления отмечались ещё 
Проппом. Сюжет сказки заключается в следующем: 
петух избегает съедения стариком и старухой, по-
обещав заработать для них денег. Петух по пути по-
следовательно проглатывает зайца, лису и волка. 
Попадает в курятник богача, где выпускает лису, а та 
убивает всех кур. Богач бросает петуха к овцам, вы-
пущенный волк убивает всех овец. Богач пытается 
утопить петуха в колодце, но тот выпивает в нём всю 
воду. Богач пытается зажарить петуха, но тот выпи-
той водой тушит огонь в очаге. Богач запирает пету-
ха в сундук с драгоценностями, но петух выпускает 
мышь, и та помогает ему уйти с мешком золота к 
старику и старухе. 

Можно указать ещё на две сказки из сборника Ба-
санговой, которые имеют кумулятивные элементы 
как часть своей структуры. Это «Сказка о трусливом 
зайце» [Басангова, 2002. С. 183—184] и «Свирепый 
лев» [Басангова, 2002. С. 187—188]. В обеих трое-
кратная нарастающая отсылка персонажей играет не 
главную, но значительную роль. Вкратце сюжет 
обеих сказок можно передать так: заяц пугается че-
го-то в луже/колодце и убегает. К нему последова-
тельно присоединяются разные животные. Послед-
ним присоединяется лев, который решает посмот-
реть, что напугало зайца, и успокаивает всех тем, что 
объясняет причину страха — прыгает на отражение 
в колодце и тонет. 

Ещё несколько кумулятивных сказок были обна-
ружены нами в сборнике монгольских народных ска-
зок, составленном Д. Цэрэнсодномом в 1982 г. Чёт-
кий тип кумуляции по классификации Проппа мож-
но определить у двух из них. 

Первая, озаглавленная «Глупый волк», относится к 
разряду II «Ряд (осуществленных или избегнутых) 
пожираний», типу 6 общего каталога кумулятивных 
сказок. И Пропп и Аарне называли этот сюжет «Волк-
дурень» (АТ122). Цэрэнсодном относит её к сказкам о 
животных. В ней повествуется о следующем: волк на-
ходит на дороге колбасу, та посылает его к кобылице, 
кобылица лягает его и волк находит телёнка, телёнок 
привозит его на своей спине к людям. 

Монгольский вариант сюжета АТ122 упомянут и 
в каталоге Лёринца [Lörincz, 1979. С. 222], где ука-
заны два варианта персонажей — волк и лиса 
[Lörincz, 1979. С. 33]. Сам составитель не определил 
его как кумулятивную сказку, а отнес, по своей 
классификации, к разделу «Животные, посягающие 
на жизнь других» сказок о животных. 

Нами был обнаружен бурятский вариант этой 
сказки, записанный в сентябре 1946 г. в с. Шунта 
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Боханского района Иркутской области и опублико-
ванный в обработке В. Бояринова в 1990 г. [БНС, 
1990. С. 354—357]. Бурятский сюжет более простра-
нен, нежели описанный выше монгольский. Вот его 
краткий пересказ: волк решает съесть застрявшего в 
грязи жеребенка. Жеребенок хитростью заставляет 
волка вытащить его и убегает. Волк встречает телён-
ка. Телёнок везет его на себе в айл к пастухам. От 
пастухов волк убегает к свиньям, но свиньи оглу-
шают его до прихода пастухов. Убегая от пастухов, 
волк пытается съесть собаку, которая заманивает его 
в капкан, поставленный охотниками. 

Вторая сказка озаглавлена «Семидесятилетний 
старик». В ней, как и в упомянутой выше сказке, 
весь сюжет строится на классической схеме кумуля-
ции. В каталоге Проппа эта схема обозначена в раз-
деле I «Ряд отсылок или насылок», однако более 
точной параллели данному сюжету в каталоге найти 
не удалось. Сам Цэрэнсодном относит ее к сатириче-
ским бытовым сказкам. Сюжет сказки таков: к ста-
рику приходит мангус, чтобы съесть скот старика 
или его самого. Старик предлагает на съедение себя, 
но отправляет мангуса за волшебным ножом, кото-
рый может разрезать живот старика. Владелец ножа 
посылает мангуса за волшебным точилом, владелец 
волшебного точила — за волшебной одноколкой, 
владелец одноколки — за волшебным жеребёнком, 
владелец жеребенка — за волшебной ургой. Владелец 
урги говорит, что она находится на другом берегу 
внешнего моря, и при попытке переплыть море ман-
гус тонет. 

Нами был обнаружен также бурятский вариант 
этой сказки [БНС, 1990. С. 108—110], озаглавленный 
«Сказка о жирном Замае и мангатхае». Он, как и в 
случае с предыдущим сюжетом, идентичен монголь-
скому по схеме, но отличается в деталях: мангатхай 
решает съесть жирного Замай-таргана. Тот посылает 
его за ножом к своему брату. Владелец ножа посы-
лает его за точильным бруском. Владелец бруска от-
правляет мангатхая за сивым быком, чтобы увезти 
брусок. Владелец быка посылает мангатхая за море, 
где пасется его бык. В море мангатхай тонет. 

Отдельного рассмотрения в дальнейшем заслу-
живает сказка «Небывалый старик Боролзой», кото-
рую Цэрэнсодном определил в разряд волшебных и 
богатырских сказок. В ней мы наблюдаем сразу два 
типа кумуляции: из раздела I и из раздела XI. При-
чём вторая кумуляция является как бы раскрытием 
первой. В первой части героя постоянно атакуют с 
каждым разом все более сильные враги. Однако ему 
благодаря его способностям всегда удается победить 
противника. Во второй части разворачивается диалог 
между героем и Хурмаст-ханом. Этот диалог строит-
ся на обвинениях и их опровержении. В этой куму-
ляции герой каждый раз опровергает обвинения при 
помощи хитрости. 

Нам удалось выявить бурятский вариант и для 
этой сказки. Текст «Старик Хоредой» был записан и 
опубликован в 1889 г. М. Н. Хангаловым у балаган-
ских бурят Иркутской области. Он отличается от 
монгольского в ряде деталей. Например, вместо 
Хормусты в нем фигурирует Эсэгэ-малан [БНС, 
1990. С. 65—66]. Действия персонажей остаются не-
изменными. 

Из рассмотренных нами восемнадцати текстов 
сказок тринадцать мы можем без сомнений размес-
тить среди разделов каталога Проппа. К первому 
разделу относятся четыре сказки: «Воробей» и 
«Птичка и чертополох» (варианты одной и той же 
сказки на сюжет 2а кумулятивного каталога «Мыши 
нейдут горох брать»); «Смерть хорошего брата» (ва-
риант сюжета 1 «Смерть петушка» того же каталога) 
и сказка «Семидесятилетний старик», более четкий 
вариант которой в мировых каталогах найти пока не 
удалось. К разделу II «Ряд (осуществленных и из-
бегнутых) пожираний» относятся «Ненасытный 
Мангас» (вариант сюжета 4 «Глиняный паренек»), 
«Глупый волк» (вариант сюжета 6 «Волк-дурень») и 
«Сказка о жадном волке» (вариант сюжета 7 «Пение 
волка). К разделу III «Ряд мен или обменов» нам 
удалось найти лишь одну сказку — «Человеческое 
счастье». Три сказки — «Человек-силач», «Сварли-
вый пузырь» и «Всемогущий Будда» относятся к раз-
делу XI. Они построены на цепи вопросов. 

Ещё четыре сказки — «Старик со старухой и пе-
тух», «Сказка о трусливом зайце», «Свирепый лев» и 
«Небывалый старик Боролзой» не отнесены нами к 
какому-то конкретному разделу каталога Проппа. 
Роль кумуляции в них требует отдельного дальней-
шего рассмотрения.  

Все обнаруженные Лёринцем, Басанговой и нами 
кумулятивные сказки соответствуют первому типу 
присоединения кумулятивных звеньев, т. е. — одно 
за другим. Текстов, в которых при присоединении 
нового звена повторялись бы все предыдущие, нам 
пока обнаружить не удалось. 

Наличие кумуляции в монгольской народной 
сказке до сих пор не было должным образом отра-
жено в научной монголоведной литературе. Тем не 
менее нам удалось доказать, что кумуляция пред-
ставлена в рассматриваемом жанре фольклора мон-
голов и калмыков достаточно широко. Нами также 
было доказано, что для изучения этого явления мо-
гут быть применены методы и подходы, предложен-
ные известным отечественным сказковедом — 
структуралистом В. Я. Проппом. Помимо выявлен-
ных им кумулятивных структур сказочного повест-
вования в ряде сказок монголоязычных народов мы 
обнаружили кумуляцию как один из элементов сю-
жета. Подобные структуры, которые можно назвать 
самобытными монгольскими кумулятивными сказ-
ками, требуют дальнейшего, более пристального 
рассмотрения фольклористами-монголоведами. 
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Приложения  
25. Глупый волк (Тэнэг чөнө)  
Давным-давно шел один Волк по дороге. На той 

дороге лежала Колбаса. Волк увидел ее и захотел 
съесть, но Колбаса сказала: 

— Волк, не ешь меня. На севере в грязи валяется 
Кобылица. Может, лучше пойдешь туда и съешь ее?  

Волк поддался уговорам Колбасы, и когда отпра-
вился в то место, куда указала Колбаса, то действи-
тельно увидел, что в грязи валялась толстая молодая 
Кобылица. Он решил ее съесть, но Лошадь сказала: 

— Господин Волк, если вы собираетесь меня 
съесть, то сначала вытащите меня из пыли, а потом и 
ешьте. 

Он стряхнул с Лошади пыль, как она и просила, 
но та опять произнесла: 

— Не стоит есть меня такую грязную, сначала 
почистите меня от грязи, а потом и ешьте.  

Волк облизал ее своим языком, как она его и про-
сила. Тогда она снова сказала: 

— У меня на копыте задней ноги записка. Про-
чтите ее мне и съешьте меня.  

И как только Волк оглянулся, чтобы прочитать, 
что написано на копыте, Лошадь ударила его ногой 
по затылку и ускакала. Волк упал без сознания.  

Когда же он пришел в себя, то Кобылицы уже и 
след простыл. Так он шел, обнюхивая каждый куст и 
шатаясь, от бугорка к бугорку, но, к счастью, на од-
ном перевале он встретил двухгодовалого Теленка. 
Волк пошел к Теленку, чтобы съесть его, но тот от-
ветил ему: 

— Если Вы будете употреблять меня в пищу 
здесь, на перевале, то увидят люди. Заведите меня в 
овраг и там ешьте. Господин Волк, Вы устали, сади-
тесь мне на спину и езжайте. 

Волк взобрался на Теленка, голова его склони-
лась, и он заснул, так говорят. Так Волк ехал с за-
крытыми глазами. Теленок и привез Волка к одному 
айлу. Тамошние люди выбежали из айла и наперебой 
стали гнать Волка. Только и осталось ему поплакать. 

 
51. Небывалый старик Боролзой (Болдоггγй 

Боролзой өвгөн) 
Давным-давно жил-был один старик по имени 

Небывалый старик Боролзой. И было, говорят, у это-
го старика семь серых овец, летучий серый конь и 
нелетучий серый конь. Небывалый старик Боролзой 

                            
 В данном разделе приведены выполненные автором перево-

ды монгольских кумулятивных сказок из сборника Д. Цэ-
рэнсоднома «Монгол ардын γлгэр». В названиях сохране-
на порядковая нумерация, отражающая расположение 
текстов в сборнике. 

жил в лачуге на серой вершине горы Болзоот. На се-
рой вершине Болзоот он пас семь своих овец. Лету-
чего серого коня он привязывал справа от своей юр-
ты, нелетучего серого коня он привязывал слева от 
своей юрты. 

Небывалый старик Боролзой решил принести 
жертву: «Пусть у моей янтарно-серой овцы родится 
белоснежно-белый ягненок. Я принесу его в жертву 
Хурмаст-тэнгрию». Стало так. Когда у янтарно-
серой овцы родился белоснежно-белый жеребенок, 
старик обрадовался, что поднесет его Хурмаст-
тзнгрию. Когда он привязал теленка на привязь и 
возвращался с ним из степи, прилетел ворон Хур-
маст тэнгрия и выколол теленку глаза, так говорят. 
Небывалый старик Боролзой разозлился, оседлал 
своего летучего серого коня, полетел, схватил воро-
на за клюв и вставил ему деревянный клюв. 

Тогда Хурмаст тэнгри разозлился на то, что его 
ворону заменили клюв, и послал двух своих волков, 
чтобы те съели летучего серого коня. Узнал об этом 
Небывалый старик Боролзой и перевязал своих ко-
ней — летучего серого коня на левую сторону, а не-
летучего — на правую. Пришли два волка Хурмаст-
хана, съели нелетучего серого коня и убежали. Не-
бывалый старик Боролзой оседлал своего летучего 
коня, отправился за ними в погоню и натянул двум 
волкам на морды шкуру так, что она свисала. Тогда 
Хурмаст-хан послал двух своих демонов — с обезь-
яньей головой и с оленьей головой — убить Небыва-
лого старика Боролзоя. Когда два демона пришли, то 
Небывалый старик Боролзой варил в котле потроха 
скота. Двое демонов подошли, и когда посмотрели 
через дыру в стене, то им окропили лица горячими 
потрохами и они убежали, ошпаренные. Хурмаст-
хан разозлился и отправил двух своих драконов, 
чтобы убить Небывалого старика Боролзоя. Небыва-
лый старик Боролзой узнал об этом, и когда он пас 
своих овец на серой вершине Болзоот, то надел се-
рую доху на березовый шест, поставил пугало и вне-
запно удалился в другое место. Два дракона превра-
тили серую вершину Болзоот в пепел. Небывалый 
старик Боролзой оседлал своего серого летучего ко-
ня, погнался за ними и отрубил хвосты двум драко-
нам. 

Хурмаст-хан рассвирепел. «Арестуйте Небывало-
го старика Боролзоя!» — передал он через послов, и 
старик явился на зов хана. Хан спросил его: 

— Ты почему поменял костяной клюв моего во-
рона на деревянный клюв? 

— Если у моей янтарно-серой овцы родится бе-
лоснежно-белый ягненок, то принесу его в жертву 
Хурмаст-тэнгрию, так я думал. И когда у моей ян-
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тарно-серой овцы родился белоснежно-белый ягне-
нок, то, в то время как я радовался, что преподнесу 
его Хурмаст-тэнгрию, прилетел ворон и выколол ему 
оба глаза. Поэтому я, рассвирепев, забрал клюв во-
рона. 

— Правда твоя. Но зачем ты натянул моим двум 
волкам шкуру на морды? — спросил его Хурмаст. 

— Вы велели съесть моего летучего серого коня? 
Или же велели съесть моего нелетучего серого ко-
ня? — спросил старик у Хормусты. 

— Я отправлял их с приказом съесть летучего се-
рого коня! 

— Но эти два волка съели моего нелетучего серо-
го коня и я, рассвирепев, натянул им шкуры на морды. 

— Тогда правда твоя. Но зачем ты ошпарил лица 
двум моим демонам? 

— Вы приказывали извести Небывалого старика 
Боролзоя? Или же приказывали дырявить его серый 
шалаш? 

— Я отправлял их с приказом извести Небывало-
го старика Боролзоя!  

— Но когда они вместо того чтобы извести Не-
бывалого старика Боролзоя, стали дырявить мою 
хижину, то я разозлился и ошпарил им лица. 

— Но, старик, зачем ты отрубил хвосты моим 
двум драконам? — спросил его Хурмаст тэнгри. 

— Их посылали извести Небывалого старика Бо-
ролзоя? Или испепелить серую вершину Болзоот? — 
спросил старик. 

— Их посылали извести Небывалого старика Бо-
ролзоя! 

— Тогда они, вместо того чтобы извести небыва-
лого старика Боролзоя, превратили в уголь серую 
вершину Болзоот, вот я и отрубил им хвосты. 

— Тогда правда твоя, — сказал Хурмаст-хаган. 
Так Небывалый старик Боролзой зажил счастливо 

со своими семью овцами и серым летучим конем.  
93. Семидесятилетний старик (Далантай 

өвгөн) 
Остановился как-то Семидесятилетний старик, у 

которого были семьдесят красных коров и бык с 

кривыми рогами, на водопой, чтобы напоить своих 
семьдесят коров. Но вдруг, говорят, пришел пятна-
дцатиголовый мангас-костолом и спросил: «Любишь 
ли ты своих семьдесят коров, любишь ли ты своего 
быка с кривыми рогами или же ты любишь свое 
брюхо с семьюдесятью складками?» Семидесятилет-
ний старик ответил:  

— Я люблю своих семьдесят коров и своего кри-
ворого быка, так что ешь мое брюхо с семьюдесятью 
складками. Но мое брюхо в семьдесят складок может 
взять только бритва Тонтий гуая. 

Мангас отправился к Тонтий гуаю и сказал:  
— Дай мне свою бритву. 
— Мою бритву нельзя наточить ничем, кроме то-

чильного камня Бинтий гуая, — сказал Тонтий гуай. 
Мангас отправился к Бинтий гуаю и сказал:  
— Дай мне свой точильный камень. 
— Мой точильный камень нельзя увезти ни на 

чем, кроме одноколки Хантий гуая. 
Мангас отправился к Хантий гуаю и сказал:  
— Хантий гуай, дай мне свою одноколку. 
— Мою одноколку не может увезти никто, кроме 

большого белого жеребенка Тантий гуая, — сказал 
Хантий гуай. 

Мангас отправился к Тантий гуаю и сказал:  
— Тантий гуай, дай мне своего большого белого 

жеребенка. 
— Моего жеребенка не поймать ничем, кроме 

длинной урги Унтий гуая, — сказал Тантий гуай. 
Мангас отправился к нему и сказал:  
— Унтий гуай, дай мне свою длинную ургу. 
— Моя длинная Урга находится на дальнем бере-

гу внешнего моря, — сказал Унтий гуай. 
— Как туда попасть? — спросил мангас. 
— Привяжи к шее большой камень и иди по во-

де, — сказал Унтий гуай. 
Мангас поступил таким образом и, пойдя по 

океану, умер. Все они были братьями Семидесяти-
летнего старика и, вместе победив врага, зажили 
<они> счастливо. 
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