
дера  М унш и (И скен дер-бека Т у р к ем ан а), которы й в своей рукописи «Тарих-и алем- 
арайи  А ббаси» восхи щ ается  красотой  приараксинских зем ель и воспевает прекрасные 
плоды  зем ли —  фрукты , в том  числе гранаты . П ро ордубадские  гранаты  д алее  написано, 
что их отсю да « ..везут д л я  п р о д аж и  во все города А зербай д ж ан а, Ш ирвана, А ррана 
и Грузии» (стр. 15). О днако  известно, что Ш ирван и А рран —  это исторические о бла
сти, входящ ие в соврем енную  территорию  А зер бай д ж ан а . Т аким  образом , перечислять 
в данном  тексте пом им о А зер б ай д ж ан а  и Грузии ещ е и Ш ирван с А рраном  —  не сов
сем правильно.

И нтересны  дан н ы е о населении сел К етам  и К илит (окрестности О р д у б ад а), язык, 
к у л ьту р а  и бы т которого  отличались от  окруж аю щ его  азерб ай дж анского  населения 
вплоть до  недавнего  времени. К  сож алению , зам еч ает  автор, язы к населения этих сел 
остался  неисследованны м  и в настоящ ее врем я  у ж е  утерян  (стр. 28, 29). С ледует д о б а 
вить, что в 1892 г. вы ш ла в свет  статья  Я- П асх ал о в а , р ассказы ваю щ ая о с. Килит*. 
В ней приводится список двух-трех  десятков  слов из килитского язы ка. Килитцы д аж е  
в последнем  десятилети и  X IX  в. бы ли двуязы чны , в л ад ея  свободно и азербайдж анским  
язы ком.

В целом  в книге А. С. Ф ар а д ж ев а  достаточно верно изо бр аж ен а  ж изнь населения 
О р д у бада  и селений, входящ их  в орбиту влияния этого  старинного культурного центра. 
С ледует подчеркнуть патриотическую  взволнованность автора , проявляю щ ую ся в к а ж 
дой строке книги. И здан и е  книг подобного р ода  м ож но только приветствовать.

* Я- П а с х а л о в ,  К илит, «Сб. м атериалов  д л я  описания местностей и племен 
К авк аза» , вып. 13, Тифлис, 1892.

А. Г. Трофимова

E esti m u is te n d id  h iiu -ja  v a g ila sm u is te n d id  г. 1 — M u isten d id  k a lev ip o jast. T allinn , 
1959, 669 1; r. 2 — M u isten d id  S u u re s t T o llu st ja  te is te s t. T a llin n , 1963, 466 1; r. 3 — 
M uisten d id  v a n a p a g a n a s t .  T a llin n , 1970, 606 1 .1

В ы ходом  в свет в 1970 г. третьего то<ма заверш илась м ноголетняя работа эстон
ских ф ольклористов н ад  кап итальн ы м  трехтом ником  эстонских народны х преданий о 
вели канах  и богаты рях . Т рехтом ник объем ом  1741 стр.— значительное достиж ение 
эстонских ф ольклористов. В настоящ ее врем я фольклористы  многих европейских стран 
заним аю тся  изучением  и издан и ем  преданий , вы ш ло довольно много сборников, ис
следований  и статей . О днако  д а ж е  на этом  ф оне труд  эстонских ф ольклористов вы де
л яется  своей ф ундам ентальностью  (в трилогии впервы е собраны  все публикации тек
стов на эстонском , нем ецком  и русском  язы ках , все докум ентальны е, литературные, 
м ем уарны е и т. п. сведения о них, учтены  все работы  предш ественников и т. д .), 
органическим  слиянием  эдиционны х и исследовательски х  задач .

Все три том а издан и я  снабж ены  основательны м и ком м ентариям и и введением, где 
подробно рассм атр и ваю тся  сущ ность и характерны е черты  эстонских преданий и спо
соб их изло ж ен и я , история их собирания и исследования, связи  эстонских преданий 
с  преданиям и д р у ги х  народов . В се том а снабж ены  к ар там и  распространения преданий, 
схем ам и, ф отосним кам и и другим и иллю стративны м и и  разъяснительны м и м атер и ал а
ми, подробны м  перечнем источников, а т ак ж е  р еф ератам и  и оглавлениям и на русском 
и нем ецком  язы ках , в конце третьего том а помещ ен предметны й у казател ь  для  всех 
томов.

П о д го то вка  и здан ия бы ла н ачата  у ж е  давн о  Э. Л ау гаете, которы й разработал  
класси ф икацию , отличительной чертой которой  явл яется  то, что предания объединяю т
ся вокруг главного  героя, вместо того чтобы  группироваться по типам. П оследний ме
тод  был бы, м ож ет  быть, более логичны м, но затруднил  бы исследование определен
ного героя. Д р у ги е  авторы  и зд ан и я  — научны е сотрудники Л итературн ого  м узея 
Э. Н орм анн  и Э. Л ийв. Рецензируем ы й труд  я в л яется  совместной работой Тартуского 
гос. университета и Л и тер ату р н о го  м узея  им. Фр. Р . К рейцвальда.

Т рехтом ник д а ет  исчерпы ваю щ ее представление об эстонских преданиях о ве
л и к ан ах  и богаты рях , создает  основу д л я  дальнейш их исследований и помогает пред
ставить сю ж етны й состав  и основны е этапы  исторического развити я эстонских пре
даний .

П р е д а н и я  о вел и кан ах  —■ это в основном объяснительны е (этиологические) пре
дан и я; они о тр аж аю т  представлени я н ар о да  о том, к ак  возникли различны е формы 
поверхности, источники или озера.

Э стонцы  зн аю т нескольких великанов. И з них наиболее известны е К алевипоэг, 
Б ольш ой Т ылл и В анап аган . Они сущ ествую т параллельно  и деятельность их в основ
ном оди накова. Е сли В ан ап аган а  знаю т все эстонцы, то Б ольш ого  Ты лла — лиш ь на 
о. С аар ем аа , а К алевипоэга  в восточной Эстонии. В более ранних вари ан тах  этих пре
даний  наблю даю тся черты, свойственны е всем природны м великанам , поэтому можно 
предполагать, что первоначально  в них говорилось об одном великане, которого с те 
чением времени в разны х  м естностях стали  н азы вать  различно. П онятно, что деятель- 
ность богаты рей определяется  условиям и их ж изни . Так, Больш ой Тылл, как  осгоо-

1 С оставители  1-го том а — Е. L a u g a s t e ,  Е.  N o r m a n  п; 2-го тома — Е. L а и- 
g  a s t  е, Е. L i i v, Е. N o r m a n n ;  3-го том а —  Е. L a u g a s t e ,  Е.  L 11 v.



витянин, им еет д ело  главны м  образом  с морем, спасает потерпевш их кораблекруш е
ние, топит в м оре врагов , м ногие острова возникли к а к  резу л ьтат  его деятельности. 
К алевипоэг  —  ж и тел ь  м атери ка  —  всп ахи вает  горы и долины .

В н ачале  X III  в. эстонцы  утратили  свою  свободу, подпав под власть немецких 
крестоносц ев-захватчи ков . П оследую щ ие века были периодом  тяж к о й  крепостной не
воли. Э то н ал о ж и ло  свою  печать и  на р азвити е  ф ольклора: здесь не возникло герои
ческой эпики, и появилась бо гатая , полная горечи и ненависти лирика, направленная 
против угнетения, и  н ар о д н ая  сатира. Эпический ж ан р  представлен  главны м образом  
сем ейной балладой . В п р еданиях  о К алевипоэге и Больш ом  Ты лле говорится как  об 
особенностях отдельны х великанов, т а к  и  о позитивны х общ ественны х чертах, харак 
терны х д л я  ф орм ирую щ егося богаты рского  эпоса. Но все ж е  эти черты не получаю т 
здесь полного разви ти я . Оба вели кана  защ и щ аю т слабы х, пом огаю т им в работе, бо
рю тся с внеш ними врагам и . В Б ольш ом  Тылле, по-видим ом у, воплощ ен гиперболизи
рованны й о бр аз древнего  народного старейш ины. У него свой дом  и сем ья — ж ена 
П и рет  и сын М олодой  Т ы л л —  искусны й м узы кант. К огда в страну  вторгаю тся вра
ж еские  войска, Т ылл борется с ними и всегда побеж дает . О ба богаты ря гибнут в 
борьбе с врагам и . Б ольш ой Тылл, ум ирая, д а ет  обет встать из могилы, когда народ 
п ри зовет его на помощ ь.

В одном  из преданий о смерти К алевипоэга  р ассказы вается  о том, что черт, обер
нувш ийся лош адью , увозит  б огаты ря  в ад , но под влиянием чьего-то предостерегаю 
щ ею  в о згласа  К алевипоэг у д ар я ет  рукой в ко сяк  двери ада  и, навсегда  прикованный 
к  ней, остается  сторож ить, чтобы  черт не вы рвался  из ада. П о другой  версии враги 
отрубили  К алевш тоэгу ноги по колено, к о гд а  он спал или пил воду  и з  реки. В аспекте 
м еж ду н ар о д н ы х  связей  преданий  интересно отметить, что могилу К алевипоэга  в Ку- 
рем яэ ж ивущ и е по соседству  русские назы ваю т Богатщ рской горой; в го ж е  время 
н азв ан и е  местности Т обрина, видим о, у к азы в ает  на героя русских былин Добрыню . 
П р ед ан и я  о К алевипоэге  легли  в основу знам енитой эпопеи «К алевипоэг», созданной 
Ф р. Р . К рейцвальдом  в середине прош лого в е к а 2. 100-летний ю билей этой эпопеи сти
м у лировал  издан ие  преданий о К алевипоэге.

О б р аз третьего богаты ря  В а н ап аган а  на протяж ении веков претерпел р яд  измене
ний, но м ож но вы делить три этап а  в его развитии . И з преданий вы ясняется, что суще
ствует  не один, а несколько в ан ап аган о в , в соответствии с той или иной местностью, 
но все они имею т более или менее общ ие черты. В своем первоначальном  виде ва- 
наяаган ы  являю тся  типичны ми природны м и великанам и, которы х знаю т по всей стра
не, х отя  основны м  их м естож и тельством  являю тся  все ж е  окрестности К аркай в юж
ной Эстонии. Т ам  они, согласно преданиям , ж или как  обы кновенны е крестьяне, сем ья
ми. О бычно в ая а п а га н ы  вы бирали  д л я  м естож ительства тихие уединенны е места, чащ е 
всего пещ еры . В а н ап аган а  из Т ори местны е ж енщ ины  прогнали, избив его мокрым 
бельем . Н есм отря на свою  богаты рскую  силу, В анап аган  не оказы вает  сопротивле
ния ж енщ инам .

В анап аган ы  т а к  ж е  смертны , к ак  и лю ди; только физически они сильнее, чем по
следние, но не умнее.

П осле зав о ев ан и я  страны  немецкими крестоносцам и и сопутствовавш его ему при
нудительного крещ ения и сооруж ения  церквей традиционны й о бр аз ван ап аган а  изме
нился. В нем  появились черты  христианского чарта, сатан ы . Э тот новый ванапаган 
о хотится  за  д у ш ам и  лю дей и тащ ит их в ад, боится пения петуха, коварен  и преис
полнен злобы . С другой  ж е  стороны , м ан ап аган , а т ак ж е  другие  великаны  приобрели 
новую  черту —  ненависть к  христи ан ству  и церкви. В ан ап аган  не терпит крестного зна
м ения и упом инания бога. В этом  п р оявляется  отнош ение н арода  к навязанной ему 
чуж ой  религии, стрем ивш ейся полностью  его  поработить. О сущ ествление своей мечты 
о мести нар о д  во зл о ж и л  на великанов. Типичные д л я  последних действия — ношение 
и м етание больш их к а м н е й — при обрели  новую  цель: великаны  начинаю т метать кам
ни в барские им ения и церкви или п ри носят больш ие валуны , чтобы преградить ими 
вход  в церкви. К ром е того, великаны  меш аю т строить церкви: то, что было соору
ж ено  днем , р азр у ш ается  ночью. Э тот м отив возник после X IV  в., когда церкви уже 
везде  сущ ествовали , лю ди к  ним привы кли, и в сознании н арода  они воспринимались 
к а к  огром ны е объекты  д ал ек о го  прош лого, строительство  которы х было под силу 
только  великанам .

В более поздний период, когда  предания о вели канах  утратили  в сознании народа 
свою  правдоподобность , в ан ап аган  стал  героем  ци кла сатирических сказок о Хитром 
А нтее и В анап аган е. В этих сказк ах  В анап аган  ф игурирует как  богатый хозяин ги
гантского  роста  и опромной ф изической силы, но недалекий  умом, которого батрак Ангс 
все врем я водит за  нос. Эти сказки  аналогичны  многим народным сатирическим рас
сказам , и зо бр аж аю щ и м  нем ецких помещ ико-в-феодалов и пасторов, которых умный 
крестьянин  о ставляет  в д у р ак ах .

С точки зрения взаим оотнош ений великанов, рассм атриваем ы е предания относят
ся к д в у м  периодам . П р ед ан и я  раннего  периода о тр аж аю т положение дел до появле
ния христи ан ства, к о гд а  во взаим оотн ош ениях  великанов царит в основном мир. Они 
о рганизую т м еж д у  собой со стязан и я  в метании кам ней, в пры ж ках и борьбе и т. д.

В п р еданиях  более позднего времени В анапаган  выступает уж е к ак  закляты й 
в р аг  К алеви п оэга  и Б ольш ого  Т ы лла. П ри  к аж до й  встрече они вступаю т друг с дру-

2 Ф. Р . К р е й ц в а л ь д ,  К алевипоэг. Эстонский народный эпос, Таллин, 1961.

189



том в бой; В ан ал аган  стар ается  где только м ож но нанести им ущ ерб. В этом образе 
проявляю тся  черты  христианского черта. Он становится олицетворением ада, хочет со
зд ат ь  на С аар ем аа  новы й ад, к у д а  бы ло бы легче утащ ить ж ителей этого острова. 
С пасаясь бегством  от Т ы лла, В ан ал аган  тонет в море, и его зам ы слы  остаю тся неосу
щ ествленны м и.

И з других  богаты рей-великанов известен Л ейгер, родственник или брат Больш о
го Т ы лла. Он ж и вет  н а  о. Х ийум аа и  п о х о ж  в  общ их чертах « а  Больш о
го Т ы лла. У  него бы л ж илой  дом , ж ен а-вели канш а и несколько сыновей. Он разво
дил кап у сту  и ходи л  через пролив на С аар ем аа  в гости к  Тыллу, д ер ж а  в руках семи- 
саж ен н о е  бревно к ак  палку, а в к аж д о м  к ар м ан е  имел по бочке пива. Тылл такж е ча
сто посещ ал Л ей гер а . П оследнем у приходилось ср аж аться  с внешними врагами и Ва- 
напаганом ; кром е того, он истребил на Х ийум аа всех волков.

М ифическим м астером -етроителем  явл яется  Олев, но других м отивов с ним не свя
зы ваю т. Р аспространен ию  преданий о нем содействовало  известное произведение 
искусства, а именно нахо дящ и й ся  на внеш ней стороне Таллинской церкви Олевисте 
кенотаф  скандинавского  м астера  Х анса П авелса.

Н ебольш ая  часть  православны х эстонцев, п р о ж иваю щ ая на ю го-восточной границе 
страны , вхо ди л а  раньш е в состав  П сковской  губернии. В некоторы х преданиях, бытую
щ их в тех м естах, говорится  о трех братьях , богаты рях-великанах , которы е одновре
менно строили; один в П ечорах , другой  в И зборске, т р е т и й — в  Пскове. У них на 
троих был лиш ь один м олоток, которы й они по м ере надобности перебрасы вали друг 
другу  (этот м отив встречается  и в преданиях  о Ты лле и В анап аган е). Дальнейш его 
р азви ти я  образы  этих богаты рей не получили, но на их месте появляется новый ге
рой, котором у предания приписы ваю т богаты рские свойства: историческое лицо из 
врем ен И ван а  Грозного —  н астоятель  П ечорского м онасты ря Корнелий. По-видимому, 
здесь произош ло слияние преданий  о безы м янны х богаты рях-великанах  с житийной 
л итературой . В период своего н астоятельства  (1529—'1570) Корнелий отстроил П ечор
ский м онасты рь и окр у ж и л  его мощ ной стеной. В 1570 г. во врем я русско-ливонской 
войны м онасты рь посетил И ван  Грозны й. Он услы ш ал, что Корнелий якобы  собирается 
отторгнуть м онасты рь от России, и с этой целью  соорудил стену. К огда настоятель 
вы ш ел навстречу  царю , последний отрубил ему мечом голову. П редание говорит, что 
К орнелий в зял  свою  голову, пош ел с ней в часовню  и лег там  спать. П еред этим он 
дал  обет пом очь н ароду , если тот будет  в больш ой беде и призовет его на помощь.

Н есколько вари ан тов  предания о печорском богаты ре записано и у русских. Ана
логичны е м отивы  встречаю тся и в преданиях  о Больш ом  Тылле.

И зд ан и е  эстонских преданий о вел и кан ах  и богаты рях  — важ н ое достиж ение со
ветской и м еж дун арод ной  фольклористики. О собое значение имеет работа, конечно, 
д ля  эстонской истории культуры  и ф ольклористики.

П ространн ы е резю м е на русском и нем ецком  язы ках , а т ак ж е  подробные оглав
ления на трех язы ках , я в л я я сь  по сущ еству  к атал о гам и  сю ж етов, делаю т трехтомник 
доступны м  д л я  тех, кто  не зн ает  эстонского язы ка. Бы ло бы все-таки ж елательно, 
чтобы  на русском и нем ецком  язы к ах  был дан  так ж е  общ ий д л я  трех томов система
тизированны й предм етны й указател ь . Это, конечно, значительно увеличило бы объем 
последнего том а, но пом огло бы иноязы чном у читателю  глубж е вникнуть в суть пре
даний .

З а сл у ж и в ае т  вним ания текстологическая тщ ательность , с которой подготовлено 
настоящ ее издание.

П р ед ан и я  являю тся  ценным м атериалом , освещ аю щ им  различны е стороны духов
ной ж изни  народа . С равнительно-историческое изучение преданий различных наро
д о в  пом огает раскры ть законом ерности  разви ти я  психологии народов, выяснить влия
ние общ ественного строя и социальной среды  на возникновение и развитие преданий 
и их м играцию  от одного н ар о да  к другом у, а т ак ж е  вы яснить причины спонтанного 
возникновения сходны х преданий  у различны х народов с одинаковы м  бытом.

Э. К убьяс

Т. А. К р ю к о в а .  М ордовское народное изобразительное искусство. Вышивка, 
шитье бисером, узорное тканье, резьба по дереву. С аранск , 1969, 119 стр. с илл.

За последние десятилети я  вм есте с развити ем  национальной по форме культуры  
м ногочисленны х народов  С оветского С ою за, значительно вы рос интерес к традицион
ным и соврем енны м  ф орм ам  н ародного  изобразительн ого  искусства. П очти в каж дой  
национальной республике появились книги, посвящ енны е народном у изобразительному 
искусству и народной  одеж де.

П одобны е и здан и я  интересны  и ш ироком у кругу  читателей и специалистам  по на
родном у изобразительн ом у  искусству в театральны х  коллективах , кр у ж ках  сам одея
тельности, в соврем енной худож ественн о-прикладной  промыш ленности. О днако из-за 
того, что в больш инстве овоем альбом ы  снабж ены  только кратким  пояснительным 
текстом , их н ел ьзя  использовать д л я  научного исследования.

Р ец ен зи р у ем ая  книга вы годно отличается  в этом отнош ении от других работ 
подобного типа: она хорош о оф орм лена, снаб ж ена больш им количеством  отлично вы 
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