
Критика и библиограф ия 229

о ч ен ь  н еп р а в д о п о д о б н о ; м ал о вероятны  д а ж е  д л я  эп о са  головы  врагов, водруж енны е  
на ш ест а х ,— стр. 115; вы зы вает сом н ен и е тип панцы ря с  двум я  ди ск ам и  на груди —  
стр . 6 4 — 65 и д р .). 19-летняя К аны кей и зо б р а ж е н а  на р и сун к е (стр. 224— 225) в ж ен 
ск ом  головном  у б о р е  —  «элечек », в то  врем я как на рисунках, и зо б р а ж а ю щ и х  ее  в 
б о л е е  зр ел о м  в о зр а ст е , на ней н адет  головной  убор , имею щ ий в осн овн ом  значение  
св а д еб н о г о , при этом  им ею щ ий ф о р м у  б о л е е  близк ую  к к азахск ой  «саук еле» .

В  о б щ ем , вы ход  в св е т  р ец ен зи р у ем о й  книги м ож н о только приветствовать, а 
в сех  и ни ц иаторов  и участников подготовки  книги м ож н о п облагодари ть  за  ценный 
вк л ад  в х у д о ж ес т в ен н у ю  к ультур у  н а р о до в  С С С Р , вклад, которым в п р ав е гордиться  
со зд а т е л ь  эп о са  «М ан ас»  —  киргизский н ар од .

С .  А б р а м з о н

« Т а д ж и к с к и е  с к а з к и » ,  составител ь  Б. Н и язм ухам едов , под общ ей  редакцией а к а 
дем ика Е . Н. П ав лов ск ого , Т адж икский  филиал А кадем ии Н аук СССР, И нститут  
язы ка и литературы , С талинабад, 1945.

Вы пущ енны й И н сти тутом  язы ка и литературы  Т адж и к ск ого  ф илиала Академии  
Н а у к  С С С Р  сбор н и к  тад ж и к ск и х  ск азок  является собы тием  в культурной ж изни  
это й  р есп убли к и  у ж е  по о д н о м у  том у, что э т о  первы й печатны й сборник  народны х  
та д ж и к с к и х  ск а зо к  на р усск ом  язы ке. О тдельны е сказкй, эп и зоди ч еск и  появлявш ие
ся  в п ер и оди ч еск и х  и зд ан и я х , д о - и пореволю ционны х, не давал и , конечно, цельного  
п р едстав л ен и я  о  х а р а к тер е  и су д ь б а х  национальной  сказки. Н астоящ ий сборник  
вклю чает 35 ск азок , из которы х 14 были у ж е  в р а зн о е  врем я опубликованы , осталь
ны е зап и саны  в п ер и од  с 1939 по 1943 г. Б . Н и язм ухам едов ы м  и другим и научными  
сотр удн и к ам и  И нститута, кром е д в у х , зап и санн ы х И . М итропольским в 1915 г. в р а й о 
н е Ч им ган ск их гор. «Е сли  та д ж и к ск и е  ск азк и  п одобн ы  ок еану, — пиш ет в предисловии  
состав и тел ь  сбор н и к а Б . Н и я зм у х а м ед о в ,—  то п р едл агаем ы й  читателю  сборник яв 
л я ет ся  лиш ь каплей  его». В этой  «к апле» составител ь  п остарал ся  показать все р азн о
видн ости  бы тую щ ей в н а стоящ ее врем я т адж и к ск ой  сказки: ск азк у  фантастическую , 
бы товой народны й ан екдот, и стори ч еск ое п р еда н и е  и сов р ем ен н ую  сказку с новой с о 
ветской  тем атикой .

Б ол ь ш е половины  сбор н и к а составляю т в олш ебн ы е сказки, сю ж еты  и стиль кото
ры х впол не соотв етств ую т то м у  канон и ч еск ом у п р едставл ени ю , к отор ое мы имели о 
с к а зк а х  В осток а ещ е со  врем ен и  п ер вого  появления в русск ой  печати ск азок  Ш ехере- 
за д ы . Э то  те  ск азк и , о которы х А. М . Горький в п реди слови и  к ск азк ам  «Тысяча и 
одн ой  ночи» писал: «Эти ск азки  с изум ительны м  соверш ен ством  вы р аж аю т стр ем л е
ние т р у до в о го  н ар ода  отдаться  ч арованию  сл адк и х вымы слов, св ободн ой  игре словом , 
в ы р аж аю т буй н ую  си лу цветистой ф ан тазии  н ар одов  В осток а»   В тадж и кской  вол
ш ебн ой  ск а зк е  мы встретим  сю ж еты  и  о бр азы , хор ош о известны е м и ровом у ск азоч 
н ом у ф ольк лору: поиски похищ енн ой  в озл ю бл ен н ой , в которы х герою  пом огаю т ч у
десн ы й  конь и б л а го д а р н ы е ж ивотны е, р асск азы  о  зм ееб о р ц а х , хор ош о известны е  
р у сск ой  ск а зк е  сю ж еты  в ол ш ебн ого  кольца, невинно оклеветанной ж ены  (сю ж ет  
ц ар я  С ал тан а) и д р . Д ей ст в у ю щ и е л и ц а  волш ебн ы х ск а зо к  —  злы е дивы , п о б еж д а ем ы е  
хи тр остью  и силой  гер о я , д о б р ы е  и п р екр асн ы е пери, ч удесн ая  птица, пом огаю щ ая  
г ер о ю  р а зб о га те ть , стр ан ств ую щ и е дервиш ы , ж ест о к и е  и глупы е падиш ахи, хи тр оум 
ный крестьянский  сы н —  м н огие и з них родственны  действую щ им  лицам  европейской  
ск азк и . О д н ак о  от  ев р опей ск ой  ск азк и  т а д ж и к ск у ю  отли чает е е  своеобразны й стиль, ее  
цветисты й язы к. Ч р езм е р н а я  склонность  к поэтической  ги п ер боле («Г олов а  у н ее  
бы л а с ю рту, а руки, к ак  толсты е б р ев н а , пальцы  с оглобли, л адон ь  больш е, чем у 
ар бы  к о л е с о » ) , т р ади ц и он н ая  ф ор м ул а  в оп исан и и  красоты  героя  или героини  («О н  
бы л так  к расив, что п р авая  сто р о н а  его  лиц а к а за л а сь  солнцем , а левая  л у н о й » ), 
и зл ю б л ен н о е  т р ади ц и он н ое чи сло —  сор ок  (н ап р и м ер , дев уш к у обвиняю т в пребы вании  
в о б щ ест в е  сор ок а  л ю б о в н и к о в ), о со б а я  ук раш ен ность  лю бовно-лирических сцен , где  
в д и а л о г а х  п р оза  за м ен я ет ся  бай там и  (с т и х а м и ), — все это чрезвы чайно типично для  
восточной  ск азк и  в о о б щ е, в частн ости — для  тадж и к ск ой , как одной  из ее  р а зн о в и д н о 
стей . С ати ри ческ и е бы товы е ск азк и  и анекдоты  настоящ его сбор н ик а д а ю т  п р ек р ас
ны е о б р а зц ы  н а р одн ого  восточного ю м ора, н апом иная известны е всем у  м и ру анекдоты  
о  Х о д ж е  Н а с р эд д и н е  или к аравел лы  А зе р б а й д ж а н а . С атирическое ост р и е  больш ей части 
чтих ск а зо к  н ап р ав лен о  на ж а дн ы х , п р о да ж н ы х  суд ей  («А лчны й кадий», «Балхский  
су д ь я »  —  п р екрасны й вари ан т «Ш ем якина с у д а » ) , на глупую  сп есь  эм и рского чинов
ника, д о в о д я щ у ю  его д о  нелеп ой  см ер ти  («С м ерть н адутого  М и р ахур а»), на бессм ы с
л ен н у ю  ж ест о к о ст ь  п а ди ш аха  («Б ед н я к  и хитры й вор»), В сбор н ц к  включено и н е 
ск ольк о и стори ч еск и х ан ек дотов  и п редан и й: о б  А л ек са н д р е  М ак едонском  («И ск ан 
д е р  Зул ь к ар н ай н »), п р едан и я  о  б о р ь б е  та д ж и к о в  с а р абам и  («Б удж икентцы  и а р а 
б ы » ), о  б о р ь б е  с  Ч и н ги зхан ом  (« Г о р о д  М ун ч а»).

О с о б о е  м есто с р ед и  сбор н и к а  зан и м аю т сказки  с  советской  тематикой. О дин из  
хар ак тер н ы х ф актов в развити и  сов р ем ен н ой  ск азки  —  появление аллегорической  
ск азк и , п овествую щ ей  в о б р а з а х  и м отивах тради ц ион н ой  сказки  о  собы тиях и лю дях  
ж и в ой  сов етской  дей стви тельн ости , —  наш ел св ое м есто  и в ж и зн и  тадж икской  сказки. 
В  н астоящ ем  сб ор н и к е таковы  ал легор ич ески е сказки: «Л енин  и К учук -одам », о п убл и 
к ованная на р усск ом  язы ке в 1938 г. в книге «Л ен и н  и Сталин в творчестве народов
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С С С Р », «Г ол убой  ковер»  —  ск азк а  о • С талинской конституции —  и о б р а зец  нового, 
в о ен н о го  э п о с а — с к а з к а  «Х ан дур» (ч удов и щ е, стр аш и л и щ е), записанная в 1943 г.—  в 
С т а л и н а б а д е  и п овествую щ ая о  в збеси вш ем ся  чудови щ е, напавш ем  на лучший из са 
д о в  м ира, взращ енны й В еликим  С адовни к ом . Х аи дур  п олуч ает  в этом  сад у  «удары  
в м есто  плодов», а вм есто  л ю дей  —  « п о ж и р а ет  плам я».

С оставитель сбор н и к а  « Т ад ж и к ск и е ск азк и» с д е л а л  больш ую  и н уж н ую  работу, 
с о б р а в  р а зб р о са н н ы е по разн ы м  печатны м и здан и я м  и рукописны м  собран иям  народ
ные сказки  и п одар и в , таким  о б р а зо м , зан и м ательн ую  книгу м ассовом у  читателю . Его 

за сл у г а  была бы зн ач и тел ьн ее, если бы он обр атил  бол ь ш ее вним ание на качество 
п ер ев о д а  ск азок . Е сли  в р я д е  сл уч аев  н ельзя  бы ло зан ов о  хор ош о п еревести  сказки, 
взяты е и з печатны х и здани й  или известны е в очень давн ей  записи, то, по крайней  
м ере , сл ед о в а л о  бы вним ательной  р едак тор ск ой  правкой осв ободи ть  и зд а н и е  о т  таких 
стилистических н едоч етов , как, н апри м ер , в ск азк е «О й-А хм ат»: «соби р ается  делать  
дом ик» или «я и м ею  д в е  ком наты », «п ослал  узн ать  причины неявки лю бим ого  чел о
века». М е ж д у  тем  ск азк а  «О й -А хм ат»  за п и са н а  от лучш его, по свидетел ьству  со ста 
вителя, ск азоч н ик а Т адж и к и стан а  —  Б о б о ю н у са  Х у д о й д о д за д а  и единственного, кста
ти ск азать , чья би огр аф и я  д а н а  в сбор н и к е. М н оги е сказки  сбор н ик а даю тся  в л и тер а
турной  о б р а б о т к е  весь м а  р азл ич н ого  хар а к тер а . Так, о б р аботк и  С ухар ев ой  или С ем е
н ова, сд ел а н н ы е с больш им  х у д о ж еств ен н ы м  тактом  и чувством  стиля национальной  
ск азк и, в к ор не отличаю тся от  обр аботк и , которой  н есом н ен н о  п одв ер гал  свои записи  

М итропольский и к оторы е п р евр ащ аю т поэтический тек ст  сказки в тяж еловесны й п ер е
ск аз, ун ич тож аю щ ий  сов ер ш ен н о  е е  р еч ев ую  интонацию , ди ал оги ч еск ое построение, 
п ер егр у ж а ю щ и й  ск а зк у  о б ор отам и , несвойственны м и н ар одн ой  речи. М н оги е тексты  
обр ем ен ен ы  излиш ним  количеством  н еп ер еведен н ы х тад ж и к ск и х  слов. П олагаем , что 
co u leu r  lo c a le  сказки  нисколько не п о ст р а д а л а  бы, если  бы вм есто «к алан дар » бы ло  
ск а за н о  «странствую щ и й  дер ви ш », а оп и сан и е туал ета  « к ал ан дар а»  не звучало бы 
загадкой : « о д ет  он в р уб и щ е, к п оясу  п одвеш ен  чилтор, в рук ах  посох , за  пазухой  
саы ги -сан д , на н огах  чам усы ». П ри этом  сборн ик  и зо б и л у ет  объ яснен и ям и  н ац и о
нальны х слов  текста; они и в п рим ечани ях, п ом ещ енны х п о с л е  к а ж д о й  сказки, и о 
сл о в а р е  в конц е книги. О дн ак о  точность п ер ев о д а  н екоторы х слов остается  сом нитель
ной. Так, сл ово  «ай ер »  о б ъ я сн я ется  как «ловкий человек , ф окусник , осведом итель, 
нечто в р о д е  ш ута»; в т ек сте ж е  ск азк и  ста р у х а -а й ер  восприним ается  как зл ая  в олш еб
ница, п ом ощ н и ца в рага  гер оя  сказки. С лово «дев ан а»  п ер ев е д е н о  как «ю родивы й», 
т огда  как в ск а зк е  («Х ы рс.-П алван») д е в о н а — старик , ж ивущ ий в л есу , читающ ий  
коран  и пом огаю щ ий  гер о ю  в б о р ь б е  с д р ак он ом , —  ск ор ее отш ел ьни к -м удрец , чем  
ю родивы й в обы чном  см ы сле этого  слова.

В сб ор н и к е, п ом и м о сл овар я  и прим ечаний , даю щ и х краткий п асп ор т  сказки, 
сов ер ш ен н о  о тсу тств у ет  научны й ап парат. С оотн ош ен ие м е ж д у  сю ж етам и  тадж и к ск и х  
ск а зо к  и ск а зо к  за п а д н ы х  и восточны х н а р о до в  н е вы яснено, и бо  нет обы чны х для  
всякого науч ного  и здан и я  ссы лок на «У к азател ь  сказочны х сю ж етов» А ар н е —  А н д р е 
ев а  и на д р у ги е  п ечатны е сбор н ик и  восточны х ск азок . С оциальное и твор ч еск ое лицо  
та д ж и к ск о го  ск азоч н ик а остается  т а к ж е  неизвестн ы м  читателю . С ведения о бы товани  
ск азк и  та д ж и к о в  в н а ст о я щ ее  врем я , д ан н ы е во вступительной статье, общ и  и м ало  
конкретны . Н и гд е  и никак н е осв ещ а ет ся  в оп р ос о  ж и зн и  тадж и кской  сказки в дни  
В ели кой  отеч ественн ой  войны, н есм отр я  на то, что в сбор н и к е п ом ещ ен а а л л егор и 
ческая ск азк а  о Г и тлер е (« Х а н д у р » ) , зап и сан н ая  в 1943 г. П ол агаем , что н е о б х о д и 
м ость изуч ен ия  творческ ой  и нди ви дуал ь н ости  сказоч н ик а, условий  бы тования сказки  
в сов р ем ен н ости  и с у д е б  ск азк и  в годы  м инувш ей войны  —  все это  д о л ж н о  быть 
учтено н е  тольк о при л овом  и здан и и  та д ж и к ск и х  ск азок , но и  при огран и зац ии  работы  
по соби р ан и ю  ск азоч н ого  богатства  Т адж и к и стан а .

С .  М и н ц .

« Д у н г а н с к и е  с к а з к и » ,  состав ител и  X . Ю суров и В. Ш ахм атов, А кадем ия Наук  
К азахск ой  С С Р, И н сти ту т  истории, археологии  и этнограф ии, Алия,-Ата, 1946.

С казки, собр ан н ы е в р ец ен зи р у ем о м  сб о р н и к е, зап и саны  X. Ю суровы м в Д у н г а н 
ск ом  се л е  К а р а -К у н у з , в Т ок м ак е, Д ж а р к е н т е  и А л м а-А та  от старик ов-дун ган , п ер е 
сел и в ш и хся  в С ем ир еч ье и з  С ев ер о -за п а д н о го  К итая в 70— 80 г о д а х  XIX в. Ф ольклор  
д у н г а н  почти не и зуч ен  и м ал о и зв естен . Н е  считая н ескольких скупы х и довольн о  
случайны х публи к аци й  в ж у р н а л а х , 1 р ец ен зи р уем ы й  сборн ик  —  первая попы тка п о 
зн ак ом и ть сов етск ого  читателя с ф ольк лором  дун ган , ж и в ущ и х в К а за х ст а н е  и К ирги
зии . Ф ольклор дун ган  очень сл о ж е н  и м н о го о б р а зен . Д о л г о е  врем я п осл е своего  
п ер есел ен и я  в С ем иреч ье д у н га н е  сохр ан ял и  ту культуру, которую  они принесли  
с со б о й  из К итая. Б о л ь ш ое влияние на и х  ф ольклор о к а за л а  культура м усульм ан 
ск ого  В осток а . Н е  м огло  пройти б е с с л е д н о  о б щ ен и е  с киргизам и, к а за х а м и  и узбек ам и . 
Н ак он ец , б о л ь ш ое влияние на дун ган , о со б ен н о  п осл е В еликой О ктябрьской р ев ол ю 
ции, о к а за л а  и р усск ая  культура. В с е  эти  стихи причудливо соч етал ись и переплелись

1 « Л и т ер а т у р а  и  искусство  К а за х ст а н а » , 1941, 4 (ч еты р е ск азк и , опубликованны е  
Ю суровы м и Ш ахматовы м); «Н ар о д н о е  творчество», 1937, 5 ( О ш а к е в и ч  и Б е к 
к е р ,  П о эзи я  дун ган ); «Л и тературн ы й  У збек и стан » , 1940, 1 ( П о л и в а н о в ,  «Ч асозня  
копченой с е л е д к и » ).


