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ЖЕНСКАЯ ТРАДИЦИЯ РАССКАЗЫВАНИЯ СКАЗОК
В СЕМЬЕ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ БОКАЧЕВЫХ:

ТВОРЧЕСКАЯ МАНЕРА И РЕПЕРТУАР

Аннотация: В статье рассматривается женская исполнительская традиция одной 
семьи казаков‑некрасовцев. Изучение сказочной традиции обычно основано 
на записях от одного члена семьи. Такой сказочник обычно упоминает об источ‑
никах своего репертуара, одним из которых является сказочное наследие стар‑
ших родственников. В этом случае мы можем только догадываться, что именно 
из репертуара старшего поколения заимствовал сказочник, какие художествен‑
ные приемы и особенности исполнительской манеры он усвоил от своих пред‑
шественников. Записей от сказочников второй половины ХХ в. вообще немного 
и лишь в редких случаях в нашем распоряжении оказываются записи родителей 
или более старших родственников наших исполнителей. Такие записи не только 
позволяют проанализировать особенности семейного сказочного репертуара 
и исполнительской манеры сказочников одной семьи, но и увидеть изменения 
происходящие со сказкой. В данной статье рассматривается традиция рассказыва‑
ния сказок в семье Бокачевых. Сказки передавались от А.М. Бокачевой к ее млад‑
шей дочери А.Т. Пушечкиной и внучке от старшей дочери Е.К. Гулиной. В работе 
выявлены черты, характерные для семейной манеры рассказывания сказок, и осо‑
бенности, присущие каждой из сказочниц. Несмотря на один источник репер‑
туара, зафиксирован целый ряд изменений как в исполнительской манере, так 
и в репертуаре младшего поколения семьи.
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Личность сказочника начала привлекать внимание исследователей довольно 
рано. Уже в середине XIX в. появляется ряд статей, в которых исследователи обра‑
щались к образу сказочника, его репертуару и творческой манере [31, с. 485–498; 19, 
с. 9–22]. Однако постоянное исследование этой темы началось только после выхода 
в свет «Северных сказок» Н.Е. Ончукова [42]. Именно вслед за изданием этой книги 
исполнительская традиция стала общепризнанным объектом изучения.

Благодаря интересу к личности исполнителя в большинстве классических 
дореволюционных сборников тексты публиковались «по сказочникам», составители 
насколько возможно подробно описывали и судьбу, и творческую манеру исполнителя 
[37; 38; 50]. Появился ряд работ, авторы которых анализировали именно исполнитель‑
скую манеру сказочников [17, с. 242–272; 18, с. 297–308; 23, с. 351–381]. 

Золотым веком изучения личности сказочника стала вторая четверть ХХ в., и это 
не случайно: идеология советского государства требовала создания образа человека‑
творца, причем человек этот должен был быть тружеником, притеснявшимся царским 
режимом, талант которого расцвел именно при Советской власти. Реальность не всегда 
соответствовала заданной идеологеме, но к особо «проблемным» фактам биографии 
исполнителей составители не привлекали внимание и даже замалчивали их. В это время 
появляется целый ряд исследований, посвященных творчеству отдельных сказочников, 
публикуются записанные от них тексты, дается детальный анализ стиля и композиции 
их сказок. В 1925 г. М.К. Азадовский публикует материалы, связанные с творчеством 
Н.О. Винокуровой [35]. В 1932 г. им же был подготовлен двухтомник «Русская сказка. 
Избранные мастера», в котором давались подробные характеристики творческой 
манеры и репертуара сказочников [40]. С этого момента и до самой Великой Отече‑
ственной войны выходят сборники выдающихся русских сказочников — Н.О. Вино‑
куровой, М.М. Коргуева, Е.И. Сороковикова‑Магая, И.Ф. Ковалева, Ф.П. Господарева 
и др. — с подробными комментариями исследователей [55; 56; 34; 46; 57; 58; 59; 52; 61; 
44]. После войны подобных изданий становится меньше, но до 1970 гг. это еще очень 
популярный тип исследований. Достаточно назвать сборники сказок А.К. Новополь‑
цева, А.Н. Корольковой, Е.И. Сороковикова‑Магая, А.С. Кожемякиной и др. [45; 51; 41; 
60; 43]. Наиболее полный анализ личности исполнителя приведен в книгах Э.В. Поме‑
ранцевой, которые не потеряли своей актуальности и в настоящее время [27; 28; 29]. 

С течением времени сборники, посвященные отдельным сказочникам, появля‑
ются все реже. Так, в 1991 г. Е. И. Шастина публикует работу о сказочнике Дмитрии 
Асламове [48]. В 2020 г. коллектив авторов подготовил сборник сказок Е. Н. Трясци‑
ной [49]. В Нижнем Новгороде 2021 изданы сказки А.В. Алексеевой [54] и переизданы 
сказки И.Ф. Ковалева [53]. Данная ситуация объяснима: в настоящее время сказочники, 
от которых можно записать более десятка текстов, — не просто большая редкость, 
а уникальное явление. 

Основное внимание сосредотачивается сейчас на архивных записях сказок. 
Из последних работ можно назвать антологию А.С. Лызловой, открывающуюся раз‑
вернутой вступительной статьей о сказочниках Водлозерья [21, с. 27–45]; публикации 
сказок А.М. Соловьевой, подготовленные Т.Н. Бунчук и Е.А. Шевченко [5, с. 51–54; 
6, с. 11–15], которым предпосланы леммы о жизни и творчестве сказочницы; а также 
статьи С.В. Алпатова, Г.В. Афанасьевой‑Медведевой, Е.М. Боганевой, В. Е. Добро‑
вольской, А.С. Лызловой, Т.С. Макашиной, [1, с. 41–59; 2, с. 166–174; 3, с. 85–97; 26, 
с. 30–42; 4, с. 5–8; 12, с. 19–27; 11, с. 175–187; 10, с. 232–245; 9, с. 80–102; 13, с. 149–161; 
33, с. 21–32; 15, с. 107–130; 22, с. 8–11; 24, с. 78‑94; 16, с. 57–69]. Такая ситуация объ‑
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ясняется прежде всего тем, что сказочников с 80 гг. ХХ в. записывают редко. К концу 
ХХ в. среди экспедиционных материалов встречаются единичные записи сказок, 
а в некоторых регионах исполнители лишь сообщают о том, что они слышали сказки 
от своих старших родственников, но сами их уже не рассказывают. Тем важнее публи‑
кация и введение в научный оборот архивных материалов и дневников собирателей, 
в которых представлено творческое наследие сказочников. 

В ряде случаев записи одного сказочника могли публиковаться в местных изда‑
ниях. Например, в Пермском крае местными энтузиастами была издана книга сказок 
Н.А. Чечихиной [47]. Нина Андреевна была уникальной сказочницей‑книжницей [9, 
с. 80–102], но в данном издании, как и в большинстве ему подобных, записи могут быть 
не систематизированы, не атрибутированы и не соотнесены ни с локальной, ни с обще‑
русской традицией. Однако в защиту подобных изданий надо сказать, что публикаторы 
таких материалов обычно не ставят себе цели ввести записи сказок в научный оборот. 
Их задача — представить человека, который является носителем традиции, неким осо‑
бым, ни на кого не похожим исполнителем, «лицом» данного места. Они преследуют 
не научные, а популяризаторские цели, стремясь задействовать мастерство исполни‑
теля в образовательных или культурных проектах. 

Совсем редким явлением становится исследования семейных традиций рас‑
сказывания сказок, когда в руках исследователей оказываются записи, сделанные 
от нескольких поколений сказочников одной семьи. М.К. Азадовский, Е.И. Шастина 
и Г.В. Афанасьева‑Медведева в ряде своих работ рассматривали традицию рассказыва‑
ния сказок в семье Н.О. Винокуровой [35; 32; 25]; Е. Буйко‑Кривенко занимается попу‑
ляризацией сказочного наследия семьи Буйко, в которой было трое сказочников [39]; 
несколько исследователей обращались к сказочному наследию семьи Зайцевых [30, с. 
179–183; 12, с. 19–27]; А.С. Лызлова рассматривала творческое наследие двух помор‑
ских сказочниц, матери и дочери, А.С. Никитиной и А.И. Суслоновой [20, с. 78–87].

Хранителями еще одной семейной традицией рассказывания сказок стали жен‑
щины из семьи Бокачевых: Анна Мефодьевна Бокачева, ее дочь Аксинья Тимофеевна 
Пушечкина и внучка Елена Кондратьевна Гулина.

Творческое наследие А.М. Бокачевой в своей диссертации и статье подробно 
проанализировала Н.Е. Мазалова (Грысык) [7; 8, с. 26–31]. В 1983 г. ей удалось запи‑
сать от Анны Мефодьевны 22 сказки. Однако, вероятно, в силу того, что сказки не были 
опубликованы, об А.М. Бокачевой обычно говорят как о песеннице, поскольку основ‑
ные записи от нее сделаны этномузыкологами. Однако и они записывали от нее сказки, 
хотя и в небольшом количестве1. Таким образом, в нашем распоряжении оказываются 
повторные записи отдельных сказочных сюжетов. Эти записи свидетельствуют о том, 
что Анна Мефодьевна была сказочницей, которая старалась строго следовать сказоч‑
ному канону, сохраняла «традиционные элементы», но именно в ее творчестве видно, 
как эти элементы «ощутимо подвергаются исторической трансформации» [8, с. 30].

Анны Мефодьевна Бокачева родилась в Турции в 1909 г. Она принадлежит 
к среднему поколению некрасовцев, которые в 1962 г. переселились в Россию уже в зре‑
лом возрасте. Ей было 53 года, когда она покинула Коджа‑Гель и поселилась в поселке 
Новокумский Ставропольского края. Она не училась в школе, как некоторые казаки‑
некрасовцы, поэтому не владела турецкой грамотой. Не училась она и русской пись‑

1 Нам были любезно предоставлены записи сказок, сделанные А.Н. Ивановым: «Брат сборол 
трех змеев‑оборотней» (СУС 312), Кюсей Безбородный (СУС 3021), Сивилюшка‑Вилюшка (СУС 327С) 
и Финист‑сокол (СУС 432).
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менности [8, с. 26]. К сожалению, мы не знаем от кого Анне Мефодьевне достался дар 
рассказчика, но многие ее односельчане уверено говорят, что мастерство сказочницы 
связано с родом Бандеровских, к которому она принадлежала по отцу, и представители 
которого отличались веселостью нрава, умением интересно рассказывать разные исто‑
рии и прекрасно петь. 

Ее репертуар сказок складывался, вероятно, под влиянием старших родственни‑
ков: матери и тетки. Возможно, что на него повлияли и другие родственники и одно‑
сельчане. Поскольку в репертуаре Анны Мефодьевны были и турецкие сказки, на ее 
репертуар, скорее всего, оказали влияние и соседи‑турки. По воспоминаниям ее детей 
и внуков, Анна Мефодьевна знала множество сказок и постоянно их рассказывала. Н.Е. 
Мазалова отмечает, что во время записи сказок выяснилось, что некоторые сюжеты 
Анна Мефодьевна уже не помнила, и некоторые из них исследовательнице рассказали 
ее дочери [8, с. 26].

Младшей дочерью Анны Мефодьевны была Аксинья Тимофеевна Пушеч‑
кина. Она принадлежала к тому поколению казаков‑некрасовцев, которые еще роди‑
лись в Турции на озере Майнос в поселке Коджа‑Гель. Она родилась в 1945 г. и вместе 
со свои родственниками вернулась в Россию, когда ей было неполных восемнадцать лет. 
К этому моменту она уже была замужней женщиной. Казаки‑некрасовцы перед своим 
возвращением в Россию постарались переженить всех молодых людей, которые под‑
ходили для браков2. Несмотря на свой молодой возраст, Аксинья Тимофеевна, в отли‑
чие от многих своих ровесниц, приехавших в СССР незамужними, не пошла в школу 
и тем более не поступила в техникум или ВУЗ. Она прошла несколько классов турецкой 
школы, могла читать по‑турецки и понимать устную речь на этом языке. 

Аксинья Тимофеевн в основном была известна как певица и участница фоль‑
клорного ансамбля. Она прекрасно пела, но, по ее собственному замечанию, всегда 
хотела рассказывать сказки. Тем не менее до самого последнего времени у нее о сказках 
не спрашивали, а повода их рассказывать, когда дети выросли, у нее не было, поскольку 
внуки жили отдельно от нее. 

Однако интерес к культуре казаков‑некрасовцев привел к тому, что от Аксиньи 
Тимофеевны стали записывать сказки. Сначала как от дочери А.М. Бокачевой (Н.Е. 
Мазалова (Грысык)); затем — наряду с другими фольклорными жанрами (В.Н. Ники‑
тина и А.Н. Иванов). Позже ее записывали как самостоятельного исполнителя. В 2015 г. 
от нее записали сказки участники Фонда «Светославъ» и ансамбля «Лествица». В 2016 г. 
во время проведения Дней казаков‑некрасовцев в Москве с Аксиньей Тимофеевной 
удалось поработать мне и записать несколько текстов. Затем в 2017 г. Е.А. Дороховой 
во время экспедиции ГРЦРФ, связанной с фиксацией праздничной культуры, были запи‑
саны и ее сказки. Наконец, в 2022 была проведена экспедиция ГРДНТ им. В.Д. Поле‑
нова (руководитель В.Е. Добровольская), одной из целей которой была подготовка объ‑
екта нематериального этнокультурного достояния «Творческое наследие сказочницы 
Аксиньи Тимофеевны Пушечкиной из поселка Новокумский Левокумского района 
Ставропольского края».

2 У некрасовцев существует множество запретов на браки между родственниками, причем 
не только близкими. Браки запрещены между родственниками до седьмого колена включительно. 
К середине ХХ в. в небольшой некрасовской общине претендентов на создание семьи становилось все 
меньше. Браки с представителями других этносов и конфессий тоже были серьезно ограничены. Опаса‑
ясь, что в Советском Союзе браки не будут регулироваться религиозными нормативами, все пригодные 
для брака молодые люди образовали семьи.
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В целом от Аксиньи Тимофеевны было записано 15 сказочных сюжетов. Неко‑
торые сказки фиксировались повторно, а отдельные многократно. Такие записи позво‑
ляют говорить об А.Т. Пушечкиной как об оригинальной сказочнице.

Репертуар Аксиньи Тимофеевны богат и разнообразен. Корпус сказок состоит 
как из популярных (Лиса и волк [СУС 1 «Лиса крадет рыбу с воза» + СУС 2 «Волк у про‑
руби» + СУС 3 «Лиса обмазывает голову тестом»], Бременские музыканты [СУС 130 
«Зимовье животных»], Коза лупленная [СУС 212 «Коза луплена»], Сивилюшка‑
Вилюшка [СУС 327 С, F «Мальчик и ведьма»], Синий Сокòл [СУС 432 «Финист ясный 
сокол»], Гуси‑лебеди [СУС 480А* «Сестра отправляется спасать своего брата»], Братец 
и сестрица [СУС 450 «Братец и сестрица»], Золотая рыбка [СУС 555 «Коток золотой 
лобок (золотая рыбка, чудесное дерево)]», Об Иванушке‑дурачке [СУС 1525А «Ловкий 
вор»], Курочка Ряба [СУС 2022В]), так и довольно редких сюжетных типов (Иосиф 
Прекрасный [СУС 725А* «Иосиф Прекрасный»], Царская дщерь и пастух [СУС 850 
«Приметы царевны»], Как служили дочки за отца службу [СУС 884В* «Василиса‑попо‑
вна»], О людоеде [СУС 1137 «Ослепленный одноглазый великан»]).

Аксинья Тимофеевна говорила, что ее репертуар полностью сформировался 
под влиянием матери. Она очень ценила материнские сказки, говорила: 

Мама у нас очень сказочная была. Сказки мы от мами знаем. Вот знаешь вечером. Отца 
дома нет, отец на рыбалке. Мы девчаты. Стоит у нас такая ступка, ставим на нее лампу и она 
садится шить. И мы вокруг нее садилися. Еще напротив мои сестры двоюродные жили. Они тоже 
приходили вечером. И она нам сказки рассказывает (Архив ГРДНТ 2022 — Ставропольский край).

Исполнительской манере Аксиньи Тимофеевны присущ целый ряд особенно‑
стей. 

Она в совершенстве владела сказочным каноном и активно использовала ска‑
зочную формульность. Так, Синий Сокол, поранивший крылышки об иголки, кото‑
рые воткнули в окна завистливые сестры героини, велит своей невесте отправляться 
на его поиски «в третье царство, в четвертое государство к бабке Аксюнченце в хатку». 
Отец, ищущий для младшей дочери сине‑соколово перышко, встречает на базаре таин‑
ственного незнакомца, который спрашивает его о предмете поиска: «Что ты, человече 
Божий, ходишь?». Баба‑Яга обращается к героине, попавшей в ее избушку, со сло‑
вами: «Что дева ходишь — дело пытаешь или от дела лытаешь?». Герой поворачивает 
избушку Яги просьбой встать «к лесу задком, а ко мне передком». 

Ей присуще внимание к деталям — рассказывая о том, почему сестрица Але‑
нушка и братец Иванушка оказались на дороге, она сообщает, что в дом героев про‑
никла ведьма, которая стала уговаривать Аленушку «изжарить братца», а на резонное 
возражение девушки, что «это ж мой братец, у меня больше никого нет», ведьма предла‑
гает обмен: «его изжарим, а жить ты будешь со мной». Такая неожиданная завязка про‑
воцирует побег героев из дома. Однако и дальше ситуация развивается нестандартно: 
по дороге Иванушка рвет рубашечку, героиня обнаруживает, что она забыла иголочку. 
Она отправляет братца домой и велит ему ничего не есть, «потому что пить захочешь». 
Герой нарушает запрет, наедается и, догоняя сестру, «попил из копытичка» и, соответ‑
ственно, превратился в козленка. С одной стороны, сказочница не отступает от сюжет‑
ной схемы: мальчик нарушает запрет, пьет воду из копытца, превращается в козленка, 
превращение происходит на дороге и т. д. Однако мастерство сказочницы наполняет 
традиционную схему множеством индивидуальных деталей, таких как порванная руба‑
шечка, забытая иголочка, запрет есть и т. п. 



Вестник славянских культур. 2024. Т. 74

120 Филологические науки

Еще одним примером внимания сказочницы к деталям можно считать сказку 
«Бременские музыканты». Данная сказка известна Аксиньи Тимофеевне из книжки, 
которую она читала в турецкой школе. Скорее всего это адаптированный для детей 
вариант сказки братьев Гримм, но в то же время нельзя отрицать, что на нее оказала 
влияние и русская сказка сюжетного типа СУС 130 «Зимовье животных», хотя в репер‑
туаре А.М. Бокачевой такая сказка не зафиксирована. Согласно сюжетной схеме, хозя‑
ева выгоняют животных из‑за старости. Аксинья Тимофеевна не отступает от этого, 
но рассказывает довольно подробно, в чем заключается старость персонажей и почему 
это мешает людям оставить животных дома — петух перестал «курей топтать», кот — 
«мышей ловить» и т. д.: 

Выгнал хозяин этого ишака, осла. Вот он уже состарился, не стал работать, стал лениться. 
А тут и кота выгнали, он вышел на дорогу, сел и сидит. Выгнал хозяин собаку, тоже плохо стала 
лаять. Он тоже вышел на дорогу, сел и сидит. Петуха хозяин тоже выгнал. Хотел его зарубить, 
что он курей плохо топчет. Они сошлись на дороге и сказали каждый свою судьбу (Архив ГРДНТ 
2022 — Ставропольский край). 

Очень интересна сказка о девушке в мужском платье. В русской традиции этот 
сюжет довольно редок. В репертуаре А.М. Бокачевой данная сказка зафиксирована 
не была. Но данный сюжет популярен на Балканах, у придунайских народов, а также 
в Малой и Средней Азии, то есть на тех территориях, с населением которых у некра‑
совцев в разное время были культурные контакты, в результате которых оказалось воз‑
можно заимствование данного сюжета3. 

У Аксиньи Тимофеевны в сказке действуют три сестры, которые хотят помочь 
отцу и отправляются вместо него на воинскую службу. Отец подвергает дочерей испы‑
танию. Он прячется под мостом и пугает их, когда они подъезжают к реке. Старшие 
сестры не выдерживают испытания и возвращаются домой, а младшая из пистолета 
выбивает отцу глаз и продолжает путь. В сказках большинства народов, в которых 
зафиксирован этот мотив, данный сюжет предусматривает изменение пола героини. 
В русской традиции данного мотива нет, а основное внимание сосредоточено на испы‑
таниях, которым подвергается девушка, и на тех хитростях, которые она применяет, 
чтобы их обойти. В тексте Аксиньи Тимофеевны сочетаются элементы разных тради‑
ций. Она описывает и испытания сестер отцом, и испытание девушки парнем, а также 
хитрости, к которым прибегает героиня, чтобы юноша не догадался о ее женской при‑
роде. 

Обратимся к сказке об Иосифе Прекрасном (СУС 725А*). И Аксинья Тимофе‑
евна, и ее племянница Елена Кондаратьевна Гулина, о которой речь пойдет ниже, уве‑
рено говорили о том, что знают этот сюжет от А.М. Бокачевой. Данный текст от самой 
Бокачевой зафиксирован не был, мы не знаем, как она рассказывала эту сказку, а испол‑
нительские манеры ее младших родственниц существенно отличается друг от друга. 

Аксинья Тимофеевна в своем варианте сказки говорит о двух старших бра‑
тьях4, которые продают Иосифа в рабство, потому что отец хочет оставить ему цар‑
ство. Сказочница опускает многие эпизоды библейской истории, но сохраняет рассказ 
о событиях в доме Потифара, попытку его жены соблазнить Иосифа и даже, что бывает 

3 О русских вариантах сказки см. [14, с. 412–421].
4 В библейской истории братьев двенадцать, но сказочный канон требует, чтобы участниками 

действия были три сына, младший из которых является главным героем. 
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в сказках крайне редко, имя персонажа, хотя и несколько измененное — Понтифар. 
Сохраняется и мотив толкования снов Иосифом. Однако сон фараона (у Аксиньи Тимо‑
феевны — царя) не соответствует канонической версии, как, впрочем, и дальнейшее 
развитие событий. Так, вместо сна о тучных и худых коровах фараону снится сон о том, 
что «черный бык красному быку задницу лижет». Герой истолковывает сновидение, 
сообщая, что в ближайшее время случится голод и все окрестные страны будут присы‑
лать гонцов за зерном к царю. Так все и происходит. Царь назначает Иосифа главным 
начальником по отпуску зерна и доверяет ему золотую мерку. Именно эту вещь Иосиф 
подкладывает в мешки своим братьям, приехавшим за зерном к царю. Братьев обви‑
няют в воровстве и наказывают. 

Нельзя не отметить и несвойственный сказкам мотив — плач Иосифа на могиле 
своей матери. Русская традиция знает духовный стих «Плач Иосифа». Вот, как напри‑
мер, выглядит текст из собрания А.В. Маркова: 

Видел я гроб своей матери, Рахиль,
Начал плачь многии,
Токи струям явилися 
— Перси слезам мочилися.
«Увиждь, мати, Иосифа, 
Востани скоро из гроба: 
Твое чадо любимое 
Ведомо есть погаными. 
Моя братия продаша им, 
Иду ныне в работу к ним.
Отец же мой не весть сего, 
Что сын ныне лишен его. 
Отверзи гроб, моя мати, 
Приими к себе свое чадо; 
Буди твой гроб тебе и мне, 
Умру ныне я горце зде. 
Приими, мати, лишеннаго, 
От отца моего разлученнаго. 
Внуши, мати, плачь горькии 
И жалостныи глас тонкии, 
Виждь плачевныи образ мой, 
Приими, мати, скоро во» гроб твой».
Не могу аз болше плакати: 
Хотят врази мя закла́ти. 
«Рахиль, Рахиль, не слышиш ли, 
Сердечныи плачь приимеш ли? 
Призывал много Иякова 
— Не услышал он моего гласа; 
Ныне зову к тебе, мати: 
Держат мене супостата» [36, с. 727–730]

У Аксиньи Тимофеевны текст выглядит иначе:

Рахиль, Рахиль, моя мати,
Не слышишь ли моего гласа. 
Раздвинь гроб, а я лягу. 
Твоя крышка будет твоя и моя. 
Продали меня твои сыны, а мои братья 
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В чужую сторону, сторону незнаемую,
Служить буду тому царю, 
Тому царю Понтифару. 

Как видим, он хотя и близок к духовному стиху по сюжету, но существенно отли‑
чается по форме. Причина заключается, конечно, в жанре сказки, которая не предусма‑
тривает включения таких объемных иножанровых текстов. Сказочница выбирает наибо‑
лее значимый для истории героя момент, когда он сообщает умершей матери о продаже 
его братьями и о покидании родного дома. У Аксиньи Тимофеевны более отчетливо 
проговаривается тема просьбы принять страдающего сына, взять его под свое покрови‑
тельство и создается более прямая просьба отворить гроб для сына. Отметим, что Акси‑
нья Тимофеевна, несмотря на певческие возможности, данный фрагмент не пела, а про‑
сто произнесла речитативом.

Еще одна представительница этой семьи, внучка Анны Мефодьевны и дочь 
старшей сестры Аксиньи Тимофеевны, ее племянница Елена Кондратьевна Гулина 
(о которой мы упоминали выше) тоже родилась в Турции в 1950 г. и двенадцатилет‑
ней девочкой вместе с семьей приехала в Россию. В отличие от своей младшей тети, 
Елена Кондратьевна не очень любила слушать сказки бабушки. Ей больше нравилось, 
как та поет. Однако несмотря на это, она помнит многие сказки Анны Мефодьевны, 
но считает неприемлемым для себя рассказывать некоторые из них, так как там есть 
недопустимые с ее точки зрения слова. К сожалению, Елена Кондратьевна не объяс‑
нила, какие именно слова считает недопустимыми.

В то же время некоторые сказки, особенно на христианские сюжеты, она рас‑
сказывает с удовольствием. Как уже говорилось выше, она помнит сказку об Иосифе 
Прекрасном. Однако если Аксинья Тимофеевна наполнила текст деталями, подробно 
остановилась на переживаниях героя, его мыслях и чувствах, то Елена Кондратьевна 
старалась не отвлекаться от сюжетной схемы. Эпизод на могиле Рахили она решила 
иначе. Елена Кондратьевна рассказала его очень подробно: «Братья его продали. Купцы 
в Египет ехали. Посадили они его на верблюда и везут мимо кладбища. Он говорит: 
«Можно, я с мамочкой попрощаюсь». Они пустили, он красивый был Иосиф, Иосиф 
Прекрасный. Он пришел, лег на могилу и плачет», а собственно плач Иосифа спела. 

От Елены Кондратьевны записана и сказка о животных «Битый не битого везет» 
((Лиса и волк [СУС 1 «Лиса крадет рыбу с воза» + СУС 2 «Волк у проруби» + СУС 3 
«Лиса обмазывает голову тестом»]). Этот сюжет был записан от всех трех женщин. 

У Анны Мефодьевны начало сказки довольно подробное. Она рассказывает, 
как отец и сын наловили «повозку таранков», как они поехали на базар в надежде про‑
дать рыбу и купить себе много разных вещей, как в повозку пробралась лиса и как она 
скидывала таранки с повозки, а потом «она зачнула собирать, собирает, собирает, соби‑
рает, всех собрала и сидит исть» (ЛА Грысык). У Аксиньи Тимофеевны начало более 
короткое, но остаются отец и сын, говорится, что они везли рыбу на базар, что лиса про‑
бралась в повозку и скидывала рыбу, а потом собрала ее и стала есть. У Елены Кондра‑
тьевны начало совсем сжато. «Лиса поскидовала рыбу с повозки. А они ни с чем оста‑
лись. Собрала потихоничку, сидит и ист» (Архив ГРДНТ (2022 — Ставропольский 
край).

Более того, у А.М. Бокачевой и А.Т. Пушечкиной сказка представляет собой кон‑
таминацию трех сюжетных типов, в то время как у Е.К. Гулиной основной сюжетный 
тип это СУС 2 «Волк у проруби», сюжетный тип СУС 1 «Лиса крадет рыбу с воза» 
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дается весьма схематично, а сюжетный тип СУС 3 практически отсутствует, лиса при‑
творяется больной, но не залезает в квашню и не пачкает голову в тесте. Однако и Акси‑
нья Тимофеевна, и Елена Кондратьевна сохраняют присущие сказке Анны Мефодьевны 
формулы: обращение волка к лисе — «лисушка‑матушка», формула ловли рыбы — 
«ловись‑ловись, тараночка, большая и малая на бирючий хвост», приговор лисы, когда 
ее везет на себе волк «Небитый на битом сидит» и т. д.

Итак, семейная традиция рассказывания сказок сохраняется в семье Бокачевых. 
Безусловно, отмечается целый ряд изменений в исполнительской традиции. Сама Анна 
Мефодьевна строго следовала канону, хотя уже ее исполнительской манере было свой‑
ственно наличие мотивировок сказочного действия, утрата фантастических и появле‑
ние реалистических мотивов. Младшее поколение семьи не только хранит в памяти, 
но и рассказывает сказки Анны Мефодьевны. Оби наследницы бокачевской традиции 
не являются простыми передатчиками сказок. Аксинья Тимофеевна легко импровизи‑
рует с текстами, это видно по повторным записям, сделанным от нее в разное время 
и в разных условиях. Она легко сворачивает и разворачивает текст, добавляет или уби‑
рает детали, ее привлекает психология героев, мотивировки их поступков. Будучи 
человеком веселым, она выделяет смешные эпизоды в сказках. Елена Кондратьевна, 
напротив, склонна к соблюдению сюжетной схемы, ее тексты менее детализированы, 
ее привлекает сюжет и мораль сказки. Сказка для нее — это в значительной степени 
дидактическое повествование. 

При наличии довольно большого корпуса текстов, записанных от представи‑
тельниц одной семьи в нашем распоряжении не очень много сюжетов, записанных 
от всех трех женщин, что не позволяет подробно рассмотреть, как изменяется один 
сюжетный тип в творчестве того или иного члена семьи. Тем не менее мы можем выя‑
вить черты, характерные для семейной манеры рассказывания сказок и особенности, 
присущие каждой сказочнице. 
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