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ЛЕГЕНДЫ 
И СКАЗКИ ОТ 
ИВАНА КРАФТА

Алла ПРОКОФЬЕВА

Иван Иванович Крафт (1859-
1914) известен в Сибири как 
якутский (с 1907 г.), а затем 
енисейский (с 1913 г.) губерна-
тор. Детство его тоже прошло в 
Сибири, в Шушенском, куда был 
сослан его отец, дворянин, уроже-
нец Витебской губернии. В Орен-
бургском крае И.И. Крафта знают 
прежде всего как первого редак-
тора «Тургайской газеты».

В Оренбург И.И. Крафт 
приехал по приглашению Я.Ф. 
Барабаша, назначенного  губер-
натором в Тургайскую область, 
которая находилась в северо-вос-
точной части Арало-Каспийской 
низменности и по величине могла 
сравниться с Кавказским краем. 
До этого Крафт был у Я.Ф. Ба-
рабаша советником по инородче-
ским делам в Забайкалье. В Орен-
буржье Крафт занимался, как и 
раньше, инородческими пробле-
мами, которые требовали решения 
многих этнологических задач и 
определённой краеведческой дея-
тельности. Многие аспекты этой 
деятельности Крафта нашли от-
ражение в его опубликованных 
работах.



оренбуржцам в организации та-
кой комиссии оказывал директор 
Петербургского археологического 
института Н.В. Калачёв и его со-
трудники, приезжавшие в Орен-
бург. Первым этапом создания 
комиссии был разбор документов. 
Ряд документов отвозился в Пе-
тербург для обработки, а затем 
возвращался в  Оренбург. В этой 
первоначальной работе с архив-
ными документами, длившейся 
несколько лет, очевидно, прини-
мал активное участие Крафт. Об 
этом свидетельствует его работа 
«Из киргизской старины» (1900), 
где речь идёт об указах Екатери-
ны II и их исторической значи-
мости. Эти указы с пояснениями 
Крафт ранее печатал и на страни-
цах «Тургайской газеты» (1896, 
№№ 97-103). 

А если посмотреть первый вы-
пуск «Трудов» ОУАК (1889), то 
он посвящён «Указам оренбург-
ским военным губернаторам им-
ператрицы Екатерины II (1764) и 
императора Павла I (1797-1800)», 
однако составитель выпуска не 
указан, но можно предположить, 
что им был Крафт. Это объясня-
ется, очевидно, тем, что первый 
выпуск трудов архивной комис-
сии выходил тогда, когда опыта 
издания у ОУАК ещё не было...

Позже в «Тургайских ве-
домостях» (1899, №№ 16-17) 
был опубликован очерк Крафта 
«Вдохновенный» киргиз Марал 
Курманов» с пояснением по-
сле названия: «данные взяты из 
архивного дела о появлении в 
киргизских степях лжепророка 
М. Курманова». А в №№ 50-51 

Крафт приехал в Оренбург 
в 1889 году. К тому времени в 
Оренбурге уже существовали Ста-
тистический комитет (с 1866 г.), 
издававший «Адрес-календари», 
«Памятные книжки», и Орен-
бургский отдел императорского 
русского географического обще-
ства (с 1867 г.), выпускавший 
«Записки» и «Известия». Предсе-
дателями географического обще-
ства обычно избирали военного 
губернатора Тургайской области. 
Вот в этих изданиях прежде все-
го и печатал свои работы И.И. 
Крафт. Так в 1897 г. в «Извести-
ях» (вып. 12) вышла его большая 
работа «Принятие киргизами рус-
ского подданства». Позже, в 1899 
году, эта статья была напечатана 
в «Памятной книжке Тургайской 
области за 1899 год».

И.И. Крафт издавал и от-
дельные работы: «Положение 
об управлении в степных обла-
стях» (Оренбург, 1898); «Судеб-
ная часть в Туркестанском крае 
и степных областях» (Оренбург, 
1898);  «Сборник узаконений о 
киргизах степных областей. – Со-
ставил старший советник Тургай-
ского областного правления И.И. 
Крафт, 1898».

Крафт приехал в Оренбург в 
то время, когда в административ-
ном управлении губернией шли 
коренные изменения: канцеля-
рия генерал-губернатора была 
упразднена, и решался вопрос 
о её архиве. В России создава-
лись архивные комиссии. Орен-
бург был восьмым городом, где 
организовывалась такая комис-
сия, и первым на Урале. Помощь 



были привлечены лучшие силы 
Оренбуржья: краеведы А.Е. 
Алекторов, И.С. Шукшинцев, 
П.Л. Юдин, печатавшиеся и в 
центральной периодике, поэт и 
баснописец Л. Исаков, проза-
ики А. Степной (Матов), С.И. 
Гусев-Оренбургский, впослед-
ствии сотрудничавший с М. 
Горьким, а затем эмигрировав-
ший в Америку, фольклорист 
Ананий Кузнецов, автор статей 
об оренбургских сёлах, и др. Не 
забывал Крафт и об оформлении 
газеты. Следует отметить  высо-
кую художественность помещён-
ных в газете рисунков. Так в 
1896 году к сотрудничеству был 
привлечён известный в то время 
писатель и художник Н.Н. Ка-
разин, чьи рисунки украшали 
популярный столичный журнал 
«Нива» (в нём было размещено 
более 400 рисунков художника). 
В «Тургайской газете» было по-
мещено более десятка рисунков 
Каразина: «Осень» (№ 44), «Бу-
ран в степи» (№ 47), «Зима» (№ 
49) и др. Каразин – автор книги 
очерков «От Оренбурга до Таш-
кента».

И.И. Крафт был творческой 
личностью. Он не только добро-
совестно выполнял свои служеб-
ные обязанности чиновника, но 
для лучшего исполнения госу-
дарственных дел изучил казах-
ский язык, занимался казахским 
фольклором – записывал казах-
ские пословицы, легенды, сказки, 
предания. Вот, например, запи-
санная им пословица: «Толпа ра-
бов не может быть начальством, а 
куча песчинок – камнем».

того же года напечатана работа 
«Уничтожение рабства в киргиз-
ской степи» с пометкой: «доклад, 
читанный 28/Х 1899 на общем 
собрании членов и слушателей 
Санкт-Петербургского археоло-
гического института». Видимо, 
практическая работа с архивны-
ми документами в Оренбурге и 
выступления во время поездок 
в Петербург с анализом доку-
ментов позволили Крафту воль-
нослушателем закончить двухго-
дичные курсы археологического 
института.

Одним из важных направле-
ний краеведческой деятельности 
И.И. Крафта было издание га-
зеты «Тургайские областные ве-
домости», выпуск которой был 
разрешён с 1891 года. Первона-
чально газета информировала об 
официальных распоряжениях по 
Тургайской области, затем появи-
лась неофициальная часть, пре-
вратившаяся с 1895 года в «Тур-
гайскую газету». Управленческий 
талант Крафта сказался и в ре-
дактировании газеты, особенно её 
неофициальной части. «Тургай-
ская газета» постепенно становит-
ся лучшей газетой в Оренбурге, 
соперничает с газетой «Оренбург-
ский листок».

Как редактор Крафт много 
внимания уделял содержательной 
стороне газеты, помещая статьи 
просветительского и исследова-
тельского характера: о природе 
края, достопримечательных ме-
стах его, о заселении, истории 
края, о писателях и учёных, 
прославивших Оренбургский 
край. К участию в работе газеты 



условием, чтобы она впредь пегих 
детей не рождала, а чтобы изба-
виться от пегого сына, предложил 
выпроводить его в степь и дать 
ему в утешение «кырк-кыз», т. е. 
сорок девушек. Хан исполнил со-
вет визиря, и от ханского сына и 
сорока дев явилось в степи потом-
ство, которое, размножившись, 
стало называться киргизами».

Вторая легенда: «Какой-то зна-
менитый полководец с огромными 
полчищами проходил чрез кир-
гизскую степь с запада на восток. 
Этот поход совершался по безво-
дным степям в самое знойное вре-
мя. Но полководец был доволен, 
потому что в войсках не было ни-
какой убыли, все ратники перено-
сили нужду, голод, жажду...

Однако же один из начальни-
ков, Колча-Кадыр, так ослабел, 
что не мог двигаться, и оставалось 
хоть умереть на месте. Всё вой-
ско за примерную доброту души, 
твёрдость духа, храбрость, воин-
скую опытность и мудрость в сове-
тах очень любило Колчу-Кадыра и 
отличало среди толпы воинов, как 
светлый луч от звёзд среди ночи. 
Все жалели Колчу, но помочь горю 
не могли и ничего не придумали, а 
решили на Божью волю оставить 
его в степи. Войско двинулось в 
путь. День выдался неимоверно 
жаркий. С каждой минутой уси-
ливались муки Колчи..., а уте-
шить его было некому. Смерть, 
видимо, приближалась. Собрав 
последние силы, с сознанием не-
минуемой смерти, Колча встал 
на колени и начал молить небо о 
скорейшем ниспослании смерти 
как избавительницы от ужасных 

Особенно интересовали Крафта 
легенды лингвистического плана, 
касающиеся казахских названий. 
В этнологической работе «При-
нятие киргизами русского под-
данства», написанной по всем 
правилам научного исследования 
(со сносками, указанием науч-
ных статей и книг по затронутым 
проблемам и т. п.), он приводит 
в примечаниях две легенды о 
происхождении названия «кир-
гиз-кайсаки», так называли в XIX 
в. казахов.

Первая легенда: «Много веков 
тому назад во владениях одного 
среднеазиатского хана, по имени 
Алаша, стали рождаться пегие, 
или губарые люди, называемые 
шеншак (рябой). Этими людьми 
пренебрегали, не любили их, но 
боялись и считали дьявольским 
порождением. Они терпели самую 
горькую долю, им не давали ника-
ких прав, ни земельного надела, и 
они, без приюта и пристанища, ча-
сто умирали с голода. В доверше-
ние всего хан повелел лишать жиз-
ни матерей, у которых находятся 
такие дети, приказал топить их, 
как ведьм, в нечистой воде. Но 
провидение сжалилось над ними. 
Случилось так, что у самой лю-
бимой жены хана оказался пегий 
сын-первенец и наследник пре-
стола. Хан, желая пощадить мать 
и сына, вымещал свой гнев на 
подданных, рубил правому и ви-
новатому головы. К успокоению 
печали, гнева хана и в предотвра-
щение несчастий визирь его Шу-
курлабай, способный на различ-
ные вымыслы, дал благой совет 
хану: сохранить жизнь ханше под 



мятежных султанов, бунтовщи-
ков, Пугачёва, причины волне-
ния киргизов, роль пограничной 
комиссии, необходимость укре-
пления Оренбуржья, вопросы 
телесного наказания, уничтоже-
ния рабства в киргизской степи, 
земледелия и скотоводства, взаи-
моотношений разных народов, в 
частности русских и казахов, ре-
лигиозных воззрений (лжепророк 
Курманов), просвещения. 

Во второй части книги «Кир-
гизские легенды, сказки и бас-
ни» Крафт тоже не забывает про 
управленческие проблемы, но на 
первый план, как и полагается в 
фольклоре, выводит философ-
ский аспект. В книге «Из киргиз-
ской старины» И.И. Крафт по 
сути обобщает всё то, что им было 
сделано в Оренбургском крае как 
государственным деятелем, про-
светителем и публицистом.

Из записанных И.И. Крафтом 
произведений устного народного 

творчества казахов

(Опубликованы в «Тургайской газете» и 
книге Крафта «Из киргизской старины»)

Иван Калита

Много веков тому назад ханом 
был могущественный Джани-
бек. При нём состоял в качестве 
придворного шута Джиренче, 
жена которого отличалась своим 
умом. Однажды к хану явился 
с просьбой какой-то русский. Хан 
сказал Джиренче, чтобы он пого-
ворил с просителем. Джиренче, 
обращаясь к русскому, сказал:

страданий. Вдруг он увидел чудо. 
Вняв мольбам несчастного ветера-
на, небеса разверзлись, и к нему 
спустилась «каз-ак», т. е. белая 
гусыня. Она утешила Колчу-Ка-
дыра, слетала за водой и быстро 
подкрепила его силы настолько, 
что он позабыл и думать о своих 
страданиях и несчастии. В образе 
гусыни оказалась одна из добрых 
пери. Эта добрая и милостивая 
пери превратилась затем из гусы-
ни в прекрасное существо и оста-
лась жить с Колчею.

От брака Колчи и доброй пери 
родились люди, потомки которых 
в память о необыкновенном явле-
нии к Колче – спасительницы и 
родоначальницы – стали назы-
ваться «каз-ак», или кайсак. Со-
единившись с киргизами, кайсаки 
образовали существующий ныне 
киргиз-кайсацкий народ».

Разъезжая по Тургайской об-
ласти, открывая с Я.Ф. Бараба-
шем аульные школы, Крафт, из-
учая жизнь инородцев, записал и 
литературно обработал множество 
произведений устного творчества 
казахов. Многие из этих легенд, 
преданий были опубликованы на 
страницах «Тургайской газеты», а 
затем вошли во вторую часть кни-
ги Крафта «Из киргизской стари-
ны» (Оренбург, 1900).

В первой же части книги Крафт 
поместил свои научные изыска-
ния, связанные со служебной 
деятельностью. В них он рассма-
тривал многочисленные пробле-
мы: историю заселения степных 
земель, строительство городов в 
Тургайской области, появление 



убеждениях), как бык, в семь-
десят лет ходит, как спутанный 
в треножник, в восемьдесят лет 
лежит около печки, как кочерга, 
в девяносто лет неподвижен, как 
чурбан, и, наконец, в сто лет обра-
щается в зародышевое состояние, 
как яйцо, или, как яйцо же, ста-
новится хрупким, нуждающимся в 
осторожном уходе за собою.

Запомнив это, Джиренче вновь 
предстал пред очи своего власте-
лина и сказал русскому разгадку 
заданной им загадки.

– Твоя правда, – сказал рус-
ский.

Хану понравился ответ русско-
го на вопрос Джиренче и остроу-
мие его загадки.

– Проси у меня, чего хочешь, 
– сказал хан русскому.

– Велики справедливость и ми-
лосердие твои, могущественный 
хан, но я малого прошу у тебя: 
дай мне в собственность только 
такое пространство земли, какое 
может занять бычья кожа, – по-
клонившись, ответил русский.

– Да будет так, – произнёс 
хан.

– Выдай, хан, мне свою грамо-
ту на владение землёю, простран-
ством в бычью кожу, – попросил 
русский.

Хан исполнил эту просьбу и 
выдал русскому грамоту за своею 
печатью на владение просимым 
количеством земли.

Получив грамоту, русский 
разрезал бычью кожу на тончай-
шие ремни и занял такое коли-
чество земли, какое можно было 

– Скажи, ты, красный, как 
лиса, высокий, как верблюд, с 
глазами белыми, как соль, и но-
сом тонким, как шило, откуда ты 
пришёл, кто ты такой?

– Твои сравнения не только 
не унижают, но радуют меня. Из 
лисиц у хана сшита шуба, вер-
блюд служит для перевозки хан-
ского имущества, соль подают 
к ханскому столу, а шило упо-
требляют для шитья обуви для 
хана, – ответил русский, а затем 
сказал:

– Но вот разгадай ты мне сле-
дующую загадку: что означает 
взять вместе десять собак, двадцать 
волков, тридцать тигров, сорок ка-
банов, пятьдесят козлов, шестьде-
сят быков, семьдесят треножников 
(пут), восемьдесят кочерг, девяно-
сто чурбанов и сто яиц? 

Джиренче затруднился решить 
эту загадку сам и попросил время 
на размышления.

Пользуясь отсрочкой, Джирен-
че спросил свою жену о значении 
заданной ему русским загадки. 
Жена разъяснила, что загадка оз-
начает разные периоды человече-
ской жизни. В десять лет человек 
резвится беззаботно, как собака, 
в двадцать лет рыскает по белому 
свету, как волк, на всё нападая, в 
тридцать лет становится хищным 
и сильным, как тигр, в сорок лет 
бывает опасен, как кабан, в пять-
десят лет может быть предводите-
лем или правителем народа, как 
козлы бывают вожаками овечьих 
стад, в шестьдесят лет малоподви-
жен и упрям (т. е. стоек в своих 



корма для себя. Не зная, как вы-
йти из этого положения, они об-
ратились к своему царю с прось-
бой дать им благоразумный совет. 
Царь выслушал своих подданных 
и говорит:

– Отправляйтесь к муравьям, 
у них всегда имеются большие за-
пасы, и просите выручить вас из 
беды.

Отправились лягушки к му-
равьям и просят их о помощи. 
Муравьи выслушали просителей 
и сказали, что испросят разреше-
ния своего государя.

– Не могу разрешить никакого 
пособия, – объявил муравьиный 
государь. – В то время, когда мои 
подданные – муравьи – усердно 
трудились, заготовляя запас, ля-
гушки беспечно пели и кричали 
по болотам. Для таких лентяев 
не может быть помощи. Не рабо-
тая летом, они замирают на зиму, 
чтобы весною дождаться готовой 
пищи и снова веселиться. Чем они 
могут отдать свой долг, когда со-
всем не трудятся?

Огорчились лягушки таким 
отказом и с тех пор на заре посто-
янно жалобно кричат, оплакивая 
свою горькую судьбу, свою не-
способность к производительному 
труду.

окружить ремнями. Прошли 
годы, и на занятой земле был вы-
строен город Уйшик (так по-кир-
гизски называется город Гурьев) 
и крепость Сарайчик, и посели-
лось в них очень много русских.

Подданные хана, видя захват 
земли русскими, пытались про-
гнать их, но были всякий раз 
побиты каменьями и отражены. 
Тогда стали являться к хану с жа-
лобой на русского, что он, вопре-
ки ханскому повелению, захватил 
много земли. Хан не верил жа-
лобам и казнил жалобщиков. Но 
на место казнённых являлись к 
хану другие с этими же жалоба-
ми. Это заставило хана проверить 
жалобу, и, приехав на указанное 
место, хан действительно увидел 
многолюдный город. Рассердив-
шись на своеволие русского, хан 
закричал на него:

– Как ты смел захватить мою 
землю?

– На основании твоей ханской 
грамоты. Ты пожаловал мне зем-
лю в таком количестве, какое мо-
жет быть занято бычьею кожею, 
и я занял нисколько не больше, 
разрезав кожу на ремни и окру-
жив ими землю.

Хан убедился в справедливо-
сти слов русского, который был 
не кто иной, как Иван Калита.

Лягушка и муравей
Киргизская басня1

В одно засушливое лето ля-
гушки почувствовали недостаток 

1.Записано в вольном переводе со слов 
Мамбета Асанова. Басня эта сходна 
по содержанию с известною баснею 
«Стрекоза и Муравей». Впрочем, такое 
сходство замечается во многих произ-
ведениях народного творчества и не 
одних только киргизов  



ре хана, непременно нужно соблю-
дать следующие десять правил:

1. Повеления хана следует 
исполнять всегда скоро и точно, 
хотя бы от этого были упущения 
в своих личных делах.

2. Нужно быть искренно пре-
данным хану и службу ему ста-
вить выше всего на свете.

3. Если за большие заслуги 
будет дана малая награда, нужно 
быть довольным и малым.

4. Во всякой ошибке нужно 
сейчас же сознаваться и просить 
прощения.

5. Никогда и ни за какую 
службу не следует просить возна-
граждения.

6. Не нужно оскорбляться 
слухами и сплетнями, которые 
обыкновенно распускаются недо-
брожелателями. 

7. Никогда не обнаруживать 
хану своего неудовольствия и не 
быть резким в словах.

8. Не нужно заводить дружбы 
с врагами хана.

9. Когда хан будет отличать от 
других, нужно считать себя ниже 
всех.

10. Не следует забываться и 
гордиться, если хан будет ласков 
в обращении.

Губернатор послушался своей 
жены и, следуя её благоразумно-
му совету, до конца своей жизни 
оставался на почётном месте при 
дворе хана.

Благоразумный совет
Киргизская сказка

В одном ханстве в давно ми-
нувшее время был губернатор 
(бек), обративший на себя вни-
мание своего повелителя хоро-
шим управлением вверенной ему 
провинции. Народ любил своего 
начальника за его справедливость 
и ласковость и за то, что губер-
натор вникал в нужды населения, 
заботясь об улучшении его бла-
госостояния. Недаром народная 
мудрость в известной киргизской 
пословице говорит: «Без отца не 
сирота, без матери не сирота, но 
тот народ сирота, которым управ-
ляет плохой начальник». Народ, 
которым управлял тот губерна-
тор, не был сиротою, и хан, желая 
поощрить подчинённого, предло-
жил ему высокое место при своём 
ханском дворе. Предложение это 
обрадовало губернатора, но, вме-
сте с тем, его смущали интриги 
при дворе хана, зависть и недо-
брожелательство придворных к 
человеку, хотя и умному, но не-
знатному, взятому из провинции. 
Свои сомнения губернатор рас-
сказал жене и просил её совета.

– Если ты будешь способен, – 
сказала она, – служить при хане с 
тактом, то прими повышение с бла-
годарностью, если же нет, лучше 
откажись и останься на прежнем 
месте. Чтобы удержаться при дво-


