
Анюткина утка 

От осенних дождей разлилась вода в запруде. 
По вечерам прилетали дикие утки. Мельникова дочка Анютка любила 
слушать, как они плещутся и возятся в темноте. 
Мельник часто уходил на охоту по вечерам. 
Анютке было очень скучно сидеть одной в избе. 
Она выходила на плотину, звала: «Уть-уть, уть!» — и бросала хлебные 
крошки в воду. 
Только утки не плыли к ней. Они боялись Анютки и улетали с запруды, 
свистя крыльями. 
Это огорчало Анютку. 
«Не любят меня птицы, — думала она. — Не верят мне». 
Сама Анютка очень любила птиц. Мельник не держал ни кур, ни уток. 
Анютке хотелось приручить хоть какую-нибудь дикую птицу. 
Раз поздним осенним вечером мельник вернулся с охоты. Он 
поставил ружьё в угол и сбросил с плеч мешок. 
Анютка кинулась разбирать дичь. 
Большой мешок был набит стреляными утками разных пород. Анютка 
всех их умела различать по величине и блестящим зеркальцам на 
крыльях. 
В мешке были крупные кряковые утки с фиолетово-синими 
зеркальцами. Были маленькие чирки-свистунки с зелёными 
зеркальцами и трескунки — с серыми. 
Анютка одну за другой вынимала их из мешка, считала и 
раскладывала на лавке. 
— Сколько насчитала? — спросил мельник, принимаясь за похлёбку. 
— Четырнадцать, — сказала Анютка. — Да там будто ещё одна есть! 
Анютка запустила руку в мешок и вытащила последнюю утку. Птица 
неожиданно вырвалась у неё из рук и быстро заковыляла под лавку, 
волоча разбитое крыло. 
— Живая! — вскричала Анютка. 
— Давай её сюда, — велел мельник. — Я ей живо шею сверну. 
— Тятенька, отдай утку мне, — попросила Анютка. 
— На что она тебе? — удивился мельник. 
— А я её вылечу. 
— Да это ж дикая! Она не станет жить у тебя. 
Пристала Анютка: отдай да отдай, — и выпросила утку. 
Стала кряква жить в запруде. Анютка привязала её за ногу к кусту. 
Хочет утка — в воде плавает, захочет — на берег выйдет. А больное 
крыло Анютка ей чистой тряпочкой перевязала. 
Подошла зима. По ночам воду стало затягивать ледком. Дикие утки 
больше не прилетали на запруду: улетели на юг. 
Анюткина кряква стала тосковать и мёрзнуть под кустом. 



Анютка взяла её в избу. Тряпочка, которой Анютка перевязала утке 
крыло, приросла к кости да так и осталась. И на левом крыле кряквы 
теперь было не синее с фиолетовым отливом зеркальце, а белая 
тряпочка. Так Анютка и назвала свою утку: Белое Зеркальце. 
Белое Зеркальце больше не дичилась Анютки. Она позволяла девочке 
гладить её и брать на руки, шла на зов и брала еду прямо из рук. 
Анютка очень была довольна. Ей не было теперь скучно, когда отец 
уходил из дому. 
Весной, как только растаял лёд на реке, прилетели дикие утки. 
Анютка опять привязала Белое Зеркальце на длинную верёвку и 
пустила в запруду. Белое Зеркальце верёвку стала щипать клювом, 
кричала и рвалась улететь с дикими утками. 
Анютке стало жалко её. Но жалко было и расставаться с ней. Однако 
Анютка рассудила так: «Что ж силком её держать? Крыло у ней 
зажило, весна, она хочет детей выводить. А вспомнит меня, так 
вернётся». 
И отпустила Белое Зеркальце на все четыре стороны. А отцу сказала: 
— Ты, как будешь уток бить, зорко гляди, не мелькнёт ли на крыле 
белая тряпочка. Не застрели Белое Зеркальце! 
Мельник только руками всплеснул: 
— Ну, хозяйка! Сама своё хозяйство разоряет. А я думал: вот съезжу в 
город, селезня куплю, — Анюткина утка детей нам выведет. 
Смутилась Анютка. 
— Ты ничего мне про селезня не говорил. Да ведь, может, не 
поживётся Белому Зеркальцу на воле, так она ещё назад воротится. 
— Дура ты, дура, Анютка! Где ж это видано, чтобы дикая птица назад 
в неволю ворочалась? Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. 
Попадёт теперь твоя утка ястребу в когти — и поминай как звали! 
Тепло прибывало быстро. Река разлилась, затопила кусты на берегу. 
Полилась вода дальше, затопила лес. 
Уткам плохо пришлось в тот год: пора нестись, а земля вся в воде 
негде гнезда выстроить. 
Зато Анютке весело: лодка есть — плыви куда хочешь. 
Поплыла Анютка в лес. Увидела в лесу старое дуплистое дерево. 
Стукнула веслом по стволу, а из дупла кряковая утка — шасть! — и 
прямо на воду у самой лодки. Повернулась боком. Анютка глядит — и 
глазам не верит: на крыле белая тряпочка! Хоть грязная стала, а всё 
заметна. 
— Уть, уть! — кричит Анютка. — Белое Зеркальце! 
А утка от неё. Плещется в воде, словно подшибленная. 
Анютка за ней на лодке. Гналась-гналась — уж из лесу выбралась. Тут 
Белое Зеркальце поднялась на крылья жива, здоровёшенька — и 
назад в лес. 
«Хитришь ты! — думает Анютка. — Да меня не проведёшь: ведь это 
ты от гнезда меня отводишь!» 



Вернулась назад, разыскала старое дерево. 
Заглянула в дупло, — а там, на донышке, двенадцать продолговатых 
яиц зеленоватого цвета. 
«Ишь хитрая! — думает Анютка. — Ведь вот где догадалась гнездо 
устроить, чтобы водой не достало!» 
Вернулась Анютка домой, отцу рассказала, что Белое Зеркальце в 
лесу видела, а про дупло — молчок. Побоялась, как бы мельник 
гнезда не разорил. 
Скоро вода спала. 
Анютка приметила, что Белое Зеркальце в полдень летает на реку 
кормиться. Тепло в этот час, и яйца в гнезде не стынут. 
Чтобы не пугать даром птицу в гнезде, Анютка забегала прежде на 
реку. Знала уж, где в камышах любила кормиться Белое Зеркальце. 
Уверится, что утка здесь, и бежит в лес глядеть, — не вывелись ли в 
дупле утята? 
Раз Анютка только высмотрела на воде Белое Зеркальце, — вдруг 
мчится по воздуху большой серый ястреб — и прямо на утку. 
Вскрикнула Анютка, да уж поздно: ястреб впился когтями в спину 
Белому Зеркальцу. 
«Пропала моя уточка!» — думает Анютка. 
А Белое Зеркальце нырк под воду и ястреба за собой потащила. 
Ястреб окунулся с головой. Видит — дело плохо: не совладать ему 
под водой с уткой. Разжал когти и улетел. 
Анютка так и ахнула: 
— Ну умница! Что за умница! Из ястребиных когтей вырвалась! 
Ещё прошло несколько дней. 
Прибежала Анютка на реку, — нет Белого Зеркальца! 
Спряталась в кусты, набралась терпенья — ждёт. 
Наконец летит утка из лесу; в лапах у неё жёлтенький комок. 
Спустилась на воду. 
Глядит Анютка: рядом с Белым Зеркальцем пушистый жёлтенький 
утёнок плавает. 
«Вывелись утятки! — обрадовалась Анютка. — Теперь Белое 
Зеркальце всех из дупла на речку перетаскает!» 
Так и есть: утка поднялась и полетела в лес за другим птенцом. 
Анютка всё сидит под кустом, — ждёт, что дальше будет. 
Вылетела из лесу ворона. Летит, по сторонам поглядывает, — где бы 
чего на обед промыслить? 
Заметила у берега утёнка — стрелой к нему. Раз, раз! — клювом по 
голове, убила, разорвала на куски и съела. 
Анютка остолбенела — и крикнуть не догадается. Ворона опять в лес 
— и спряталась на дереве. 
А Белое Зеркальце летит уж со вторым утёнком. 
Спустила его на реку, ищет первого, крячет — зовёт. Нет нигде! 



Плавала-плавала, все камыши обшарила, — нашла только пух. 
Поднялась на крылья и помчалась в лес. 
«Ах, глупая! — думает Анютка. — Опять ведь ворона прилетит, твоего 
утёнка разорвёт». 
Не успела подумать, глядит: утка круг дала, подлетела из-за кустов 
назад к реке, шмыгнула в камыш — и спряталась там. 
Через минуту летит ворона из лесу — и прямо к утёнку. 
Тюк носом! — и давай рвать. 
Тут Белое Зеркальце выскочила из камыша, коршуном налетела на 
ворону, схватила за горло и тащит под воду. 
Закружились, заплескали птицы крыльями по воде — только брызги 
летят во все стороны! 
Анютка выскочила из-под куста, глядь: Белое Зеркальце в лес 
улетает, а ворона мёртвая на воде лежит. 
Долго не уходила Анютка с реки в тот день. Видела, как Белое 
Зеркальце остальных десять утят в камыш перетаскала. 
Успокоилась Анютка: 
«Теперь, — думает, — не боюсь я за Белое Зеркальце: она и за себя 
постоять умеет, и детей своих в обиду не даст». 
Пришёл август месяц. 
С утра на реке палили охотники: начиналась охота на уток. 
Весь день Анютка не находила себе места: «А ну, как убьют охотники 
Белое Зеркальце?» 
С темнотой палить перестали. 
Анютка забралась на сеновал спать. 
Только заснула, вдруг голоса на дворе. 
— Кто тут? — мельник кричит из избы. 
— Охотники! — отвечают. 
— Чего вам? 
— Пусти на сеновале переночевать! 
— Ночуйте, пожалуй. Да смотрите, как бы огня не заронить в сено! 
— Не бойсь, некурящие! 
Заскрипели двери сарая, и охотники полезли на сено. 
Анютка забилась в угол, сама слушает. 
— Здорово набили! — говорит один охотник. — У тебя сколько? 
— Шесть штук, — отвечает другой. — Все шлепунцы. 
— У меня восемь. Одну было матку чуть не стукнул. Собака нашла 
выводку. Матка поднялась, гляжу: что-то будто белое у неё на крыле, 
вроде бы тряпочка. Рот разинул, да и прозевал. Двух молодых собака 
задавила с этой выводки. Айда утром опять на то место: матку убьём 
— шлепунцы все наши будут! 
— Ладно, пойдём. 
Лежит Анютка в сене ни жива ни мертва. Думает: 
«Так и есть! Нашли охотники Белое Зеркальце с утятами. Как быть?» 



Решила Анютка ночь не спать, а чуть свет бежать на реку, — не дать 
охотникам Белое Зеркальце убить. 
Полночи ворочалась, сон от себя гнала. 
А под утро сама не заметила, как заснула. 
Просыпается, а уж на реке палят. 
— Нет больше моего Белого Зеркальца! Убили тебя охотники! 
Идёт к реке, ничего перед собой не видит: слезы свет застилают. 
Дошла до плотины, думает: 
«Вот тут моя уточка плавала. И зачем я её отпустила?» 
Глянула на воду, — а по воде Белое Зеркальце плывёт и восемь 
утяток за собой ведёт. 
Анютка: «Уть, уть, уть!» 
А Белое Зеркальце: «Ваак! Ваак!» — и прямо к ней. 
Палят на реке охотники. А утка с утятами у самой мельницы плавает. 
Анютка хлеб крошит, в воду им бросает. 
Так и осталась Белое Зеркальце жить у Анютки в запруде. Поняла, 
видно, что Анютка в обиду её не даст. 
Потом птенцы подросли, летать выучились, разбрелись по всей речке. 
Тогда и Белое Зеркальце с запруды улетела. 
А на следующий год, только вывела жёлтеньких утят, сейчас привела 
их в запруду — и к Анютке. 
Теперь уже все охотники кругом Белое Зеркальце знают, не трогают 
её и зовут Анюткиной уткой. 
 

Хитрый лис и умная Уточка 

Очень. Хитрый Лис думает: «Утки в отлет собрались. Дай-ка схожу на 
речку — утятинкой раздобудусь!». Подкрался из-за куста, видит: 
правда, целая стая уток у берега. Одна Уточка стоит под самым 
кустом, лапкой перья в крыле перебирает. Лис хвать ее за крыло! Со 
всех силенок рванулась Уточка. Оставила перья у Лиса в зубах. «Ах 
ты!.. — Лис думает. — Вырвалась как...» Стая всполошилась, 
поднялась на крыло и улетела. А эта Уточка осталась: крыло у нее 
сломано, перья вырваны. Она спряталась в камышах, подальше от 
берега. Ушел Лис ни с чем. 
Зима. Хитрый Лис думает: «Замерзло озеро. Теперь Уточка — моя, 
никуда от меня не денется: по снегу куда ни пойдет, — наследит, — по 
следу ее и найду». Пришел на речку, — верно: лапки с перепонками 
наследили на снегу у берега. А сама Уточка под тем же кустом сидит, 
распушилась вся. Тут ключ из-под земли бьет, не дает льду 
намерзнуть, — теплая полынья, и пар от нее идет. Кинулся Лис на 
Уточку, а Уточка — нырк от него! — и ушла под лед. «Ах ты!.. — Лис 
думает. — Утопилась ведь...» Ушел ни с чем. 



Весна. Хитрый Лис думает: «Тает лед на речке. Пойду мерзлой 
утятинкой полакомлюсь». Пришел, а Уточка плавает под кустом — 
жива, здоровехонька! Она тогда нырнула под лед и выскочила в 
полынью — под другим берегом: там тоже бил ключ. Так всю зиму и 
прожила. «Ах ты!.. — Лис думает. — Стой же, сейчас за тобой в воду 
кинусь...» — Зря, зря, зря! — закрякала Уточка. Порх с воды и 
улетела. За зиму-то у нее крыло зажило и новые перышки отросли. 
 

Где раки зимуют 

В кухне на табуретке стояла плоская корзина, на плите — кастрюля, 
на столе — большое белое блюдо. В корзине были чёрные раки, в 
кастрюле был кипяток с укропом и солью, а на блюде ничего не было. 
Вошла хозяйка и начала: раз — опустила руку в корзину и схватила 
чёрного рака поперёк спины; два — кинула рака в кастрюлю, 
подождала, пока он сварится, и — три — переложила красного рака 
ложкой из кастрюли на блюдо. 
И пошло, и пошло. 
Раз — чёрный рак, схваченный поперёк спины, сердито шевелил 
усами, раскрывал клешни и щёлкал хвостом; два — рак окунался в 
кипяток, переставал шевелиться и краснел; три — красный рак 
ложился на блюдо, лежал неподвижно, и от него шёл пар. 
Раз-два-три, раз-два-три — в корзине оставалось все меньше чёрных 
раков, кипяток в кастрюле кипел и булькал, а на белом блюде росла 
гора красных раков. 
И вот остался в корзине один, последний рак. 
Раз — и хозяйка схватила его пальцами поперёк спины. 
В это время ей крикнули что-то из столовой. 
— Несу, несу! Последний! — ответила хозяйка и спутала — два! — 
кинула черного рака на блюдо, подождала немножко, подцепила 
ложкой с блюда красного рака и — три! — опустила его в кипяток. 
Красному раку было всё равно, где лежать: в горячей кастрюле или на 
прохладном блюде. Чёрному раку совсем не хотелось в кастрюлю, не 
хотелось ему лежать и на блюде. Больше всего на свете ему хотелось 
туда, где раки зимуют. 
И, долго не раздумывая, он начал своё путешествие: задом-задом, на 
попятный двор. 
Он наткнулся на гору неподвижных красных раков и забился под них. 
Хозяйка украсила блюдо укропом и подала на стол. 
Белое блюдо с красными раками и зелёным укропом было красиво. 
Раки были вкусные. Гости были голодны. Хозяйка была занята. И 
никто не заметил, как чёрный рак перевалился с блюда на стол и 
задом-задом подполз под тарелку, задом-задом добрался до самого 
края стола. 



А под столом сидел котёнок и ждал, не перепадёт ли ему что-нибудь с 
хозяйского стола. 
Вдруг — бац! — треснулся перед ним кто-то чёрный, усатый. 
Котёнок не знал, что это рак, думал — большой чёрный таракан, — и 
толкнул его носом. 
Рак попятился. 
Котёнок тронул его лапкой. 
Рак поднял клешню. 
Котёнок решил, что с ним дело иметь не стоит, обернулся и мазнул 
его хвостом. 
А рак — хвать! — и зажал ему клешнёй кончик хвоста. 
Что тут с котёнком стало! Мяу! — он скакнул на стул.- Мяу! -со стула 
на стул. — Мяу! -со стола на подоконник. -Мяу!- и выскочил на двор. 
— Держи, держи, бешеный! — кричали гости. 
Но котёнок вихрем помчал через двор, взлетел на забор, понёсся по 
саду. В саду был пруд, и котёнок, верно, свалился бы в воду, если б 
рак не разжал клешни и не отпустил хвоста. 
Котёнок повернул назад и галопом поскакал домой. 
Пруд был маленький, весь зарос травой и тиной. Жили в нём ленивые 
хвостатые тритоны, да карасики, да улитки. Житьё у них было скучное 
— всегда всё одно и то же. Тритоны плавали вверх и вниз, карасики 
плавали взад-вперёд, улитки ползали по траве: один день наверх 
ползут, другой — вниз спускаются. 
Вдруг всплеснула вода и чьё-то чёрное тело, пуская пузыри, 
опустилось на дно. 
Сейчас же все собрались на него поглядеть: приплыли тритоны, 
прибежали карасики, поползли вниз улитки. 
И верно — было на что поглядеть: чёрный был весь в панцире — от 
кончика усов до кончика хвоста. Гладкие латы охватывали его грудь и 
спину. Из-под твёрдого забрала на тоненьких стебельках 
высовывались два неподвижных глаза. Длинные прямые усы торчали 
вперёд как пики. Четыре пары тонких ног были как вилочки, две 
клешни — как две зубастые пасти. 
Никто из прудовых жителей ещё ни разу в жизни не видал рака, и все 
из любопытства лезли поближе к нему. Рак шевельнулся — все 
испугались и отодвинулись подальше. Рак поднял переднюю ножку, 
ухватил вилкой свой глаз, вытянул стебелёк и давай чистить. 
Это было так удивительно, что все опять полезли на рака, а один 
карасик даже наткнулся на его усы. 
Рраз! — рак схватил его клешнёй, и глупый карасик разлетелся 
пополам. 
Всполошились карасики, разбежались — кто куда. А голодный рак 
спокойно принялся за еду. 



Сытно зажил рак в пруду. Целыми днями он отдыхал в тине. Ночами 
бродил, ощупывал усами дно и траву, хватал клешнями тихоходов-
улиток. 
Тритоны и карасики боялись теперь его и близко не подпускали к себе. 
Да ему достаточно было и улиток: он съедал их вместе с домиками, и 
панцирь его только креп от такой пищи. 
Но вода в пруду была гнилая, затхлая. И его по-прежнему тянуло туда, 
где раки зимуют. 
Раз вечером начался дождь. Он лил всю ночь, и к утру вода в пруду 
поднялась, вышла из берегов. Струя подхватила рака и понесла его 
прочь из пруда, ткнула в такой-то пень, подхватила опять и бросила в 
канаву. 
Рак обрадовался, расправил широкий хвост, захлопал им по воде и 
задом-задом, как ползал, поплыл. 
Но дождь кончился, канава обмелела — плыть стало неудобно. Рак 
пополз. 
Полз он долго. Днём отдыхал, а ночью снова отправлялся в путь. 
Первая канава свернула во вторую, вторая — в третью, третья — в 
четвёртую, а он все пятился-пятился, полз-полз, — и всё никак не мог 
никуда приползти, выбраться из ста канав. 
На десятый день пути он забрался, голодный, под какую-то корягу и 
стал ждать, не поползёт ли мимо улитка, не проплывёт ли рыбка или 
лягушка. 
Вот сидит он под корягой и слышит: бултых! Что-то тяжёлое упало с 
берега в канаву. 
И видит рак: плывёт к нему мордастый зверь с усами, с короткими 
лапами, а ростом с котёнка. 
В другое время рак испугался бы, попятился от такого зверюги. Но 
голод — не тётка. Чем-нибудь надо брюхо набить. 
Пропустил рак зверя мимо себя, да хвать его клешнёй за толстый 
волосатый хвост! Думал, отрежет, как ножницами. Да не тут-то было. 
Зверь — а это была водяная крыса — как рванёт, и легче птички 
вылетел рак из-под коряги. Метнула крыса хвостом в другую сторону 
— крак! — и переломилась рачья клешня пополам. 
Упал рак на дно и лежит. А крыса дальше поплыла с его клешнёй на 
хвосте. Спасибо ещё — не хватила рака своими страшными зубами: 
не помог бы ему и крепкий панцирь. 
Пополз рак дальше с одной клешнёй. 
Нашёл водоросли и поел их. Потом попал в ил. Рак засунул в него 
свои лапки-вилки и давай ими шарить. Левая задняя лапка нащупала 
и схватила в иле червяка. Из лапки в лапку, из лапки в лапку, из лапки 
в лапку — отправил рак червяка себе в рот. 
Подкрепился и пополз дальше. 
Целый месяц уже длилось путешествие по канавам, когда рак вдруг 
почувствовал себя плохо, так плохо, что не мог ползти дальше: и стал 



он хвостом песок в берегу ворошить, рыть. Только успел вырыть себе 
норку в песке, как начало его корчить. 
Рак линял. Он упал на спину, хвост его -то разжимался, то сжимался, 
усы дёргались. Потом он разом вытянулся — панцирь его лопнул на 
животе, — из него полезло розовато-коричневатое тело. Тут рак 
сильно дёрнул хвостом — и выскочил сам из себя. Мёртвый усатый 
панцирь выпал из пещерки. Он был пустой, лёгкий. Сильным течением 
его поволокло по дну, подняло, понесло. 
А в глиняной пещерке остался лежать живой рак — такой мягкий и 
беспомощный теперь, что даже улитка могла бы, казалось, проткнуть 
его своими рожками. 
День проходил за днём, он всё лежал без движения. Понемногу тело 
его стало твердеть, снова покрываться жёстким панцирем. Только 
теперь панцирь был уже не чёрный, а красно-коричневый. 
И вот — чудо: оторванная крысой клешня быстро начала отрастать 
заново. 
Рак вылез из норки и с новыми силами отправился в путь — туда, где 
раки зимуют. 
Из канавы в канаву, из ручья в ручей полз терпеливый рак. Панцирь 
его чернел. Дни становились короче, шли дожди, на воде плавали 
лёгкие золотые челночки — облетевшие с деревьев листья. По ночам 
вода подёргивалась хрупким ледком. 
Ручей вливался в ручей, ручей бежал к реке. 
Плыл-плыл по ручьям терпеливый рак — и, наконец, попал в широкую 
реку с глиняными берегами. 
В крутых берегах под водой — в несколько этажей пещерки, как гнёзда 
ласточек вверху над водой, в обрыве. И из каждой пещерки рак 
глядит, шевелит усами, грозит клешнёй. Целый рачий город. 
Обрадовался рак-путешественник. Нашёл в берегу свободное 
местечко и вырыл себе уютную-уютную норку-пещерку. Наелся 
поплотней и залёг зимовать, как медведь в берлоге. 
Да уж и пора было: снег падал, и вода замёрзла. 
Заткнул рак вход в пещерку своей большой клешнёй, — поди-ка 
сунься к нему! 
И заснул. 
Так и все раки зимуют. 
 


