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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛА.Д т. СТАЛИНА. 

НА ХҮІІІ-м СЪЕЗДЕ ПАРТИИ О РАБОТЕ ЦК ВКП(б).

I

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С0ВЕТСК0Г0 СОЮЗА.
Товарюди! Со времени ХҮІІ съезда 

яар ти и  пропгло пять лет. Период, как  ви- 
дите, не малый. За  это время мир успел 
лереж ить значительные изменения. Госу- 
дарства и  страны, их огношения между 
>собой стали  во многом совершенно инымн.

Еакие именно изменения произошли за 
этот период в международной обстановке? 
Что именно изменилось во внешнем и 
внутреннем положении наш ей страны?

Для капиталистнческпх стран этот пе- 
риод был периодом серьезнейших потрясений 
как  в области экономшси, т а к  н в обла- 
стп полнтикп. В области экономпческой 
этн годы были годами депрессшп, а  потом, 
н ачи н ая  со второй половины 19 3 7  года,—  
годамп нового экономического крпзиса, 
годами нового упадка промышленностн в 
США, Англпи, Франции, —  следователь- 
но, годами новых экономических ослож- 
нений. В области политической эти годы 
■были годами серьезных политическпх кон- 
фликтов и потрясений. Уже второй год 
идет новая империаш істическая война, 
разы гравш аяся п а  громадиой террнторпи 
от Ш анхая до Гибралтара и  захвативш ая 
болөе 500  миллионов населеш ія. Насиль- 
ствепно перекраивается карта Евроны, 
Африки, Аэни. Потрясена в корне вся 
•система послевоенного так  назьіваемогэ 
мирного режима.

Для Советского Союза, наоборот, эти 
годы были годами его роста п  процвета- 
пня , годами далыіейшего его экономичз- 
■ского и  культурного подъема, годамп даль- 
нейшего роста его полптической и воен- 
ной мощи, годами его борьбы за сохране- 
я и е  мира во всем мире.

Такова общая картина.

Расемотрнм конкретные даішые об изме- 
нениях в междунаредной обстановке.

1. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
В КАПИТА.ПИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ.
ОБОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА РЫНКИ 

СБЫ ТА, ЗА ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ,
ЗА НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ МИРА.

Экономический кризис, начавпш йся в 
капиталистических странах во второй по- 
ловине 1 9 2 9  года, продолжался до конда 
1933  года. После этого кризис перешел в 
депрессшо, а потом началоеь некоторое 
оживление промышленности, некоторый 
ее подъем. Но это оживлениө промышлен- 
ности не перешло в процвегание, к ак  это 
бывает обычно в период оживления. На- 
оборот, начиная со второй половины 1937  
года н ачался новый экономический кри- 
зис, захвагивш ий прежде всего США, а 
вслед за ннми —  Англшо, Францию и 
ряд других стран.

Таким образом, не успев еще оправнть- 
ся от ударов педавнего экономическога 
кризиса, капиталистические страны  очу- 
тплись перед лицом нового экономическо- 
го кризиса.

Это обстоятельство естественио привело 
к  усплешпо безработицы. Упавшее было 
чпсло безработных в капиталистнческих 
странах с 30 мнллионов человек в  1 9 3 3  
году до 14 миллионов в  1 9 3 7  году, те- 
перь вновь поднялось в результате нового 
кризиса до 18 миллионов человек.

Х арактөрная особенность нового кризи- 
са состоит в том, что он во многом отли- 
чается от предыдущего кризиса, при чеи 
отличается нө в лучшую сторону, а в 
худшую.
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Во-первых, новыіі крпзпе п ачался пе 
лосле лроцветанпя промышленностп, как 
это нмело место в 1 9 2 9  году, а  после де- 
прсссин и нскоторого оживления, которое, 
однако, не перешло в процветанне. Это 
означает, что ны нсш ний крпзнс будет бо- 
лее тяжелым н с нпм будет труднее бо- 
роться, чем с нредыдущпм крпзисом.

Далее, нынеш ний кризис разы грался пе 
в мпрпое время, а в период уже начав- 
ш ейся второй нмперпалистпческой воііньт, 
когда Японпя, воюя уже второіі год с 
Китаем, дезорганизует необъятныіі кптаіі- 
скиіі рынок н делает его почти недостуи- 
ным для товаров другнх стран, когдаН та- 
лня н Германия уж е перевели свое народ- 
пое хозяііство на рельсы воеішоіі эконо- 
мики, ухлоиав н а  это дсло своп запасы 
сы рья п валю ты, когда все осталыіые 
круиные капиталистнческие державы на- 
чпнают перестраиваться на военныіі лал. 
Это означает, что у  капиталнзма реРурсоп 
для нормалыюго выхода из нынеш негз 
кризпса будет гораздо мсньше, чем в пс- 
риод предыдущсго крпзиса.

Наконец, в отлпчие от предыдущсго 
крнзнса, нынеш ний кризис является не 
всеобщнм, а  захваты вает, пока-что, глав- 
иым образом экономпческп, моіцные стра^ 
ны , не персшедшис сщс на рельсы  воеп- 
ной экономпкп. Что касается стран агрес- 
'спвны х, вроде Япоппи, Германии и Ита- 
ліпі, уже перестропвших свою экрномику 
на военныіі лад, то они, усиленно разви- 
вая  свою воснную промышленность, нс 
перелііівают еще состояния крнзиса перс- 
пронзводства, хотя н приблиясаются к нс- 
му. Это означает, что в то время как  
экономнчески мощные, не агрессивиые 
страны  п ачнут вы лсзать из полосы кри- 
зиса, агрессивпые - страны, истощив своп 
золотые п сырьсвыс заиасы  в ходе воен- 
ноіі горячки, должны будут вступить 13 
полосу жесточаіішего кризиса.

Это наглядно иллюстрируется хотя бы 
данными о наличии впдпмых золотых за- 
ішсов в капиталистических странах.

ВИДИМЫЕ ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ  
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ.

(в млн. старых золотых долларов)

К о н е ц  С ен тяб р ь  
_____________________________ 1936 г. 1938

В с е г о ......................................  12980 14301
С Ш А ......................................  6649 8126

К о н ец  
1936 г.

С ен тяб рь  
1938 г.

А н г л и я ............................. . 2029 2396
Ф р ан ц и я  . . . . . . . 1769 1435
Голландия ........................ 289 595
Б ельги я ............................. 318
Ш в е й ц а р и я ................... 387 407
Г ерм ания  ........................ 16 17
И т а л и я ............................ 124
Я пония . . ................... 97

ІІз этоіі таблицы В ІІД Н О , что золоты
запасы  Германин, И талш і п  Яионііи, вме- 
сте взяты х, представляю т меныпую сум- 
му, чсм заиасы  одной лиш ы Швеііцаршг.

Вот некоторые цнфровые данные, ил- 
ліострирующпе кріізисное полокеңие про- 
мышленности капиталистнческнх стран за 
последипс п ять лет н двпжение промыш- 
ленпого подъема в СССР.

О Б Ъ Е М  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  
І1 Р 0 Д У К Ц И И  В П Р О Ц Е Н Т А Х  

К 1929 Г О Д У .

_________________(1 9 2 9 — 1 0 0 )_________________

1934 1935 1936 1937 1938

С Ш А  . . 66,4 75,6 88,1 92,2 72,0
А нглия . . 98,8 105,8 115,9 123,7 112,0
Ф р а н ц и я  . 71,0 67,4 79,3 82,8 70,0
И тал и я  . . 80,0 93,8 87,5 99,6 96,0
Г ерм ания . 79,8 94,0 106,3 117,2 125,0
Я пон ия . . 128,7 141,8 151,1 170,8 165,0
С С С Р  . . . 238,3 293,4 382,3 424,0 477,0

Из этой таб.тпцы видно, что СйветеКиЗ- 
Союз является едипственноіі странбй в 
мире, которая пе знает кризнсов и иро- 
мышлеішость котороіі все время ндет 
вверх. і

Из этой таблицы видно далее, что в 
США, Англшг к  Франңип уже начался и 
развнвается серьезныіі экономическніі кри- 
зис.

Из этоіі таблицы видно, далыпе, что в 
Пталііи н Япоіінп, которыо рапьш е Гер- 
маігаи перевели своо народное хозяііство 
на рельсы военноіі экономшси, уже начал- 
ся в 1938 году кериод движення промыш- 
ленности вниз.

Из этой таблицы  видно, наконец, что 
в Гермашш, которая позже ІІталпп п Япо- 
нии перестроила свою экономику ііа  воен- 
ныіі лад, промышленность пока еще пе- 
релсивает состояние некоторого, празда,. 
неболыного, но все лсе двпжеш ш  вверх„
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— соотвстственно с т с іг , как  это нмсло 
место до последнсго времсни в Яношш ті 
Италии.

ІІе мозкст быть сомнения, что, если пе 
случится чего-либо испредвиденного, про- 
мышленность Гсрмании должна будст 
встать на тот же путь движешш вниз, на 
который уж е встали Японня и ІІгалия. 
Ибо что значит перевести хозяйство стра- 
ны  н а  рельсы воеішой эвономики? 9то 
значит дать ііромышденностн однобокое, 
военное направление, всемсрно расширцть 
нронзводство необходимых для войиы 
предметов, не связанное с потреблением 
паселеш ія, всемерңо сузить производств і 
н особенно вы пуск на рынок предметов 
ііотребления наседения, —  следователь- 
но, сократить '  потребление населения п 
поставпть страну перед экономическіга 
крпзисом.

Такова конкретная картина движения 
нового экономнческого крнзнса в капита- 
лнстш іеских странах.

Понятно, что такой неблагоприятиьш 
оборот хозяйствеш ш х дел не мог пе при- 
вестн к обострению отношений между 
державаміг. Уже предыдущий крпзис пе- 
репутал все карты  н привел к  обостре- 
шпо боръбы из-за рынков сбы та,из-за 
іісточников сыръя. Захват Японией Маи-. 
чж урнн и Северного К нтая, захват Ита- 
лней Абиссинии, —  все это отразнло 
остроту борьбы между державамн. Новый 
экономическйй кризис должен нривести н 
действительно прііводит к  дальнейшему 
обостренпю империалистической борьбы. 
Речь ндет уже не о конкуренции н а  рып- 
ках, не о торговой войне, не о демпішге. 
Эти средства борьбы давно уже прнзнаны 
недостаточными. Речь пдст теперь о новом 
мгеределе мира, сфер влиянніі, колоннй пу- 
тем военных деііствпй.

Япошія стала оправдывать свои агрес- 
сіівные действия тем, что прн заключенйи 
договора 9 -ти  держав ее обделили п я з  
далн расш ирить свою территорию за счет 
Кнтая, тогда как  Англия и Франціія вла- 
деют громадными колониями. й тали я 
вспомннла, что ее обделили прн дележе 
добычн после первой іімпериалнстической 
войны и что она должна возместить себя 
за счет сфер влияния Англии и  Франціш. 
Германия, серьезно пострадавшая в ре- 
зультатс первоіі империалистической вой-

ны  н версальского "мира, присоединилаеь 
к Японин .и  Италии іі потребовала расши- 
рення своей территорші в Европе, возвра- 
іценпя колошш, отняты х у  пее победнтс- 
лями в первоіі империалисгической войне.

Так стал склады ваться блок трех агрес- 
сивных государств.

На очереди встал вопрос о новом перо- 
деле мира носредством войны.

2. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ, 

КРУШЕНИЕ ПОСЛЕВОЕННОЙ СИСТЕМЫ 
МИРНЫХ ДОГОВОРОВ, НАЧАЛО 

НОВОЙ ИМПЕРИАЛИСТМЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Вот перечень важнеііщ йх событий за 
отчетный перпод, положившнх ңачало но- 
воіі империалистнческоіі в о й н е .. В 19 3 3  

.году И талия напала на Абиссинпю ч 
захватпла сс. Летом 1936  года Гермашш 
и Италия оргаппзовали воснную иңтер- 
венцию в ІІспаңиіі, прн чем Германия 
утвердилась на севере Испании н в И спан- 
с-ком Марокко, а Итадия —  на юге Испа- 
нш і и на Балеарскнх островах. В 1 9 3 ?  
году Я п о н іія , после захвата МанчжуриҢ, 
вторглась в Северный п Центральныіі Кн- 
таіі, заняла Пекин, Тяньцзіш , Ш анхаіі п 
стала вы теснять из зоны оккупации свонх 
іш остраііных конкурентов. В начале 19 3 3  
года Германия захватила Австрию, а 
осеныо 1 9 3 8  года —  Судетскую. область 
Чехословакнн. В конне 1938  года Япония 
захватила Кантон, а~ в  начале 1939  г.—  
оетров Хайнань.

Такнм образом, война, так незаметно 
подкравш аяся к народам, втяиу.та в . свою 
орбнту свыше нятисот шіллионов ңаселе- 
иия, распростраңив сферу своего действтія 
на гррмадную террнторню, от Тяньцзина, 
Ш аихая н  Кантона через Абиесинию до 
Гибралтара.

После псрвой нмперналистііческой воіі- 
иы  государетва-победитети, главным 
образом Англия, Франция и СІИА, созда- 
ли новыіі режнм отноніешій между стра- 
нами, послевоенный режим мира. Главны- 
ми основами этого режима были на 
Далыіем Востоке —  договор девяги де.р- 
ж ав, а в Европе —  версальский и целый 
ряд других договоров. Лига наций  прнзва- 
на была регулировать отношения между 
странами в рамках этого режима на 
основе единого фронта государств, на
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основе коллективной защ нты  безопасно- 
сти государств. Однако три агрөссивных 
государства и н ачатая  имн новая иипериа- 
листическая война опрокинули вверх дном 
всю эту систему послевоснного мпрного 
режима. Японпя разорвала договор девяти 
держав, Германпя и  Италия —  версаль- 
скиіі договор. Чтобы освободить себе руки, 
все эти три государства вы ш ли из Лиги 
нацин.

Н овая нмпериалйстическая война сха- 
л а  фактом.

В наше время нс так-то легко сорвать- 
ся  сразу с цепи іі ринуться прямо в вой- 
ну, не считаясь с разного рода договора- 
ми, не считаясь с общественным мнением. 
Буржуазным политикам известно это до- 
статочно хорошо. Известпо это такж е фа- 
шистским заправилам. Поэтому фашпст- 
ские заправилы, раныне чем ринуться в 
войну, решили известным образом обрабо- 
тать общественное мнение, т. е. ввести 
его в забдуждение, обмануть его.

Военный блок Германии и И талии про- 
тив интересов Англии и  Ф ращ ии в 
Европе? Помплуііте, какой же это блок! 
«У нас» нет никакого воепного блока. 
«У нас» всего-навсего безобидная «ось 
Берлнн— Рим», т. е. некоторая геометри- 
ческая формула наечет оси. (Смех).

Воснныіі блок Германии, Италии и 
Японш і против интересов США, Англии и 
Фраііции на Далыіем Востоке? Ипчего по- 
добного! «У нас» нет никакого военного 
блока. «У нас» всего-навсего безобидныіі 
«треугольник Берлин— Рпм— Токио», т . е. 
маленькое увлеченпе геометрией. (Общий 
смех).

Войиа протнв интересов Англии, Фран- 
ции, США? П устяки! «Мы ведем воііну 
против Коміпітерна, а не против этих 
государств. Если не верито, читаііте 
«антпкоминторновскпй п акт» , заключен- 
н ы й  между Италией, Германией н Японп- 
еіі.

Так думали обработать общественноз 
мнение господа агрессоры, хотя не трудно 
было понять, что вся эта неуклю жая 
пгра в маскировку ш ита белыми ниткамя, 
ибо смешно искать «очаги» Комшітерна 
в пусты нях Монгодии, в горах Абисск- 
нии, в добрях испанского Марокко. (Смех). .

Но война неумолима. Ее нельзя скрыть

нпкакимп покровами. Пбо ніш акпмн «ося- 
ми», «треугольниками» и  «антикоминтер- 
новскими пактами» невозможно скрыть 
тог факт, что Япония захвагила за это 
время громадную территорию К итая, Ита- 
лня —  Абиссинию, Германия —  Австршо и 
Судетскую область, Германия и  Италия 
вместе —  Испанию, —  все это вопреки ин- 
тересам неагрессивных государств. Вой- 
на так  и осталась воііной, военный блок 
агрессоров —  военпьм  блоком, а агрессоры 
—  агрессорами.

Х арактериая черта новой империалисти- 
ческоіі воііны' состоит в  том, что она не 
стала сіце всеобщей, мировоіі войной. Вой- 
ну ведут государства-агрессоры, всяческп 
ущ емляя ш ітересы  неагресспвных госу- 
дарств, прежде всөго Англии, Франции. 
США, а  последние п ятятся  назад и отсту- 
паю г, давая агрессорам уступку за уступ- 
кой.

Таким образом, н а  наш их глазах про- 
нсходит открытыіі передел мира и сфер 
влііяш ія за счет пнтересов неагрессивпых 
государств без каких-либо попыток отпора 
и даже прп пекотором попустптельстве со 
стороны последних.

Невероятно, но факт.
Чем объяснпть такой однобокий п  стран- 

ны й характер новой империалисгическоя 
воііны?

Как могло случпться, что пөагрессив- 
ные страны, раололагающие громадными 
возможностямп, так  легко и  без отпора 
отказалпсь от своих позпций и свонх обя- 
зательств в угоду агрессорам?

Не объясняется ли это елабостыо неаг- 
рөссивных гоігударетв? Конечно, нет! Не- 
аігрессивные, дөмократические государст- 
ва, взяты е вмеісте, бееспорно' ісильнее фа- 
ш истсвих государств и в экономичеоком 
и ш вошшю.м отноіщении.

Чем же объяснить в таком случае сис- 
тематичесвие устудки этих государств ат- 
рессорам?

Это можно было бы объясннть, напри- 
мер, чувством бояэнп неред революцией, 
которая может разы граться, если неагрсс- 
сивіные государства- встуш іт в войіну, н 
воііиа примет мировой хараіктер. Бурж уаз- 
ные политики, конечно, знают, что пер- 
вая мировая щ ш ериалистичеокая война 
дала победу революции в одаой из самых 
больших стран. 'Эни боятся, что вторая
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мировая иш&риа-лвстичесікал война может 
■повести та-кже к  победе револто-ции в од- 
ной или в  нескольких странах.

Но это сейчас не единственная п  даже 
®е главная првяжна. Главная причина 
состоит в огкаве болмпинства . неаігрес- 

•сивных стран и, прежде всего, Англии и 
Фраиции от политики тсоллективной бвзо- 
пасности, от политики коллективного 
отпора агрессорам, в переходе их на по- 
зицию неииепгательетва, на позицию 
«нейтралитета».

Формально политнку невмешателыства 
можно было бы охарактеризовать такпм 
образом: «пусть каж дая страпа защ и-
щ ается от агреосо-ров, ка® хомет и калс 
может, наше дело сторопа, мы будем! тор- 
говать и с агреөсорами и с их жертвами». 
На деле, однажо, полптика невмешатель- 
ства означает попустительство агрессии, 
раіэвязываиие вошны, —  следовательно, 
превращение ее в мировую войну. В по- 
литике невмеш ательства сквозит стремле- 

-ние, желание— -не імешать агресіеорам т,во- 
рить свое черное дело, пе мешать, скажем, 
Японии впутаться в воігау с Китаем, а 
еще лучш е с Советским Союзом, не ме- 
ш ать, ска-жем, Германіш увязнуть в евро- 
лейских делах, впутаться в войну с Со- 
ветским Союзом, дать всем участникам 
войны  увязн уть глубоко в тину воііны, 
поощрять их в этом втихомолку, дать им 
ослабить и истощпть друг друга, а  потом, 
когда они достаточно оюлабнут,— івысту- 
пить на с-цену со свежш ш  'силамп, вы- 
ступить, конечіно, «в иятересах м яра» , и 

продиктовать ослабевшим үчасш и кам  войны 
свои уісловия.

II дешөво п мило!
Взять, нанриімер, Японию. Ха-рактерно, 

'Ч-то перед началом вторжіенпя Янонии в 
Севе]шый Іъіітай все влиятеаьиы е фран- 
цузіжие и  а-нглийсжие г а з е ш  громогласно 
крпчали о слабости Китая, об его несно- 
собности солротивлять-ся, о тоім, что Япо- 
ния с ее армией могла бы в два-трн ме- 
слца покорить Китай. Потом европейежс- 
.амеіриканскпе нолитнки стали выжидать 
и наблюдать. А потом, когда Япония раз- 
вернула воеиные действия, уступили ей 
Ш анхай, сердце иноістраішогс капитала в 
Китае, устіупили Кантоя, очаг монополь- 
ного английского влияиия в ІОжнем Кп- 

-гае, уступнли Хайна-нь, дали окружить 
‘Іон колг. Не правда- ли, все это очень по-

хоже на ш ощ рение аігрөссора: дескатъ, 
влеэай дальше в войну, а там  побмотрим.

Или, например, взять Германвго. Уоту- 
пили ей Австрию, несмотря на наличие 
обязателыства защищатъ ее самостоятель- 
ность, уступили Оудетсікую область, біро- 
сили на произвол судьбы Чехосло.вакию, 
нарушив все и всякие обязательства, а  
потом стали крикливо лгать в печати 
о «слабости русской армии», о «разло- 
ж енин руісской авиацпп», о «беопоряд- 
ках» в Советсжом Союзе, т о ж а я  немцев 
дальше на во.стож, обещая им летеую до- 
бычу и приговаривая: вы  только начпи- 
те войну с большевикаіми, а  дальше все 
пойдет. хорошю. Нулиіо приана/гь, что это 
тоже очень похоже на подталікива-ние, на 
поощ рш ие агреаеора.

Характерен шум, которын подияла аяг- 
ло-францугзск ая  и ісев'еро-амервіоанская 
пресса по поводу Советской Украипы. Дея- 
телп этой преесы до хрпіпоты крвчааи , что 
немцы ндут н а  Советскую Украшгу, что 
оіш омеіот теперь в рука-х так  назы вае- 
мую Карпатекую Уікіраину, насчитываю- 
щ.ую около 70 0  ты сяч па-селеиия, что 
немцы не далее, как  весной это-го года 
прнсоедннят Советскую Украпну, пмею- 
щую более 30 ммлионоів населения .к 
так  называемой К-арпатской Украине. ІІо- 
х-ол8вг»на то, что этот нодоізрительпый шум 
■имел своей целью ш днятъ ярость Совет- 
ского Союэа п ротщ  Гермаиии, отравить 
атмосферу и .спровоцировать конфликт 'с 
Германпей без впднмых па то оснований.

Коищшо, виолне вО'Змю.жио, что в Гер- 
мании тгею тся  сумаісшедпше, мечтающие 
присоединить слона, т. е. Советскую Ук- 
ра-ину, к  козявке, т. е. к  так  называемой 
Карпашлкой Украине. II если дейстаитель- 
но имеются там такие суэіасброды, можно 
но сомневаться, что в нашей стране най- 
детс-я необходимое жоличество смиритель- 
ньгх руба-х для тави х  .сумашедіших. 
(Езрыв аплодисментов), Но ес-ли отбро- 
сить прочь сума.ошедаих и обратиться к 
нормальныім людям, то разве не ясно, 
что смешно п глупо говорить серьезно о 
присоедннении Советской Украины к  так 
называемой Карпатской Ук.раіше? Поду- 
майте только. Пр'ишла- возявка к  слояу и 
говорит ему, подбоченясь: «Эх ты , братец 
ты  мой, до чего мне тебя ж алко... Жи- 
вешь ты  без помещивов, без капиталистов, 
без наци.опалыііого гнета, без фашистских
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заііравпл,— ж акая ж это ж кзнь... Гляжу 
я на тебя н не могу не заметнгь,— нет 
тебе епаееішя, жромо как присоедшіитьсл 
ко мне.„ (Общий смех). ІІу чтю ж, так  н 
Оыть, разрешаю тебе нріюоедшшть свою 
неболыную территоршо к  моеіі .нсобъятноіі 
территории...» . (Ш щ ий смөх и аплодисмен- 

ть:).
Еіце более характерію , что пекоторые 

политики и деятели прөссы Европы и 
СН1А, потеряів терпөние в ож іианкн «по- 
хода на Советскую У краш іу», самн начн- 
пают раэоблачать деііствителыіую подон- 
леку политикн невмеш ательства. Онн 
нрямо говор.ят п пиш ут черныім по белому, 
что яе.мцы жеістоко их «разочароеалп», 
іак  как, вмеето тспо, чтебы авш іуты ’я 
далипе на вссток, протнв Советского 
Союза, ош і, вндите ли, ловерпу ш на за- 
лад ц требуют себ’е колюнніі. Можно по-- 
думать, что немцам отдалп раионы Чехо- 
словакип, как цену за обігзательстио па- 
чать войну е Советоквм Союзом, а- немцы 
отказываю тся теперь платить по вексс- 
лш, носылая нх куда-то подальше.

Н далек от того, чтобы морализировать 
і і о  поводү шлитиши невмешателіиства, го- 
ворить об измене, о предателыстве и т. н. 
Наивно читать мораль людям, не признаю- 
щим человечеіскОй морали. Пюлитика е.сть 
политнка, кад говорят старые, ирожікен- 
ные бурж уазные дипломаты. Необходи-мо, 
однакю, заметить, что болышая и опасяая 
политкчем;ая нтра, начатая стороиника.ми 
политикц невмеш ательттва, может око.ц- 
читься для них серьезиыім провалр.м.

Таіково дейсРвительнюе лицо господст- 
вуюіцей ныне политігкп невмеш ательсгва.
< Такова политическая обстановка в ка- 
питалистпчевкях странах.

3. СОВЕТСКИЙ союз
И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ.

Война создала новую обстановку в ют- 
ношешиях между странаош. Она вцесла в 
этц отнюшени.я атмосферу трезоги н не- 
уверенностн. Подорвав основы послёвоен- 
ного мпрного режнма н опрокішув элемен- 
тарные понятия менідунароніного нрава, 
война поставила под вонрлс цеииость меж- 
дународныд договоров іі обязательств. Иа- 
цифвзм н проекты рааоружения оказались 
похороінениыми в гроб, й х  место заняла 
лих/Оірадка вооружения. Стали вооружать-

ся все .от малых до больших государгтв, 
в том числе и прежде всего государства, 
проводяіцпе полнтику інёвмешательства. 
ІІикто уже не вернг в елейные речп о 
том, что мюнхеигкис үстунки а.греесорам 
и ' мюнхвнсвое свглашеине ноложпли, 
будто бы, начало новой эре «умирогворе- 
н ия» . Не верят в них такж е сами ушаст- 
н ііі,іі мшнхенского соглашеяшя, Алглия и 

. Фраиция, которые не менес другпх сталп 
усилнвать свое вооружеіше.

ІІопятііо, что СССР не мог проіітп мн- 
мо этих грозных событий. ІІесрмііенну, 
что всякая  даже неболыная воііна, нача- 

. тая  агрессорамн где-либо в отдаленңом 
уголке мира, представляет опасность для 
мнролюбивых стран. Тем- более сцрьезную 

. онасность представляет новая нмперналп- 

.стическая война, успевш ая уже втянуть 
в свою орбиту более пятнсот мнллпонпо 
населення Азии, А'фрііки, Европы. Ввиду 
этого наіна страна, неуклонно прово-дя 
политнку сохранеішя мира, развернула 
пйесте с тем серьезиейшую работу по 
усилению боевой гоговностн наш еіі Крае- 
ноіі армии, нашего Красного Военио-Мор- 
ского флота.

Вместе с тем в интересах укрепления 
своих международиых позиций СоветскшІ 
Союз решил предгірішять и некоторыз 
другие ш аги. В конце 19 3 4  г. наша стра- 
на вступнла в Лпгу нациіі, нсходя нз 
того, что, несмотря на ее слабость, оиг 
все же можег пригодиться, как  место ра- 
зоблачения агрессоров ді как  некогорый, 
хотя іі слабый, пнструмент мнра, могу- 
іцніі тормозить развязы ванйе воііны. 
С овй ский  Союз считает, что в такое 
тревожное время не следует пренебрегать. 
дажө такой слабой мождународноіі органи- 
зацией, как  Лига, націііі. В мае 1 9 3 5  г 
был заклюясн договор между Ф рашшсй и 
Советскнм Союзом о взаимной помощи 
против возможного нападения агрессорпв. 
Одновременно с этим быя заключёп ана- 
логичный договор с Чехословакией. В мар- 
те 19 3 6  г. Советский Союз заключил зо- 
говор с Монгольокой Народноіі Республикоц 
о взаимной помощи. В августе 1937  г. 
был заключен договор о взаимном иенапа- 
денип между Советскнм Союзом н Кнтай- 
скоіі Республикой.

В этлх трудных международных усло- 
впях проводпл Советский Союз свіла
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шісшшою полнтику, отстаиііая дело сохра- 
нения мира.

Внеш няя политика Советского Союза 
ясна и  понятна:

1. Мы стопм за мир н укрепление де- 
ловых связей со всеми странами, стоим н 
будем стоять на этой позиции, поскольку 
этп страны будут держаться такнх же 
отношений с Советским Союзом, Поеколь- 
к у  онн не попытаю тся наруш ить ш ітере- 
сы наш ей страны.

2. Мы стонм за мнрные, близкне п до- 
' брососедские отношепня со всемн соседнп-

мн странамн, пмеібщимн с СССВ об.щую 
границу, стопм и будем стоять на этоіі 
позицйи, посколысу 'этн  страны будут 
дерлсаться таких же отношенпй с Совеі- 
скнм Союзом, носкольку они не попыта- 
ются наруш ить, ңрямб і і .ди  косвешю, ин- 
тересы  целостп аі неприкосновенностн 
границ Советского государства.

3. Мы стоим за поддержку народов, 
сіавш их жертвамн агрсссии и борющнхся 
за незавнсимость своей родины.

4. Мы не боимся угроз со стороны 
агрессоров н готовы ответить двойным 
ударом на удар поджпгателей воііны, иы- 
таю щ ихся наруш нть непрпкосііовешюсть 
Советских граниЦ.

Такова внеш няя политика Советского 
Союза. (Бурные продолжительные апло- 
дисменты).

В своей внеш ней полптшде Советекии 
Союз опирается:

1. На свою растущую хозяііственнуіо, 
полигическую и культурйую  моіць;

2. ІІа морально-политическое едіінство 
нашего советского общества;

3. На дружбу народов нашей гграны;
4. На свою Ерасную армшо и Военно- 

Морскоіі Красный флот;
5. Ііа  свою мирную полнтнку;
6. На моралыіую поддержку трудящ пх- 

-ся  всех стран, кровйо заинтерссованных
■ в сохраиенші мнра;

7. На благоразумие тсх стран, которыо 
но заинтересованы но тем или нным прн- 
чішам в наруш ении мира.

*  * *
Задачн нартин в областп внеш ней по-

ліітнкн:
1. Проводпть п впредь нолнтику мнра 

и укреплення деловых связсіі со всемн 
странами;

2. Соблюдать осторожность и ие давать 
втянуть в конфликты наш у страну про- 
вокаторам войны, прнвыкшим загребать 
лгар чужими руками;

3. Всемерно укреплять боевую мошь 
наіней Ерасной армнн н  Военно-Морского- 
Ерасного флота;

4. Ерепить международные. связп друж- 
бы с трудящимпся всех стран. запнте.рс- 
сованиымн в мире и дружбе меж дунарч- 
даміг. 9

II
ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Перейдем к внутреннему положеншо иа- 
ш ей страны.

С точки. зренпя внутреннего положг- 
і і і і я  Советского Союза отчетный перпод 
гіредставляет картину дальнеіішего нодъс- 
ма всего народного хозяйства, роста куль- 
туры, укрепления политнческой мощн 
страны.

Наиболее важным результатом в обла- 
сти развития народного хозяйства за 
отчетный период нужно признать завер- 
шение реконструкции промьш ленности и 
земледелия на основе новой, современной 
техники. У нае нет уж е болыпе, или 
почти нет большо старых заводов с их 
отсталой техникой и старых крестьянских 
хозяйств с пх допотодңым оборудованием.

Основу наш ен промышленности п земле- 
делия составляст теперь новая, совремсп-' 
ная  техника. Можно сказать без преуве- 
личения, что с точки зрения техники про- 
пзводства, с точкн зрения насыщ енностч 
промышлеііноетн н земледелня новой тех- 
шікоіі, наш а страна являетгя нанболее 
передовоіі в сравнении с любай другой 
страной, где старое оборудование вцсит ні 
ногах у лроизводства и тормозит, делб 
внсдреыия новой техники.

В области общественпо-полптпческого 
развития .страны наиболее важ н нм  завое- 
ванием за отчетный пернод нужно приз- 
пать окончательную ликвидацпго остатков 
эксплуататорских клаееов, сплочение ра- 
бочнх, крестьян и интеллигенции в одиді
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«бщ ий трудовой фронт, укрепление мо- 
..рально-политичесвого единства советского 
«бщөства, укреплсние дружбы народов на- 
шей страны  и, к ак  результат всего это- 
го, —  полную демократизацию политіме- 
■ской ж изни страны, созданиө иовой Коп- 
ституции. Никто не смеет оспаривать, что 
наш а Конституция является цаиболее де- 
мократической в мире, а результаты  
выборов в Верхбвный Совет СССР, равно 
как  и в Верховныө Советы союзных рес- 
публик —  наибодее показательными.

В итоге всего этого мы имеем полную 
устойчивость внутренпего положения и 
такуго прочность власти в стране, которой 
могло бы позавидовать любое правитель- 
ство в мире.

Рассмотрим конкретпые данные об эко- 
номнческом и политическом положенип 
нашей страны.

1. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕІУІ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА.

а) Промышленность. Движениө нашей 
пронышленности за отчетный период пред- 
ставдяет картину неуклонного подъема. 
Подъем этот отражает нө толысо рост про- 
дукции вообще, но, прежде всего, —  про- 
цветание социалистической промышлен- 
пости, с одной стороны, гпбель частной 
промышлеплости, с другой стороны.

Вот соответствующая таблица:

РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР ЗА  1934-1938 гг.

В процентах к преды душ ему году.

1933 г. 1934 г . 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1934г. 1935г. 1936г. 1937 г. 1938 г. 1938 г.
В »/о»/о 
к 1933 г.

В М ЛН. Р У Б . В Ц Е Н А Х  1926-27 г.
В ся продук-
ц и я  . . . . 42030 50477 62137 80929 90166100375 120,1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,8 

В  том  числе:

1. С о ц и ал и с - 
ти ч е с . про-
м ы ш лен. . . 42002 50443 62114 80898 90138100349 120,1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,9
2. Ч астная 
пром ы ш лен-
н о сть  . . .  28 34 23 31 28 26 121,4 67,6 134,8 90,3 92,9 92,9

В П Р О Ц Е Н Т А Х .

В ся  продук-
ц и я  . . . . 100 100 100 100 100 100

В том числе:

1. С о ц и ал и с- 
т и ч ес . про-
м ы ш лен . . . 99,93 99,93 99,96 99,96 99,97 99,97
2 . Ч а с т н а я  
пр о м ы ш л ен -
н ость . . . 0,07 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03

Из этой таблицы видно, что наш а про- Гибель частной промышленности нель- 
мышленность выросла за отчетный период зя  считать случайностыо. Она погибла,

■. более, чем в два раза, при чем весь рост прежде всего, потому, что социалистпче-
продукции шел за счет социалистической ская система хозяйства является высшей
продукции. системой в сравнеш ш  с спстемой капита-

Из этой таблпцы видно далее, что со- листической. Она погибла, во-вторых, по-
циалистнческая система является едиист- тому, что социалистическая система хо-
венной системой промышленностп СССР. зяйства дала нам возможиость в несколь-

Из этой таблицы видно, наконец, что ко лет переоборудовать всю наш у социа-
■ оКончательная гибель частной промыш- листическую промышлешюсть на иовой,
. ленности является фактом, которого не современной технической базе. Такой воз-

могут отрццать теперь даже слепые. можности не дает и  не может дать капи-
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іистическая система хозяйства. Это 
кт, что с точки зрения техники произ- 
!(ства, с точки зрения объема н асьщ ен - 
сти промьппленного производства новой 
ш икой, наш а промышлённость ' стоит 

первом месте в мире.

Если взять теипы роста наш ей про- 
мышленности в процентах к  довоенному 
уровню и сравнить их с темпами роста, 
промышленности главны х капиталистиче- 
ских стран, то получится следующая кар- 
тина:

ЗС Т  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  С С С Р  И  Г Л А В Н Ы Х  К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Х  С Т РА Н

з а  1913-1938 гг.

1913 г. 1933 г. 1934 г . 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.

С С С Р  . . . . . . .  100,0 380,5
С Ш А ............. 100,0 108,7
А я г л и я '.............  100,0 87,0
Г ерм ания  . . . . .  • 100,0 75,4
Ф р а н ц и я ......... 100,0 107,0

Из этой таблпцы видно, что н аш а про- 
ышленность выросла в сравнөнии с до- 
оенным уровнем более, чем в девять раз, 
эгда как  промьшпленность главны х капи- 
алистических стран продолжает топтать- 
я вокруг довоенного уровня, превыш ая 
го всего лиш ь н а  2 0 -3 0  процентов.

Это значит, что по темпам роста наш а 
оцпалистическая промышленпость стоиг 
га первом месте в мире.

Выходит, таким образом, что по техни- 
;е производства и  темпам! роста наш ей 
іромышленности мы уже догнали и  пере- 
тіали главные капиталистические страны

В чсм же мы отстаем? Мы все ещо от- 
:таем в экономическом отношении, т . е. в 
ітношении размеров нашего промышлен- 
шго производства на душ у населения. Мы 
ироизвели в 19 3 8  г. около 15 миллионов 
гонн чугуна, а  Англия —  7 миллиоиов 
гопп. Казалось бы, дело обстоит у  нас 
лучше, чем в Англпп. Но если разложить 
эти тонны чугупа на количество населе- 
н ия , то получается, что в Англии на 
каждуіо душ у населения в  1 9 3 8  году 
приходилось 14 5  килограммов чугупа, а  в 
СССР— всего 87  килограммов. Или еще: 
Англия произвела в 1 9 3 8  г. 10 миллио- 
нов и  8 0 0  ты сяч тони стали и  около 29  
миллиардов киловатт-часов (производство 
электроэнергии), а СССР произвел 18 
миллионов тонн стали и  более 39  мил- 
лиардов киловатт-часов. Казалось бы, де- 
ло у  нас обстоит лучш е, чем в Англии. 
ІІо если разложнть все эти топпы и ки- 
ловатт-часы  на количество населения, то 
получается, что в Аиглин приходилось на

457,0 562,6 732,7 816,4 908,8
112,9 128,6 149,8 156,9 120,0

97,1 104,0 114,2 121,9 113,3
90,4 105,9 118,1 129,3 131,6
99,0 94,0 98,0 101,0 93,2

каждую душу населения в 1 9 3 8  году 2 2 6 : 
килограммов стали и 6 2 0  киловатт-часов,. 
тогда как  в СССР прпходилось всего 107  
килограммов стали п  233  киловатг-часа. 
н а  душ у населения.

В чем же дело? А в том, что населения 
у  нас в несколько раз болыпе, чем в Ан- 
глии, стало быть и потребностей больше, 
чем в Англии: в Советском Союзе 1 7 0  
мпллионов насслеппя, а в Апглии не более 
46  миллионов. Экономическая мощпоеть 
промышленпости выраж ается не в объеме 
промышленпой продукции вообще, безот- 
носительно к населению страны, а в объе- 
ме промышленнон продукции, взятом в его 
прямой связи с размерами потребления 
этон продукции па душ у населения. Чем 
больше приходится проиышленной продук- 
цпи на душ у населения, тем в ь ш е  эконо- 
мическая мощность страны, и  наоборот, 
чем неныно приходится продукции на душу 
населения, тем нплсе экономическая мощ- 
ность страны и  еө пронышленпоети. Слс- 
довательпо, чем большо населения в стра- 
не, тем больше в стране потребностей в 
продметах потребленпя, стало быть, тем 
больше должен быть объем промышленного 
производства такой страны.

Взять, налример, производство чугун а. 
Чтобы перегнать Англиіо экономически з  
области производства чугуна, производст- 
во которого составляло там в  19 3 8  году 
7 млн. тонн, нам нужно довести ежегод- 
нучо вы плавку чугуна до 25  миллионов 
тонн. Чтобы перегнать экономически Гер- 
маншо, которая произвела в 1 9 3 8  году 
всего 18 мнллионов тонн чугуна, нам н уж -
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по довести ежегодную вы плавку чугуна 
,до 4 0 -4 5  миллионов тонн. А чтобы пере- 
гнать США экономически, имея в виду не 
уровень 1 9 3 8  крпзисного года, когда США 
произвели всего 1 8 ,8  миллиона тонн чу- 
гуна, а уровень 1 9 2 9  года, когда вСШ А 
был подъем промышленности и  когда -там 
производплось около 43 миллионов тони 
чугуна, мы должны довесги ежегодную 
вы плавку чугуна ю  5 0 -6 0  миллиочов 
тонн.

То лсе самое нужно сказать о пронзводст- 
ве стали, проката, о машиностроеіши н т. д., 
так как  все этп отраслн промышленности, 
как и осталыіые отрасли, зависят в послед- 
нем счете от производства чугуыа.

Мы перегнали главные капиталпстнче- 
ские страны  в смысле техники производ- 
ства п темпов развития промышленности. 
Эго очень хорошо. Но этого мало. ІІужно 
перегнать нх такж е в экономическом от- 
ношении. Мы это можем сделать, и мы 
это должны сделать. Только в том случае, 
если перегоним экономически главные ка- 
ниталистнческие страны, мы можем рас- 
считы вать, чго иаш а страна будет- пол- 
ностью насыщ ена предметамп потребле- 
ния, у  нас будет изобилие продуктов, и 
мы получим возможность сделать переход 
от первой фазы коммунизма ко второй его 
фазе.

Что требуется для того, чтобы перег- 
н ать экономпческн главные капиталисти- 
ческие страны? Для этого требуется, 
прежде всего, серьезное н нсукротнмое 
ж елание итти вперед н готовность пойтн 
н а  жертвы, пойти на серьезные капи таль- 
ньіе вложения для всемерного расшнреіш я 
наш ей социалистической промышленности. 
Е сть ли у  нас эти данпые?- Безусловнп 
есть! Для этого требуется, далее, налнчпе 
высокон техники ироизводства и  высокйх 
темпов развития промышленности. Есть 
ли у  нас эти данные? Безусловно есть! 
Для этого требуется, наконец, время. Да, 
товарищи, время. Нужно строить новые 
заводы. Нужно ковать новые кадры  для 
промышленности. Но для этого необходимо 
время, н не малое. Невозможно в 2 -3  го- 
да персгнать экономпчески главныс капи- 
талистические страны. Для этого требует- 
ся несколысо больше временп. Взять, на- 
пример, тот же чугун  и его производетво. 
В продолжении какого периода временп 
можно псрегнать экономически главные

капиталистические страны в области про- 
изводства чугуна? Нскоторые работннкн 
Госплана старого состава предлагали при 
составленин второго пятилетнего плана за- 
планировать производство чугуна к  концу 
второй пятплетки в размере 60 миллионоз 
тонн. Это значит, что они иеходили нз 
возможности среднегодового прпроста вын- 
лавкн чугуна в размере 10 миллионоз 
тонн. Это была, конечно, фантастпка, еслн 
не хуже. Впрочем, этп товарпщ и ударя- 
лись в фантастику не только в областл 
производства чугуна. Они считали, напрп- 
мер, что в теченпе второй пятилеткн 
ежегодный прирост населения в СССР дол- 
ж ен составпть три-четы ре миллиона чело- 
век, или даліе болыис этого. Эго тоже бы- 
ла фантастика, если не хуж е. Но если от- 
бросить прочь фантазеров н стать на рс- 
альную почву, то можно нринять, как  
вполне возможный, среднегодовой прирост 
вы плавки чугуна в размере двух-двух с 
половиной миллионов тоніг, имея в виду 
нынеш иее состояние техники вы плавки 
чугуна. Исторпя промышленности главиых 
капиталистических стран, т а к  же к ак  и 
наш ей страны, показывает, что эта норма 
ежегодного прироста является папряж ен- 
ной, но вполне достижпмой.

Стало быть, требуетея врсмя, и не ма- 
лое, для того, чтобы п ерсш ать экономн- 
ческп главные капиталпстические страны. 
II чем выше будет у  нае производитель- 
ность труда, чем болсе совершенствоватъ- 
ся будет у  нас техника производства, тем 
скорее можно будет выполиить эту важ - 
иейшую экоііомическуіо задачу, тем боль- 
ше можно будет сократпть сроки выпол- 
ненпя этой задачи.

б) Сельское хозяйство. Развитие сель- 
ского хозяйства. ніло за отчетный перііол, 
т ак  же как  и развитие промышлеішости, 
по линии подъема. Подъем этот вы раж ается 
не только в росте сельскохозяйственноіі 
нродукцип, но, прежде всего, в  росте н 
укрепленин социалистического сельского 
хозяйства, с одной стороны, гибедь едино- 
Личного хозяйства, с другой стороны. 13 
то время как  посевная площадь зерновых 
у колхозов выросла с 75  миллионов в 
1933  г. до 92  миллиоиов гектаров в 1 9 3 8  г., 
посевная площадь зерновых у  едино- 
личнпков сократилась за этог период с
15 ,7  миллпона гектаров до 6 0 0  ты сяч 
гектаров, т. е. до 0 ,6  процента всей по-



НА XVIIІ-ом С’Е З Д Е  П А РТИ И  О РА БО ТЕ ЦК ВКП (б) 13

зноіі площади зерновых. Я уж е не га- Это значит, что колхозы окончательно
рю о носевных нлощадях по техничее- закреплены  и упрочсны, а социадпстиче-
м культурам, где роль единоличногз ская система хозяйства является теперь
зяйства сведена к  нулю. Известно, кро- единственной формой нашего земледелия.
; того, что в колхозах объединёно теперь Если сравнить движение посевиых
і млн. 8 0 0  ты сяч крестьянских дворов, площадеи по всем кульгурам за отчетный

е. 93 ,5  процента. всех крестьянских период с размерами поеевных площадей
юров, не считая рыболовецких и  про- дореволюционного периода, то получится
ясловых колхозов. следующая картина:

П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  В С ЕХ  К У Л Ы У Р  ПО  С С С Р

В м иллионах гек тар о в .
1938 г.

1913 Г . 1934 Г . 1935 Г . 1936 Г . 1937 г .  1938 г  в % %  
_______________________________________________________________________________________ к 1913 г.

Воя п эсев н ая  п л о щ а д ь .................................  105,0 131,5 132,8 133,8 135,3 136,9 130.4
В том  чи сле:

а) з е р н о в ы е ..........................................................  94,4 104,7 103,4 102.4 104.4 102.4 108.5
б) т е х н и ч е с к н е ......................................................  4,5 10,7 10,6 10,8 11,2 11,0 244,4
в) огородно-бахчевы е .................................  3,8 8,8 9,9 9.8 9,0 9.4 247.4
г) к о р м о в ы е ...........................................................  2,1 7,1 8,6 10,6 10,6 14,1 671,4

Из этой таблицы  впдно, что посевиые дуктивным, а внедрёнпе правилышго
ллощади выросли у  нас по всем культу- севооборота получаег под собою реальную
рам н  прежде всего— по лннии кормовых, почву.
технических н огородно-бахчсвых куль- Еак росла вооружепность наш их кол-
гур. хозов и  совхозов тракгорами, комбайнами

Это значит, что наше земледелие ста- и другимй машинами за отчетный иериод,
новится более квалиф.ицированным и цро- — ответ на это даюг следующне таблицы:

1) Т Р А К Т О Р Н Ы Й  П А РК  В С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е  С С С Р

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 19381гй « 0/о,’/ск 19ДЗ г.

А) К О Л И Ч Е С Т В О  Т Р А К Т О Р О В  (В Т Ы С . Ш Т .)

В сего тракторов  
В том  чи сл е :
а) тракторов  в М ТС
б) тр акто р о в  в сов- 

хозах и подсобны х 
с-х . п редп ри яти ях

В сех тракторов  
В том числе:
а) тр ак то р о в  в М ТС
б) тр ак то р о в  в совхо- 

зах  и подсобны х

2) П А РК  К О М Б А Й Н О В  И  Д Р У Г И Х  М А Ш И Н  В С Е Л Ь С К О М  Х О ЗЯ Й С Т В Е  С С С Р  
(в тыс. штук; на конец года)

: 19387-
1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. в <>/„%

к1933 г.

210,9 276,4 ' 360,3 422,7 454,5 483,5 229,3

123,2 177,3 254,7 328,5 365,8 394,0 319,8

83,2 95,5 102,1 88,5 84,5 85,0 102,2

Б )  М О Щ Н О С Т Ь  В ТЫ С . Л О Ш . С И Л

3209,2 4462,8 6184,0 7672,4 8385,0 9256,2 288,4

1758,1 2753,9 4281,6 5856,0 6679,2 7437,0 423,0

1401,7 1669,5 1861,4 1730,7 1647,5 1751,8 125,0

К о м б а й н ы   25,4 32,3 50,3
Д ви гател и  вн у тр ен н его  сго р ан и я  и
л о к о м о б и л и ....................................................  . 48,0 60,9 69,1

87,8 128,8 153,5 604,3

72,4 77,9 83,8 174,6
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1938 г..
1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. в % »/0

к 1933 г.

С л о ж н ы е и полуслож ны е зер н о в ы е  м о-
лотилки  .............................................................  120,3 121,9 120.1 123,7 126,1 130,8 108,7
Г рузовы е а в т о м о б и л и .................................. 26,6- 40,3 63,7 96,2 144,5 195,8 736,1
Л егк о в ы е  автом обили (в ш т.) . . . .  3991 5533 7555 7630 8156 9594 240,4

Если к  этии цифрам добавить тог тедьно, не только наиболее крупным н
факт, что количество манншо-тракторпых механизированпым, а значит и  наиболее
станций за отчетный период выросло у нас товарным земледелием, но и наиболее
с 2 9 0 0  единиц в 19 3 4  г. до 6 3 5 0  единиц оснащенным современной техникой, чем
в 1 9 3 8  г., то можно н а  основании всех земледелие любой другой страны.
этих данных с уверенностыо сказать, что Если взять движение роста продукции 
реконструкция нашего земледелия иа зерновых и  технпческих кульгур за от-
основе новой, современной техники— ужз четны й период в сравнепии с дореволю-
заверш ена в  основном. ционным периодом, то данные дают сле-

Наше земледелие является, следова- дующую картину:
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗЕРНОВЫ Х И. ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ПО СССР

В м иллионах  п ен тн ер о в  ^о'^о'Г"
1913 г . 1934 Г . 1935 Г .  1936 Г . 1937 г. 1938 г. і913°г.

З е р н о в ы е  .  ................................................ 801,0 894,0 901,0 827,3 1202,9 949,9 118,6
Х лопок (сы рец)  ......................................  7,4 11,8 17,2 23,9 25,8 26,9 363,5
Л ен  (волокно) . . - .........................................  3,3 5,3 5,5 5,8 5,7 5,46 165,5
С ах ар н ая  с в е к л а ...........................................  109,0 113,6 162,1 168,3 218,6 166,8 153,0
М асли чны е ..................................................... 21,5 36,9 42,7 42,3 51,1 46,6 216,7

Из этой таблицы впдно, что, несмотря изводства в 19 3 8  году в 40  процентов
н а  засуху в восточных и  юго-восточных валового производства, то получится, что
районах в 1 9 3 6  г. и  в 1 9 3 8  г. и  не- нашө социалистичсское зерновое хозяйсгво
смотря н а  небывало высокпй урожаіі могло оглустпть и действителыю отпус-
в 1 9 1 3  году, рост валовой продуішии тило в  этом году н а  сторону около двух
зерна и  технических культур шел у  нас миллнардов и  трехсот миллнонов иудов
за огчетный период неуклонио вверх в товарного зерна, т . е. на 1 миллиард п у-
сравиении с уровисм 1 9 1 3  года. дов больше товарного зерна, чем довоен-

Особенно иитересен вопрос о товар- ноө зерновое пронзводство.
ности колхозпо-совхозного зериового иро- Следовательно, высокая товарность сов-
пзводства. Известный статпстнк т. Нем- хозно-колхозного пронзводства является
чігаов высчнтал, что из 5 миллпардов его важпейш ей особеішостыо, нмеющей:
пудов валовой продукции зерна в довоен- серьезненшее значенне для снабжения
ное время иа рынок отщ гскалось товар- страны.
ного зериа всего около 1 миллиарда 3 0 0  В этой именио особеиности колхозоз
мпллионов пудов, что составляет 26  лро- п совхозов заклю чается секрет того, чтз
ценгов говарности тогдашпсго зернового наш ей странө удалось так  легко и  быстро
пронзводства. Тов. Псмчинов считает, что разреш ить. зерновую ироблемуг, проблему
товарность колхозного п совхозного про- достаточиого снабжеиия громадной страиы.
изводства, как  производства крупного, н а- товарным зерном.
принср, в 1 9 2 6 -1 9 2 7  годах составляла Следует отметить, что за последпие три
около 47  процеитов валовой продукции, года ежегодные заготовки зерна не спус-
а товариость единоличного крестьяпскогэ калпсь у нас ниже миллнарда шестисот
хозяйсгва— около 12 процентов. Е сля миллионов пудов зерна, подымаясь иногда,
подойти к  делу более осторожно и прп- например, в 1937  году до миллиарда 8 0 0
нять товарность колхозио-совхозного про- миллиоиов пудов. Если добавить к  этому^
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вколо 2 0 0  миллионов ежегодной закулки  
зөрна да несколысо сот миллионов по ли- 
нии колхозной торговли зерном, то МЬІ 
получим в общем т у  сумму отпуска на 
сторону товарного хлеба колхозами и сов- 
хозами, о которой упоминалось выше.

* Интересно, далее, отметать, что за 
последние, три года база товарного зерна 
переместилась пз Украины, которая счи- 
талась раньш е ж итнидей наш ей страны, 
на север и  восток, т. е. в  РСФСР. Извест- 
но, что за  последние два-три года Укра- 
ина заготовляет зерна всего около 4 0 0  
миллионов пудов ежегодно, тогда как

РСФСР заготовляет за эти годы ежегодно 
миллиард сто— миллиард двести ииллионов 

пудов товарного зерна.
Так обстоит дело с зерновым производ- 

ством.
Что касается животноводства, то и в* 

этой, наиболее отсталой, отрасли сельского 
хозяйства паметились за последние годы 
серьезные сдвиги. Иравда, ио конскому 
поголовыо и овцеводству мы еще отстаем 
от дореволіоциониого уровня, но по круп- 
ному рогатому скоту п свиноводству мы 
уже перевалилн дореволюциоішый уровень.

Вот данныо н а  этот счет:

ПОГОЛОЕ-ЬЕ СКОТА ПО СССР
(в млн. голов)

н
1916 г .

по Д а я -  1 9 3 3  1 9 3 4  1 9 3 5
ны м  пө- 
р еписи

и ю л ь  м е с я ц 1938 г.
и процентах

1936 1937 1938»г. 2  л .о. о щ 5 
— а о. о

Л о ш а д и ......................................  35,8 16,6
К р у п я ы й  рогаты й  скот . 60.6 38.4
О в ц ы  и козы  . • . . . .  121,2 50,2
С в и н ь и ........................................... 20,9 12,1

Не может быть сомнения, что отста- 
дость в области коневодс-тва и овцевод- 
ства будет лпквидирована в кратчайш ий 
срок.

в) Товарооборот, транспорт. Вместе с 
подъемом промышленности и сельскою 
хозяііства рое и товарооборог в страие. 
Рознпчиая сеть государствеиной п кооие-

15.7 15.9 16,6 16.7 17.5 48,9 105.6
42.4 49.2 56.7 57,0 63,2 104,3 164,2
51.9 61,1 73;7 81,3 102,5 84,6 204,
17.4 22,5 30,5 22,8 30,6 146,4 252,9

ратпвнон торговли выросла за отчетный 
период на 25  процсіггов. Рознпчный обо- 
рот государственной п  коопсрдтивиой тор- 
говлп вырос на 178  процептов. Оборот 
колхозно-базарной торговлп вырос на 112  
проценхов.

Вот соответствующая таблица:

ТОВАРООБОРОТ

1938г.
1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. в ' |00 |о

к 1933г.

1. Р о зн и п н ая  сеть госу дар ствен н о й  
и ко о п ер ати вво й  то рговли  (м ага-
зины  и п а л а т к и )—на конец  года 285355 236236 268713 289473 32736І 356930 125,1

2. Розничньій  оборот го су д ар ствен - 
ной и кооперативной  торговли  
(вклю пая  общ ественное питание)

о — В м л н .р у б   49789,2 61814,7 81712,1 106760,9 125943,2 138574,3 278,3
3. О борот колхозной б азарной  тор-

го в л и —в млн. р у б .............................  11500,0 14000,0 14500,0 15607,2 17799,7 24399,2 212,2
4. О б л астн ы е  торговы е базы  сбы - 

тов Н арком п кщ еп ром а, Н К  Л -г -  
про м а  Н ар к о м тяж п р о м а ,Н К Л е- 
са, Н К М естпром ов с о ю зн ы х р ее-
пуб ли к—на конец  го д а ......................  718 836 1141 1798 1912 1994 277,7

Поііятио, что товарооборот в стране по роста транспортпых псревозок. И дейст-
мот бы так  развернуться бсз известного вительно, леревозкп выросли за отчетный
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период по всем видам транспорта, особен- 
но по железнодорожному и  воздушному 
транспорту. Перевозки выросли такж е по 
водному транспорту, но с болыпими коле- 
баниями, а в 19 3 8  году псревозки по вод-

ному транспорту дали, к  сожалсииів, не- 
которое снижение в сравнении с преды- 
дущим годом.

Вот соответствующая таблида: 

ГРУЗООБОРОТ

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.
1938 г .
В ° /о  % к
1933 Г .

Ж елезны е дороги  (в м иллиардах  тонно-
к и л о м е т р о в ) ........................*..........................169,5 205,7 258,1 323,4 354,8 369,1 217,7

Р еч н о й  и м орской тр ан сп о р т  (в м иллиар-
дах  т о н н о - к и л о м е г р о в ) .............................  50,2 56,5 68,3 72,3 70,1 66,0 131,5

Граж данский воздуш ны й флот (в м иллио-
нах  т о н н о - к и л о м е т р о в ) ............................. 3,1 6,4 9,8 21,9 24,9 31,7 1022,6

ІІе может быть сомнения, что некоторая отсталость водного транспорта в 1938 
году будет ликвидирована в 1 9 3 9  году.

2. ДАЛЬНЕИШИЙ ПОДЪЕМ

МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ НАРОДА.

Продолжающийся подъом промышлөнно- 
сти и сельского хозяйства не мог не при- 
вести п действптелыю привел к  новому 
росту материального и культуриого поло- 
ж ения народа.

Уничтожение эксплуатации и укрепле- 
ние социалистической системы в народном 
хозяйстве, отсутствпе безработнцы н свя- 
занной с ней  нпщ еты  в городе и  деревне, 
громадное расшнрение промышленноети и 
пепрерывпый рост численпости рабочих, 
рост производительности труда рабочих и 
колхознйков, закреплеипе земли павечно 
за  колхозами и  снабжение колхозов гро- 
мадным количеством первокласспых трак- 
торов и сельскохозяйствепиых машпн,—  
все это создало реальны е условия для 
дальнейшего роста материального положе- 
н ия рабочих п  крестьян. Улучшение же 
материального положепия рабочих и  кре- 
стьян  естественно привело к  улучш ению 
матерпального положеипя интеллигещ ий , 
представляющей значительную  сплу н а- 
ш ей страны  п  обслуживающей интсресы 
рабочих и  крестьян.

Тепсрь уж е речь идет не о том, чтобы 
пристроить как-нибудь в промышленности 
и взять из милостп на работу безработ- 
н ы х  п  бездомных крестьян, отбившихся 
от деревни п ж пвущ их под страхом голо- 
да. Таких крестьян  давно уж е иет в н а- 
шей стране. I I  это, конечпо, хорошо, ибо

оно свидетельствует о зажиточностж н а- 
шей деревни. Тсперь речь может итти 
ліппь о том, чтобы предложить колхозаи 
уваж ить наш у просьбу и  отпускать пам 
для растуіцей промышленности ежегодно 
хотя бы около полтора миллиона молодых 
колхозников. Колхозы, ставш ие уж е за- 
житочпыми, должны иметь в виду, что 
без такой помощи с их сторопы очень 
трудпо будет расш ирять далыие пашу 
промышленность, а бсз расш ирения про- 
мышленностп— ие сможем удовлетворяті 
растущ ий спрос крсстьян па товары мас- 
сового потреблсния. Колхозы пмеют пол- 
ную возможпость удовлетворпть эту п аиг 
просьбу, так  как  обилие техники в кол 
хозах освобождает часть работников в де 
ревне, а  эти работннкн, переведенные і 
промышлспность, могли бы прппести гро 
мадную пользу всему наш ему народном’ 
хозяйству.

В итоге мы пмеем следующие показате 
ли улучш епия материальпого положени 
рабочих и  крестьяп  за отчетпый псрио;

1. Народный доход возрос с. 4 8 ,5  миі 
лиарда рублей в 19 3 3  г. до 1 0 5 ,0  ми. 
лиардов рублей в 1 9 3 8  г.;

2 . Численность рабочих п служащ г 
поднялась с 2 2  миллионов с лишним ч 
ловек в 19 3 3  г. до 2 8  миллиоиов челові 
в 1 9 3 8  г.;

3. Годовой фонд заработной п латы  р 
бочих и  слуясащих вырос с 3 4 .9 5 3  ми 
лпоиов рублей до 9 6 .4 2 5  миллион 
рублей;

4 . Среднегодовая заработная плата р
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бочих промышленности, соетавлявш ая в 
1933  г. 1513  рублей, поднялась до 34 4 7  
рублей в 1 9 3 8  г.;

5. Денежные доходы колхозов подня- 
лись с 5 .6 6 1 ,9  миллнона рублей в 
19 3 3  г . до 1 4 .1 8 0 ,1  миллиона рублей в 
19 3 7  г:;

6 . Средняя выдача зерна в зерновых 
районах н а  один колхозный двор подня- 
лась с 61  пуда в 19 3 3  году до 14 4  п у- 
дов в 1 9 3 7  году, не считая семян, семен- 
ны х страховых фондов, кормового фонда 
для общественного скота, зернопоставок, 
натуроплаты  работ МТС;

7. Государственные ассигнования по 
бюджету на содиально-культурные меро- 
ириятия возросли с 5 .8 3 9 ,9  миллиона

рублей в 19 3 3  г. до 3 5 .2 0 2 .5  миллиона 
рублей в 1 9 3 8  году.

Чго касаетея культурного положения 
народа, то его подъем шел вслед за подъе- 
мом материального положения народа.

С точки зрения культурного развития 
народа отчетный период был поистине 
периодом 'культурной революции. Внедре- 
ние в  ж изнь всеобще-обязательного перво- 
начального образования на язы ках  нацио- 
нальностей СССР, рост числа школ н 
учащ ихся всех ступеней, роет числа вы - 
пускаемых высш ими школами специалис- 
тов, 'создание и  укрепление новой, совет- 
ской интеллцгенцип,— такова общая кар- 
тина культурного подъема иарода.

Вот данные н а  этот счет:

1) ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ НАРОДА

П оказатели Е дини ца
изм ерения 1933/34 г. 1938/39 г.

1 9 3 8 /3 4  г. 

В ° /о %  к 
1 9 3 Л /З І  г.

Ч иело учащ ихся  в шко* 
лах  всех стуценей  . . .

В том  чи сл е :

П о н ачальном у  образо -
 ...........................
П о средн ем у  о бразова- 
нию  (общ ему и снеци-
альном у) .............................
По вы сш ем у обр азо ва-
н и ю ...........................................
Ч и сло  обучаю щ ихся в 
С СС Р (вкл ю чая  все ви-
ды о б у ч е н и я ) ...................
Ч исло м ассовы х  библио-
тек  . . . ' .............................
Ч исло книг в них . . . 
Ч и сло  клубны х учрех іде-
н и й ...........................................
Ч исло театр о в  . . . . .  
Ч и сл о  к и н о у стан о в о к  
(без узкопленочны х) . . 
В том числе звуковы х . 
Ч исло киноустановок (без 
узкопленочны х) на селе 
В том числе звуковы х . 
Г одовой ти р аж  газет  . .

Т ы сяч  человек 23814 33965,4 142,6

Т ы ся ч  человек 17873,5 21288,4 119,1

Р- 1 
Т ы сяч  чел о век 5482,2 12076,0 220,3

Т ы о я ч  чел о век 458,3 601,0 131,1

Т ы сяч  человек — 47442,1 —

Т ы сяч 40,3 70,0 173,7
Млн. 86,0 126,6 147,2

Т ы сяч 61,1 95,6 156,5
Е диниц 587 790 134,6

Е диниц 27467 30461 110,9 .
Е диниц 498 15202 В 31 р аз

Е дини ц 17470 18991 108,7
Е дчн иц 24 6670 В 278 р аз
Млн. 4984,6 7092,4 142,3

2) ПОСТРОЕНО ШКОЛ ЗА  1933-1938 гг. іпо СССР

г о д ы В городах и посе- 
лениях городского 

тнпа

В сёльских 
м естностях В сего

1933
1934
1935

326
5 7 7
533

3261
3488
2829

3587
4065
3362

В-Н. о$яастн® «  
Б И .В Г і у ч ■ Е .К В  I О Г О Й / !

Ч іі Л і М И 'Л 31 Я
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и с л о  ш к о л

Г О  Д  Ы в городах и посе- В сельских  г,
леннях городского меСтн о стях  3с6Г °типа

1505 4206 5711
730 1323 2053
583______________________1246______________1829

Всего за  1933-38 г. г . 4254 16353 20607

3) ВЫПУЩЕНО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ и з  в ы с ш и х  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕН ИЙ ЗА  1933-1938 гг. (в тыс.)

1933 1934 1935 1936 1937 1938

1936 .
1937 .
1938 г.

В сего  ро С С С Р  (не сч и тгя  военны х 
с п е ц и а л и с т о в ) ....................................

1. И н ж енеры  пром ы ш ленности  и 
строительства  ....................................

2. И н ж ен еры  т р ан сп о р та  и связи
3. И н ж енеры  по м ехани зац ии  сель- 

ского х о зяй ства , агрон ом ы , вете- 
р и н ар в ы е  в р ач и  и зо о тех н и ки  . .

4. Э коном исты  и ю р и с т ы ...................
5. П реп одаватели  ср ед н ей  ш колы , 

р аб ф ак о в , техникум ов и др у ги е
работн иви  просвещ ен ия, в  том  
числе работн ики  и с к у сс тв а  . . .

6. В р ач и , п р о в и зо р ы  и раб о тн и к и
ф изической  культ\ ры  ...................

7. Д р у ги е  с п е ц и а л ь н о с т и ...................

В результате всей ' этой громадной 
культурдой работы народилась • и  сложп- 
лась у  нас многочисленная новая, совет- 
ская интеллигенция, выш едш ая из рядов 
рабочего класса, крестьянства, советских 
служащ их, плоть от плоти и  кровь от 
крови нашего народа, —  ннтеллигенцпя, 
нс знаю щ ая ярма эксплуатацни, непавн- 
дящ ая эксплуататоров и  готовая служить 
народам СССР верой и  правдой.

Я думаю, что нарожденне этой новой, 
пародной, соцпаллстической кнтеллигеп- 
ц ш і является однпм из самых важ ны х 
результатов ісультурной революцпн в па- 
ш ей стране.

3 . ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ УПРОЧЕНЙЕ 
С 03Е Т С К 0Г 0  СТРОЯ.

Одип из важ пейш их результатов отчет- 
ного периода состонт в том, что он прп- 
всл к  дальнейшему упрочению впутрен- 
него положсния страны, к  дальисйшему 
упрочеіпио советского строя.

Иначе н не могло быть. Утверждение 
соцналпстическон сисгемы во всех отрас-

34,6 49,2 83,7 97,6 104,8 106,7

6,1 14,9 29.6 29,2 27,6 25.2
1,8 4,0 7,6 6,6 7,0 6,1

4,8 6,3 8,8 10,4 11,3 10.6
2,5 2,5 5,0 6,4 5,0 5,7

10,5 7,9 12,5 21,6 31,7 35,7

4,6 2,5 7.5 9.2 12,3 13,6
4,3 11,1 12,7 14,2 9,9 9,8

лях народного хозяііства, подъем промыш- 
ленности н сельского хозяйства, подъсм 
матерпального положения трудящ нхся, 
п овы ш етіе  культурности народпых масс, 
повышение их полнтической активности, 
— все это, осуществленное под руковоі- 
ством Советской власти, не могло не при- 
весги к  дальнейшему упроченшо советскогс 
строя.

Особенность .советского общеетва ны  
нешнего времени, в отличне от любог 
капиталистического общества, состоит 
том, чтр в нем нет болыпе антагонистті 
ческпх, враждебньих классов, эксплуат; 
торскне классы  лпквпдированы, а рабі 
чие, крестьяне и  интеллигенш ія, состаі 
ляющпе совстскоо общество, ж пвут и  р 
ботают па начала-х дружественного сотру 
ннчества. В то время к ак  капнталпстш: 
скоо общество раздирается пепримирим 
ми противоречиямп между рабочпми 
капнталистани, между крестьяпами и : 
мощпками, что ведет к  леустойчивоі 
его внутреш ш его положенпя, советс 
обіцество, освоболсдепное от ига экспл



НА ХУІІІ-ом С’Е З Д Е  П А РТ И И  О  РА Б О Т Е  Ц К  ВКП (б) 19

тацпи, нө знает такпх противоречий, сво- 
йодно от классовых столкновений и  пред- 
•ставляет каргипу дружественного сотруд- 
ничества рабочих, крестьян,. интеллитен- 
ции. Па основе этой общности и  развер- 
нулись такпе движуіцие сплы, как  мо- 
рально-политическое единство ’ советского 
общества, дружба народов СССР, совет- 
ский  паітиотизм . На этой же основе воз- 
никли Констнтуция СССР, принятая в 
ноябре 1 9 3 6  г., и полная демократизация 
выборов в верховные органы страны.

Что касается самих выборов в верхов- 
ные органы страны, то онп послужили 
блестящей демопстрацией того самого 
едпнства советского общества и той самоіі 
дружбы народов СССР, которые состав- 
ляют характерную  особенность внутрец- 
него положения наш ей страны. Как 
известно, на выборах в Верховный Совег 
СССР в декабре 19 3 7  г. за  блок комму- 
нистов п  беспартш іных голосовало почтя 
90  миллионов избирателей, т . е. 9 8 ,6  
процента всех принпмавш их участие в 
годосованпн, а на выборах в Верховные 
Советы союзных республшг в июне 
19 3 8  г. за блок комнуинстов и  беспар- 
тийны х голосовало 92  ниллиона избяра- 
телей, т . е. 9 9 ,4  процента 'всех прини- 
мавших участие в голосовании.

Вот где основа прочности советского 
слроя и  источник неиссякаемой силы Со- 
ветской власти.

9то значит, между прочим, что в слу- 
чае войны ты л и  фронт наіпей армии 
ввиду их однородности п  внутреннега 
единства— будут крепчо, чем в любой 
другой стране, о чем следовало бы пом- 
нить зарубежным любителям военных 
столкновений.

Некоторые деятелп зарубежноіі прессы 
болтают, что очшцешіе советских органш 
зациіі от шпионов, убийц и  вредителей, 
вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, 
Якира, Тухачевского, Розенгольца, Б уха- 
рина и  другпх извергов «поколебало» 
будто бы советский строй, внесло «разло- 
ж ение». Эта пош лая болтовня етоит того, 
чтобы поиздеваться над ней. Как можст 
поколебать и разложить советский строй 
очищение советских организаций от вред- 
ных и враждебных 'элемөнтов? Троцкист- 

■ско-бухарннская кучка шпионов, убийц 
м  вредителей, пресмыкавш аяся перед за-

границей, проникнутая рабьим чувством 
ніізкопоклонства перед каждым иностран- 
ным чинуш ей и  готовая пойти к  нему в 
шпионскоө услуженпе, —  кучка людей, 
не поиявш ая того, что последний совет- 
ский гражданин, свободный от цепей ка- 
питала, стоит головой выш е любого за- 
рубежного высокопоставлснного чилуш и, 
влачащего на плечах ярмо капиталисти- 
ческого рабства, —  кому нуж на эта ж ал- 
к ая  банда продажных рабов, какую  цен- 
ность она может представлять для паро- 
да и  кого .он а может «разложить»? В 
19 3 7  году были приговорены к  расстрелу 
Тухачевский, Якир, Уборевич и другие 
изверги. После этого состоялись выборы 
в Верховпыіі Совет СССР. Выборы дали 
Советской власти 9 8 ,6  процента всех 
участников голосования. В начале 1 9 3 8  г, 
были приговорены к  расстрелу Розенгольц, 
Рыков, Бухарпн п другие изверги. После 
этого состоялись выборы в Верховные Со- 
веты  союзных республик. Выборы дали 
Советской власти 9 9 ,4  процента всех 
участников голосования. Спрашивается, 
где же туй признаки «разложения» и  по- 
чему это «разложенне» ие сказалось на 
результатах выборов?

Слушая этих ш ю странных болтуноз, 
можно приттн к  выводу, что если бы 
оставилп на воле шппонов, убийц и  вре- 
дителей и не мсшали пм вредигь, убивать 
н шпнонпть, то советские органпзации 
былн бы куда более прочпыми н устой- 
чнвыми. (С-мех). Не слишком ли рано вы - 
дают себя с головой эти  господа, так наг- 
ло защищающне шпнонов, убийц, вреди- 
телей?

Не вернее лп будет сказать, что очшце- 
ние советских организаций от шлионов, 
убнйц, вредителей должно было привести 
н  действителыю прнвело к  дальнейшему 
укрепленшо этих организаций?

0 чем говорят, например, события у 
озера Хасан, как  не о том, что очшцение 
советских организаций от шпионов и  вре- 
дителей является вернейшим средством их 
укрепления?

Задачи партии в областп внутреннен 
политнки:

1. Развернуть дальше подъем нашей 
промышленностн, рост производителыюстц 
труда, усовершенствование техники про-
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изводства с тем, чтооы, посде того, как  
уж е перегнали главные капиталистическне 
страпы в области техники производства и 
темпов роста промышленности,— перегнать 
их такж е экономическп в течение бли- 
ж аш пих 1 0 — 15 лет.

2. Развернуть далыпе подъем нашего 
земледелия и  животноводства с тем, что- 
бы в  течение ближайших 3 -4  лет добить- 
ся  ежегодного производства зерна 8 мил- 
лиардов пудов со средней урожайностыо 
н а  гектар в 1 2 -1 3  центнеров, увеличить 
производство по техническим культурам 
н а  3 0 -3 5  процентов в  среднем, увеличить 
поголовье овец и  свиней вдвое, поголовье 
крупного рогатого скота —  цроцентов на 
4 0 , поголовье лошадей— процентов на, 35 .

3. Продолжать далыпе улучш ение ма- 
териального и  культурного положения ра- 
іочих, крестьян, интеллигепции.

4 . Неуклошіо проводить в ж изнь наш у 
социалистическую Конституцию, осуще- 
ствлять до конца демократизацшо полпти- 
ческой ж изни страны, укреплять мораль- 
но-политическое единство советского об- 
іцоства и  дружествонное сотрудннчествд 
рабочнх, крестьян, интеллигенции, укреп- 
лять всемерно дружбу народов СССР, раз- 
вивать и культивировать советский п ат- 
риотизм.

5. Не забывать о капиталистическом 
окружении, помнпть, что иностраіш ая раз- 
ведка будет засы лать в наш у страну 
шпионов, убиііц, вредителей, помнить об 
этом и укреплять наш у социалистическу» 
разведку, систематически помогая ей гро- 
мить и  корчевать врагов народа.

III
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВКП(б).

С точки зрения политической линпп и 
повседневной практической работы отчет- 
ныіі период был периодом полной победы 
генеральной линии наш ей партии. (Бур- 
ные продолжительные аплодисменты).

Утверждение социалистической системы 
во всем народном хозяйстве, завершенио 
реконструкцин промышленности и  земле- 
делия н а  основе новой техники, доерочпое 
выполнение второго пятидетнего плана по 
промышленности, подъем ежегодного про- 
изводства зерпа до уровня 7 миллиардов 
нудов, уничтожение нищ еты  и безработи- 
цы  и  подъем материального и культурного 
положення народа,— таковы основные до- 
стижения, демонстрирующне правидьность 
политики наш еіі партии, правнльность 
ее руководства.

ІІеред лицом этих грандиозных дости- 
жений противники генеральной линии 
наш ей партии, разные там «левые» п 
«правые» течения, всякие там  троцкист- 
ско-пятаковские п бухаринско-рыковские 
лерерожденцы оказались вынуждеиными 
смяться в комок, спрятать свои затаскан- 
ныө «платформы» и  уііти  в подполье. Но 
имея иуж ества покориться воло народа, 
они предпочли слиться с меньшевиками, 
эсерами, фашистами, пойти в услужепие 
к  нностранной разведке, н аняться  в ш пи-

оны и обязаться помогать врагам Совет- 
ского Союза расчлеіпіть наш у страну и 
восстановить в ней капиталистическое 
рабство.

Таков бесславныіі конец противникэя 
линии наш ей партии, ставпш х потом вра- 
гами народа.

_ Разгромив врагов народа и  очистив от 
перерожденцев партнйные и советскпв 
организации, партия стала 'еще более еди- 
ной в своей полигической и организаци- 
онной работе, она стала еще более спло- 
ченной вокруг своего Центрального Комн- 
тета. (Бурные аплодисменты. Все делега- 
ты встают и стоя приветствуют доклад- 
чика. Возгласы: «Товарищу Сталину —
ура! Да здравствуот товарищ Сталин! Да 
здравствует ЦК нашей партии! Ура!»).

Рассмотрим конкреиіы е данные о раз- 
витии внутренней ж изни партии, об ее 
организациош юй и  пропагандистской ра- 
боте за отчстный период.

1. МЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ СОСТАВА 
ПАРТИИ. РАЗУКРУПНЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРИБЛИЖЕНИЕ 
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ К НИЗОВОЙ 

РАБОТЕ.

Укрепление партни и ее . руководящмт 
органов осуществлялось за отчетный пе-
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риод в первую очередь по двум линпям: 
по динпи регулнрования соетава партии, 
вытеснения ненадежных и отбора луч- 
ших, и  по линии разукрупнения органи- 
заций, уменьш енйя пх размеров и  прч- 
ближения руководящих оргапов к  назо- 
вой, оперативной, конкретной работе.

На XVII съезде партии было прсдстав- 
лено 1 .8 7 4 .4 8 8  членов партии. Е слисрав- 
нігть эти данные с данными о количестве 
чденов партии, представленных на преды- 
дущем, XVI съезде партип, то получится, 
что за период от XVI съезда партии 
до XVII съезда в партию прибыло 60 0  тьі- 
сігч  новых членов партии. ІІартия не могла 
не почувствовать, чго такой массовый на- 
плыв в партию в условиях 1 9 3 0 -1 9 3 3  
годов являегся  нездорогым и  неж елатзль- 
ным расширением ее состава. Партия зна- 
л а ,-ч то  в ее ряды идут не только чест- 
ные и  преданные, но и  случайные людп, 
но и  карьернсты, етремящиеся использо- 
вать знамя партии в своих личных целях. 
П артия не могла пе знать, что она силь- 
н а  не только количеством своих членов, 
но, прежде всего, их качеством. В связя 
с этиц встал вопрос о регулировании со- 
става партии. Было решено Нродолжить 
чистку членов партии и  кандидатов, на- 
чатую еще в 1 9 3 3  году, и она действи- 
тельно была продолжеиа до мая 19 3 5  го- 
да. Было решено, далее, прекратить прп- 
ем в партию иовых членов, и он действи- 
тельно был нрекращ ен вплоть до сенгяб- 
ря 19 3 6  года, при чем прнем в партіпо 
новых членов был возобновлен лиш ь 1 
ноября 1 9 3 6  года. Далее, в связп с зло- 
дейским убийством тов. Кнрова, свиде-
тельствовавш им ,о том, что в партии
имеется не мало подозрнтельных элемек- 
тов, было решено провести проверку п 
обмеи партийны х документов, при чем то 
и другое былц. закончено лнш ь к  сентяб- 
рю 1 9 3 6  года. Только после этого был 
открыт прием в партию новых членов и 
капдидатов. В результате всех этих меро- 
приятий партия добплась того, что она 
очистила свои ряды от случайных, пас- 
сивных, карьеристских и ирямо враждеб- 
ных элементов, отобрав нанболее стойких 
н преданных людей. Нельзя сказать, что 
чистка бьша проведена без серьезных
ошибок. К сожалению, ошибок оказалось 
болыие, чем молшо было предпололшть.

Несомненно, что нам пе придется болыпе 
пользоваться иетодом массовой чистки. По 
чистка 1 9 3 3 — 19 3 6  гг. была все же не- 
избежна и она в основном дала положи- 
тельны е результаты . На настоящем XVIII 
съезде представлено около 1 .6 0 0  ты - 
сяч членов партии, т. е. на 2 7 0  тысяч 
членов партии меььш е, чем на XVII съез- 
де. Ііо в этом нет ничего пдохого. Наобо- 
рот, это —  к  лучшему, ибо п артия укреп- 
ляется тем, что очищает себя от скверны. 
П аргпя у  нас теперь несколько меныие 
по количеству ее членов, но зато опа 
лучш с по качеству.

Это большос достижение.
Что касается улучш ения'повседневного 

партийного руководства в смысле его 
приближения к  ннзовой работе, в снысле 
его далыіейш ей конкретизации, то партия 
прншла к  тому выводу, что разукрупне- 
ние организаций, уменьшение их размеров 
является наилучшим средством для того, 
чтобы облегчнть партийиым органам руко- 
водство этпми организациями, а  само ру- 
ководство сделать конкретным, живым, 
оперативным. Разукрупненне шло как  по 
лш ш и наркоматов, т а к  п по линии адми- 
іш стративно-территориалыіых организаций, 
т. е. по линии союзных республик, краев, 
областей, районов и  т. і і . В результате 
приняты х мероприятий мы имеем теперь 
вмеето 7 союзных республик 11 союзяых 
республик, вместо 14 иаркоматов СССР 
34  наркомата, вмеето 70 краев и  обдас- 
тей 110  краев и областей, вместо 2 5 5 9  
городских и  сельских районов 3 8 1 5 . Со- 
огветственно с этим в системе руководя- 
іцих органов иартин пмеется теперь 11 
центральных комитетов во главе с ЦК 
ВКП(б), 6 краевы х комитетов, 10 4  област- 
ных комитета, 30 окружных комитетов, 
2 1 2  общегородских комитетов, 3 3 6  город- 
ских райош іых комнтетов, 3 4 7 9  сельских 
районных комитетов и 1 3 0 6 0  первич- 
пы х партийны х оргашізаций.

Нельзя сказать, что дело разукрулнениа 
организаций уже закончено. Вероятнее 
всего, что разукруш ен ие пойдет дальш е. 
ІІо, как  бы то ни  было, оно уже дает 
свои благие результаты  к ак  в отношенчк 
улучш ения повседневного руководсгва ра- 
ботой, так  и в  отношении приближения 
самого руководства к  низовой конкретной 
работе. Я уже не говорю о том, что разу-
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крупнение оргаш тацин  дало возможность 
выдвпнуть на руководящую работу сотди 
и тысяни новых людей.

Это тоже большое достижение.

2 . ПОДБОР КАДРОВ, ИХ
В Ы ДЗИ Ж ЕН И Е, ИХ РАССТАНОВКА.
Рсгулироваіш е состава партии и  прн- 

ближение руководящих органов к ко н к р ет- 
ной низовой работе не были и не могля 
быгь едішственным срсдством далыіейніе- 
го укрепления партии и ее руководства. 
Другин средством укрепления партии за 
отчетпый пернод было коренное улучш е- 
ние работы с кадрами, улучш ение дела 
подбора кадров, их выдвижения, нх рас- 
становкя, их проверкц в продессе работы.

Кадры партип —  это командный соетав 
партии, а так как  наш а партш і стоит у 
влаеги, —  они являю тся такж е команд- 
ным составом руководящих государствсн- 
пы х органов. После того как  выработана 
правильная полнтнческая лш гая, прове- 
ренная на практике, кадры  п ар тш г . стано- 
вятся  решающей силой партийного и го- 
сударственного руководства. Иметь пра- 
нильную нолитііческую лиииіо, —  это, 
конечно, первое п  самое важное дело. Но 
этого все жс иедостаточно. Праівплыіая 
политическая линия нуж на не для декла- 
рации, а для проведения в ж изнь. ІІо что- 
бы претворить в ж изнь правильную  поли- 
тическую  линию, н уж ны  кадры, нуж ны  
люди, понимающие иолптическую линию 
партнн, воспринимающие ее, как  свою 
собственнуго лшшю , готовые провести ее 
в ж пзнь, уметощпе осущ ествлять ее на 
нрактпке и способные отвечать за нее, 
защ ищ ать ео, бороться за нее. Бсз этого 
правилы іая иолитпческая линия рискуст 
остаться на бумаге.

Здесь именно и встает вопрос о пра- 
вилыюм подборе кадров, о вы ращ иваш ш  
кадров, о выдвижении новых людей, о 
правильной расстановке кадров, об их 
проверке по нродсланной работе.

Что значпт правильно подбирать кадры '
Правплыю подбирать кадры, это еіцс 

не значит набрать собе замов и помов, 
составить каііцелярию и вы пускать оттуда 
разные указаш гя. (Смех). Это такліе ие 
значит злоупотреблять своей властыо, пе- 
ребрасывать без толку десятки и сотнн 
людей нз одного места в другое и обрат-

но и устраивать нескончаемые «реорга- 
низацип». (Смех).

Правильно подбирать кадры  это значнт:
Во-нервых, ценить кадры, как  золотой 

фонд партни н государства, дорож нтыімн, 
нметь к  ішм уваж енде.

Во-вторых, знать кадаы , тщательно 
изучать достоинства п недостаткп каждого 
кадрового работника, знать на каком по- 
сту могут легче всего развернуться сно- 
собности работннка.

В-третьих, заботлнво вы ращ ивать кад- 
ры, помогать каждому расгущ ему рабог- 
ннку  подняться ввсрх, но ж алеть времсіш 
для того, чтобы тсрпеливо «повозиться» 
с такими работипками и ускорить пх рост.

В-четвертых, во-врсмя и  смело выдвп- 
гать иовые, молодые кадры, не давая им 
персстояться н а  старом месте, ие давая 
им закиснуть.

В -пяты х, расставпть работников по по- 
стам таким образом, чтобы каждый работ- 
ник чувствовал с е б я ^ н а  месте, чтобы 
каж дый работлпк мог дать нашему общо- 
му делу максимум того, что вообще спо- 
собен он дать по свопм личным качест- 
вам, чтобы общее направленне работы пз 
расстановке кадров вполне соответствовало 
требованням той политнческой линшг, вэ 
пмя проведения которой пронзводится эта 
расстановка.

Особенноө значонпе пмеет здесь вопрос 
о смелом н своевременном выдвиженни 
новых, молодых кадров. Я думаю, что у 
наш их людей нст сще полноіі ясности в 
этом вопросе. Однп счнтают, что прн под- 
боре людей надо орнентироваться, главным 
образом, на старые кадры. Другие, наобо- 
рот, думают ориснтнроваться, главным 
образом, н а  молодые кадры. 'М не каж ется1, 
что ошибаются и те и другие. Старые 
кадры  лредставляют, конечпо, бодыпое 
богатство для партии и государства. У 
них есть то, чего нет у молодых кадров—  
громадный опыт но руководству, марк- 
систско-леш ш ская прпнципиалы іая закал- 
ка, 'знапие дела, сила ориентировки. Но, 
во-первых, старых кадров бьгвает всегдэ 
мало, меныпе, чем нужно, іі они уж е час 
тично начинаю т выходнть из строя в си 
лу естествеіш ых законов прнроды. Во-вто 
рых, у  одной части старых кадров бывае 
иногда склонность упорно смотреть 
прошлое, застрять на прошлом, застрят
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іга старом и не замечать иового в жиз- 
ни. Это называотся потерей чувства но- 
вого. Это очень сорьезный и  опасныіі не- 
достаток. Что касается молодых . кадров, 
то у них, конечно, нет того оныта, за- 
.калки, знания дела и силы ориентировкн, 
которыми обладают старью кадры. По, во- 
первых, молодые кадры составляют гро- 
мадное болышгаство, во-вторых, они мо- 
лоды, и им нс угрожает, пока-что, выход 
из строя, в-треты іх, у иих пмеется в яз- 
бытке чувсгво нового, драгоценное ка- 
чество каждого большевнстского работня- 
ка, и в-четвертых, они растут и  нросве- 
щ аю тся до того быстро, они прут вворх до 
того стремителыю, что недалеко то время, 
когда они догонят стариков, станут бок-о- 
бок с ними и составят нм достойную сме- 
ну. Следователыю, задача состоиг не в 
том, чтобы ориентироваться либо на ста- 
рые, либо на иовые кадры, а в том, что- 
■ бы держать курс на сочетанис, на соедп- 
нение старых н молодых кадров в одном 
общем оркестре руководящей работы пар- 
тин и государства. (Продолжительныэ 
аплодисменты).

Вот почему необходимо своевремснно и 
смело выдвигать молодые кадры на руко- 
водящие носты.

Одно из серьсзных достпжешпі партии 
за отчетный пернод в дсле укрепления 
партийиого руководства состоит в том, 
что она е успехом ироводила снизу довср- 
х у  этот именно курс на сочстание старых 
н молодых работников в области подбора 
кадров.

В Централыюм Кбмитете партіш  имс- 
ются данные, из которых видно, что за 
отчотный перибд партия сумсла выдвп- 
нугь йа руководящие посты по государст- 
венной и партнйной линии более 500  ты- 
сяч молодых болыневпков, партийны х п 
примыкаіоіцих к партин, из них более 20 
лроцентов женщин.

В чеи состонт тсперь задача?
Задача состоит в том, чтобы взять пол- 

ностью в одпи руки дело подбора кадров 
снизу доверху и ноднять его на должную, 
научную , большевистекую высоту.

Для этого необходимо покончить с рас- 
щеплением дела изучеш ш , выдвнжёнпя н 
лодбора кадров по разньім отделам іі сек- 
лорам, сосредоточив сго в одном месте.

Таким местом должио быть Управленнс

кадров в составе ЦК ВКВ(б) и соответсг- 
вующий отдел кадров в составе каждой 
реепубликанской, краевон н  областпой 
парторганизацни.

3. ПАРТИЙНДЯ ПРОВАГАНДА.
ІУІАРКСИСТСКО ЛЕНИНСКОЕ

ВОСПИТАНИЕ ЧЯЕНОВ ПАРТИИ 
И ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ.

Есть еще одна область партийной ра- 
боты, очень важ н ая и очень ответствен- 
н ая, по линіга которой осуществлялось за 
отчетный пернод укреплеиио партин и ее 
руководящих органов, —  это партийная 
пропаганда н агитацня, устная и печат- 
н ая, работа по воспитанию членов партии 
и кадров нартии в духе марксизма-лени- 
низма, работа по повышенню политиче- 
ского н теоретического уровия партии п 
ее работников.

. Едва лп есть иеобходпмость распростра- 
іш ться о еерьезнейшем значении дела 
нартийной пропаганды, дела марксистско- 
ленинского воспптаиня наш нх работников. 
Я имею в виду не только работников пар- 
тшіного апнарата. Я имею в виду также 
работшіков комсомольских, профсоюзных, 
торгово-кооператнвных, хозяйственных, 
советскнх, просвещенских, военных и дру- 
гих организациіі., Моясно удовлетворитель- 
но поставить дело регулированіш соста- 
ва партии н  приблнжешш руководящих 
органов к пнзовой работе; можно удовлет- 
ворительно поставіггь дело выдаижешш 
кадров, нх подбора, их расстановки; но 
если прп всем этом начігаает почему-либо 
хромать наша партийная пропагапда, если 
начш іает хиреть дело марксистско-леш ін- 
ского восш іташ ш  наш их кадров, ссли 
ослабевает наш а работа по •новышсішю 
политического и теоретпческого уровия 
этих кадров,. а сами кадры перестают ь 
связн с этпм ннтересоваться перспскти- 
вой нашего движеніш вперед, перестают 
понимать правоту нашего дела и превра- 
щ аю тся р бесперспективных деляг, слепо 
н механически выполняющих указаш ш  
сверху, —  то должиа обязательно захи- 
реть вся наш а государственная и партиіі- 
ная  работа. Нужно признать, как  аксно- 
му, что чем выніе политический уровень 
и марксистско-ленш іская сознательность 
работников любой отрасли государствениоіі 
и партиііной работыу тем выше и плодэ-
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творнее сама работа, тем эффективнее ре- 
зультаты  работы, и наоборот, —  чем ни- 
же политический уровень н  марксистско- 
ленинская сознательность работников, тем 
вероятнее сры вы  и провалы в работе, 
тем вероятнее измельчание и  вырождение 
самих работников в деляг-крохоборов, 
тем вероятнее их перерождение. Можно с 
.уверенностыо сказать, что, если бы мы 
сумели иодготовить ндеологически наш и 
кадры  всех отраслей работы и закалить 
их политически в такой  мере, чтобы онн 
иогли свободно ориентироваться во внуг- 
ренней и  международной обстановке, 
если бы мы сумели сделать их вполне 
зрелыми марксистами-ленинцами, способ- 
нымц рошать без серьезных ошибок во- 
просы руководства страной, —  то мы 
имели бы все основания считать девять 
десятых всех наш их вопросов уж е разре- 
шенными. А решить зту  задачу мы без- 
условно можем, ибо у  нас есть все сред- 
ства и возможносги, необходнмые для то- 
го, чтобы разреш ить ее.

Выращивание н  формированпе молодых 
кадров протекает у  нас обычно по отдель- 
ным отраслям наукп  и  техники, по спс- 
циальностям. Это необходимо п целесооб- 
разно. Нөт необходимости, чтобы специа- 
лист-медпк был вместе с тем специа- 
листом по физике или ботанике и  на- 
оборот. Но есть одна отрасль науки , зна- 
ние которой должно быть обязательиым 
для большевиков всех отраслей науки , —  
это марксистско-ленинская н ау ка  об об- 
ществе, о законах развития обіцества, о 
законах развития пролетарекой револю- 
ции, о законах развития социалистическо- 
го строительства, о победе коммунизма. 
Ибо нельзя считать действителыіым ленин- 
цем человека, именующего себя ленипцем, 
но замкігувшегося в свою специалыю стъ, 
замкнувш егося, скажем, в математику, 
ботанику или химию и  не видящего нн- 
чего далыие своей специалыю сти. Лени- 
нец не может быть только снециалистом 
облюбованной им отрасли науки , —  он 
должен быть вместе с тем полптиком- 
общественником, живо интересующимся 
судьбой своей страны, знакомым с зако- 
нами общественного развития, умеющим 
пользоваться этими законами и  стремя- 
щ имся быть активным участником поли- 
тмческого руководства сграной. Это будет,

конечно, дополнителыюй нагрузкой длж 
болыиевиков специалистов. Но это будет 
так ая  пагрузка, результаты  которой оку- 
пятся с лихвой.

Задача партийяой пропаганды, задача 
марксистско-ленинского воспитания кад- 
ров состоит в 'том, чтобьі помочь наш им 
кадрам всех отраслей работы овладеть 
марксистско-ленинской наукой о законах 
развптия общества.

Вонрос о мерах улучш ения дела пропа- 
ганды  п  марксистско-ленинского воспита- 
ния кадров был предметом неоднократного 
обеуждения ДК ВКП(б) с участием пропа- 
гандистов различных областных парторга- 
низаций. Был учтсн при этом выход в 
свет «Краткого курса истории ВКП(б)» в 
сентябре 1 9 3 8  года. Было установлено, 
что выход в свет «Краткого курса нсто- 
рии ВКП(б)» кладет начало новому раз- 
маху марксистско-ленинской пропаганды 
в наш ей стране. Результаты  работ ЦК 
ВКП(б) опубликованы в известном его п о -  
становлении «0  постановке партийной 
пропаганды' в связн с выпуском кратко- 
го курса нстории ВКП(б)».

Исходя из этого постановле.ния и учи- 
ты вая извебтныс реш ения мартовскогв 
пленума ДК ВКИ(б) в 19 3 7  г. «0 недо- 
статках партнйной работы», ДК ВКП(б) 
наметил следующнө главные мероприятия 
по устраиению недостатков в области н ар - 
тийной пропаганды н улучш ению дела 
марксистско-ленинского воспитания членов 
нартии и партийны х кадров:

1. Сосрсдоточить в одном месте делө 
иартийной ітроиагаііды и агитации и объе- 
динить отделы пропаганды и  агитации м 
отделы печатн в едином Управлении про- 
паганды  и агитации в соетаве ЦК ВКІІ(б), 
с организацией соответствуюіцего огдела 
пропаганды н агитации в составе каждой 
республиканской, краевой и областном 
парторганизации;

2. Прианавая неправильным увлечение 
кружковой системой нропаганды и считая 
более целесообразным метод индивидуаль- 
ного изучения членами партии основ 
марксйзма-ленинизма, сосредоточить вни- 
мание партіш  на пропаганде в печаги и 
органнзации лекциоішой систеаы  пропа- 
ганды;

3. Оргаішзовать в каждом областном.
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дёнтре годичные Еурсы переподготовки 
ргя низового звена наш их кадров;

4. Организовать в ряде центров наш ей 
страны двухгоднчную Ленинскую школу 
для среднего звена наш их кадров;-

5. Оірганизовать Высшую ш колу марк- 
сизма-денинизма при ЦК ВКП(б) с трех- 
годичным курсом для подготовкн квалифи- 
цированных теоретических кадров пар- 
тии;

6. Создать в ряде центров нашей стра- 
ны  годичные Курсы переподготовки про- 
пагандистов и  газетны х работников;

7. Создать при Высшей школе марк- 
снзма-ленинизма шестимесячные Курсы 
для перенодготовки преподавателей марк- 
сизма-ленинизма в вузах.

Нет сомнения, Что ссуществление этих 
мероприятий, которые уж е проводятся, но 
сще не проведены в достаточной мере, не 
замедлит дать свои благие результаты.

4. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ.

К числу недостатков наш ей пронаган- 
дистской и идеологической работы нужно 
отнести такж е отсутствие полной ясиости 
среди наш их товарищей в некоторых во- 
нросах теорип, пмеющих серьезное прак- 
тическое значение, наличие некоторой не- 
разберихи в этдх вопросах. Я имею в 
виду вопрос о государстве вообще, особен- 
но о нашем социалистичееком государстве 
и вопрос о наш ей советской интеллиген- 
ции.

Иногда спрашивают: «эксплуататорские 
классы  у нас унпчтожены, враждебных 
классов нет больше в стране, подавлять 
некого, значнт, нет болыне нужды  в госу- 
дарстве, оно должно отмереть, —  почему 
же мы не содействуем отмиранию нашего 
соцналистического государства, почему мы 
не стараемся покончить с ним, не пора 
ли вы кинуть вон весь эгот хлам государ- 
ственности?»

Или еще: «эксплуагаторские классы
уж е уничтож ены  у нас, социалнзм в 
основнои построен, мы идем к  коммуниз- 
му, а  марксистскоо учение о государстве 
говорит, что при коммунизме не должно 
быть ннкакого государства, —  почему мы 
не содействуем отмиранию нашего социа- 
листического государства, не пора лн 
сдать государство в музей древностей?»

Этм вопросы свидетельствуют о том, что

их авторы добросовестно заучили отдель- 
ные положения учения Маркса и Энгельса 
о государстве. Но они говорят такж е о 
том, что эти товарш ци не поняли суще- 
ства этого учения, не разобрались, в ка- 
ких исторнческих условиях вы рабаты ва- 
лись отдельные положения этого учения 
и, особенно, не поняли современной меж- 
дународной обстановки, проглядели факт 
капиталистического окруж еіш я и вы тека- 
ющих из него опасностей для страны  со- 
циализма. В этих вопросах сквозит не 
только недооценва факта капиталистяче- 
ского окружения. В них сквозит тавж е 
недооценка ролп н значсния бурж уазных 
государств и их органов, засылаю щ их в 
наш у страну шпионов, убийц и вредите- 
лей и стараю щ нхся улучить минуту 
для военного нападения на нее, равно как 
сквозит недооценка роли и  значения н а- 
шего социалистического государства и его 
военных, карателы іы х и разведыватель- 
ны х органов, необходимых для защ иты 
страны социализма от наПадения извне. 
ІІужно признать, что в этой недооценке 
грешны не только вышеупомянутые това- 
рищи. В ней грешны такж е в известной 
мсре все мы, большевики, все без исклю- 
чения. Разве не удивительно, что о ш пи- 
онской и заговорщичеекой деягельности 
верхуш ки троцкистов п бухаринцев узна- 
ли мы. лиш ь последнее время, в 1 9 3 7 - 
1 9 3 8  годах, хотя, как  вндно из материа- 
лов, эти господа состояли в шпионах ино- 
странной разведки н вели заговорщ иче- 
скую деятелыш сть уже в первые дни 
Октябрьской революции? К ак мы могли 
проглядеть это серьезное дело? Чем объяс- 
нить этот промах? Обычно отвечаюг н а  
этот вопрос таким  образом: мы не могли 
предположить, что эти люди могут пасть 
так низко. ІІо это не объяснсние и тем 
более не оправдание, ибо факт промаха 
остается фактом. Чем объясиить такой про- 
мах? Объясняется этот промах недооцен- 
коіі силы и значения механизма окружа- 
ющих нас буржуазных государств и их 
разведы вателы іых органов, стараю щихся 
нспользовать . слабости людей, их тщ есла- 
вие, их бесхаракгерность для того, чтобы 
запутать их в свои шпионские сети н 
окружить ими органы Советского государ- 
сгва. Объясняется он недооценкой роли и 
значсния механизма нашего социалисти-
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чеекого государетва и его разведки, недо- 
•одоыкой эгой разведки, болтовней о том, 
что разведка при Совстскои государстве— ■ 
мелочь и пустяки, что советскую развед- 
ку , как  и само Советское государство, 
скоро прңдется сдать в музей древностей.

На какой почве могла возникнуть у 
нае эта иедооценка?

Она возңикла на почве недоработан- 
ности п  недостаточности некоторых общих 
положенин учения марксизма о государ- 
сгве. Она получила распростраиение 
вследствие нашего непозволительно-бес- 
печного отношения к  вопросам теории го- 
сударства, несмотря на то, чго мы имеем 
пракгический опыт двадцатилетней тосу- 
дарственной деятельности, дающий бога- 
ты й  матерпал для теоретическнх обобще- 
ний, несмотря на то, что у  нас есть воз- 
можность нрн ж еланин с успехом воспол- 
іш ть этот теоретический пробел. Мы за- 
■были важнейш ее указание Ленина о тео- 
ретических обязанностях русскпх марк- 
систов, призванпы х разработать дальше 
теорию марксизма. Вот что говорит Ленин 
н а  этот счет:

«Мы вовсе не смотрим на теорию 
Маркса к ак  на нечто законченное и 
неприкосновенное; мы убеждены, на- 
против, что оиа полояшла только 
краеугольные камни той науки , ко- 
торую социалисты должны двигать 
далыне во всех направлеш іях, если 
они не хотят отстать от жизни. Мы 
думаем, что для русских социалистов 
особенно необходима самостоятельная 
разработка теории Маркса, ибо эта 
теория дает лиш ь общие руководя- 
щие положения, которые лрименя- 
ются в частности к  Англии нначе, 
чем к  Франціш, к  Франции иначе, 
чем к  Гермашш, к Германии иначе, 
чем к России» (Леішн, т. II стр. 
4 9 2 ).

Взять, напринер, классическую  формулу 
■теории развития соцпалистического гэсу- 

д арства , данную Эигельсом:
«Когда но будет общественных 

классов, которые нужно держать в 
подчиненіш, когда не будет госиод- 
ства одного класса над другим и 
борьбы за существование, кореня- 
іцейся в современной анархии иро- 
изводства, когда будут устраиены

вытекающ ие отсюда столкповения и 
насилия, тогда уже некого будет по- 
давлять и сдержпвать, тогда исчсз- 
нет надобность в государственной 
власти, исполняющей ньш е эту фуик- 
цшо. Первыіі акт, в котором государ- 
ство вы ступит действителыіьюі пред- 
ставителем всего общества —  обра- 
іцение средств производства в обще- 
ствешіую собственность, —  будет его 
последігим самостоятелыіым дейсгвп- 
ем в качестве государства. Вмеша- 
тельство государственной власти в 
общественные отношения станет ма- 
ло-помалу излишним и прекратится 
само собою. ІІа место управленпя 
лицами становится 'ішравление вещ а- 
ми н руководство нропзводствешіыми 
процессами. Государство не «отме- 
няется» , оно отмирает» (Ф. Энгельс, 
«Антидюрннг», 1933  г., пздание
Партиздата, стр. 2 0 2 ).

Правильно ли это положенпс Энгельса? 
Да, правилыю , но при одном из двух 

условнй: а) если вести изучение социа- 
листического государства с точки зрения 
только лпш ь внугрошіего развнтия стра- 
ны, заранее отвлекаясь от международно- 
го фа-ктора, пзоліф уя страну и государ- 
ство для удобства исследования от меж- 
дународной обстановки, или б) если пред- 
положнть, что социализм уже победил во 
всех сгранах или в большинетвө стран, 
вмосто капиталистического окружения 
нмеется налицо окружениө социалистиче- 
ское, нет болыне угрозы нападения извне, 
нет болыпе нужды в усилении армии и 
государства.

ііу , а если социализм победил только в 
одной, отдельно взятой стране, и отвле- 
каться, ввиду этого, от международпых 
условий ншсак невозмояшо, —  к ак  быть 
в таком случас? ІІа этот вопрос формула 
Энгельса не дает ответа. Энгельс собст- 
венно и пе ставит себе такого вопроса, 
следователыю, у  него не могло быть от- 
вста на этот вопрос. Энгельс исходит из 
того предположения, что социализм уже 
победил более или меиее одновременно во 
всех странах или в больпшнстве стран. 
Следовательно, Эшельс исследует здесь не 
то или иное конкрегное социалистическое 
государство той или иной отделыюй стра- 
ны , а развитие социалистического госу-
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етва вообще при допущенші факта по- 
ы социализма в болыпинстве стран —  
формуле: «допустим, что социализм 

іедил в большинстве страіг, спраши- 
і т с я — какие изменения должно претер- 
гь в этом случае пролетарское, социа- 
стическое государство». Только этим 
щим и абстрактным характером пробле- 
я можно объяснить тот факт, что прп 
іследовании вопроса о социалистическом 
еударстве Энгельс совершенно отвлекает- 
і от такого фактора, к ак  международные 
словия, международная обстановка.

Но из этого следует, что нельзя рас- 
іространять общую формулу Энгельса о 
удьбе социалистического государства во- 
ібще на частны й п конкретный случап 
юбеды социализма в одной, отдельно взя- 
гой стране, которая имеет вокруг себя 
капиталистическое окружение, которая 
подвержена угрозе военного нападения 
извне, которая не может ввиду этого от- 
влекаться от междупародной обстановкп н 
которая должна иметь в своем распоряже- 
нии и  хорошо обученную армию, и  хоро- 
шо организованные карательны е органы, 
и крепкую  разведку, следовательио, долж- 
на иметь свое достаточно сильное госу- 
дарство, —  для того, чтобы иметь воз- 
м о ж ііо с т ь  защ ищ ать завосвания социализ- 
ма от нападения извне.

Нельзя требовать от классшсов марксиз- 
ма, отделеішых от нашего времени перио- 
дом в 4 5 -5 5  лет, чтобы онп предвиделн 
все н  всякие случаи зигзагов истории в 
каждой отделыюй страпе в далеком буду- 
щем. Было бы смешно требовать, чтобы 
классики маркспзма выработали для нас 
готовые рсш енпя на все и всякие теоре- 
тнческие вопросы, которыс могут возіш к- 
нуть в каждой отделыюй страпе спустя 
5 0 -1 0 0  лет, с тем, чтобы мьі, потомки 
классиков марксизма имели возможноеть 
спокойио леж ать на печкс п ж евать гото- 
вые решения. (Общий смех). По мы мо- 
жем и должны требовать от маркснстов- 
ленинцев нашего времени, чтобы они нө 
огранпчпвались заучпваіш ем отдельных 
общих положенпй марксизма, чтобы они 
вникали  в существо марксизма, чтобы они 
научились учиты вать опыт дврдцатилет- 
него сущ ествованпя социалпстического го- 
сударства в  наш ей стране, чтобы они на- 
учнлись, наконец, опираясь н а  этот оныт

и  исходя из сущ ества марксизма, к он к ре- 
тизировать отдельные общие положениа- 
марксизма, уточнять и улучш ать их. 
Ленин написал свою знамепитую книгу 
«Государство и  революция» в августе 
19 1 7  года, т . е. за несколько месяцев до 
Октябрьской революции и  создания Совет- 
ского государства. Главную задачу этой 
книги Ленин видел в защите учения 
Маркса п Энгельса о государстве от и ска- 
ж ения и опош леш я со стороны оппорту- 
нистов. Ленин собирался написать вторую 
часть «Государства и  революции», где он 
рассчптывал подвести главные итоги опы- 
та русскпх революций 1905-го  и 1917-го  
года. Не может быть сомнения, что 
Ленин имел в виду во второй ч аста  сво- 
ей кыиги разработать и развить далы пе 
теорню государства, огшраясь н а  опыт 
существовання Совстской власти в наш ей 
сгране. ІІо смерть помешала ему выпол- 
нпть эгу  задачу. Но чего не успел сделать 
Леннн, должны сделать его учеш гси. 
(Бурные аплодисменты).

Государство возникло па основе раскола 
общества на враждебные классы, возникло 
для того, чтобы держать в узде эксплуа- 
тируемое болынинсгво в интересах 
эксплуататорского мепьш ш іства. Орудия 
властп государства сосредоточивались, 
главным образом, в армші, в карательны х 
органах, в разведке, в тюрьмах. Д в е^  
основные функции харакгеризую т дея- 
тельность государства: внутренняя (глав- 
и ая) —  дсржать эксплуагируемое боль- 
шпнство в узде п внеш няя (не главн ая) 
— раеш прять терригорию своего, господет- 
вующего класса за счет территорпп дру- 
гих государств, или защ ищ ать террпторшо 
своего государства от нападеиий со сто- 
роны других государств. Так было дело 
при рабовладельческом строе и  феодализ- 
ме.' Так обстоит дело при капитализме.

Чтобы свергнуть капитализм, необходи- 
мо было не только снять с власти бур- 
жуазию , не только экспроприировать к а- 
ниталистов, но и разбить вовсе государ- 
етвенную машину буржуазии, ее старую  
аршио, еө бюрократическое чнновнпчество, 
ее полицшо, и  поставить па ее меето но- 
вую пролетарекую государственность, н о- 
воо социалистическое государство. Боль- 
шевшси, как  известно, так  именно и  по- 
ступилн. Но из этого вовсе не с л ед у ет ,.
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<что у  нового пролстарского государства не 
могуг сохраіш ться ыекоторыс функдш і 
старого государсгва, измененные применн- 
телыю  к  потребностям пролетарского го- 
сударства. Из этого тем более не следует, 
что формы нашего социалистпческого го- 
■сударства должны остаться неизменными, 
что все первоначальные функции нашего 
государства должны полиостыо сехранить- 
ся и в дальнейшем. Иа самом деле формы 
нашего государства меняются и  будут 
меняться в зависнмости от развития на- 
-шей страны и изменения внешней обста- 
новки.

Ленин совершенно прав, когда он гаво- 
рит:

«Формы бурж уазпых государств 
чрезвычайно разнообразны, но суть 
я х  одна: все эти государства явля- 
ю тся так  или нначе, но в последяем 
счете обязательно диктатурой бур- 
жуазии. Персход от капитализма к 
коммунизму, конечно, не может не 
дать громадного обилия и разнообра- 
разия политических форм, но сущ- 
иость будет при этои неизбежно 
одна: диктатура пролетариата»
(Ленин, т. XXI, стр. 3 9 3 ).

Со временн Октябрьской революцин н а- 
ше социалистическое государство прошло 
в своем развитии две главны е фазы.

ІІервая фаза —  это перпод от Октябрь- 
•ской революции до ликвидаций эксплуа- 
таторскпх классов. Основпая задача этого 
периода состояла в подавлении сопротив- 
лення свсргнутых классов, в организанип 
обороны страпы  от нападеш ія ннтервен- 
тов, в восстановленип промышленности и 
-сельского хозяйства, в подготовке усло- 
вин для ликвидацип капиталистических 
эдементов. Сообразно с этим наш е госу- 
дарство осуществляло в этот период две 
основные функции. Первая фупкция —  
подавлөнпе свергнутых классов внутри 
страны. Этим наш е государство внешним 
образои напоминало предыдущие государ- 
ства, функция которых состояла в подав- 
лении непокорных, с той однако прин- 
ципиалы іой разницей, что наш е гоеудар- 
ство подавляло эксплуататорское меныпин- 
ство во имя интересов трудящегося боль- 
ш ш іства, тогда к а к  предыдущпе государ- 
ства подавляли эксплуатируемое болыпип- 
ство во имя интересов эксплуататорского

меньшинства. Вторая функция —  оборона 
страны от нападеіш я извне. Этим оно 
такж е напомннало внешним образом пре- 
дыдущие государства, которые такж е за- 
нимались зооруженной защптой своих 
стран, с той однако принципиальной раз- 
ницей, чго паше государство защищало от 
внешнего нападения завоевания трудящ е- 
гося большинства, тогда как  предыдущие 
государства защ ищ али в такпх  случаях 
богатство и привилегии эксплуататорского 

•»меньшинства. Б ы ла здесь еще трстья 
ф ункцяя —  это хозяйствеш іо-организа- 
торская и  культурно-воспитательная рабо- 
та органов нашего государства, имевш ая 
своей целыо развитиө ростков нового, со- 
циалистического хозяйства и  перевоспита- 
ние людей в духе социализма. Но эта по- 
вая  функция не получила в этот период 
серьезного развития.

Вторая фаза— это период от лш івяда- 
ции капиталистических элементов города 
и  деревіш до полной победы социалисгл- 
ческой системы хозяйства п  припятия но- 
вой Конституцпи. Основная задача этогв 
периода —  организация социалистического 
хозяйства по всей стране и  лшсвидация 
последних остатков капиталпстических 
элементов, организация культурной рево- 
люции, организация вполне современной 
армии для обороны страны. Сообразно с 
этим измепились и  функции нашего соци- 
алистичөского государства. Отпала —  от- 
иерла функция военного подавления внут- 
ри страны, пбо эксплуатация уничтожена, 
эксплуататоров нет больше и  подавлять 
некого. Вмеето функции лодавления поя- 
вилась у  государства функция охраны 
социалистической собственности от воров 
п расхитителей народпого добра. Сохра- 
нилась полностыо функция военной за- 
щ иты страны  от нападения извпе, стало 
быть, сохраіш лись такж е Красная армия, 
Воепно-Морской флот, равно как  кара- 
тельны е органы и  разведка, необходимые 
для вылавлш заиия и  п аказаппя шпионов, 
убийц, вредителей, засылаемых в наш у 
страну иностранной разведкой. Сохрани- 
лась и получила полное развитпе функ- 
ция хозяйственно-оргапизаторской п куль- 
турно-воспитательной работы гоеударст- 
венны х органов. Теперь основная задача 
нашөго государства внутри страны  состоит 
в иирпой хозяйственно-организаторской и
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жультурно-воспитательной работе. Что ка- 
сается напіей армии, карательны х органов 
я  разведкн, то они своим острием обраще- 
н ы  ужо не во внутрь страны, а  во вне 
ее, щротив внеш ннх врагов.

Как видите, мы имеем тенерь совер- 
.шонно новое, социалистическое государ- 
ство, не виданное еіце в истории и  значи- 
тельно отличающееся по своей форме и 
функциям от социалистического государ- 
ства лервой фазы.

ІІо развитие не может остановиться па 
этом. Мы идем дальше, вперед, к  комму- 
низму. Сохранитея ли у  нас государство 
такж е и в период коммунизма?

Да, сохранится, если не будет ликвпди- 
ровано капиталистнческое окруженис, если 
не будет уничтожена оиасность воешіых 
нападений извне. При этом понятно, что 
формы нашего государства вновь будут 
изменены, сообразно с изменешіем впут- 
ренней и  внешней обстановки,

Нет, не сохранитея и отомрет, если ка- 
-питалистическое окружение будет ликви- 
дировано, если оно будет заменено окру- 
жоннем соцпалистическим.

Так обстоит дело с вопросом о социа- 
иистическом государстве.

Второй вопрос —  это вопрос о совет- 
ской интеллигенции.

В этом вопросе, так  же как  и в вопро- 
се о  государстве, сущ ествует в наш ей 
партии некоторая неясность, неразбериха.

Несмотря на полную ясность позицни 
партии в івопросе о советской интеллиген- 
ции, в наш ей партіпі все еще имеют рас- 
пространениө взгляды, враждебные к  со- 
вөтской интеллигөнцин и несовместимые 
с позицией партии. Носители этих пепра- 
вилы іы х взглядоіз нрактикую т, как  пз- 
вестно, пренебрежительное, презрительпое 
отношение к  советской ннтеллигенции, 
рассматривая ее как  силу чуждую и  даже 
враждебную рабочему классу и  крестьян- 
ству. Правда, интеллпгенция за  перпод 
советского развития успела измениться в 
корно, как  по своему составу, так  и по 
своему положешно, сближаясь с пародом 
и  честно сотрудничая с нпм, чем она 
принциш іалыю  отличаотся от старой, бур- 
ж уазной инголлигенцші. Но этпм товари- 
щам, повидимому, нет дела до этого. Они 
продолжают дудить в старую дудку, пе- 
правильно перенося на советскую интел-

дигенцию те взгляды и отношепия, кото- 
рые нмели свое основание в старое врс- 
мя, когда іінтеллнгешция находилась на 
службе у  помещиков и капиталистов.

В старое, дореволюционное время, в 
условиях капитализма интеллигенция со- 
стояла прежде всего н з людей имущих 
классов,— дворян, промышленников, куп- 
цов, кулаков и  т. п . Бы ли в рядах интел- 
яигенции такж е выходцы из мещан, иел- 
ких чиновников и даже из крестьян н  ра- 
бочих, но они не играли и  не ногли 
играть там  решающей роли. Интеллнген- 
ция в целом кормилась у  имущих клас- 
сов и обслуживала и х ; Понятно поэтому 
то недоверие, нереходившее нередко в не- 
нависть, которое питали к  ней ревояюци- 
оіпіые эдементы наш ей страны и прежде 
всего рабочие. Правда, старая интеллиген- 
ция дала отдельные едипицы и  десятки 
смелых революционных людей, ставших 
на точку зрения рабочего класса и  свя- 
завш их до конца свою судьбу с судьбой 
рабочего класса. Но таких  людей среди 
интөллигенции было слишком мало, и  они 
не могли изменить физиономию интелли- 
генции в целом.

Дело с интеллигенцией изменилось, 
однако, в корне после Октябрьской рево- 
люцпи, после разгрома ииоетранной воен- 
ной интервенции, особенно после победы 
индустриалпзацин и  коллективизации, 
когда уничтожение эксплуатации и 
утверждешіе социалистической системы 
хозяйства создалн реальную возможность 
дать страпе и провести в жизпь новую 
Констигуцию. Наиболее влиятельная и 
квалифицированная часть старой иптелли- 
гонцпи уже в первые дни Октябрьской 
рөволюцші откололась от осталыюй массы 
иителлигенции, объявила борьбу Советской 
власти и  пошла в саботажники. Она по- 
несла за это заслуженную  кару, была 
разбита и  рассеяна органамн Советской 
власти. Впоследствии больпшнство уцелев- 
ш их из них завербовалось врагам наш ей 
страны во вредители, в шпионы, вычерк- 
нув себя тем самым из рядов интелли- 
генции. Другая часть старой интеллитен- 
ции, менее квалифицированная, но более 
многочисленпая, долго еще продолжала 
топтаться на месте, выж идая «лучш их 
времен», но нотом, видимо, махцула рукой 
и  решила пойти в службисты, решнла
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уж иться с Сов&тской властыо. Болыиая 
часть этой груш іы  старой интеллигеидин 
успела ужө состариться и начинает выхо- 
дить из строя. Третья часть старой 
шггеллигенцни, главным образом рядовая 
ее часть, имевш ая еще меныие квалифи- 
кации, чем предыдущ ая часть, присоеди- 
нилась к  народу н пошла за Советской 
властью . Ей пеобходимо было доучпвать- 
ся, и оиа дейсгвительно стала доучпвать- 
ся в наш их вузах. Ио наряду с этим му- 
чихелыіым процессом дпфференциацгаі н 
разлома старой иптеллпгенции шел бурный 
процесс формированпя, мобилизацни н  со- 
бирания снл новой интеллпгенции. Сотнп 
тьісяч молодых людей, выходцев из рядов 
рабочего класса, крестьянства, трудозой 
интеллигенцш і пошли в вузы  и техипку- 
мы и, вернувш ись из школ, заполнили 
поредевшие ряды ннтеллигенцни. Они 
влили в интеллигепцию новую кровь и 
ожнвили ее по-иовому, по-советски. Онп 
в корне нзменпіш весь облик интеллигец- 
ции, по образу своему н подобшо. Остат- 
кц  старой интеллигенцпн оказались раст- 
вореннымп в недрах новой, советской, н а- 
родной интеллигенцпп. Создалась, такнм 
образом, новая, советская интеллигенция, 
тесно связанная с народом и  готовая в 
своей массе служіггь ему верой н  прав- 
дой.

В итоге мы пмеем теперь многочпслен- 
ную, повую, народпую, социалистнчсскую 
интеллигенцию, в корне отличающуюся от 
старой, буфЖуазной интеллигенцпн как  
по своему составу, так  и  по своему соци- 
ально-политическому облику.

К старой дорсволюцношіой интеллиген- 
цни, служившей помсщпкам п  капнталнс- 
там, вполне подходила старая теория об 
интеллнгенцпп, указы вавш ая на необхсди- 
мость дедоверня к  ней н борьбы с ней. 
Топерь эта теорпя отжпла своіі век п она 
у ж е не подходит к  наш ей новой, совет- 
ской нителлпгенцни. Для новоіі пнтеллн- 
генцип нуж на новая теорпя, указы ваю щ ая 
н а нсобходпмость дружеекого отношеішя к  
неіі, заботы о ней, уваж ення к  неіі н 
сотрудннчества с ’ ней  во нмя шітересов 
рабочсго класса н  крестьянства.

К ажется, понятно.
Тем более удпвительно п странпо, что 

' после всех этнх коренных изменёний в 
положешш интёллигенции у нас в партии

еще имеются, оказывается, люди, п ы гаю - 
щ иеся старую теорию, направлеш іую  про- 
тив буржуазной пнтеллнгенции, приыс- 
ннть к  наш ей повоіі, советскоіі иителли- 
генции, являю щ ейся в своей основе со- 
циалистичөской интеллигенцией. Эти дю- 
ди, оказывается, утверждают, что рабочие 
н  крестьяне, недавно ещо работавшие 
по-стахановскн на заводах и в колхозах, 
а потом направленные в вузы  для полу- 
чения образования, перестают быть тем 
самым иастоящимн людьми, становятся 
людьмн второго сорта. Выходит, что обра- 
зование —  вредиая и опасная ш тука. 
(Омех). Мы хотим сделать всех рабочих и 
всех крестьяп культурны мн и образован- 
ными, и мы сделаем это со временем. Ио і 
по взгляду этих странных товарищей полу- 
чается, что подобная затея тант в себе 
болыную опасность, пбо после того как  
рабочие и  крестьяне станут культурны ми 
и образованпыми, оші могут оказагься 
псред онасностыо быть зачисленными в 
разряд людей второго сорта. (Общий смех). 
Ие исключено, что со временем эти стран- 
ные товарніцн могут докатиться до воспе- 
ваиия отсталосгщ. невеж ества, тем н ош , 
мракобесня. Оно п попятно. Теоретическне 
вы вихи нпкогда не вели и не иогут вести 
к  добру.

Так обстопг дсло с вопросом о наш еіі
новой, социалистнческой интеллигенции.

*  * *
Паши задачи в области далыіейшего 

укрепления партии:
1. Спстематпчески улучш ать состав 

партии, подымая уровень сознателыіости 
членов партии и  прпнимая в ряды партии 
в порядке нндпвидуального отбора только 
лнш ь проверенных н преданных делу ком- 
мунизма товарш цей;

2 . Приблнзнть руководящне органы к 
низовоіі работе с тем, чтобы еделать их 
руководящую работу всо более оператив- 
ной и  конкретной, все ненее заседатель- 
ской и канц елярской ;.

3. Централизовать дсло подбора кадров, 
заботливо вы ращ нвать кадры, тщ ательно 
пзучать достоинства и иедостатки работ- 
ншсов, смелес выдвигать молодых работ- 
ников, прпспособлять дело подбора п рас- 
становкн кадров к  требованням полнтнче- 
ской лш ш н паргии;

4. Цснтрализовать дело партпйноіі про-
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паганды и агитацип, расш нрпть пропаган- 
ду идей маркспзма-леніінизма, поднять 
тсоретнческий уровень п полптическую 
закалку наш их кадров.

* * *
Товариіци! Я кончаю свой отчетпый 

доклад.
Я обрисовал в общих чертах путь, 

пройденный нашей партпей за отчетный 
пе^ніод. Результаты  работы партии и ее 
ЦК за этот период известны. Бы ли у  нас 
недочеты и  ошибки. Партия и  ее ЦК нс 
скрывали их и  старались их исправить. 
Есть и еерьезные успехи н болынне дос- 
тижения, которые не должпы вскружить 
нам голову.

Главный итог состопт в том, что рабо- 
чий класс наш ей страны, уничтожив экс- 
плуатацию ч ею века  человеком и утвердив 
социалистпческий строй, доказал всему ми- 
ру правоту своего дела. В этом главный 
итог, так  как  он укрепляет веру в силы 
рабочего класса п  в неизбежность его 
окончателыюй победы.

Бурж уазия всех стран твердит, что на- 
род не может обойтись без капиталнстов 
и  помещпков, без купцов п кулаков. Ра- 
бочніі класс нащ ей страны доказал на де- 
ле, что народ может с успехом обойтись 
без эксплуататоров.

Бурж уазня всех стран твердит, что ра- 
бочий класс, разрушив старые буржуазные 
порядки, не способен построить что-либо 
новое, взамен старого. Рабочий класс на- 
шей страны доказал на деле, что оп впол- 
не способси не только разруш ить старый 
строй, но и построить новый, лучший, со- 
циалистический строй п при том такой 
строіі, который не зиает нп  крпзисов, нн 
безрабоищы.

Бурж уазия' всех сгран твердит, что 
крестьянство не способно стать на путь 
социалнзма. Колхозное крестьянстно нашеіі 
страны доказало на деле, что оно может 
с успехом стать на путь соцпализма.

Главное, чего особенно добиваются бур- 
ж уазия всех стран и ее реформистские 
прихвостни, —  это то, чтобы искоренить в 
рабочем классе веру в свои силы, веру в 
возможность и  неизбежность его победы и 
тем самым увековечить капиталистическое 
рабство. Ибо бурж уазия знает, что если 
капитализм еще не евергнут и  он продол- 
ж ает все еще существовать, то этим он 
обдзан не своим хорошим качеетвам, а то- 
му, что у  пролетариата н ет еще достаточ- 
ной веры в возможность своей победы. 
Н ельзя сказать, чтобы старания буржуа- 
зни в этом направлении оставались вполне 
безуспешными. Нужно признать, что бур- 
ж уазиц и ее агептам в рабочем клаесе 
удалось в известной мере отравить душу 
рабочего класса ядом сомнепий и  неве- 
рия. Если успехи рабочего класса наш ей 
страны, если его борьба и  победа послу- 
ж ат к  тому, чтобы поднять дух рабочего 
класса капиталистических стран  и  укре- 
ппть в нем веру в свои силы, веру в свою 
победу, то наш а партия может сказать, 
что она работает недаром. Можно не сом- 
неваться, что так  оно и будет. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Да здравствует наш  победоносный рабо- 
чий класс! (Аплодисменты).

Да здравствует наше победоносное кол- 
хозное крестьянство! (Аплодисменты).

Да здравствует наш а социалистическая 
интеллигенция! (Аплодисменты).

Да здравствует велпкая дружба народов 
нашеіі страны! (Аплодисменты).

Да здравствует Всесоюзная коммунисти- 
ческая партия болыпевиков! (Аплодис- 
менты).

(Все делегаты встагат, стоя приветст- 
вуют товарища Сталина и устраивагат ему 
продслжительнуга овацию. Возгласы: «Ура! 
Да здравствует товарищ Сталин! Великому 
Сталину •—  ура! Нашему любимому 
Сталину— ура!»).
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СЪЕЗДУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Нусть голос мой мчитіся, ка,к ветер стеишой, 
Еры латая ітесня лети над страной,— - 
До края земли через все океаиы,
Как вестник победьг, как  сокол желанпый. 
Народу родному мое поснященье,
Героям, не знавш им в бо,ях пораженья,
Героям, на счастье ларода рожденным,
Партпей нашей в боях закаленным.
Врагов ненавистны х пещадно разя,—
Лети, моя песня, на радооть друзьям,
Как сердце свое посылаю тебя 
На С’езд победителей, песня моя!

Ну как  ж е от счастья друзьям не цвести,
Ну как  же от страха врагам не трястись,
И в ламяти ж аздоиу как  не сберечь—  
Великого Сталииа гордую речь.
На С-’езде Семиадцатом он говорил,
Я каждое слово в ауле ловил.
Казалось, что сам он любимый, родной 
Оидел и беседовал в юрте со миой.
В борьбе и победах прошло иятилетье,
Но прожитый год я  равняю столетыо.
Прошло нятилетье, весь мир в восхпщ еньи:—  
Летит, как  орел, в молодом онереньи,
На гибель врагам и на счастье друзьям, 
Страна моя, родина, гордость моя.

Взошло Конституции вечной светилө, 
Лучами жемчужными мир осветило,

Враг нзвпвался, как раненый змей, 
Радостыо бились сердца у  друзей...

Под сталинским солнцем неугасймым,
Под істалинским знаменем пеиобедимьш 
Живем мы в обильи, богаты, спльны,
Н а пастбищах тучно растут тайуны,
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О ш т а  пустыыя хрусталыной водой,
Наполнен жерсень*) таной в.куоиой едой.
Как ыоре, волнуется хлеб на поллх,
Дорога комбаина, каж путь кора/бм,
Наы недра свои открывает земля,
Рождая высокпе скалы угля.
И бьет водопадом с горы вековой 
Железо горяней бескрайней струей.
Кипучая нефть, как  поющиң ручен,
Течет по земле полногрудой моей.
Узором затейлнвым стени обвел 
Моих караванов болыпой темяр-ж ол.*)
Мои сыновья на тулпаре сидят,
Глаза, как  'сіветильник, от счастья горлт.

Враг пзвивался, к ак  раненый змей, 
Радостью бились сердца у друзей.

Под сталинским солнцем неугаспмьтм,
Под сталинским: знаменем непобедимьм 
Встает моя родппа в броие булатпой 
С душоіі богатырской, с шашкою ратной.
И, как  облака, в поднебесных полетах, 
Сожанув своп крылья, плывут саыолеты. 
Зменное сердце врага векового 
Трепещет от страха^ я  лопнуть готово.
Могучие таяки  готовы к боям—
ІІокориы бесстрашпым моим сыновьям.
И грозные пуш кп из верных бойниц 
На каждой тропе непристуішых границ 
В глаза ненавистные смотрят врагу,
II сча-стье мое п ыой труд берегут.

Враг извйвадся, к ак  раненый змей, 
Радостыо бились сердца у друзей.

Под сталинскиы солнцем неугасимым,
ІІод сталинским зиаменем непобедимым 
Сокровище разума— Нремль сияет,
Опора народа— сердца обисівдяет.
Лелеет, как  в радостяой юрте своей,
Там Сталип сдіпшадцать сьшоеей—
Могучих, счастливых своих сыновей 
С заботой отца им дает ордена.
И  песня народная награовдена,

*) Керсень— чаш а, блюдо.
* )  Темир-жол— ж елезная дорога.



Подобно отважным героям Хасаиа,
Чьи смелые подш ги любит страна.
Н а празднике родины вее на виду,
Хозяева жизни в почетном ряду.
Профегсора, агроиомы, шахтеры,
ІІозты, колхозники и комбайнеры.

Враг пз:вивался, к ак  раненыіі змей, 
Раідостыо бились сердца у друзей.

Под ленинским знааюнем Оталин родной 
Могучий народ поднимает с ообой.
За нпм без числа н а  победный котан, 
Овитые славой, пдут топж арган*),
Их сила, как  луч, на. булате горит.
Вот вождь иа трибуне. Наш вождь говорит. 
Слушайте все,— п Урад, п Кузбасс, 
Караганда, п Алтай, н Донбасс.
Слушай, колхозяпк, и ты  командир,
Слушай, чабаи, комбайнер, бригадир.
Слушайте все, и для родины мнлой 
В дни эти с новой, утроенной сплой 
В ш ахтах, забоях, в  полях и отарах 
Вьг приготовьте заветны й подарок,
Хлынули чтобы, к ак  песпл певца.,
Реки металла, ж елеза, свппца,
Чтобы в колхозах дала нам весна 
Семь миллпардов пудов зериа.

Враги окружаю т нас черным кольцом, 
Глазами кроваівымц смотрят кругом,
II тяыут костлявые руки свои 
К горячену золоту пашей земли.
Чгоб голову вражыо ударом снести,
Чтоб нечисть фаишстскую всюду смести,
Во 'Всеоружьи, готовый в  поход,
Будь н а-чеку , мой велшспй иарод. 
Вооружайтесь поэты стихами,
Взвсйте поэмы и кіои, к ак  знамя,
Зовущее к  новым победам и славе,
С’езд победителей в песнях прославим, 
Сталину верпую клятву дадим—
С нпм нобеждалп мы, с ним победим.

*) Топжарган— никем непобедимый в борьбе.
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

Понятия большого ИСТОріІЧеСЕОГО смыс- 
ла и социальното значения бывают 

обычпо просты. Но чем проще здейное по- 
нятие, тем опаснее оно для эксплоататор- 
ских классов. ІІадобно поскорее навести 
тень на ясны й день. Тогда начинается 
возня, подобная той, к акая , например, за- 
теяна была в Россин в сороковых годах 
проіплого' века  вокруг пош ітия «народ- 
ность». Дарские чиновники, крепостники 
и представителп дворянской «славяно- 
фильской» интеллпгенцип десятплетпямп 
трудились над тем, чтоб подмешать к  «па- 
родности» Ілошадиную дозу православия, 
самодержавия, империалистического визан- 
тпшізма и создать пз всего этого свое- 
образный сплав. Лучшее из понятий рус- 
ского идейного лексикона спаялось с худ- 
шими, и цель казалась достигнутой...

Ие всегда запуты вание осуществляется 
путем усложнений. Часто дается оно и с 
помощыо нарочптого выхолащ ивания, 
обеднения опасных понятиіі. Тогда пачи- 
нается «работа», подобная тон, какую , 
например, неоднократно проделывали бур- 
жуазные фальсифпкаторы пад словамн 
«иародная поэзня», «народпып поэт». С 
оттенком барского высокомерня, с усту- 
почкой «неизбежному злу» эти господа 
склоішы былп разуметь под народпымп 
поэтами т. н . «самородков», талантливых 
выходцев нз пародной среды. И все.

При такой «напвнеиысой» точке зреіш я 
очень удобно бывало стрпчь под одну 
гребенку, скажем, Слепушкина и Кольцо- 
ва, Ііольцова и Ннкптина, Никнтина и 
Ш евчеико, Ш евчснко и Сурикова. Для

Все оя изізедал; тю рьму п етербургскую , 
С правк», допрсеы , жандарімов лю беэности, 
Все — и  раіздольнуюстепіь ореибурігокую, 
И ее крелость...

Н. А. Некрасов.

всех них заранее уготовап был свой осо- 
бый Олимп —  пониже, поскромнее неже- 
ли тот, па котором живут «настоящие» 
богп.

Оттирая от болыпой лптературы «со- 
словне» народных поэтов, буржуазпя фак- 
тически всегда противополагала 'литера- 
туру, имеющую свопми истоками т. н . 
«книжную  образоваішость», литерагуре, 
питаемой родншгами народного творчества. 
Одна возвеличивалась, другая соответствен- 
но прпниясалась.

Существовало еще много способов борь- 
бы с распірогтранением влнящ ш  опасных 
для классового общества народаых таэтов. 
Овметим тот, который был наиболее 
жиівуч, а именно: народного поэта,
завоевавшего себе мировое имя, об’яв- 
ляли иеотъемлеімым достоянпем юакой-ни- 
будь одной нацпональпой кульгуры . Из 
иародной поэзип буржуазные идеологи де- 
лали знамя для своего звериного нацио- 
нализіма, Таюим п,риемом они польізова- 
лись п затем, чтобы «локализовать» 
поэта, и затеім, чтоб облыжпо навя- 
зать ему под маской национальиой исклю- 
чительности гнусную фнлософню человеко- 
ненавнстничества,

Особенно «повезло» ‘ в этом отношении 
Тарасу Ш евченко. Ііе успел вырасти мо- 
гильны й холм над прахом великого кобза- 
ря, -как книжники в  фарисеи, типа Кули- 
ша и 'Костомарова, приступили к  усердной 
«обработісе» шевчеіпсовского литературно- 
го наследия. Не упущ ен был ни едігаый 
маневр —  вплоть до прямых текстологи- 
ческих нодлогов, до утаиваіш я и уничто-
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ження отдельных рукописей поэта, —  
л іі ш ь  бы достался потомству такоіі Ш ев- 
чепко, каким хотелп видеть его лпбераль- 
ные фнлнстеры н реакцпонные зубры. Иа 
подмогу тем н другим приходпла царская 
цензура.

Что же в результате случилось? Все 
дореволюционныө издаппя «Кобзаря» бы- 
ли явно дефектны. Оспаривалась нпогда 
допустпмость вклю чения в него ряда пре- 
восходных произведений поэта, вроде цик- 
ла «Царей», «Марип», «Саула» и т. п. 
Десятилотпямп задержпвалось опубликова- 
ние художествонной прозы, которую Шов- 
ченко писал на русском язы ке. Сохранп- 
лись только однн названпя от бесследно 
исчезнувш их: «Повестп о безродном Пет- 
русе» и «Отрывка драматического сочине- 
н ия» . Знаменнтый ш евченковский «Днев- 
ншс» нечатался в нзувеченном виде. 
Оставалась неизвестной значителы іая 
часть шевченковской переппскп. Перево- 
дш шсь ш евченковскйе стихп с вопиющіі- 
ми искаженнями.

Среди «образованных» друзей и  душе- 
приказчиков великого поэта преобладала 
как  раз та порода людей, для которой, по 
выражению Ленина, образование —  «ле- 
гонький лак, дрессировка, «натаскан- 
ность» в джентльменскпх формах обделы- 
вания самых грубых и самых грязны х 
полптических гешефтов» (т. XII, стр. 9).

«Политическими гешефтами» вокруг 
имени Ш евченко продолжали заниматься 
еще и в советское время украпнскпе бур- 
ж уазны е нацноналисты п агенты  фашиз- 
ма. В зарубежной же Западпой Укранне 
этим подлым делом оші занимаются по сей 
день.

Советская литературная н аука  прнзва- 
на воісстаиовить п  о ід л и н .п ы й облик 
Тараса Ш евчеико. Возможности правдиво- 
го исследования ж изни и творчества за- 
мечательнйго поэта стали после Велйкой 
Октябрьскоіі Революции нёисчерпаемы. 
Иачисто отрешившись от классово-чуж- 
дых и бурж уазно-националистических 
традициіі в іііевченковедении, разоблачив- 
ш и их н освободившись от них, советская 
н аука, по сущ еетву, уже вернула богаты- 
рю народной поэзии то место в  мировой 
революционной литературе, какое ему но 
праву прннадлежит.

Ш евченковская биография всегда стро- 
ится приблизптельпо по одной п тон же

схеме. Родился Тарас 9 марта (н . с.) 
18 1 4  тода ів с. Морпнцах, в  Киевщ пяе. 
Отец его был крепосгным батраком. Вся 
многодётная семья была «крещеноіі соб- 
ственностыо» помещика Энгельгардта. Ра- 
сти прпшлось в ж уткой ншцете, в страхе, 
в униж енпях. Ранняя  потеря матери. Пз- 
девательства мачехи. Смерть отца, заму- 
ченного неволей. Спротские «уппверснте- 
ты » у  пьяны х дьячков. «Бродяга-шко- 
ляр» берст первые уроки малярского ре- 
месла у мастера, «славившегося в околот- 
ке изображением велпкомученика Ипкиты 
и И вана-во іш а»...* ) Ужасы дьячей педа- 
гогики. Тарас —  пастух. Тарас взят  в 
барскую челядь: сперва поваренком, по- 
том —  «казачком». Сопровожденне Эн- 
гельгардта в его разъездах по Полыпе и 
Лптве. Розгп за тайное прнстрастие к  ж и- 
воппси. Ж изнь при помещике в Петербур- 
ге. Тяжкое ученичество у маляра-подряд- 
чика. Случанная встреча в столнце с ху- 
дожником— зсмляком Сошенко. Псрвое приз- 
иание способностен к  живоппсн. Судьбоіі 
молодого Ш евченко запнтересовываются 
поэт Ж уковскиіі п художники Брюллов, 
Венецианов. С громадными уснлиями п за 
болыпой вы куп  удается склонить крепост- 
ника Энгельгардта н а  отпускную Тара- 
су Ш евченко (1 8 3 8  г .). Получившиіі во- 
лю, Ш евченко— ученик Академии Худо- 
жеств п одновременно —  начпнаю щ піі 
поэт. В 18 3 8  году наппсаны  уж е: «ІІрн- 
чинна», «Вітре буііний», «Тече вода в 
спне_море», «Катернна» и др. В 18 4 0  го- 
ду —  выход в свет первого «Кобзаря». 
В 1841  году —  первая болыпая поэма 
(«Гайдамакп»), В 18 4 3  п 1 8 4 4  гг. —  
посещения родноіі Украины. В 18 4 5  го- 
ду —  окоичание Академии Художеств, за 
время пребыванпя в котороіі отмечены ме- 
далямп талантливы е работы по живописи. 
Дальше —  снова поездка на Украипу н 
установленпе там связеіі с учасгнпками 
Кнрилло-Мефодиевского обпіества,- Весной 
18 4 7  года —  арест, обыск, обнаружение 
антимонархических стихов, переезд под 
конвоем пз Кпева в Пөтербург, допросы в 
II [ отделенип, заключение в тюремныіі ка- 
земат. Летом того же года —  ссы лка ря- 
довым в Отдельный оренбургский корпус с 
запрещением писать и рисовать. Затем—  
дссять лет страшной солдатчины', проте-

*) См. «А втобиографию » Ш евченко.
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кающей сначала в Орской крепости, потом 
в Раиие, иотом в военно-географической 
экспедиции на Аральском море, потом опять 
в Орске, наконец —  в Новопетровском 
укреплении, на Каспии. В 1857  году —  
долгожданное освобождение и возвращенпе 
по Волге, через Астрахапь и Нпжипй, в 
Петербург. В Петербурге (1 8 5 8  г .)— но- 
вый творческпй подъем ц новые усп ехи в  
живописи: прнсуждено звание академика 
по гравюре. Следующий 18 5 9  год знаме- 
нуется первой после ссылки и  прощаль- 
ной, по существу, поездкой на Украицу. 
Там сы пятся на Ш евченко новые адмпнп- 
стративные репрессин за «богохульствен- 
ные речи». Затем в Петербурге несчаст- 
ная любовь поэта к  Лукерье Полысмак, 
женщнне того же положения, в каком был 
раныпе сам кобзарь: «крппачке», сироте, 
«наймичке». С 18 6 0  года Ш евченко на- 
чал болеть, а в феврале 1861  года скон- 
чался. Прах его, спустя недолго, был пе- 
ревезен из Петербурга к  берегам Днепра, 
где на Чернечей горе в Каневе многостра- 
дальный поэт наш ел себе посдеднее упо- 
коение.

Набросанная эдесь схеаа содержит фак- 
ты неоопорпмые. Но в  іетож ение этих фак- 
тов, ло почину первых бнографоів Шеівчен- 
ко (Чалого, Конисского и др.), иривно- 
•силось оёыкновеішю столько сладкозвуч- 
ной клеветы, что ее хватило бы на доб- 
рую сотшо безответных покоинпков. 
Приведем любопытные примеры.

Как нэвестно, вы купная сумма, упла- 
ч е ш а я  помещвку Знгелыгардту за кре- 
ностного Ш евченко, была июлучена от 
лотерейного розыгрыша портрета В. А. 
Жуковского. Этот иортрет .принадлежал 
ки-сти знаяенптого Брюллова. В розыгры- 
ше приняли участие и члеиы царской фа- 
милии. Огсюда возіш кла легенда, будто 
главиыми благодетелями, вызволившцми 
нозта из креиостното рабства, былп царпца 
и ряд сиятелыіых лищ 'свиты Николая I- 
Биограф вьшужден отаііетить, что Ш евчеико, 
хотя и зиал все шдробности этого пово- 
ротного в его ж изни события, старался о 
них умалчивать. Почему? И вот тут щдет 
смехотворная верноподданническая клеве- 
та: потому-де Ш евченко отмалчивался, что 
был с к р о м е н  (!) п стеснялся офнциаль- 
но связы вать свое имя с именамп высо- 
чайших особ...

Кто знает отношеіше двора к Жуков-

скому п как  ценились в тридцатых го- 
дах полотна автора «ГІоследнего дня 
Помпеи», тому нетрудно сообразить, что 
интерес дворцовых кругов к  іпомшутоіі 
лотерее подоказьшался отаюдь не забота- 
ми о крепостиом худож ш ке и поэте. Их 
«іблагодеяние» походило на то, какое ока- 
зьгоает хитрын ройтовщпк, енисходитель- 
но ссуж ая грош под. залог жемчужного 
ожерелья. Ш евченко, люто ненавидевшин 
царвзм, царей и все их окружение, имел 
достаточно ооновании отпестись с презре- 
нием к роісскаізиямо «імилости», оказашюй 
ему имшөраторокой сворой. Он, естествен- 
но, предпочптал «скроімио» безмо.!івстіво- 
вать ПО' этоіму воиросу. Когда ж е молчать 
стайо невтерпеж, Шевченко загопорпл 
словами, не.овойственными его «биогра- 
фам». В дневниковой записи озыльного 
ноэта от 19 вшня 18 5 7  года читаем сле- 
дующие строки, поовящеиные одному из 
«лихих сиодручникон» Николая I, орен- 
бургскоіму генерал-гіюернатору ІІеровско- 
му:

. ...«Бездуишому сатрапу и наперснику 
царя пригреэилось, что я  освобожден от 
крепостного состояния и вооиитан на 
счет царя, п в знак благодарности иари- 
совал каррнкатуру своего благодетеля. 
Так иускай, дөскать, жазпится неблаго- 
дарный. Откуда эта нелепая б а с н я * ) —  
не знаю. Энаю только, что она мпе неде- 
ше®о обошлаеь. ІІадо думать, что б а с н  я  
эта сплелась на- конфирімании, где в за- 
клютение приговора- сказано: « С т р о -  
ж а і ш е  з  а п р  е т и т  ь п и с а т ь  и 
р и с о в а т  ь » .* * ) Писать запрещеяо за 
возмутительные стихи на малороссийскоім 
языисе. А рисовать— и «ам верховныи су- 
дия не зпает, аа  что заирещено. А про- 
свещенный блюститель царских повеле- 
ний непояснеиное в ириговоре сам ио- 
яніи.т, да п ирихлопнул меня свови без- 
душным всемогуществом. Холодное раз- 
вращенное сердце! И этот гнилон 'старыіі 
развратшис иользуется здесь славой щед- 
рого и велйкоідушного благодетеля края. 
Ка.к близоруки или, лучш е с-казать, как 
поідлы эти ш усн ы е іславельщики! Сатрап 
грабит вверенный >эму край и  да-рит своим 
раопутным прелестницам десятитысячные

*) Раарядіка «аш а. Ред.
* * ) Лкчна-я резолю ция Н иколая I на 
пр.итсзоре.
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фермуары, а они прослагвляют «го щед- 
рость и Олагодеяния. Мерзавцы!»

Вот тут  слыш ен настожций Шевченко 
— ие вализанный ібуржуаэными «шевчен- 
волю бцаш » до потери всяжого образа и 
нодоОия. Тут звучат: ш е в , революцпоішая 
страсть, 'сложившиеся убежденпя, точное 
воспри.ятие полцтичесвой действительности 
своего времени, с ее титуловаиныміи «ге- 
роями» и лпберальными «славелы цика- 
ми». А сверх в.сего этого чувствуются 
упорство и огвага иастоящрго борца: ведь 
цитированные строіки нисались тогда, 
когда Шевченіко, запертый еще в Ново- 
иетровсвом увренлении, влачил на себе 
солдатскую ш инель и мог быть раздавлеи 
всевластным генерал-ігуберінатором п ко- 
манднром Отделыюго оренбургского корпу- 
са Перовскям в один миг.

Тольво •неегибаемый революционный бо- 
рец мог, будучіі загнан  в Среднюю Азию 
в 'бессрочную ссылку, лиеать:

0) думі моі! 0 , слава злая!
За тебе марно я в чужойу краю
Караюсь, мучусь... але не каюеь!
Обратимся к  друтому немаловажному 

биотрафичеокому факту —  в  связАм Та- 
раса Шевченко с «іКирилло-Мефодиевским 
братстівом». ІІрограммные принцнпы этого 
круж ка отличались, к ак  известно, доста- 
точной расплывчатостыо. Здееь давали себя 
знать и отголоски славяиофильских идеа- 
лов, и антіікрепостнпческне гуманистиче- 
ские тенденциіи, и демократическ.ие про- 
'гветительскпе поголзновеішя. В состав 
круж ка івходилц люди различных ноззре- 
ний и политического темперамента. Лнде- 
рьі его, іКостомаров и Кулиш, ію сущест- 
ву, мало сходилигь во взглядах, например, 
с II. И. Гудаком или г Савичем. ІІІевчен- 
ко же и совсем занимал среди «братчи- 
коів» позицию, выделявшуюся мз ряда 
вон.

Костомароіва, по гобственному его при- 
знанию, в ту  пору «обдавало страхом» 
при слуш ании иенаиечатанны х' ше.вчен- 
ковских стихов. ІІосле ареста «братчпков» 
один из них (Андрусокий) показывал на 
допросе в III отделенни, что в Киеве 
«славяиское обіцество имело две главы —  
Костомарова и Ш енчеяко». Первый нри- 
надлежал к  «умеренной партии», другой 
— «к неумерениым». Гла.впое правпло 
Тараса Ш евчеико,— ноказьіЕал Андрус-

ский,— « і і с т о  предан государю— тот подлец,, 
а кто борется за свободу— тот благород- 
ный человек».

Историчеекне докумеяты івноеят, следо- 
вательно, чреэвычаішо любоіпытный штрих 
в хараистеристику идейной физиономии 
поэта. Он, к ак  видим, еще в  сороковых 
годах литал ісоверщенно оиределеішые 
чувіетва к  «умеренности и аккуратноісти» 
либеральных болтуеов. Поэт ваиимал са- 
мый левый фданг среди «братчивов» и
был ч у з д  их органивации. Между тем, 
ш огочисленные биографы Шевченко до 
гамого последнего времени не останавли- 
вались яодро'бно на идеййой пропасти, 
разделавшей правы й и левый фланги
« Кири лло -Мефо диев ского общ егтва». А
ведь тогда было бы ятнее, лочему Ш ев- 
ченко, неудовлетівореитіый диапазоном ко- 
стомаротюкіо-іісулишевсвих голитич-еских 
мечтанпп, явно тяготел к  левому крылу 
петрашевцев. Потом— в пятидесятых годах 
—  неслучзйно весь строй гражданоких 
нагтроений и пламенных іполитичеоких 
стихов Шевченіко совпал с боевыми рево- 
л юци о нно - дем окр атн ческими л оз ушгам и
Чернышевіского, Добролюбова, Некраісова. 
Неслучайно потом Шевчешсо ловил лсаж- 
дое слово Герцена, доходившее из Лондо- 
на. Неслучаііно пскал Шевченко и добился. 
в 185!) году личного сближения с Черны-' 
шевеким и его кругом.

Тех, кто в конце пятидесятых годов 
еще расісчіітыівал на какое-то мирное раз- 
решеяие социальных противоречий, на 
какое-то облегчение народной участи овер- 
ху,— Ш евченко вместе с великиіми «нред- 
шественникамц руоккоіі ісоциал-демокра- 
тии» (Ленин, т. IV, 3 8 7 ) звал к отказу от 
иллюзий, к  омсрытой вооружевной борьбе, 
к восстанию. «Добра не зкди», —  шісал. 
кобзарь:

ІІе жди сподіваноі волі—
Вона заснула: царь Миісода 
1і приспав, а ш;об збудить 
Хиреняу волю, трөба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вшхистрить сокиру,
Та й заходитьсяі в®е будить...

(«Я не нездужзю»..., 1858) 
Шевченко умер, как  впдно по кален - 

дарньгм датам, в те дни, когда толысо что 
«Бысочайіше» объявлена была «отмена» 
крепостного п раза  в России. Вокруг этого- 
хронологического совпадөния буржуазные-
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іграфы поэта пролпли немало крокоди- 
іых слез. Вот-де к акая  обида... О олько  
к претерпел народныіі поэт Украины 
дело расікреиощеиия крестьян! Столько 
ія познал он са-м, будучи в  неволе! 
мько неівэгод вынесла отчая ігемья его 
ітаваівшаяся, кстати, в крепостном 
ітояпии вплоть до 18 6 0  года). И вдтуг, 
гда гряиуло «избавленпе»,- славноіму 
ззарю не довелось даже оказать свое: 
ыне отпущ аеш и»...
Такой клеветнический вздор мололи о 
воліоцвонном поэте, написаівшем за  ка- 
х-яибудь пять месяцвів до смерти —  
!аула»! В этой острой стпхотворпой са- 
ре как раз и высмеивалась та безнадеж- 
я возня с царямп, іс их добродетелями 
милостямн, шозоряый образед которой 

коре явили мпру росспйские либераль- 
іе холопы, прпшедшпе в умиление от 
еликой реформы царя-освободителя». 
Скорбяо заканчивал Шевчешко своего 
!аула» восклиданпем:
... Горе, горе!
Дрі&нііоть людп н а  землі,
Ростуть і е и іс я г г с я  ц а р п !
В противовес медоточивой клевете «дру- 

й» Шевчөнко, можно смело утверждать: 
лв бы поэт ярожил хотя месяц-два в 
іреформенное время, он заклеймил бы 
ідевательжое «освобождение крестьян», 
іжалоіванное от креностников и престо- 
і, такими стихами, за которые Алексаидр 
, несоміненно, закатад бы его н а  но- 
ле десятилетия тюрьмы и ссылки. 

Революцпонная мощь великого украпп- 
сого поэта довольно точно измеряется 
'рахом и злобой, которые оп виуш ал в 
юе 'время іюмещвкам, яиіновникам и по- 
ам. Все черное «царст.во несытых нала- 
ей» бледиело от уж аса, когда стаж и в а- 
ось в заікреінощепном народе с силой и 
яиянием пламенного шевчепковіского сло- 
а. И дейіствительно: было чего бояться.

Шевченко не только слагал свои ма- 
пческпе стихи. Ои лпчно допосил их до 
арода. Он постоянио искал живого об- 
іенпя с бедняцко-батрацкими массами и 
ігим общением пепзменно пользовался для 
епосредственной пропаганды идей кресть- 
нской революціш. * ) ІІн один странст-

:)3десь уместно обратить вініиміаіние чи- 
ателя- на любоіпыітіную картину худ.
I  Нсюко «Т. Г. Ш евчемко серед селяін».

вующий бандурист, ни один професеио- 
нальны й лирник, не мог бы в 3 0 -5 0 -х  
годах прошлого века иоспорить с Тара- 
сом Ш евченко в искусстве овладевать мас- 
сами и зараж агь их классовым гневом.

За этпм искусством таились к  тому же 
шпрокпіі политический кругозор и дарп о- 
дптического провидення. Впоследствии 
(1 8 5 7  г.) Ш евченко заявил себя автором, 
например, следуюіцего знамеинтого вос- 
клицання, намечающего роль техники в 
ходе общественных преобразований: «Ве- 
ликий Фультон іі великий Уатт! Ваше 
молодое, не по д і і я м , а по часам растущ се 
дитя в скором времени пожрет кнуты , 
престолы н короны, а днпломатами п 
помещиками только закусит, побалуется, 
как  ш колы ш к леденцом. То, что начали  
во Францші энциклопедпсты, то довершит 
іга всей наш ей планете ваше колоссалыюе 
геігаалыюе дптя. Мое пророчество несом- 
ненно».

Понятно теперь, почему жандармы Ни- 
колая I (Орлов, Дубельт, Долгоруков н 
др.), а такж е бесчисленные царские цен- 
зоры (ІІалаузов, Смнрнов, Феоктистов, 
Раф альский и пр.), бывалп так  запальш і- 
во красиоречпвы, когда строчпли своп ре- 
ляцпи относительно опасной идеологни 
поэта.

Феодалы, дрожавшие за свою ш куру и 
поместья, —  те совсем шалели от страха 
и ненависти. Они только п делали, что 
молили губернаторов оградить их от де- 
мона иародной поэзии, деятельпосТь кото- 
рого угрожает не более не менее, к ак ... 
«безвозмездным» захватом панской земли, 
расправой «чернп» с дворянством, возрож- 
дением «картин гайдамацкой резни», «Та- 
расовой»... то-бишь «Варфоломеевской» 
ночыо... Особенно занятны  в этом отно- 
ш ении письма н  донесения помещиков К а- 
невской округи, где Ш евченко и поеле 
смерти продолжал будоражпть своей моги- 
лой сермяжный люд, ігоднимая его на п а- 
ря п бар.

Обер-прокурор синода и харьковский 
архиепископ Арсений уж е в наш  век 
(1 9 1 0 -1 1  гг.) давали о «Кобзаре» сле- 
дующее заключение: «Некоторые стпхот- 
ворения, помещенные в этой книге, по 
своему содержанию являю тся совершенно 
антирелигиозными, направленными к  под- 
ры ву рёлигиозного чувства в среде народ- 
ной. Таковы, например, поэма «Мария» и-
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стихотворения «Цари» п «С аул»... Дру- 
гие же стихотворенпя, как  напр., «Мо- 
лигвы », «Сон», «Юродивыи», проникнуты 
злобно-революинонным духом как  против 
христианской веры, так  и в отношении 
царской власти».

Одпн незадачливый понещик (Лободов- 
ский), совсем, видимо, отчаявш ийся ужө 
в церковных и  полицейских мерах обез- 
врежения грозного поэта, пустился на 
крайнее средство: он состряпал р е л и г  и - 
о з н у ю  поэму «Мария» и выдал ее за 
шевченковскую. Подлинную же а н т и р е -  
л и г и о з н у ю  «Маршо» Тараса Ш евчен- 

• ко об’явил принадлежащ ей перу безвест- 
ного автора...

Подобные факты  лучшө, чем иные кри- 
тико-биографические работы, писанные 
якобы «во славу» Ш евченко, характери- 
зую т истинное значение его как  револю- 
іционера и поэта. Своего рода «доказа- 
тельством от противного» блестяще вос- 
пользовался Іен и н , развивая свои мысли 
в  известнөй статье «К вопросу о нацио- 
‘нальной политике». Там, ссы лаясь на за- 
прещение (1 9 1 4  г.) царским правитель- 

-ством столетнего юбилея Ш евченко, Ленин 
говорил: «Запрещение чествования Ш ев- 
ченко было такой превосходной, велико- 
лепной, на редкость счастливой и удачной 
мерой с точки зрения агитации против 
правнтельства, что лучш ей агитации и 
представить «е'бе н ельзя» ... (т . XVII, 3 2 4 ).

Знаменитый кобзарь любил свою роди- 
■ну, ее трудовой народ, еө языіс. Любнл 
так , как  любит всякий сознательный че- 

-ловек и гражданин — 1 особенно поэт и 
художник. Так, разумеется, любил родину 
и Пушкин, и Лермонтов, и  Некрасов, и  все 
другие замечательные писатели. Это чув- 
ство— естественное и  простое. Онять-таки 
вспомним слова великого Ленина, сказан- 
ньіе в 1 9 1 4  году: «Чуждо ли нам, вели- 
корүсскнм сознательным пролстариям, 
чувство нацпональной гордоети? Конеч- 
но, нет! Мы любим свой язы к и  свою ро- 
дииу, мы больше всего работаем над тем, 
чтобы е е трудящ иеся массы (т. е. 9/ю  
е е населения) поднять до сознателыюй 

ж и зн и  демократов и социалистов» 
(т . XVIII, 8 1 ).

Однако буржуазным националистам по- 
надобилось испакостить и шевченковскую 
любовь к родной Украине. Онн объявляли 
эту любовь «недоступной пониманпю

толпы» (Ч алы й), несвойственной другим 
народам, «исходящей пламенем из 
тайников души» и т. д. и  т. д., в том 
же бредовом тоне. Октябрьская рево- 
люция спасла честь велвкого поэта. Доетуя- 
ное теперь вюем литературное наследство 
Тараса Ш евченко заботливо собрано и  оо- 
хранено. Оно ж ивет точно в том виде, ка- 
ким его создали ум и чувства самого коб- 
заря. Нет, стало быть, нуж ды  толковать 
теперь об истинном облике Ш евченко по 
всевозможным «примечаниям», «коммента- 
риям» и домыслам его «друзей».

И вот, подлинные-то стихотворные тек- 
сты  Ш евченко, подлинные его повести, 
подлинные драматургические произведения, 
подлинные страницы дневника, накэнец, 
подлинные его письма —  с необычайной 
яркостыо свидетельетвуют, что поэт ды- 
ш ал вольным воздухом широкого мира и 
формировался под влиянием разносторон- 
ней культуры , не имеющей ничего общего 
с национальной ограниченностыо.

В частности, Ш евченко бесконечно ува- 
ж ал и старательно изучал вековую рус- 
скую культуру. Он жадно брал от нее и 
в поэзии и в живописи все, к  чему влек 
его творческий гений.

Ш евченко, например, чудесно знал каж - 
дую строчку П уш кина. Он с обожанием 
следил за всем, что выходило из-под пе- 
ра Герцена, Чернышевского, Добролюбова. 
Заточенный в Орской крепости, незадолго 
до 'своей отаіранви дальше, в  Раим (в ран- 
он нынешнего нашего К азалинска), он пи- 
шет на Ужранну приятелю: «Чи не най- 
дете в Одесси сочинеиий Пермонтова и 
Кольцова? ІІришлите поэзии святои ра- 
ди»...

Позднее в дневник свой Ш евченко зано- 
сит, например, такую  характериую ваяшсь: 
«Я благоговею перед Салтыковым. 0 , Го- 
голь, наш  бессмертный Гоголь! Какою ра- 
достыо возрадовалась бы благородная ду- 
ш а твоя, увидя вокруг себя таких гени- 
альны х учеников своих»...

II Дяевник, и все сочинения ю прозе 
(11  повестей), и даже некоторые произве- 
дения неповествователыіые (драма «Ники- 
та Гайдай», поэмы «Слепая» и «Беста- 
ланны й», стих. «Тризна») Шевченко, 
к ак  известно, по собственному почину пи- 
сал н а  русском язы ке, игнорируя насмеш- 
ки Кулишей, Костомаровых и иже с ни- 
ми. Своего «Назара Стодолю» он старал-
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ся самостоятельно перевести на русский 
языіс, хотя перевод должен был даваться 
ему нелегко.

В 1 8 5 8  году, прося у  С. Т. Аксакова 
отзыва о повести «Прогулка с удовольст- 
вием п  не без морали», Ш евченко пишет: 
«Я дебютирую этой вещью в великорус- 
ском слове. Но это не извинение. Дебю- 
тант должен быть проникнут своей ролью, 
а оначе он ш арлатан. Я  не гаарлатан, 
я —  ученик, жаждущ нй дружеского суда 
п совета... Нужно работать, работать мно- 
го, внимательпо и, даст бог, все пойдет 
хорошо. Трудно мне одолеть великороссий- 
ский язы к, а одолеть его необхсдимо»...

Едва ли надо удлинять перечеиь доку- 
ментальных данных, говорящих о тесней- 
шей близости кобзаря к  русской культу- 
ре. Но этого мало. Духовные связи Тара- 
са Ш евченко простирались дальше. Они 
захватывали и  глубины более широкого 
интернациоиализма. Еобзарь звал темных 
братьев из тогдашнего подъяремного наро- 
да Украины «учиться, думать и читать», 
причем подчеркивал: «и чужому научай- 
тесь». Скорбно- иронизируя относительно 
безмолвной покорности угнетенного люда 
царям и  барству, кобзарь помнит не толь- 
ко об украинцах п  русских. Он говорит: 

От молдаванина до фіна 
На всіх язы ках  все мовчпть,
Бо благоденствуэ...
Духіом интернационализма проникиута 

вся поэма «К авказ», из которой цптиро- 
ваны эти строки.' То же можно сказать о 
«Еретике» и др.

Тараса Шевчешіо равио волнует мечта 
об истребленпи китайских мандаринов 
(это —  «ж ирны й убойный скот» —  см. 
Дневниж, занись от 6 'сентября 1857  г .) , 
о скорейшей расправе с «русскими бояра- 
ми», об избавлении от украинского панст- 
ва, о ликвидации польской ш ляхты  и пр. 
и пр. Перед лицом разноязычного и раз- 
ноплеменного фронта эксплоататоров и  па- 
лачей Ш евченко вы ступает безусловным и 
убежденнейшим интернационалистом.

Отбывая каторжную  солдатчину в сте- 
пях П риуралья, Приаралья, П рикаспия, 
рходящих в теперешний наш  Казахстан, 
Шевченко с живым интересом и  с брат- 
ской теплотой присматривается к  незнако- 
мому ему на первых порах казахскому на- 
роду. Еще паходясь в Орске, поэт отме- 
чает: «Киргизп такі мальовнічи, такі

оригінальні і наівні, Що самі просяться 
під олівець, і я  чманію, колі дивлюсь ііа- 
н и х» ... Ш евченко в ссылке изучает ка- 
захские песни и  легенды, пзображения в  
надписи на казахских надгробных памят- 
никах, рисует казахские юрты, зарисовы- 
вает сценки из казахского быта, работает 
над портретами казахских детей, * )  пиш ет 
известное свое стихотворение: «У бога за. 
дверьми леж ала сокира»...

А разве наряду о этим не примечатель- 
но, что, читая шевченковский Дневник, 
сталвш аеіпьіся с десятками имен занадао- 
европейсжих писателей, івошедших в  сфе- 
ру чувств и  интересов украииского поэта. 
Тут и римляие— іБиргилий, Гораций. Тут 
и итальяищы — ■ Тассо, Данте, Летрарка. 
Тут и французы —  Бальзак, Бераиже,.. 
Барбье. А етличаяе —  Ш експир, Байрон, 
Бальтер-Скотт и  т. д. и  т. д.

Неуідивительяо после этото, что собст- 
венное творчество Тараса Ш евчевко было 
так мнотокрасочно, так імногогранно, так- 
шогожанроіво. ІПевчеаковская муза вы - 
росла ие на уединенном острове, а  и а  це- 
лом материке, где перекрещивались исто- 
рические пути и культурные влияния 
разлпчпейших нацпональностеп. ТолькО' 
под' этим углоімзрения становятся до кон- 
ц а нонятны бессімертные тіворенпя народ- 
ного революционного поэта Ук.рапны.

Перейт-и к  творенпям Шевченко по су- 
ществу— значит затронуть бескойечное
количество отдельных вопросов. Тематиче- 
ский диаиазоя шевчеикоівской поэзии.
Отплвстичеокие осо-бениости этои поэзии. 
Роль Шевчеяжо как  но-ватора в украин- 
окой и мироной народной ноэзии. Отра-
ясөнные влияния в шевченковских творе-
ш іях. Языж Шйвчеико. Мелодика его сти- 
ха. П еш я Тара-са Шевченжо. Историче- 
ский материал под пером Ш евченко. Про- 
за поэта. Галлерея шевченжовскпх обра- 
зоо. Критпчосжий реалиэм в пропзведениях 
Ш евчеико. И т. д. и т. д. В настоящей. 
статье мыслимо— и  то в сжатой форме 
— ікоіснуться тольке одного волроса. Это 
— народность и идейная вы разительпость. 
шевченковокого творчества,

В начале 4 0 -х  годов, жогда в литератур-

*) На-зовеім, інапример, следую щ ие кар-, 
тины: «Казахіскіие детіиінищие», «Казах- 
окий м-алычик оіколо печюи», «Казахскийу 
мальчик играет с кошжой».
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ном мпре стали лриглядыватьіся к  шевчен- 
ко>вскш стихам, автор их сразу ириоёрел 
кличку «мужицкого поэта». Шепченко 'с 
гордостыо подхватил кличку и ответил: 
«Нехай буду мужицкий поэт, абы тплько 
поэт, то билыш н и ч о р о  й не треба».. Для 
.Шевчеико само понятие «поэт» было «вя- 
щөипо и полностыо включало то, что оіі 
считал верой и знамепем своей жнзни. 
Это понятие включало, прежде всего, свя- 
щенную обязанность служить народным 
массам и честно, муясеотвенно, страстно 
претворяіь в худоясествепное слово народ- 
ные думы, чуиства и стремления.

Остался ли Ш евчеико верен сеюе на 
деле? Остался! Жонечяо остался, если, 
спустя 70  лет, великий пролетарский пи- 

■сатель Горысий мог, ссылаясь на шевчен- 
ковский «Кобзарь», еказать, что это был 
«первый и воистину народный поэт, не 
нскаж авш ий 'субъеівтивными добашлениями 
народных дум я  чувств».

Задолго до Горького в том же смысле 
высказывались Чериышевекий и Некра- 
«ов. Добролюбов ж е, отзываясь о Шещчен- 
ко, писал следующее:

«Он— поэг совершенно народный, т а - 
кой, какого мы не м;ожем указать у со- 
бя. Даже Кольцоов не пойдет с н *  в срав- 
н ение, потому что окладом своих мы-слей 
и даже своими стремлешшми иногда уда- 
ляется от народа. У Ш евченко, напротив, 
весь вруг его дум и сочувствий находит- 
ся в совершенном ісоответствии со 'гмыс- 
лом и строем народной ж изяи . Он вышел 
из народа, яшл ю народом, и не толысо 
мыслью, но и • обстоятельстваміи ж изни 
бьы <з ним крепко связан».

Хочется подчеркнуть здесь добролюбов- 
ские слова о «совершенном соответствии» 
шевченкОвских «Д5'м и  сочувствий» со 
«смыслом и строем народной ж изни». В 

-ЭТ0М— іёуть.
«Смыол я  строй народиой жизни» бы- 

вают хорошо предста-влены в фольклоре. 
Ш евченко, нриступая к  своей поэтиче- 
ской деятельности, сразу ухваты вается 
за  балладу, т. е. каж раз за ту жанровую 
разновидность сгиха, которая устойчиівее 
всего (с ХУІІ-ХҮІІІ н в .) бытовала в 
фольклорной поэзии Украины и других 
стран. Баллада по «годержа-ниіо тесно при- 
мыкала к  скавке, по складу— к  песне. 
Шевченко созда-ет «П ричиняу», «Утопле- 
ну» и др., вводя в них важнейш ие элемен-

ты  балладной формы: песениуіо -строфяку, , 
ассоиансы, повторы. В то ж е время поэі 
от балладного канона, упроченного до ш- 
го романтика-мп, смел-о отходит. Он делаеі 
попытк-и обогатить балладу реалистически- 
ми імотивами. Это е>му блестяіце удаетсд 
и в результате еще сегодня на всех шв- 
ротах необъятной Советской Страиы дюді 
поют:

Реве т а  'стоше Дніпр шпрокий,
Сердитий вітер завы ва..., 

заимствуя эти чудесные слова из шевчев- 
ковсжой «Причинны».

'Здесь лге, в  этих ршнних опытаі 
кобзаря, начинает пробиваться мощпаі 
струя соцпального ос-мысления действв- 
телыюстп. Здесь впервые рожда-ются ти- 
пично шевченжовіские ж енские образы, 
несущ ие н а  себе проклятие одиночества і 
отринутости средп задавленного темяотоі, 
заботами и рабством крепостного народа. 
«Ііого ак ій любпти?— воеклицает поэт, 
имея в виду крестьянскую  девушку, сиро- 
ту:

... Ні баіыка, п і иеныси,
Одна я к  та пта-шка в далекім краю!
Пошли ж  ти ій  доліо— озона молодень-

ка,—
Бо люди чуж іі іі засмію ть...»

«Чулсие», «чуяш на»— становятся в 
хотвориой речи Ш евченко страшпьин 
символами крепостной «обш естветіоети»- ;

В народе того времепп, среди бссчислсп 
і іы х  прнчип скорбн іі поводов к гневу ш ■ 
сытое, развращенноө барство, существовалі 
явление, имя которюму ® Украіше было— ; 
«покритка», а в Велпкороссип — попросту 
обесчещепная н брошенпая крепостная де- 
вуш ка. Такие девушіси обычно бывалі 
ліертвамп произвола и разнуздаішостн него- 
дяев-помещшсов. Народный поэт Шевченкі: 
отлнчно чувствует, что вокруг этого соцп 
альио-бытового явления накипело доста 
точио пародной горечи. Даь ей выход і 
поэзіга, можпо н с этой стороны зажечі 
фитили народпого негодования, подвсден 
ные под здаіше пенавистного общественно 
го строя. Так Ш евчепко и поступает. Оі 
создает то глубоко лирические, то громово 
гневиые песни о несчастной «покритке» 
прпчем пачинает е знаменитой своей поз 
мы «Катерина». Следугощпе поэмы, выдер 
лсанные в тех же мотивах,—  «Паймичка» 
«Видьма». Далыпе пойдут «Варпак» н др.

Народ любит историческое своепрошлоі
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причем увлекается теми страницами ието- 
рии, в которые вписаны  его военные под- 
виги. Он дорожит своими героическими тра- 
дидпями и хочет вспоминать о пораже- 
ниях, которые он наносид врагам родины. 
Этими капалами народного сознания можно 
и нужно воспользоваться, чтобы навесгда 
укрепить веру народа в себя, его муже- 
ство, его решимость никогда не уступать 
вражьеіі силе, будь то сила собственных 
папов ®ли ‘спла чужих папов. Ш евчеако 
ш ппет своих «Гайдамаков», своего «Ивана 
Подкову», «Гамалею», «Тарасову ночь» и 
др. В них народный поэт в унисон народ- 
ному голосу воспевает «казапкую  славу». 
В них он ведет увлекательный сказ о том, 
каж каізацкве полки бвли в ХТІ-ХУИІ ве- 
ках ляхов, предводимых польскими гетма- 
пами и грабительской ш ляхтой, как  одо- 
леЬали тогдашнюю туретчину, как  храбрые 
казацкие дружины умели гнать коронные 
войска польеких королей.

Поэт ожнвляет почитаемые чіародом мо- 
гилы храбрецов—

Високіі ті могили,
Де лягло спочити 
Казацысеэ біло тіло,
В китайку  повите.
Високиіі ті могили 
Чорніють, як  горн,
Та про волю нпшком в полі 
3 вітрами говорять.
В своих исторпческпх поэмах (папр., в 

төх же «Гайдамаках») Ш евченко часто 
воспроизводит повестн о проіпедшем, слы- 
шапные им в детстве из уст родного деда. 
И в эгих поэмах действителыю чувствую т- 
ся простота, непринуждепность, игра фап- 
тазии, наивиая «историография», свой- 
ствөнные «дедовским» описанпям старины.

Народ ж ивет одной жизпыо со своимн 
певцами, своими лирникамп и кобзарямп. 
Шевчеіисо широко иопользует облтоіЬвлнный 
народом образ кобзаря для того, чтоб до- 
нести через него до масс страсть и  тоску 
своей собственной вольнолюбпвой песни. 
Отсюда идет так  чаюто чаруіоший в произ- 
ведепиях Ш евченко тип «перебенди»; 

Перепеидя старий, сліпий—
Хто йэго пе знаэ?
Віп усюди веш таэться 
Та на кобзі граэ...
Народ времсн Ш евченко прпвык расска-

зы вать н выслуш ивать сны, выискивая 
в иих что-то вещее. Народный поэт Ш ев- 
ченко, задумав одно из революционнейших 
своих творений, такж е облекает его в фор- 
му сновидения, да так  п пазы вает сго—  
«Сон». За этот самьш «Сон» поэт, главным 
образом, п поплатплся десятилетней ссыл- 
кой. Николаевеким жандармам трудно было 
простить поэту бегство— хотя бы во сне—  
из «рая» , где:

Латану свитішу з кал ік і ан ііш оть,
3 шкурою знімають,— бо нічим обуть 
Е ияж ат недорослих. А оп розпинають 
Вдову за подушне, а сина кують,
Эдияого сина, эдииу дитину,— •
Эдину иадію !— ® виіноко оддають.,
Бо його, бач, трохи... А он-де під тинои 
Опухла дитина голодная мре,
А мати пшеницю на панщ ині ж не...
И в своей замечательной лнрике, и в 

свонх сатпрпчески заостреипых против ца- 
ризм,а и п о і б о е щ и н ы  «переложени.ях п с а л -  
мов», н в стихах о назначении поэзии —  
всюду и  во всем Ш евченко верен гениаль- 
по продуманным и прочувствованпым идса- 
лам иарода. Овтаідев вершпнами иародНиСти 
и глубинами рйЕолюциошіого народного 
духа, НІевченко стал славой н  гордостыо 
не только украинской, но и мировой на- 
родной поэзші.

Сегодпяшняя счастливая н свободпая 
Страна Советов —  не та Росспя, в которой 
изнывал Щевчешсо Сегодняшияя Советская 
Украшіа —  пе та рабская, разорениая па,- 
разптнческпми классамн, раетоптаіш ая ни- 
колаевским ботфортом Украпна, которую 
ІПевченко мог любить только с великой 
скорбыо.

Сегодішганяя Советская Украииа являет 
высшее торжесьво тачсих социалыіых меч- 
таний, до каких не.мыслимо было поднять- 
ся даясе и революционнейшему из парод- 
ных поэтов сере.тины ирэшлого века.

Сегодня советский народ Украины —  
член великого сталпн-лкого братстға іы рэ- 
дов. Сегодня с головокружительпой быстро- 
той развивается и расцвотает сго культу- 
ра —  иацпопалы іая по форме, социалисти- 
ческая п,о 'содерлсанию.

Расцвет этот осеняет каждую из брат- 
сісих пацпоналыиых республик Советского 
Союза И в каждой из них 125-летний 
юбилей рождешш Тараса Григорьевича 
Ш евчепко— светлый, радостный праздиик.



Г. 1\  Ш Е В Ч Е Н К О

Ц А Р И

I.
Сестра саятого Аполлона!
Хоть бы попутно, хоть на час, 
Пришли б вы  погостить у нас,
Как было то во вреыя оно.
Вы вознесли б свой божий глас,
До оды ныпшой, изощренной,
II оба принялись под стать 
Царей и прочих воспевать.
А к ак  по правде вааг сказать 
Мнё тоже вреіпко надоели 
И господа осточертели,
ІІаиы, и мужикп, и  хаты,
И согрешившпе девчаты:
Хотелось бы сош ать оскому 
Н а коронованных глаівах,
Н а тех помазашіиках божьпх.
Так что ж! Не вы тяиу! Поможешь 
Пощинать- их, вловно нтах, 
Распотрошить. Тогда, быть может, 
Подержлм мы в своих руках 
Свято -иомаеанну чуприиу.
Оставьте свой овятой Парнащ 
Да нанестите грепшых нас.
И старепький с-вой божий глас 
Возівысьте, тетеньжа. Да ладом,
Да добрым окладом. Хоть на час. 
Мы корояоівану громаду 

'Пока-жем спереду и сзаду 
Незрячим людям. В добрый час 
Займемся же, моя подругаД

II.
Нет пикого в Иерусалнме,
Ворота заперты, словно чума 
В Давидовом гороіде, бргом хранимом: 
Улицы пусты  н пусты  дома.
Но хулсе чумы— царева война 
Покрыла Израиль, пустеет страна, 

Царевичи, князья, вся сила,
И отроки и весь наірод, 
Закрывши в городе кивот,
ІІа поле вышли слабосильны; 
Все в поле бились. Сиротили

Детей м алю точек. своих.
А в городе младые вдовы 
В своих 'сіветлицах, чернобровы, 
Все плачут, на детей взирая, 
Царя-пророка ироклпная.
А он, уперпш ся в бока, 
Довольиый, ;в роокоши палат 
Н, словно кот, глядит на сало, 
Так смотрит он в зеленый сад 
Соседа Гурия. В том саде 
В своем веселом вертоградс 
Вирсавия купалась,
Каж в ра-ю Ева,
Гурия жена,
Ғабыня царева.
Купалась себе с богом,
Грудп облпвала,.
Своего царя святого 
Дураком считала,

Смеркалось. Окутанный тьмой,
Дремлет, тоскует Иерусалим,
В кедровых палатах, безуш ы й  и злой, 
Ходпт Данпд, раисуждая с собои. 
Ж адный бормочет:— Я ...мы ... повелим! 
Я— царь над этпм грешным людом,
II сам я  бог. В моей земле 
Я— все! Что сделаю, то чудо.
Ғабы вдруг уж ин принесли,
Вина, лижера п всего.
Ца-рь повелел, чтоб для него 
Ғабы рабыню прнвели 
Вирсавию, ту  черяоожу.
До божьего царянпророіса,
Сама Вирсавия «приш ла»;
Выпили и закуспли.
И отдохнуть она «пошла»
С свонм царем. А Гурий спал.
Ему, бедняте, и не снилось,
Что і  н-его беда случилась,
Что царь его обворовал,
Ни золото, ни серебро,
А лучш ее его добро,
Его Вирсавию украл.
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А чтоб не зналц этой шкоды,
Дарь Гурия тайком убил;
Всйлаишул для б и д у  пред народом, 
Псалмом святого Анофана 
Народ Сівой хн тр о  одурил;

I! снова весел, 'снова пьяный 
Возле раібыни заюлил.

Вот т ак  ж ивут царн святые,—  
Вам раю этого не знать!

Давид святой, нророк н царь,
Не очень был благочестивый.
Была дочь у него, Фомарь,
И сын Амон. Здесь нету чуда: 
Вывают дети у святых 
Хоть не такие, как  у простых,
А вот какие...

Ашон был первенец его,
Іеж п т  болеет, • отчего 
ІІикто не знает.
Давид п стопет п рыдает, 
Багряну рш у  разрывает,
И пепел сьшлет на главу.
Я  без тебя не пролшву 
II дня единого, сыночек,
Ты непаглядный мой цветочекг 
И солнце, сын мой, не узрю,
Я без тебя, умру, умру.
II он ндет, рыдая, к  сыну, 
Торооится, бегом бежит.

А тот, как  бык себё здоровый,
В хоромипе своей кедровой,
Как хворый, стонет, но лежит,
Валяет дурака, кричит,
Вопит и батыку просит, X
Чтобы гестра Фомарь припхла:
— Отец мой, дорог-ой мой царь,
Вели сестре моей Ч>омарь,
Чтобы лепепіек нанекла,
Да чтоб сама и прииесла.
Отвёдав их, я  тотчас встану 
С одра...
...Утром рано
Фомарь лепешек принесла.
Амон схватнл ее за руку,
В св-етлицу темную ведет.
Ломает руки п кладет.

Сестра, рыдая, вы ры ваясь,
Крнчит:— Очнпсь, мой брат, очнись! 
Амон! Братец мой лукавы й,
Едішый братец мой, я ... я ...
С-естра едиоая твоя!
Куда я  денусь от молвы,
0  стыд и грех. Тебя такого 
И бог и люди проклянут...
Но ничего пе помогло.

Вот как царевичи живут!
Балуясь на свете,
Глздите люди, дети!

III.
П гірожил Давид на свете 
Немадью года.
Одряхлел, и укры вали 
Златыми ризаміі его,
Н все ж  они не согрсвалп 
Кота блудливого сего.
ІІо юноши додумались 
Еаіс обогреть царя святого 
(Н атуру волчыо добре знали), 
Чтобы согреть его, взяли 
Девчат старцу навели.
ІІусть греют кровыо молодою 
Царя своего. Разбрелись, 
Закрывш и двери за собою. 
Облизнулся старый кот, 
Распустивш и слюни,.
Свои руки протянул 
К милой Самонтине.
Та бьы а, 'себе на лпхо,
Лучшая меж нимп,
Меж девчатЕми, как  гроздь 
Меж цветов в долине.
II она собою грела 
Царя-супо'стата;
Здесь же голые пграли 
Меж собой девчата.
Как она обогревала,
Я не знаю, знаст бог.
Знаю я, что царь согрслся,
Но познать ее не мог.

IV.
Но двору тихо гуляет 
Старый, веселый Рогвольд, 
Дружина, юноши, народ,
Все в золоте вокруг сияют:
У к н язя  праздншс. Ожндает 
Из Литвы князя-ж спиха 
Свататъся к  Рогнеде.

Перед богамн Лель и Ладо 
Огопь Рогнеда развела. 
Елеем чистым полила, 
Посьшала в огнище ладан. 
Вокруг иее, как Валысирии, 

Тапцуют, прыгагот девчата 
И весоло ноют:
«Гоя, гоя, гоя!
Новые ііоісоп  
Будем убирать,
Гостей ожидать».

За Полоцком, словно туча, 
Подпялася пыль. Бетут
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Старцы, юноши, бояре 
Из Литвы князя  встречать,
ІІошлн Рогнеда с Рогвольдом 
С девчатами, со вссм народом.

ІІе нз Ін т в ы  шел князь ж еланнын, 
Не тот знакомый, долгожданныи. 

Идет пз Еиева туром-буйволом,
Прет веприщем за Рогнедою 
Енязь Владимпр с киевлянами.

Прпшлп, и город обступилн 
Еругом. П город запалили.
Владимир князь  перед народом 
Убил Рогвольда-старика,
Посек народ. Еняж ну растліы ,
И в свою волость отступил.
Ушел с шумом. И другую,
Е ак Рогнеду молодую,
Растлил и  прогнад. И княж на 
Блуждает по свету одна,
Не в силах справиться с врагом. 
Так вог они какие, святые 
Отцы-цари!

V.
Чтоб палачи их порубали,
Всех палачей-царей людских!

Хлопот мне с ними, вы  бы знали,
Е ак дурень, ходишь возле них.
ІІө знаеш ь как  ступпть,
Что с ннми делать н как  быть 
С темн поганцами. Скажи,
Сестра святого Аполлона,
Ты научи  и помоги 
Пошарить малость возле трона!
Я много денег получу,
'Гебе за все я  уплачу.
ІІострпжемся же в лакен,
II ревностно в цветной ливрее 
Мы примемся царей любить,
Перо и карандаш  тупить.
Там, где нету святой воли,
Не будет там хорошей доли,—
Зачем обманывать себя.
Пойдем же в села, там лншь люди,
А где люди, добро будет.
'Гам будем ж пть, людей любпть, » 
Святого господа хвалнть!

1 8 4 8 .
Еос Арал.

Перевод В. Копытина. 
И. Горнового.
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Д Ж А М Б У Л

Т А Р А С

Слушал я  звонкий запев соловьиный, 
Слушал я  песни твои, Украина.
В степп летели они по утран,
Плылн, к ак  лебедь, по водам Днепра. 
Песни твои, мой любимый Тарас,
Вместе с народом я  слуш ал не раз;
Горы склонялись н степи внимали 
Голосу гнева, страданий, печали.
Черное время тебя истерзало,
Песни железным арканом связало,
Руки твои в каадалы  зажовало,
В клетке холодной мечты схоронило,
С родиной милой тебя раэлучило,
Счастье непознанное отравило.
Псл ты, н  плакал великий Тарас,
С кровыо текли твои слезы из глаз.
Пел ты, и черные. силы земли 
Песен твонх заглуш ить не могли.
Ж аж дү ты  в пламенном сердце носил, 
Песней царей п господ ты  коеил.
Вместе с тобою, товариіц ліелаипый,
С песнею острой, как  меч восьмигранный, 
'Старый Джамбул свою месть проносил. 
Старый Джамбул, не пугаясь, разил 
Баев и ханов, князей и царей —
Яаш их, Тарас, вөковых палачей.
В степи казахов, в незнамые дали 
Песню твою под ш тыкамп пригнали, 
Светдую песню твою, Украина,
Смелую песню любимого сына.
Слуш ал я  песшо в голодных кстау, 
Слушал в безмолвных степях Мангстау. 
Шел и Джамбул этой черной порой 
С цепыо раба и  с разбитой домброй,
Шел я  с тобою дорогой одяой,
ЛІел я  с тобой. Мы друг друга узнали;



Ш ли мы —  два брата —  п молча слагали 
Песню свою на родных языісах;
Ветры несли эту песніо в песках.
Ш ли мы, любимый, в безлюдьи степном, 
Ш ли мы и  пели с тобой об Ьдном.
Ш ли мы, к ак  зубры, чуж даяся стада, 
Шли мы, как  зебры, на зов водопада.
В песнях хранили мы, в песнях несли 
Правду великую. Долго мы ш ли...
Все что лелеял ты , все что искал,—
Я я а  ліобиімой земле увидал:
Солнце лазури, счастливый народ,
Землю, что стала, как  пыш ный енот,
В розах, в дветах и в ды ханьи степей,
В свежестц наш нх озер и морей.
Сердце мое молодое стучит,
Слышшпь, Тарас, твоя песня звучит, 
Поднялн песшо два вечных титапа —
На Украине, в стелях К азахстана — * 
Ленин великий и Сталин родной.
Песня парит, как  орел молодой,
Песня бушует, как  гориый прибой 
Неумолкающего океана!
Песня бушует, п несня зовет.
Враг недобитый к  границе ползет.
К нашему ж иту, к  степям п долинам.
Будь же готова, моя Украина!
Грозным ударом огня и булата 
Встретить фашистского черного ката,. 
Чтобы наш ел он в последнем бою'
Катову участь —  могилу свою!
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РАССКАЗ

Б ревенчатые сводьб тяж еды  и низки. 
Свет фонаря, едва доплыв до середины 

казармы, бесследно тает. Дальше —  те- 
мень. II в нее смотрят два лпхорадочно 
горящнх глаза.

Слева, справа, с противоположных нар 
доносится густой солдатскпй храп. Изред- 
ка слышен каш ель. Ето-то из соседей с 
причмокиванием подобрал разомкнутые во 
сне губы.

Человек, который не опит, вздрогнул. 
Ему показалось, что казарменную черно- 
ту ночи рассекает с шипом п свистомпу- 
шечное ядро. Человек замер, зажмурплся, 
сжал в коленях ногп и ждет страшного 
удара... Разрывно, гулко чихнул толстый 
ефрейтор, что лежит рядом. Потом всө 
стпхло.

Томнтельны были вчера последниө вер- 
сты десятидневного путн  от Оренбурга. 
Ещө томптелыіее нескончаемая эта ночь. 
Хочется забыться, а думы все лезут и 
лезут. Мешаются, заводят дикий крутеж.

Усталая голова —  ие орский тракт. 
Тот со своими пикетами, редутамп, мая- 
камп, как  струиа, протянулся. По берегу 
уральскому тальником огорожеп. Прутик 
к прутпку подвязан.

Попробуй кто «учипить пролаз», соло- 
менные ш апки маяков факеламн вспых- 
нут. К азаки тревогу поднимут. Еордонныо 
отряды, караулы , посты, раз’езды, как  из 
землп, вырастут. От крепости к  крепости 
орудийная пальба пойдет.

Такой устав. Т акая, значпт, военно-по- 
граничная Оренбургская линия. Такие де- 
ла здесь прп иачале великих песков...

Батальонный командир —  пьянпца.
Что ему пески! Ето-то вчера называл
здесь, в Орске, холм, распололсенный про- 
тив казарм, Яшмовой горой. Иа ней цер- 
ковь стоит. Внизу, под горой, по правую 
сторону Инженерный двор. Там казематы

для каторжников. По левую сторону тата- 
ры живут.

Майор высок. Ноги у  него длиною от 
Петербурга до кпргпзскпх степеіі. Ему ни- 
чего не стоит растянуться во всю высоту 
Япгмовой горы. Нагрешит с владычицей- 
водкой, упрется одной ногой в каземат, 
другой в татарскую  лачугу. Спнна его 
распластается по всему крутому склону 
горы. Ж ивот, обращенный к  небу, засп- 
яет  на солнце двумя рядамп гигантских 
мундирных пуговиц. Хмельно-багровое ли- 
цо поровняется с церковной колоісольней. 
Неверная рука прнставнт к ноздре под- 
зорную трубу. Взыграет воображенпө у 
пьяной официи, и  она, браво сплюнув 
горькую слюну, расхохочется:

—  Х а-ха-ха... Е ар-р-ра-кум ы ! ІПпк- 
карны й плац-парад!... П яты й батальон, 
стр-ройсъ!... Метелки н а-а  плечо-п! Ша- 
агом марш!

И пойдут солдатики подметать Еара- 
Еумы. Там Марсово поле будет... .

Батальопный Гулливер погрузился в 
дрему. Голова его скатилась на бок. А на 
место ее поднялась другая. Тоже хмель- 
н ая. Между широко расставлспныміі века- 
міі блуждают мутпые зрачкн, и остановп- 
лись опп на группе «конфпрмованных».

—  Ты за что? —  вопрошает грозный 
поручик,

—  За казенны е деньгп, ваше благоро- 
дие.

—  Ага... руки с ящпчком... Надеюсь, 
вперед будешь умнее, —  ответствует рот- 
ны й командпр и обращается к  следую- 
щему:

—  Ты за что?
—  Нарушил волю барскую, вашө бла- 

городие.
—  Ого! Дворовый пес оскалил зуб... 

Нпчего, подпилим тебе зуб.
Дальше:
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— Ты за что?
—  За дзело польске, ваше бл...
—  Поннмаю, поннмаю. Ііак Марнна за- 

варила, так  и расхлебывай, нане...
—  Ты за что?
—  Буянил, ваше благородие.
—  А... блудный сы н...
И к  последнеиу:
—  За что?
—  За сочпненпе возмутнтельных стп- 

хов...
—  Изыдет из тебя бес стиходейства. 

ІІро зеленую улицу, братец, слышал?
В том краю, где течет родной Днеир, 

есть много зеленых ули ц , Сквозь зеленые 
пуіцп под Киевом, под Черниговым, под 
Переяславлем, на ІІолтавщіше доводююсь 
лродираться не раз. Ж елаиные объятия 
зеленых ветвей рвалп одежду, царапали 
тело, крошили палнтру, кисти, краски... 
В зарослях зеленого кустарника рождалось 
ощущение молодого леса. В лесу с золото- 
ствольными соснамн или с мшистыми ду- 
бами чудились волшебные чертоги колду- 
на зеленого. Ухо ловило незатихаю щ ий 
шопот зеленой листвы. В прогалинах, осве- 
щенных предвечерним вншневым украин- 
ским солнцем, победительно рдели дикие 
маки, лиловели и  розовели колокольцы, бе- 
лела капика, отливала ярко-синей искрой 
ж ирная луговая трава. Но «кроющей» по- 
всюду бывала зеленая краска, как  в фрес- 
ковой живописи «зеленая зсмля».

На ветхоп камышовой крыш е, под ко- 
торой нрошлп годы детства в далекой Кн- 
іриллогаке, запомнились остронки лиш айяи- 
ка. И те в освещении погожих украин- 
ских дней казались всегда зелеными-зе- 
леными!

Поручиковая «зеленая улица» —  дру- 
гое... Два ряда солдат, построенных длпн- 
ным кольцом. Ш еренги нх обращены ли- 
цом к лицу. У каждого солдата в иевой 
руке руж ье, в правой —  лоза. Саженная, 
гибкая, гладкая, издалека похожая на зе- 
леную змею. Между шеренгами легла 
«аллея». ІІо «аллее» медленно перекаты- 
вается странный живой клубок. В нем 
можно различить двух человек, одетых в 
унтер-офицерскую форму, и третьего— с 
непокрытой головой, обнаженного по пояс. 
Руки  этого третьего притянуты  мертвой 
нетлей к  ш ты ку. ПІтык примкнут к  ружыо 
н острнем приходится как раз против гру- 
ди оголенното человека. Унтеры держат

руж ье с другой сторзны — <за . приклад. 
Пятясь п подтягивая все время ружье, 
двое влекут третьего за собон по кругу. 
Рвапутыся вперед иельзя •—  штык прот- 
киет. Рвануться назад нельзя -—  штык 
не отиустит.

Пока, падая н качаясь, ш агает по не- 
скончаемой кольцевой «аллее» привязан- 
нЫй к  ш ты ку чоловек, спииу сг^ со все- 
го маху полосуют лозы. Каждыіі солдат, 
выста.вив правую ногу за линию фропта, 
кладет на несчастную спину свой страш- 
і і ы і і  удар, после чего лихо, с армейским 
шарком, обратно отставляет к  ноге ногу. 
- А в центре смертного круга начальство 
отсчитывает тем врсменем: «сто»... «две- 
стп» ... «пятьсот»... «ты сяча» ...

Сквозь марево сонного видения узнают- 
ся среди начальства знакомые лица. Вон 
они: корпуеный генерал, бригадный гене- 
рал, дивизнонный генерал, которыми 
встречал военный Оренбург. Вон комен- 
дант, майор, поручик, которымн встрети- 
ла вчера Орская крепость.

ІІо что это? Кого ведут по «зеленой ули- 
це»? Кого истязую т шпицрутенами?..

Идет между шеренгами необыкновенный 
человек. У него гордо поднятая смуглая 
голова. Курчавые волосы бурно стекают 
книзу баками. Беспокойная линия рта 
очерчеяа яркимн полными губами. Глаза 
мечут молнии ума и страсти. Он... он!.. 
'Гот, кого все знаю т по тропинннскому 
портрету. Певец царственных высот. Лю- 
бимец души. Ведут его и ведут по скорб- 
ной аллее лоз. С нояса у него свисают 
клочья шутовского камер-юнкерского наря- 
да. А с клочьев струится пазсмь «поэта 
праводная кровь».

За иим— другой. С усмешкой демона во 
взоре. С дерзновенным обликом бунтую- 
щего черноца. Этот волочит позади себя 
простреленныіі мундир с подковами гусар- 
скнх эполет. 11 тоже истекает кровыо.

За другим— третий. За. третьим— чет- 
верты іі...

А офицер, —  вроде того, что экзаме- 
новал «конфпрмованных»,— торжествую- 
іце ноглядывает на экзекуцию, свирепо 
тычет кулаком в землго и приговаривает:

— Так их! Так их! Пока ие сгипет бес 
Стиходейства...

Страшно!
Из груди, сдавленной кошмарным виде- 

нием, хочется выдохнуть крик уж аса п
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иегодованші. Но скованы уста сном. Язык 
недвижим. Слова нейдут, не формуются. 
И лиш ь носледним надрывным усилием 
удается вытолкңуть наруж у громкин пу- 
таю щ ий с т о іі . . .

—  Эіі! Земляк! Чего орешь средь но- 
чи? —  тормошит сосед по нарам.

Тело разбуженного вздрагивает. Непо- 
корные веки расходятся. Он уж е не ле- 
жит, а сидит на своем ложе, упираясь в 
него ладонями нетвердых рук> изуродовая- 
ных вмятинаіми от вчераш нях наручников. 
На лбу застыли каіпли пота. На губах —  
мертвый хояодож, точио о ііи  подернулись 
ледяной коргоой. Голова, до-гола острижен- 
ная ротным цырюльником, —  словно чу- 
жая...

Больше уже не уснуть.
Каздрма нонрежнему давнт своими сво- 

дами, духотой и музыкой храпов.
Вот такая  же тяж есть ночи заіпомнн- 

дась по почтовой станціш , на котороіі до- 
велось передохнуть у берегов Илека. ІІо 
там  случилось встретить замечательвого 
варнака. Там, покуда коінвойный фельдаье- 
герь отсыпался, удалось не надолго вы р- 
■ваться из смрадного баірака.

ГІосле тюрьмы, носле дней бешеной езды 
в «чертопхайкс», судьба нодарнла там 

•счастливые часы  привольного блуждания 
-по степи, залитоіі лунным светом. Тогда- 
то иа сухой траве под прнгорком н про-

изошла неожиданная встреча. Варнак рас- 
оказал про сейя повесть, какие не- 
часто усльшпшіь. Варнаков не принято 
здесь расспраш ивать о прошлом. Они не 
любят о нем говорить. ІІо на этот раз 
старый варнак оказался родом с Водыни, 
Общая тоска по украинскому небу сразу 
сблизила и развязала речь.

Каіс странно-хорошо вспоминал старшс 
про свои снротские годы, про «волю-долю 
молодую», про милое сельцо у тихих вод 
И квы да про девуш ку-невесту «карооку и 
высоку»! И каки м и  живыми словами выра- 
ж ал он свои чувства!

ІІо вдруг тускнело его лицо. Голос са- 
дился. Глаза начинали косить, как  у го- 
рячего коня, завидевшего кнутовищ е. Тог- 
да слуш ала чуж ая степь слова великого, 
нсугасимого гнсва. Варнак рассказывал об 
обидах, которые терпел с детства, о лю- 
той помещице-крепостніще, о еө зльгх 
сышсах. ІІаінята— «як ти щ еняга»— йез- 
наказанно кусалп его. А когда он, по- 
взрослев іі обучшзіпись грамоте, запросил 
волн, сгарая нанна не отпустила его и 
дажс в солдаты отказалась забрить... 
...«ІЦо тут на с в п т іі  робыты? Пшнов я 
до рала». Пока парень ходил за барским 
илугом, седой развратишс, прнжнвальщшс 
панны, украл его счастье: обесчестил его 
невесту и пустил ее «покрыткою»... Вски- 
пе.та на серідце месть и затаилаеь до вре- 
менп.
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Пришел день, когда п аняга вновь посе- 
тплп село у  тихой Иквы. Па них былп уже 
гвардейскпе ыундиры. Онп прпехалц ген- 
чаться с «іпанеикамп» в родовое име- 
ние, в свой 'домашний костел. Но ие 
вернулись они из костела в брачные по- 
кои... Деревня устропла им пную встре- 
чу: всех княж ат, п анят п молодых— всех 
перерезали. Не остался в ж ивы х никто из 
лютой ш ляхты . «А мы, —  закончил ста- 
рик, —  упоравшись, пошлы ш укаты  но- 
вой хаты ... И найш лы  —  зелену хагу  и 
кимнату у  гаи  темному. В лугах, в степах 
широких, в байраках круты х, глыбоких... 
Всюды хаты! Було де в хатп  погуляты, и 
отпочиты де було»...

Надо запнсать —  скорее записать, —  
чтоб не забылось!

Н альцы снуют под подушкой п нащ у- 
пываіот, паконец, одежду. Ту самую, в ко- 
торой застал арест. Одежду, являвш ую ся 
безмолвной участницей всех последнях 
бед. Она помнит еще то южное апрельское 
утро, когда просыпалась тучная после раз- 
лива рска п радужные голоса птиц наиел- 
н яли  воздух ликованпем молодого весеппе- 
го дня. Днепровскнй паром отчалил от бе- 
рега и, тихо поплескивая единствениым 
своим плавником, тронулся навстречу вы- 
сокому взлохмачснпому садамп Киеву.

Как вольно тогда дышала грудь! Как 
радоетно билось сердце от предакуш еяия 
веселых киевскпх встреч!

Но внезапно опустилась на плечо тя- 
ж елая рука. Блеснули пуговицы полицей- 
ской формы. И грозный окрик в мгнове- 
нпе разорвад все очарование утра, реки, 
красующегося впереди города п мечтапия 
33-летнего человека...

Думы мои, думы мои!
Вы мои едьінк!.
Не кидайте хоч вы  мэнэ 
При лыхий годыни!
Прылитайте, сызокрыли 
Мои голубята,
И з-за Днипра шырокого 
У степ погуляты...
Прылитайте ж , мон любп!
Тихими речами 
Прывитаю вас, як  диток,
И заплачу з вами...
Ноги путаю тся в натягиваемы х ш танп- 

нах. Тесемка от сборчатого ворота сороч- 
ки  соскользнула концом куда-то назад п 
прилппла к влажной сппне... ІІо уж е че-

рез минуту мысль занята только тем, чтоб 
не попасться сразу н а  глаза даевально- 
му. В освещенной половине казармы как 
будто не вндно его...

А вот и самый фонарь... Вот табурет, 
и  подле него плотно сколоченный некра- 
ш еный стол.

Левая рука быстро извлекает пз еюр- 
тучного кармана смятую тетрадку. В пра- 
вой— заж ат маленысий карандаш . Взгляд 
сначала устремлен в путаницу черных ба- 
лок, образующих свод казармы, потом бы- 
стро, соколом падает вниз на бумагу. Еа- 
рандаш забегал по белому полю. Рассказ 
старого варнака стал оживать в беглых, 
слетка ломашных, строчках стпха...

Вдруг, словно дух ада, вырастаю т из 
мглы необозримые контуры ефрейторского 
живота, звучно почесываемого огромной 
дланыо поверх длпнной псподней рубахи.

После зевка раздается шппение:
—  П риказ ротного вчерась слы ш ал?... 

Ишь, вырящился шганатьім вороном п су- 
чит... и сучит чего-то чортовьім шплом... 
Изівестен ты, что писать зашрещается?

Уівы, «известен»... Слово вслово запо- 
мнилась конфирмация, впервые объявлен- 
ная  в Петербурге, потом мнотократно по- 
вторенна® н а  «экзаменах» в Оренбурге и 
в Орске:

«Государь пмператор высочайше пове- 
леть соизволил: бывшего художнпка С. П е- 
тербургской Аісадемии Художеств, Тараса 
Ш евченко, за  сочинение возмутительных 
стихов онределить р Отдельный Оренбург- 
ский корпус рядовым, с правом выслуги, 
под строжайший надзор, о занрещением 
писать и рисовать, и чтоб от него ни нод 
каким видом не могло выходить воэмути- 
тельны х п  пасквильны х сочинений»...

Ефрейтор совсем блиэко, но глнпяная' 
фпгура его надввгается на стол, н а  бу- 
мату, на. «арандаш  нестероимо долго. 
Есть время собственныміі рукамп разор- 
вать стихи. И они разорваны...

Первая орская ночь, наконец, отошла. 
Пробили зорю, и  барабанная дробь рассы - 
палась по крепостному валу, по рвам, по 
степи.

Явился унтер-офпцер с прнказом птти 
в батальонный цейхгауз.

—  Сдашь партикулярные ношебные ве- 
щн и получишь амуницшо. Шевелись!

ІПевелиться нришлось в еоіировоя;.денпи 
каитенармуса через широкую пылыіую»
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площадь, на которой у ж е начииало 'оёоіо 
очередную плавку жаркое солнне приор- 
ских равиин.

В цейхгаузе встретили: облезлый пн-
тендантский чиновник с покосившимися 
очками на сухоньком остром носу и при- 
сдуживавший чвновнику молодой белоку- 
рый парень из рядовых.

—  Как звать?
Зашурш алп листы  ранжирного списка, 

н длинный палец чиновника с большим 
ногтем, желтым от табачного зелья, по- 
полз по заглавным буквам фамплий.

—  Ш евченко? Тарас? Григорьев? Пято- 
го линейного батальона, третьей роты, 
нижний чин, по номеру 191-й , ростом 
два аршина пять вершков...

В последний раз скользнул затуманен- 
ный взор но привычному партикулярному 
платыо. И стало почти так  же жалко че- 
го-то уходящего, к ак  тогда.., на дпепров- 
ском пароме.

Заіметил ли белокурыи 'солдатик слезу, 
невернувшуюся на глаза необычного по- 
сетптеля, или что другое, —  только ска- 
зал он вдруг с участием:

—  Терпящші ты, знать, человек... По- 
пал под красную ш апку —  держиеь!

При переодевании, когда патянуты  были 
сапоги, в них, незаметно для свидетелей, 
ны рнула маленькая «захалявная» книж и- 
ца— неразлучная копилка запретных вир- 
шей кобзаря.

На обратном пути, не доходя до баталь- 
опного плаца, захотелось остановпться и  
оглядеться кругом.

С возвыш ения, на котором расположе- 
н а крепость, ш  одну сторону впднеется, 
рек а  Урал. с мостом, ведущпм в Ро-с- 
сию; по другую —  разметалась во всю 
ш ирь бескрайняя гладь песков.

Прозренья нет. Ничто еще не предве- 
іцает, что десять лет жизнп развеяны  бу- 
дуг без остатка по этим иемым просторам 
опаленной земли.

Но безотчетное чувство щ емящей тоски 
ясно подсказывает, что путь назад, к мо- 
сту, отрезан надолго, может быть навеег- 
да...

Судьбой прочерчен путь там, в пес- 
ках ,— серых, как  эга серая солдатская 
ш инель, что впснет на плечах.



ІГ с а Б  А  Й  3  А К  0  В
О Р Д Е Н О Н О С Е Ц

П ҒО Щ А Й , МАТЬ!

Еогда над Российской землей 
Господствовал сумрак нопной,
Еогда заковал в кандалы 
Царь-изверг народы страны,—  
Милльоны рабочпх вставали,
Их ненависть, гнев поднимали... 
Тоска, тяжелее свипца,
И месть наполнялн сердца.

Тогда, закаленны й борьбой,
Рабочнх повел за собой 
Бессмертный, могучнй Ильич.
Он броснл восстания клич,
Он поднял, как  светоч, как  пламя 
ІІобөдное красноо знамя,
Он правду народу сказал 
И к счастыо пути указал.

Дочь Родины!... Ты навсегда 
ІІодругою стала тогда 
Великому Леңину... С ним 
Путем вы  ш агали одним.
Звезда матерей золотая,
Ты ш ла, этот путь озаряя.
Блестя, как  луна над землей,
Ты 'С солінцем сроднилаісь душой.

И словно весною ручьи 
Слились ваш н вмсстө лучи ...
С тех нор, как  родные ош и,
Над роіігаой оветят они,
Н смерть пе погаспт их ж пзнн —  
Им вечно сиять над огчизной!... 
Внимательно слушай, народ,
Акын в этой пеоне поет:

Тебе пе дано умирать,
Дочь Родины! Ты наш а мать.
Р. горячнх сердцах никогда 
Твоя не погаснет звезда!...
Прощай, наш а мать, над тобою 
Мы флаг, освяіценііый борьбою, 
Подняли. Он плеіцется, ал, —
Флаг Ленин над мпром поднял.



ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОИ 
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Цептральныіі Еонитет Всесоюзной Коммунистической Партин (большевиков) н  
Совет Народных Комиссаров СССР с глубокпм прнскорбием извеідают паргию, рабо- 
чий класс и всех трудящ ихся, что 27  февраля, в С часов 15 мішут утра,^ в Моск- 
ве, после тяжелой болезни скончалась старейший член партии, ближайший помощ- 
ник В. И. Ленииа, член ЦК ВІШ (б), депутат Верховного Совета СССР товарищ 
Н. К. Крупская.

Смерть тов. Крупской, отдавшей всю свою жизнь делу коммунизма, является 
болыпой потерей для партии и трудящ ихся Союза ССР.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков)..

Совет Народных Комиссаров СССР.
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ПОВЕСТЬ*

В горячей работе пролетали дни па- 
хоты. Не стало в степях бесчислен- 

ных крестьянскнх становшц. Там, где они 
были, осталпсь только примятая трава да 
груды снзой кнзячной золы.

А в поселке уже снова кипола работа. 
Крестьяне, не пострадавшие от наводне- 
н пя, засаж пвали огороды, мялп навоз, го- 
товнлн к  сенокосу машины н бричкн, а 
наводнеицы паскоро лепили себе хаты  в 
верхнем конде поселка на сыпучем, с 
трудом проходимом, песке, где раныне ник- 
то не хотед селиться.

Погода стояла ясная , сухая, с ветрамп 
н суховеями. П устыня Ііара-Кум, леж ав- 
шая на юге, дышала зносм. Всходы, друж- 
но лоднявшиеся, начинали  мсстами вя- 
нуть, ж елтеть. Все ждалн дождя; с утра 
до позднего вечера с тоской смотрели на 
небо; . спать ложились неспокойными, с 
думой о дожде. Дожди ис приходили; небо 
попрежнему по утрам было чистое, проз- 
рачное, как  отстоявш аяся вода, в полдень 
— серо-мутноватое, раскаленное добела зно- 
ем, перед закатом солнца— с кровавым за- 
ревом, предвещающим новые ветры и  су- 
ховен. Правда, жители поселка почтп каж - 
дый день видели где-нпбудь на горизонте 
тучку; она обычно росла, тучнела, ншри- 
лась и плы ла на поселок; от нее уж е тя- 
нуло живительпой влагой, казалось, вот- 
вот брызнут из нее прохладные, освежа- 
ющие капли  и смочат истомленную зем- 
лю. По вдруг откуда-то пз невиднмых 
степных далей неожиданно налетал ветер, 
■он рвал в клочья тучи п разноснл нх по 
необъятному пебу.

Прнтих, загрустпл поселок. Скучно, по-

XV- МОЛЕБЕН

*) О кончание. Н ачало см. № №  1 и 2 
«Л. и И. К.».

нуро ходят мужики и бабы, мало, редко, 
иехотя разговаривают. Не слышно стало 
по ночам звонких девпчьих песен, не так 
уж  задорно и волнующе звучит их смех. 
ІПепчутся, как  злые вещ уньи, темпые и 
суеверные старухи.

— Бог за грехн наказы вает. Ж ить ста- 
ли нё по-хрисгиански.

В болыних хатах с высокими соломен- 
нымн крышами п расписнымп ставнями 
поговаривают яснео, определеннее:

— ІІокорности да молитвы господь-то 
требует... Молебствие всем миром надобно 
отслужить...

А поп Бактус только п  ждал этого.
Надтреснутый колокол у  часовни, наво- 

дивший тоску и уны ние и до этого, гудел 
тсперь безумолку каждоө утро п  вечер. 
Узкие п мрачные стены часовіш  не ьме- 
щ али молящпхся; люди прелп в нюньской 
духоте, усердно били поклоны о грязныіі 
земляной пол, взы вали  к  прогневаиному 
и  суровому божеству. По праздничньш 
дням отец Бактус обычно говорил пропове- 
ди, насыщ енныо плохо скрытой нена- 
вистыо к  советскому строю н  тоской о ми- 
нувш ей ж изни н взывал к  ее возврату. 
Людп нз хат с высокимп соломенными кры- 
шами, растроганные словамп попа, утира- 
ли слезы, тяяско вздыхали об утеряішом 
прошлом и, не веря в его возврат, скорбе- 
ли о том, что было ближе нм: они проси- 
ли отца Бактуса вывеети народ в поле п 
отслужить молсбсп. Одпако хптрый п рас- 
счетливый поп не спошнл; о іі каждый раз 
тайком посматривал на стрелки барометра, 
запрятанпого у  него в чулане, п оттягп- 
вал молебен до тех пор, пока однажды ве- 
чером ііс обнаружпл, что стрелка пошла 
па «дождь». Отец Бактус в этот же ве- 
чер провозгласил с амвона:

—  Прпшел час, когда иаства господня 
должна воззвать ко всевышнему создате-
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лго нашему. Благослови нас, отец небес- 
ный, н прнміі молитпу наш у.

Молебен был иазначен на утро. Молва 
об этом погала пз края в край по всему 
поселку. Утром, чем свет, у  часовни уже 
затолкался народ.

Утро в этот день бьшо чистое, ясное; 
дышал легкий влаж ны й ветерок; н а  юж- 
ном небосклоне темнела пебольшая тучка, 
заметно росла п прнблнжалась к  посслку.

Отец Бактус сидел у окпа своей квар- 
тпры п попивал с попадьей чай  с горячи- 
ми блпнчпками. Он был очень доволен. 
Складывалось так , как  он расечптывал. 
Барометр в чулане, синяя туча на юге 
упорно и вполне утвердителыю показыва- 
лп «дождь». Но туча была еще далеко, 
вотер гнал ее медлепно, и поэтому, хотя 
у  часовни уж е порядочно было народу, 
отец Бактус не спешпл: для более потря- 
сающего эффекта быд смысл выждать 
приближение тучи. *

Кузьма Бсзродный еще с вечера слышал 
о предстоящем молебне. Он не хотел было 
совсем показы ваться на глаза молящ яхся, 
да не вытерпел. Все же было любопытно 
кто соберется и как  пойдут. Пришел к  
часовне. Сделал вид, что не зпает в чем 
дело, спросил:

—  По какому случаю нодебствпе, 
братцы?

Мужики молчали.
—  Глаза повылазилп, что ли! Не ви- 

дишь! —  злобно провсрещала из толпы 
бабка Матрешечка.

—  Тебя но спрашпваю, ворона.
Сзадп по песку заш аркали чы і-то поги.
—  Молебну, Кузьма Нваныч, от засу- 

хи ... —  поельппался голос деда Зозули.
Безродный обернулся, испытующе сме- 

рил строгим взглядом етарика.
—  Ты никак, дед Антон, тоже собрался?
Дед Зозуля весело и хитро улыбнулся.
— Я, Кузьма Иваныч, старый леволюии-

онер. Еіце с пятого года путя до бога по- 
терял... За дурой-старухой пришел я. Бсз 
спросу убегла...

Кузьма повеселел. Обратплся к мужикам:
—  Вы тоже понапраспу, братцы, зате- 

ваете это. Ие поможет. Лучше б опо было, 
если бы засухоустойчивые семена... снег 
задерживать... лес развоіить...

Мужики молчали, смотрелп пскоса, отво- 
рачивались. Муж Матрешечки —  Чепик 
язвителыю  бросил:

—  Не все такпе вумные, как  тьг, граж- 
далии Безродиый.

Из толпы кто-то насмешдиво добавил:
—  Ншь граном какой выискался.
—  Что агроном? Зачем агроиом? —  ие- 

извостно откуда взявш псь, вмешался в 
разговор Гартман. —  Видал мон десяти- 
на, где был подеолнух? Какой хлеб! Кру- 
гом желто, а мой хлеб —  зеленый, как 
камы ш ...

У часовш і завязался спор. Мужикв 
разделплись. Ввязались бабы. Дело грози- 
ло перейти в свалку. Но тут появидся 
отец Бактус, и спор затих. ~€вященник 
броспл недружеліобный взгляд на Кузьму 
и прошел в часовню. Спустя десять-пят- 
наддать мш іут ои вышел обратно, обла- 
ченный в потергую ризу малинового бар- 
хата. Его сопровождали Дрои, Тягло п 
ещс несколько мужиков; опи несли ико- 
і і ы  и хоругви.

—  Услыши, господи, молптву наш у,—  
от самого крыльца возопнл отец Бактус, 
поднял высоко порыжевшин крест и по- 
шел сквозь толпу.

Ш естаю  тронулось. Над головами ко- 
ды хпулпсь хоругви. Заблестели на соли- 
це дешевой мишуроіі п позолотой старые- 
обветшалые иконы.

У часовни осталась небольшая кучка- 
людеіі. Они постояли нссколько минут, 
потом молча пошли по домам. Около хат 
то тут, то там стояли мужики н бабьғ, 
одни из них прпсоедпнялись к  шествшо, 
другие хмуро ■ п безучастно смотрели 
вслед и порой неодобрительпо покачипалв 
головамн.

Меж тем, туча на юге росла и прибли- 
ж адась, нагоняя ш ествие. Отец Бактус 
временами косил тлаза пазад и ускорял 
шаг, чтобы во-время поспеть и а  пашшо. 
Вот п первая полоса. Ш ествие остапови- 
лось. Н ачался молебен. Небо потемнело, 
налотел ветер. Затрепыхались хоругви, 
женские платки, иеделямп нечесанные бо- 
роды мужиков; в лицо жестко хлестануло 
сухой колючей пылыо и песком. По люди 
не морщидиеь, не закрывали глаз и с 
блажеииыми улыбками смотрелп на небо, 
крестялись и пели молитвы вслед за по- 
пом. Послышался далекпй, похожий на 
шелест лпстьев, шум, блеснула молиия, 
раздался могучий удар грома, и иа земліо 
косыш і струями ударил проливной дождь.

Молящихся охватил экстаз. К небу по-



Р А ЗЛ И В 57

тянудись сотнн рук, по лицам многих, 
особенно баб, вместе с потокамп дождя ка- 
тплись слезы уипления. Но болыне всех 
испытывал радость отец Гіакіус. Его ма- 
ленысое морщннистое и волосатое, как  у 
мартышки, лпцо было нолно пеземного 
блалссиства. Его тонкий пискдивый голос 
звучал вдохновенно и торжественно.

С одежд молящихся ручьями стекалаво- 
да. Все промокли до нитки; платья я  ру- 
башки прилипали іс телам, резко обозпа- 
чшгась мосластые фигуры мужиков, мяг- 
кие округлости баб и молодушек. Средн 
иолодых ж енщ ш і особенно выделялась 
Дронова сноха Просыса. Отец Б актуе, как  
не был увлечен молебствием, все жс не 
мог оторвать глаз от ее дразняіцих высо- 
кпх грудей. Он мысленно сравнивал 
Просысу, молодую, сочную, брызжущую 
здоровьем, со своей дряхлеющей попадьей, 
п от этого в душу его вкрадывалась греш- 
ная тоска и завпсть.

Дождь кончился. Туча, растяпутая вет- 
ром, нрошла узкой п длинной полосой. 
ІІриветливо и ласково выглянуло солнце, 
и его лучи радугоіі заиграли в капельках, 
повисших на пожелтевших стебельках 
травы н посевов. Остановился и застыл в 
своей величавой, умиротаоряющей непод- 
вижносги воздух; он был чисты й, легкнй, 
прпятный. Откуда-то нз травы вепорхнул 
лсаворонок, и  полнлась над землей его ра- 
достная и  восторженная песня. Копчик в 
великом изумлении новпс пад мокрой, ды- 
мящейся паром толпоіі молящихся, с лю- 
боиытством рассматривая ее, —  отродясь 
не виде.т еще такого!

—  П, услыш а молитву паш у, послал 
ты, вссвьшшиГі творец всея вселепны, 
благодать свою на землю, прегрешившую 
перед тобой. Прими, небесныіі отец наш , 
благодарепие многогрешных рабов твонх! 
Амн-пнь! —  закончил своей незатейливой 
пмпровнзацпей молебен отец Бактус.

Людп с благоговеішсм прнложплись к 
порыжевшему кресту п  мокрой руке свя- 
щенника и сталп расходиться.

Мужикп, чы і посевы были ближе, бро- 
сились на свои поля. С завпстыо посмат- 
рпвая н а  повеселевшие полосы хлеба чу- 
жих посевов, они скореө хотели убедиться 
в чудотворной силе своей молитвы. Ио чем 
шли далыне, тем болыпс в душу им вкра- 
дывалось сомнение. И скоро эти сомненпя 
оправдались. Пройдя какую -нибудь версту,

онн с ужасом вступили на сухую, нетро- 
нутую  ни одноіі каплей дождя землю. То- 
гда одни из нпх, понуря головы, как  стол- 
бьі, засты ли над своими засыхающимн по- 
лосами; другие, возвративш ись в полосу, 
захвачснную  дождем, ш ли за уходящей 
тучей, горящпми глазами осматривали каж - 
дую нядь земли, политую дождем, перс- 
числяли имена счастливых владельцев 
этих полей, рождая в душе к  ним зависть 
и ненависть. Среди них был и Чепик. Так 
мужики дошли почти до самого бзерка, где 
весной пахали супрягачи, и к  своему ве- 
личайшему изумлению обнаружили, что 
посевы всех богоотступншгов —  Кузьмы 
Безродного, Якова Кряженко, деда Зозулн 
и многнх других крестьян —  былп обпль- 
но политы дождем. Это было непоетижи- 
мо, потрясающе! Они верили, молилпсь, 
взвы валн к  небу, славпли щедрость божью, 
но он, веевыш ш ій, обошел их, так  жесто- 
ісо и  страшно обидел. А вот этих смуть- 
янов п раскодьннков пощадил.

Мужиіси опустилн головы. В поселок 
они прішесли горечь, сомнснье и ропот. 
Это дошло до отца Бактуса п серьезно 
обеспокоило его. Оіі пустил в ход всю 
свою хнтрость и пзворотливость. Но ему 
ие удалось рассеять сомнениіі н ропота.

Хлеб горел, сох. Зеленели и крепли 
только поеевы, полптые долсдем во время 
молебствия. А небо все такж е бысіо без- 
облачно, сухо, накалено зиоем. Земля пе- 
ресыхала, звенела под ногами, трескалась. 
Степь покрывалась солончакамп.

Люди грустили, со страхом п трепетом 
смотрели на холодеющее солііце н ждали 
суровой зимы.

XVI. ПОДО ЛЬДОМ
Невесело прошел сенокос. Невесело на- 

чалась п уборка урож ая. Не колыш атся 
на полях, к ак  в урож айные годы, тучны е 
колосья, не играют золотым перелнвом на 
солнце. Выжгло нещадное солнце степь, 
выжгло посевы. Только в низинах, бал- 
ках  да еще на узкой полосе, захваченной 
случайяым июньским дождем, устоялн, 
выдержали зной хлеба. А в других местах 
нечего бы ло ' убирать. Подвели старые, 
обессилевшие земли. Стояли машины. Ео- 
лосья, разбросаниые то там, то сям, соби- 
рали руками. Зато опять, как  и  всегда, 
были с хлебом те, кто сеял па повых зем- 
лях, у  казахов, вдали от поселка. Тяже-



лые, прш катые бастрыкашг, брички с хле- 
бом шли на тока Дрона, Тягло и других 
крепких мулшков. Как наперскор всему, 
неплох быа хлеб и у  супрягачей, чьп  по- 
севы случайио попали под дождь. ІІо осо- 
беішо поражал всех посев Гартмаиа: хлеб 
на одной пз его полос был высокпи, гус- 
той, похояшй на камыш.

Креетьяпе с завистыо посматрпвалп па 
заваленные хлебом тока Дрона и Тягло, за- 
ходилн к  супрягачам и к  немцу Гартману 
н возвращ алпсь домон хмурыо п печаль- 
ные. Нные прп этом запскнвали перед бо- 
гатыми мужикамп.

—  ІІичего у  вас хлебец-то уродпл, Ро- 
ман Тимофеевич, —  сказал как-то Чепик, 
подойдя к  току Дрона.

—  Но гневаю бога, —  самодовольно ух- 
мы лыіулся тот.

—  Да-а, —  вздохнул Чеппк и пошел 
далы ғе. Проходпл мпмо 'х аты  Гартмана. 
Немец, стоя иа гарбе, сбрасывал на ток 
тяж елы е навильпики хлеба. Хотя п  не в 
ладах был с Гартманом Чепик, однако не 
вьітерпел, подошел.

—  Бог на помощь, —  любовно ощупы- 
вая  тучны й колос, сказал он. —  Где это 
сеял? На свопх пли казахских?

Гартмап смерпл Чепика гордым взгля- 
дом и  сухо ответпл:

—  На небе я  сеял.
—  Нет, кроме шуток?
—  На бога не иадепся другой раз, а  

сам делай —  и у  тебя будет такоіі хлеб, —  
вразумительно ответил Гартман.

Строптивый Чеппк молча проглотил 
упрек и  отошел от гарбы.

Уборка хлебов кончилась. Падвигалась 
осень; нобурела степь; осыпались желтыс 
листья с чахлой и уродливой акации, с 
тополеіі, что стояли нод окнаш і Дрона и 
Тягло. Тоскливее стал крик ж уравлей, 
кружпвш их высоко в небе: онп уже гото- 
в и л і і с ь  в далекиіі путь. Солнцо еще свс- 
тило, но грело уж е плохо.

Крсстьяпе готовились к  зпме. Мужики 
подправляли дворы, возили с озера камыш 
на -топлпво. Бабы  заделывали каждую дыр- 
к у  в жплье, белили хаты .

П аступпли хмурыо п сумрачпые дпп. 
Пебо цслыми днямп почти не прояснялось 
от серых свинцовых туч. Дули холодпыс 
ветры. ІІа унылую  землю сыпал мелкий 
осепний дождь. Вот полетели первые 
хлопья снега, легіше и пупш стые как  пух.

Потом ударил мороз; озера и рекп замер- 
зли.

Кузьма Безродныіі готовился к  зиме. 
Все такж е упорно, безустали и передыш- 
ки бился с жизныо. Позади за мннувшую 
весну н лето было столько выполненпых 
дел, что было страшно подумать. Прямо не 
веридось: посев, сснокос, уборка, новая 
х ата ... И все это свонмп рукаміг, свонм 
горбом. А сделать еще оставалось немало 
—  хата была без двери. Надо было паво- 
знгь камы ш а на стены, кры ш у н  загото- 
внть на зиму топлива.

Оіі каждый донь ездпл с Гаврюшкой на 
Иссык-озеро за камышом. Близко на бере- 
гах камыш  уже был выкошен еще летом 
п ранней осеныо. Ириходилось рсзать на 
льду. А лед сще был тонок, держал плохо, 
далеко от берега уходить было опасио.А 
уходигь надо было. Н вот однажды, выко- 
сив мыс камы ш а, Кузьма хотел ноживее 
персбежать через узкий  заливчик к  дру- 
гому мысу. Лод треснул. Кузьма не успел 
крикнуть Гаврюшке, носившему к  телеге 
камыш , и  с головоіі уш сл под лед. Рас- 
сгупивш иііся лсд тут лсе сошелся над ним.

Гаврюшка в это время был у  телеги. 
Услышав треск льда, он обсрнулся и уви- 
дсл: в заливчнке над ш свелящ имся льдом 
торчала коса, вы ставленная из воды. Оп 
понял все и с криком уж аса бросился на 
помощь отцу. Делая отчаянные прыжки, 
он был уж е у  полыныі, как между льдами 
появилась голова отца. По лицу, изрезап- 
ному льдом, текла кровь. Еузьма во-время 
остановил сыпа, крикнув:

—  Вожжи, сынок...
М альчуган с быстротой ветра метнулся 

к  телеге и  всісоре был уже снова у  по- 
лыньи. А отец вы бпвался из спл, кочепел 
от холода, оп ужо П О Ч Т ІІ  ІІО  мог говорптъ 
н  толысо шевелил посинсвшпмп губами.

Гаврюшка один копец вожжеіі бросил 
отцу; вожжп запуталпсь, по долетелп. 
Кузьма уходил под лед. М альчуган бросил 
еще раз; всревка уп ала у  головы отца; 
Кузьма схватплся за нее н потянул. Гав- 
рю ш ка пе мог удерж ать, скользнл по льду 
к  отцу.

— За камьпп держ ...— с трудом пропз- 
нес отсц. М альчуган понял. Он одпоіі ру- 
коіі вцепился в толстый пучок камыш а, а 
другой дсржал веревку. Отец выполз на 
лед н на жнвотс подобралс-я к  сы ну. Гав- 
рюшка был бледсн, пз пальцсв, обрезан-
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ных іш іы ш ом, текла кровь. Отец обігял 
сьша н впервые в ншзпп заплакал...

ІІа берегу озера пылал огрошіыіі кос- 
тор. Гаврюшка отогревал отца.
XVII. СОВЫ  ІЮ Л УН О Ш Н Ы Е

У Дрона был празднпк. В хате ярко го- 
рел свет. В просторной, ио-праздшгаиому 
убрашюй, горнпце Дроиа собралась вся 
знагь поселка. Здесь был п его кум Тяг- 
ло, п отец Б актус, п председатель сельпо 
Хлызов, н  секретарь сельсовета Лиходед.

Гости сидеди за двумя большиші сто- 
ламп, накры тыми недавно привезенпыми 
из города хрустящ имп тканьевыми ска- 
тертямн. Хозяин в чериой суконной паре 
под сапоги и шөлковой белой рубахе си- 
дел под образами и угоіцад гостей. Авдо- 
тья и Проська не успевали подносить 
мпскп с борщом, вареннки в сметане, 
жареных гусей н поросят, свиное сало с 
япцамп, соленые огурцы, помпдоры, арбу- 
зы. Василий обносил гостей водкой, а сам 
старик подливал избранным гостям из пу- 
затого графина вншневую настойку.
• Здесь же, на зеденом просышном сун- 
дуке, сидел Гришка Свистун, лучш пй гар- 
нонист в поселке, и  разводил меха ста- 
рого, в медных побрякуш ках, полубаяна.

Гости были уж е изрядно выпивш п. Раз- 
говарйвали громко, все враз, не соблю- 
дая никаких приличий. Дрон, решив пох- 
вастаться п  подзабавпть гостей, поднял 
огромную, как  бревно, руку .

—  Слухайте, слухайте, шо я  вам рас- 
скажу!

Шум стнх. К нему повернулось более 
десятка п ьяны х, ио еще но потерявших 
человеческого облика лиц.

—  Було цо псред войной, —  начал 
Дрон для болыпей выразительностп на са- 
мобытиом украинском язы ке.—  Поихав я  
на Спасскнй завод —  хлпб на базар по- 
виз. В Болыпом Степу повстрпвал покой- 
ника Фому Мпхенча Гаркуна из Ж аман- 
Кудука. Впп щс кумом мне доводплся. 
Бум виз на завод крашашсп. Врпмя було 
под вичер. Порешили заночевать... Запха- 
лп это мы с кумом Гаркуном до Осипа 
Гарбуза— той що в пятпадцатом году пз 
Прнвольного упхав. Выппли трошкн ус- 
іатку тай и заспорили. Гаркун каж е: і

~  «Еум, а  кум, шоб мене гадюка за- 
Давыла, не зъпш ь ты  сто крашенок!»

—  «Хто? Цө я  но зъим сто крашеиок? 
— каж у я  куму.— Та я  двисти зъпм!»

—  Фома Михеевич аж  глаза вытаращил. 
А потом и  каж е:

—  «Хошь ты  и кум мий, а  все одно 
брешешь, як  у  той сивый мерин».

—  Ции его слова меня до печенок дос- 
талы.

—  «Давай, —  каж у  я , —  твои двисти 
крашснок! Вари!»

—  Еум Гаркун мабуді, трошки спужал- 
ся. Думав-думав, та и  каж е:

—  А еще два хвунта сахару ты  зъист 
должон».

—  «Должон», —  каж у  я .
—  «Та ще двадцать пьять  стаканив 

чаю должон вы ппть».
— • Еум трошкп подумав и кажө:
—  «А на шо мы спорить будемо?»
—  «Та хошь на шо».
—  И так  мы порешили: як  зъим я  ку- 

мови/краш енкп  та сахар, та чай выпыо, 
то вин  шце четверть водки купуе; а як  
не зъим —  я  полвидра водки ему выстав- 
ляю.

—  Осип Гарбуз руки наш и разняв. Еум 
приннс яіцпк с краш енками, а ж ипка Гар- 
буза стала пх варить.

—  «Як вам? — • пы тае она. —  Чи вкру- 
тую, чи  всмятку?»

—  «Вкрутую », —  каж е кум.
— Такого утовору не було, та я  не став 

спорить; нехай, думаю, вкрутую , так 
вкрутую ...

Гости к ак  не были навеселе, а  рассказ 
хозяпна слуш али с болыппм внпм анием и 
любопытством, тем более, что для мпогих 
этот рассказ был иовым. Особенио же рас- 
сказом Дрона был запитересоваи о тец Б ак - 
тус, который хоть и невзрачеп был рос- 
том, по прожорством такж е отлпчался пе- 
имоверпым. Он смотрел посовелымп гла- 
зами прямо в рот Дрона, вертсл головой, 
как  сова, и  чаето икал. Меж тем Дрон, 
дойдя до самого интересного места, обор- 
вал рассказ и , как  ни  в чем не бывало, 
прпнялся за обе іцекн уилетать поросен- 
ка.

—  Глаголь... и к ... тлаголъ, Роман Ти- 
мофеевич... и к ...— едва ворочая языком, 
проговорил отец Бактус.

—  Та шо тут глаголить,—  не поднимая 
глаз от поросепка, сказал Дрон.— Зъив, 
та п  все.

Гости ахнулп.
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Поп с величайшим восхищением похло- 
пал Дрона по животу.

—  В святом писанип... и к ... сказано, 
что тот кит... н к ... который проглотил 
Иону... и к ... имел такой же желудок,—  
сострил он.

Дрон, которому не понравилась фа- 
мпльярность пьяного попа, бесцеремонно 
оттолкнул его.

Председатель сельпо Хлызов, пахнущ ий 
фиксатуаром и репейным маслом, почти- 
тельно слушал.

—  II ничего с вами не произошло, Ро- 
ман Тпмофеевич?

—  Та ннчего. Тплько опух та цплую 
нидплю писля того в рот ннчего не брав. 
А так, бог милбвал... А теперь выпьемо 
щс, дорогпе гости, —  обвел он веселымн 
глазами горницу. —  Василь, наливай.

—  За тии краш енки, шо ты, кум, у  
Гаркуна зъпл, —  поднял чаш ку Тягло.

—  Хай им бис! —  сердито махнул ру- 
кой ХОЗЯПІІ.

—  Я такую  рекомендацпю нмею,— под- 
нял вдруг Хлызов, —  выпьем за.. Ра- 
сею!

—  Я ку Расею? Пову чи стару?
—  В моей хате шоб нияких разговоров 

про политику не було,— внушптельно 
объявил Дрон, косясь па окно, где мель- 
кали какие-то тенн.— Вы шо, дорогие 
гости, хпба не бачите? —  показал он на 
портреты Маркса п Калинина.

—  Выпьем за Расею совецкую!— гром- 
ко произнес Дрон.

—  У ра-а!— заревели гости.
После тоста Роман Тимофеевпч иодо- 

звал сына и тпхо сказал ему:
—  ІІобач, кто там под окном ходе.
Василий вернулся со двора и сказал,

что никого нет.
Гулянка началась веселее. Гости под- 

нимались один за другим. Я зы ки развя- 
зались. Теперь уже смелее говорііли о 
России новоіі и Роесии старой, говорили 
об Украине червоной и Укранне зеленой 
(слова «белой» всс же боялпсь произно- 
сить), о Казахстане царском и К азахстане 
советском. Потом, перепившпсь, плясали, 
дралисъ, блевали и сиова пили п снова 
оли. II пикто не замечал, что в семье 
Дропа не было еще одного своего челове- 
ка —  Гальки.

Между тем девушка, уш едш ая к  подру- 
ге Парашке Педелышной, сидела в обним-

ку  с Семкой Чубом у развалин старой 
заброшенной хаты . А вокруг крутил я 
злобио завывал сердптый ветер.

Семка и  Галька были впервые несчаст- 
ііы . Они сиделл молча, пригорюшівшись. 
Оііи  вспоминали о пролетевшем, как  сон, 
лете, о тайны х трепетных встречах у озе- 
ра под звездным небом, под душистыми 
копнамп сеиа, у  скошенпых золотых по- 
лое хлсба. Как тогда было тепло и ра- 
достно! К ак хорошо было сндеть, прижав- 
ш псь друг к  другу, и слуш ать сладкое 
безмолвие ночи! II хотя коротки, нимолет- 
ны  были их тайные встречи, как  ни тя- 
жело было расставаться, но тогда никто 

’из них не думал, что и  этим коротким 
пх встречам может наступпть конец. Онк 
были счастлнвы, онп не хотелп загляды- 
вать далеко вперед, жили надеждой на 
вечпость своей любвп.

Но вот наотупила осень. Полевые ра- 
боты были закончены. Дрон, чтобы нв 
навлекать на себя лшпних хлопот п но- 
дозрений, вчера предупредил Семку о том, 
что через две недели он должен у  него 
получить расчет. А какой расчет? Деся- 
тина, которую по уговору хозяш і поссял 
ему, выгорела, возвратила только семена. 
Деньгп— пятерку в месяц— Семка почти 
забрал. ІІастутіала зима, а ж ить было не 
на что. Падо было снова думать о рабо- 
те. А где ее найдешь зимой в своем по- 
сөлкс? Это заставляло Семку крепко ду- 
мать, искать выход. А выход был один: 
итти в город, там н аняться  куда-нибудьв 
кучера, кошохи или пстоппшсп. ІІу, а как 
с Галькой? Обратиться к Дрону, объявить 
ему о своей любви и нроснть отдать еө 
замуж? Сманить ее к  себо и оставить в 
пустой и голодноіі хате с матерыо-стару- 
хой? Звать ее с собой в город и вместе 
искать работы и  тсплого угла? Уйти 
одному, а ее оставить пока у  отца? Все 
эти варнанты  былн невозможны. А тут 
еще поподзлн слухп, что с Жаман-Кудука 
к Дрону собнраются приехать сваты. Эте 
больше всего беспокоило Семку.

—  Ну, как  же, Галь, што будем де- 
лать?— прервал Семка молчанпе.

Галыса по тону его голоса поняла, о 
чем он спрашиваот. Ответила с грустыо:

—  Я п саг.іа не зпаю.
— Эх, ж изнь наш а пропащая! —  с от- 

чаянпем произиес Семка и етнснул рука- 
ми голову.
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Дсвушка забеспокоилась.
—  Ты, чго, Сема? —  загляды вая в 

н а з а ,  спросила она.
— Да так ... Па еердце тяжело... Ііамень 

будто висит.
—  Почему так? Может, разлюбил... 

Опостылела я?
— Знаеш ь, что я  тебе скаж у: пе тако- 

го тебе надо, как  я ... —  с горечыо произ- 
яес Чуб.

Галька прильнула губами к  его щеке, 
обожгла жарким дыханием, заговорила, ед- 
ва сдерживая слезы:

—  Сема... милый... Не говори так ... 
Больно мне... Кроме тебя я  вовек ни за 
жого не выйду. Вот тебе святой крест...

—  Брешешь ты , Галыса! Брешешь! Не 
верю! Кабы любила, не лож алела бы для 
меня своей... честп, —  вдруг неожидан- 
но не толысо для Гальки, но и для себя 
выпалил он. В этих его словах вылилась 
вся накопнвш аяся в сердце горечь, без- 
выходность, закравш ееся в душу сомнение 
в прочности и нерупшмости нх любви.

Эгн слова Семкп, казалоеь, оглушнли 
девуш ку. Она отш атнулась от него н за- 
мерла в какой-то томнтельной неожндан- 
ности. Она- стала вдруг холодной, далекой 
и нсдоступной. Б ее глазах, скрытых 
тьмой осеннего вечера, казалоеь, свети- 
лась ненависть. Семка с тревогой и рас- 
каянием следил за нөй. Он с зампранием. 
сердца ждал, что она вот-вот скаж ет ему 
что-то тяжелое, оскорбительное, непопра- 
вимое, а  затем встанет н, не оборачн- 
ваясь, гордо и величаво, с сознаннем сво- 
его неоспоримого превосходства, уйдет с 
тем, чтобы болыне никогда не встречать- 
■ся с ним. Но каково было пзумлсние и 
радость Семки Чуба; когда он вдруг сіцу- 

тйл  на своем плече вздрагивающую голо- 
ву Гальки. Девушка плакала. Она, неж- 
н а я ,. трепетная, готовая на все, ш ептала:

—  Сема... мнлый... что хочешь делай 
«о мной, только не мучь... не говори так...

Семка опъянел от этих слов. Он стиснул 
девушт:,у и впплся губамп в ее теплые, 
яовущне, податлнвые губы. Оіі был готов 
уже иоддаться охватнвшему его страстно- 
:му порыву, к ак  вдруг почувствовал іце- 
кой теплую слезу девушкн. Эт$ елеза 
обояігла его. Небывалый стыд, боль, рас- 
каяшіе охватили его. Оіі еще илотнее 
прижал к себе Гальку и затаил дыхание. 
Девушка такж е перестала дыш ать. Так,

в молчании, они просидели несколысо 
счаетливых незабываемых минут. Потом 
Семка сказал едва слышным, прерываю- 
щимся голосом:

—  Прости, Галя, меня дурака. Теперь 
верю. Больше ншіогда не скаяіу тебе нро 
это...

В этот момент ео стены на головы им 
посыпалась глина, а за стеной заш урш а- 
ли чьи-то быстрые ш аги. Семка хотел бы- 
до вскочить, но Галька у д ер ж ал а . его. В 
страхе приж авш ись к  нему, она молча 
кивнула ему головой на угол развалины, 
из-за которой торчала чья-то голова.

Семка ноднял с земли камень и, краду- 
чнсь, ш агнул вдоль стены. Голова скры- 
лась, и тут же послыш ался гулкий топот. 
Семка бросилея вдотонку. ІІо время было 
уж е упущено. Легкая тень быстро скры- 
лась в прбулке.

Он вернулся. На углу развалины  его 
вс.трстюіа Галька.

—  Убегло, —  с трудом переводя дыха- 
ние, сказал Сешса. —  Прьіткое, к ак  заяц.

Галька дернула его за рукав и спро- 
сила:

—  А ты  болщне никого не видел?
—  Иет.
—  Еще кго-то был п уш ел в степь. 

По другую сторону хаты  было...
—  Вот же совы полуношные! Ето бы 

эго подглядывал за нами?
—  Один— Аниська Шмель, а кто дру- 

гой —  не знаю, —  сдва сдерживая сле- 
зы, ответила девушка. —  Теперь набре- 
ш ут отцу.

Семка сжал кулаки  и потряе ими в 
воздухе.

—  Пущ ай только набрешут. Душу из 
ж ивы х вырву.

Ветер шумсл, злился, н авевая какую -то 
смутную тоску п тревогу.

XVIII. ВЕДЬМА
Дрон весь следующий день пил квае, 

каіпусшный раюсол и глотал соленые 
огурцы. Вечером он оделся по-празднич- 
ному и ушел из дому.

Вабка Матрешечка наблюдала из окна 
своей хаты  за тем, когда уйдет куда-ни- 
будь Дрон (после разговора о чудосном ко- 
рабло она боялась показы ваться ему на 
глаза). Заметив, что Дрон прошел в сто- 
рону сельпо, она накинула на плечн ш аль 
н сейчас же броснлась к  Дронихе.
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Авдотья была в хате одна. А ннська с 
С еш ой с іраинего утра уехали  за. сеном. 
Проська с Галькой доили коров. Авдотья 
встретила М атрешечку теплее, чем обычно.

—  Давненько ты  чего-то не заходила, 
— сказала она.

—  ІІекогда, бабоныса, было, страсть 
некогда, —  быстро пролепетала Матре- 
ш өчка.

Авдотья заж гла лампу, прпгласпла баб- 
к у  к  столу, поетавила перед пей тарелку 
с остатками от вчераш ней гулянки— кус- 
камп холодной ветчпны , куриными ш ей- 
ками и  крылы ш ками, крошками холодда.

—  Девку-то не выдаете? —  уплетая 
за обе щеки, как  бы между ирочим, спро- 
снла Матрешечка.

—  За кого же? Ж енпха у  нее еще нет 
иа примете.

Бабка взглянула на Авдотыо свонми 
маленькими лукавы ми глазками, сказала 
предостерегающе:

—  Ай, завелся у  нея  черны й ворон. 
Глядп в оба, бабонька. Выклюет он ей очп 
черные.

—  Чирий тебе па язы к!— вскочнла в 
уж асе Авдотья.

Бабка Матрешечка перестала есть, тихо 
отодвинула тарелку, но и вида не подала, 
что обиделась.

—  Зря обнжаешься, бабонька. Стара я 
врать. Не ж елала б тебе добра —  язы к 
вырви —  слова бы пе промолвила.

—  Нпкогда не поверю, —  махнула ру- 
кой Авдотья.

—  Я тоже не поверила б, кабы сама не 
видела. П, скаж н, так ая  девка, королева 
пиеаиая, и с таким хжствдм...

—  С кем же это? —  не выдержала 
Дропиха.

—  Сказать стыдно. —  Бабка обежала 
плутоватыми глазамы комнату и, потшзив 
до шопота голос, сказала:— С работником 
вашим. С Семжой Чубом.

— Врешешь ты , эта.рал! —  схватила 
ее за руки Авдотья.

— Вот мой крест. Провались я  в пре- 
исподшою на этом самом местс. Пду я 
вчера мимо развалины, где ж ил Андрон 
Куцехвостый, и вдруг слы ш у...— н бабка 
М атрешечка рассказала все, что слыш ала, 
при этом приврала раза в три.

Авдотья болыпе не спорила, не упрека- 
ла бабку и  ие сердилась. Она понимала, 
что так  могло быть. Опа и сама замечала

иеравнодушне Галыси к  Семке, но каіс-тт 
не смела и  подумать о оө любви к  нему, 
П это было ие столысо потому, что Галыса 
была не нара Семке. Нет. Она, как  мать, 
любила дочь, хотела ей счастья, не гна- 
лась за богатством, будучи несчастноіі са- 
ма п при богатстве. Она боялась мужа, 
зная, что ои ни  за что не позволит Гадь- 
ке сделать такой выбор. Она знала о ком 
мөчтал Дрон. Он давно уж е опытньм 
взглядом прикидывал мсстных женнхов и 
не находил достойного своей дочери во 
всем иоселке. Он щробовал переібирать из- 
вестпых ему женихов п в друг-их блп- 
ж айш их селениях, но . остановиться ни на 
ком не мог. II вдруг Семка Чуб... Если он 
узнает об этом? Авдотья схватила руку 
бабкп Матрешечки.

— • Спаспбо тебе, что глаза мие откры- 
ла. Болыиоө спасибо. Только я  прошу те- 
бя об одном: не говори ты  об этом нпко- 
му. Не приведи бог, дознается Роман! По- 
губит он ее, на тот свет загонит!

—  Да разве ж я  затем приш ла, чтоб 
горе ей, твоей голубке-то, чннить? —  ле- 
петала М атрешечка. —  Избави меня хрп- 
стос. Я сама была матерью. Знаю, как  это 
материнскому сердцу...— бабка Матрешечка 
приложила угол платка к  глазам.

Авдогья вы иула из сундука кусок жел- 
той с горошками бумазеи п нередала 
бабке.

—  Возьми вот на платье.
—  Благодарствую. Даіі тебе бог добро- 

го здоровья, —  с жадностыо схватила 
М атрсшечка подарок.

ІІа даоре о мерзлую землю застучалн 
бричкн. Это приехали Семка с Аниськой. 
Привезли со степи сено. Они поставилп 
брпчки у  скирд, вы прягли быков и пошли 
в хату  погреться. Галька во дворе пөйма- 
аа Семку. Она была обеспокоена.

—  В хате сидит та брехунья, —  быст- 
ро заговорила она, —  бабка Матрешечка. 
Не иначе как  про нас язы к чеш ет...

—  Вот ж е гадюка. Ну, я  ей соетрою, 
— іцригрозил Семка.

Сөмья Дрона собиралась в хату. Вспуг- 
н утая  М атрешечка поспешила домой.

—  Ну, засиделась я . Огарик, небось, 
уж е ругается.

—  Сиди. Рано еще.
—  Нет уж , пойду. В щ иш ь, какая  темь 

на дворе.
Бабка Матрешечка выш ла из ворот в
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быстрыми ш аж ками засеменила к  своей 
хате. Путь ее лежал через площадь. Отой- 
дя от хаты  Дрона шагов десять-пятнад- 
цать, она вдруг услыш ала, что сзадн ее 
что-то загромыхало, запрыгало и понес- 
лось мимо нее. Бабка в'даотрелась: это бе- 
жало колесо, а  в его ступнце блестел 
огонек.

—  Ах! Ратуйте, добрые люди! —  не 
своим голосом завопила старуха п шлеп- 
нулась на землю.

Где-то вблизи послышались ответные 
голоса и  топот. Над распростертой бабкой 
Матрешечікой склоиились две головы.

—  Хто це? —  спросил Дроп.
А бабка знай, дрыгает ногами, трясет- 

ся как  студень, и  бормочет какую -то не- 
сусветную глупость. Ее подняди на ноги.

—  Сорока! Ты чего тут? —  сердпто 
тормошил ое Дрон.

Узнав знакомый голос, бабка опомнп- 
лась и  затараторнла быстро-быстро.

—  Дрючок... хватайте дрючок скорей... 
В дырку суйте ей утем дрючком... С обоих 
концпв держите, чтоб не уш ла... Скорей 
хватайте ее.

Дрон п Хлызіов ничего не понпмали. 
Смотрели на нее, как  дуіраки, и иолшімали 
плечамн. Па шум собирались люди.

—  Я кий дрючок? Я ка така дирка?—  
спрашивал Дрон.

—  Хватайте! Ловите! Держите! —  во- 
пила старуха. —  Ведьма колесом оборо- 
тилась. До часовш і побегла... Іовите ее 
да дрючком в дырочку, а  то убегет...

Дрон выпустил старуху, прошел по на- 
правленшо к  часовне и над чем-то на- 
гнулся.

—  Дура старая. Та це ж  кодесо от мо- 
го колодезя...

—  Пеправда! Нсправда! —  кричала 
старуха. —  Н акаж и меня бог, своимн 
глазами видела.

Дрон подііял с землп горячую кизячпну.
—  0 це ж яки  ш айтаны ! Злякалы  

бабку досмерти! —  громко заснеялся он.
В толпе тоже поднялся хохот.
Опозоренная Матрешечка без оглядки 

улепетывала к  своену дому. Из-за угла 
дроновской хаты  вытлядывал торжесгвую- 
ще Семка Чуб.

После этого запятного пронсшествил вся 
семья Дрона отправилась к  Хлызову «опох- 
меляться» после вчерашпей гулянкн. Ухо- 
Дя, Авдотья, смотря на дочь жалостлпвы-

ми глазами, погладила ее по голове и  ска- 
зала:

—  Ты, рпдна, ннкуды не ходи.
Девуінка кивнула головой. А когда все

уш лп, она прикрыла дверь горңицы, за- 
дернула занавееки и села у  стола, груст- 
н ая  и  задумчивая. Она сидела неподвизк- 
но несколько томителыіых минут. Потом 
ренштельно встала, сняла со стены но- 
болыпое, расппсное яркпми цветамп зер- 
кало п поставила его перед собой. Галька 
разглядывала себя долго, пристально и 
ссрьезно. Перед ней было иеотразимо ми- 
лое, немного смугловатое и грустное лицо 

~ с задумчивыми и чистыми, как  вода, гла- 
замп, с едва заметной тепыо сииевы во- 
круг них. Галька мысленно сравкивала 
свое лицо с лицами знакомых ей девуіпек 
и  находила, что ни одна из них ие могла 
с ней сравниться. Потом, немного зардев- 
ш ись, стала припоминать лица всех пар- 
ней своего поселка, ставила эти лпца вряд 
со своим и недовольно хмурила брови и 
встряхивала головой. Почему-то вспомнил- 
ся ей и тот молодой, стройный в. черной 
борчатке и шлеме, которого она встрети- 
ла веспой на улице. Галька улыбнулась 
ему, но, о чем-то вспомнив, сдвинула чер- 
ные и  тонкпе, как  стрелки, брови. «Ж е- 
наты й». В зеркале появилось лицо Семки 

■ Чуба, простое, веселое с иебрежно рассы- 
павш имися золотистыми волосами. Галька 
закры ла глаза и потянулась к  нему гу- 
бами. «Милый». От этого сшшс круги  под 
глазами у ней сдеяались еще темнее. 
«Отчего бы это? Так ведь бывает когда...» 
В этот номент за ее спииой послышался 
легкий шорох. Она вдрогнула и повернула 
голову. Сзади, подобравшись н а  цыпочках, 
стоял Аипська Шмель. Он был по-празд- 
нпчпому одет, причесаи, и  от него пахло 
реііейцым маслом и водкой. У иего поче- 
му-то необычайно блестели глаза п раз- 
дувалнсь ноздрн, будто оіі только что про- 
бежал без передышки целую версту.

—  К акая ж ты  краеивая...
—  Что тебо надо? —  строго спросила 

девушка, чувствуя что-то недоброе в за- 
мыслах А н и ськи ..

—  Так я ... Ничего, —  мялся Анись- 
ка. —  Пришел поглядеть на тебя...

—  Я тебе но богородица. Нечего на ме- 
іія  глаза пялить! —  оборвала его Галька, 
тревожно поглядывая на дверь.

—  Галя... Галюся... —  решился, на-



конец, Аниська. —  Я ... я  давно тю тсбс 
иссыхаю ... свет божиіі мие опостылел. По- 
люби меня, Галюся...

Галька вокочила красивая, статная  п 
гневная.

—  Убирайся отсель! —  крикнула она.
—  А если нө уйду, —  осклабился 

Ашіська, осмелев. —  Я хочу, чтоб тьі ме- 
н я  беспременно сегодня полюбила. —  Он 
бросился вдруг к девушке, схватил ее за 
шею и поцеловал в губы. Галька уперлась 
ему в грудь н с сплой отшвырнула его 
прочь. Толчок был настолько силен и  рс- 
зок, что А ниська покатился по полу п 
снльно ударился головой о стену. Чтобы 
наиугать и умилостивить Гальку, он прит- 
ворился досмерти уш нблеш ш м. Зажрыв 
глаза, он лежал в небрежной позе н ста- 
рался не дыш ать. Это ему удалось. Сквозь 
прнспущ енные векп он видел бледное и 
растерянное лицо девушки, стоявшей в 
нерешительности перед ним. Он ждал, что 
она бросится к  нему и  станет приводить 
его в чувство. Он уже готовился ощутнть 
на своем лице ласковые галькнны  руки, как  
вдруг девушка, перескочнв через его но- 
ги, быстро выбежала в другую комнату. 
Не успел Аниська опомниться, как  она 
уже была около пего с ковшом воды. 
А ниська хотел закричать «я ж пвой», но 
ие уіспіел: огромный ковш с  водой с 
быстротон молнии опрокшіулся ему на го- 
дову. Вода была холодная, ж гучая, как  
огонь. Аииська вскочил, бормоча про себя 
дикие и  нелепые ругатсльства, выскочил
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Галька, забыв про нанесенные ей сбн- 
ды, повеселела. ІІо не надолго. Шмель, 
онравнвшнсь, снова уже был около нее. 
Мокрый с прнлипш ей к  телу рубашкой, ои 
заговорпл с упреком и  обидой, пы таясь 
разжалобить девуш ку:

—  Тебе хорошо, Галюся, нзмы ваться 
иадо мной... А того ты не можешь по- 
нять, что у меня душа болпт но тебе. 
Утогшу я , удавлюсь, есди ты  не пожа- 
деешь мепя. Пойми, я  один на всем белом 
свете. Пикому я  не нуж ен на всей зем- 
ле... Галюся, родная моя... —  снова потя- 
нулся к ней Аниська.

Галыса опять стала строгой, неприступ- 
ной. Ее тонкие, стрельчатые бровн взле- 
телн кверху, как  кры лья, а  глаза смотре- 
ли холодно п презрительно.

—  Ііому ты  нужон такой плю гавый да

плеснявы й... Тошнпт с тебя, как  с дохлой 
мухи, —  сказала Галька.

—  Ах, ты  так ... Со мной ты  не хо- 
чеш ь, а с Семкой Чубом можно... А что, 
Галюся, ежели я  расскаж у твоему папане, 
ка® ты  вчераісь под хатой Андрона Куце- 
хвостова валялась...

Девушка затряслась от гнева, обнды и 
оскорбления. В глазах у  ней блеснули 
слезы. Она не находпла слов, чтобы отве- 
тить своему обидчпку. А Аниеыса, видя 
это, продолжал нздеваться:

—  Вот сама теперь видпшь, как  это 
тебе... А не ломалась бы, тогда бьі я на 
своіі язы к замочек — ■ чик н всс— шнто- 
крыто...

—  Кнур плеш нвый! Убирайся с глаз!—  
вскрикнуда девушка п схватила с окна 
огромные ножш щ ы для стрижки овец.

Аігисыса, перетрусив не ®а ш утку, за- 
хватнл полушубок и ш апку и поспсшил 
скры ться из хаты .

Девушка закры ла дверь на крючок, опу- 
стилась н а  стул и заплакала.

За дверыо послышалнсь ш агн. Галька 
подпяла голову, насторожилась. В дверь 
постучали.

—  Кто там? —  спросила Галька.
—  Я это, —  послыш ался голос Семки.
Девушка просияла п бросилась к  двери.
—  Ты одна? —  спроснл вошедшжй Чуб.
—  Одна, —  ответила Галыса.
Семка в глазах девушкн увидел слезы.
—  Гы чего, моя солнечная? Кто тебя 

разобндсл? Говорн!
—  А нпська... Это он вчера нас подслу- 

хивал ... А сегодня нриставал ко мне... 
Отцу про нае с тобой рассказать похва- 
стался...

Сомка стиснул кулаки , рваиулся к 
двери...

—  Ах же гадю ка... Так вот что ты ...
Галыса задержала его.
•—  Не тронь навозную кучу.
—  Ну, а чего ж  терпеть? Не могу, 

Галя! Пусти! Задушу гадюку! Пусть не 
стоит поперек дорогн!

— Не ходн, Сема. Я прошу тебя. Так 
он еще может молчать, а тогда... —  умо- 
ляла его Галька.

— Ладно. Для тебя. Нусть будет так. 
ІІо я  даю тебс слово, что в обиду тебя 
ншсому не дам покуда я  живой, а если 
тебя кто тронет хоть пальцем, душу из
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того вырву. Запоміін это, Галя, на всю 
жизнь!

Дрон возвращ ался от Хлызова перед 
угром. ]Іа углу хаты  его встретнл Аіінсь- 
ка Шмель. Дрон был крепко пьян , но 
■«роднча» своего все же признал без труда.

—  Анпська! Ты чего не спиніъ, га?—  
деревянным языком заговорнл он.

—  Вае поджидаю, Роман Тимофеевнч.
— Добре. Молодчуга. Ііабы было таких

поболыпе, то б н комауны  не було. Так 
я каж у чи ип, Аниська?

—  Так, Роман Тимофеевпч.
—  Эге! А ты не дуриой. Ну, выдчиняй 

ворота.
В воіытах Анпська задержал хозяпна.
—  Роман Тнмофеевнч!
—  Іа?
—  Я хочу вам по секрету про одно де- 

яо еказать.
—  ІІе треба, дюл;е спать хочу. Завтра 

кая:и.
—  Я про Гальку...
—  Шо? —  вдруг насторожплся старпк.
—  ІІро дочку ваш у хочу упредить.
Громадные руки Дрона отыскалп в тем-

ноте хрупкую  фигуру ІНмеля и с еилой 
притяцули се.

—  ІНо про Гальку? Кажи!
—  Галька ваш а, Роман Тпмофеевнч, с 

Семкой Чубом...
—  Що? —  взревел Дрон.
—  С Семкой, каж у, она но ночам...
—  Брешепіь ты, хамлюга! —  задыха- 

ясь от бешенства, прохрипсл Дроп. —  А 
ну, креетпсь!

—  Святоіі крест, Роман Тпмофеевич.
Несколько секунд стояла томителыіая

пауза. Потом Дрон сказал глухим н страш- 
ным голосом:

—  Тодыю штоб .як неред богом. Чис- 
тую правду каж и.

Анисы;.а расеказал, что ему удалось 
подслушать вчера у развалины, прп этом, 
как и баока Матрешечка, лриврал кое-что.

—  Т ак... Так .. —  злокеще нромычал 
Дрон, выслуш ав ИІмеля.— Доі\ре. Побаічи- 
мо.

С этимп словамн, тяжело и злобно сопя, 
он падпел в хату. Аііиська тпхо, как  теиь, 
прошел за  хозяшюм и остался у дъерей, 
прильнув ухом к  щ ели...

В хате б ь п  полумрак. Авдотья, поджи- 
да.я муж а, оставила н а ' стсле ириверну- 
тую лампу. Дрон прошел прямо в горни-

цу, не раздеваясь. Вьівернул фитиль, ос- 
мотрелся н подошел к  кроватн дочери. 
Девупгоа спала. Отец наюнулся над ней. 
У негозлобно Слестели наливш иеся кровыо 
глаза. Дрон рванул дочь за руку. Галька 
отврыла глаза, полные ужаса. Но отед 
даже я е  тронулся с места. Ол, как удав, 
несколько мгновений молча смотрел в 
большие, изумшенные глаза Гальки, по- 
том со страпшой нилой істисяул ее руку. 
Девуніка извилась от боли, но не вскриж- 
нула. Дрон, прикоснувшись бородои к 
лицу девушки, глухо прорычал:

—  А ну, паокуда, каяаи, как ты  с 
Ое-мкой робіыа?

■—  Батысо...— « укором нроизнбсла де- 
вуонка.

— - Ш люха!— Дрон резким рывкомзбро- 
спл ее н а  пол.

— * Ііаж и, лакудра, я к  оод чуж имя ха- 
тами вялялась!

•—  ІБатысо...— повторш а Галька и, пе 
выдержав, захлебнулаісь слезами.

—  Не батько а  тоби, курва! —  дико 
взревел отец и наотлаш ь ударил ее в ли- 
цо. Галька стукиулась головой о пол. 
На губах у нее поікаізалась кровь. Хотела 
поднятыся, но Дрон снова ппзырнул ее на 
пол и  с какой-то звернпой яростыо іі 
остервененнем стал бить п топтать ее 
ногами.

•—  Оце ж  тоби... оце...
В хате подішлся переполох. Авдотья и 

Проська (Василия пе могли добудитьсл) 
с трудом вырвали Галыку из рук Дрона. 
Избитая, окровавленная, она едва держа- 
лась на ногах.

«Так тебс и надо»,— наслаждаясь му- 
ченьями девуш ки, лжіконал у двернойщ ели 
Анисыка Шмель. Но жак только он отор- 
валоя от щели и пошел темным дв-ором в 
свою хату, пристроенную к  двору, его 
охватнла тревога. Он, к ак  напакостивш нй 
кот, холоцел т о л ь ііо  нрн одпоіі мыслн о 
овшщовых кулаках  С е ж н  Чуба.

XIX. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Ранним ут.роім Васплий и Семка уехалн 

за сеиом. Семіка весь день думал о Галь- 
ке, был мрачен и молчалнв. Молчал н 
Василий, и в  этом Семка чуял  что-то 
недоброе. Емү не раз хотелось заговорить с 
Василием и уэнать про Галыку, но он ие 
находил для этого предлога, да и вообше
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равговюр о ңей с братом считал неумест- 
ным.

Возвратнлись пос-ле заката солнца. Сем- 
к а  сразу бросился в  хату Дрона. Но его 
у самого порога овта.повил Анпська.

—  ІІуда ты ? Хозяин не велел пунжать. 
Завтра за расчетом прихсди,— грубо ска- 
зад Шмель.

—  Увди, холуй!— Семка хотел отю лк- 
нуть Анііську н проитн самовольно, но 
тот иротм ы гнул в сепи и закрыл дверь 
на засов.

—  Огкрой!
— • Не открою. Отулай отселя.

— Ну, обожди, • —  угрожающе сказал 
Сөмжа п стал ло двору ис-кать какой-ни- 
будь тяж елы й ' предмет, чтобы разбить 
дверь. Но предуемотрительиый Шмель я о -  
прятал вісе вилы  и лопаты. Тогда Семка 
метнулся к  скирдам, схватпл за грудь 
Василпя.

—  Говори, что 'вы •сделалп с Галькой?
—  Ыы... Я ничего не зиаіо,— трясся 

тот.
—  Эх ты, хлвп  с гусачьей шеей!— 'с 

нрезрением отжвырнул его Семка.— Сле- 
иень! Ты не знаешь далсе, что твой бать- 
к о  Проську Т В 0І0 . . .

іВасплнй, как  сова, хлопал глазами н 
молчал.

—  Выведу я  вашу кулачы о породу,—  
сказал Семва, взял вилы п направился к 
хате. Но теіперь уже и ворота бьми за- 
крыты.

Чуб раза трп ударпл вилами в ворота. 
За- нимп было тихо. Он прошел к  овиам. 
В хате было темшо и глухо, как  в могп- 
ле. Семка постоял, послуш ал лесколько 
мияут и, ожпзырнув вилы, пошел к  себе 
домой. Нроходил мимо хаты  Чеіппка. Баб- 
ка Матрешечка, стоявш ая на дворе, за- 
ввдя Семку шмышіула во Дво,р. Семке 
хотелось вого-нйбудь встретить, чтобы 
раосіпрО'С.итъ о Гальке. Но улицы былп 
пусты. Уже у самой хаты  Семку нагнал 
Ибрайва. От быстрого бега он задыхался 
и  не мог говорить.

—  Ты чего, Ибрайка? —  спроеил 'его 
Семка.

—  Я... я ... вщдел Гальку, —  паконец 
произнеіе"он

—  Ну о  что?— потянулся к  нему Чуб.
—  Собака... Дрон... шибко... бил Галь- 

ка... Іицо  синий... губа-— жровь...
Семка заш атался, чтобы не упасть, он

прпслоішлся к воротам. Прпкрыв глаза 
рукамп, он думал. В мозгу у него ролща- 
лась страш ная мысль. Оіі, как  безуыный, 
механическп повтоірял слова И брайки:

—  Бил... спнее лицо... губы  в крови... 
Ладпо... ІІогл.ядим, какое лицо у тебя бу- 
дет, паразит проюлятый!

—  Семеи,— тронул его за рукав Ибрай- 
ва-,— тыі жакой дело хочешь делать?

Семка ульібнулся Нбрайке.
— ІІичего не буду. Так это я . Спа- 

сибо, что сказал. Стунай теперь домой.
Ибраика послупшо удалжлся.
Семка, войдя в хату', броюил рукавпцы, 

тяж ело опустился и а  лавку. Его мать, 
малеиькая, сВДая істаруха, с грустным ли- 
цом и больішимн усталыми глазами, спро- 
сила:

—  Ты чего- это, соволик, не заболел, 
случаем?

—  Нет, устал малость.
Мать погмотрела на него нытливым 

взглядом, покачала, головой н пошла в 
сени. Семка войпользовался этим ц за- 
сунул тосор за пазуху полушубка.

— Иу, я  пойду, мамаш а,— сказал он,
когда она вернулась.

Уже смеркало. Вечер был тнхин н мо- 
розный. Под ногами пронзительно скрипел 
слег, вы павш ий ночыо.

Семка, крепко сжимая топор, стоял у  во- 
рот хаты  Дрона. То, что происходило сей- 
час с нпм,— трудно было выразпть. Это 
может іп-онять только тот, кто пережил та- 
кое же состояние. Он кипел неукротнмой 
злобой и ненавистыо к  хозяину, где, как 
п темнпце, была замкпута его любпмая 
девуш ка. Ему хотелось разметать в пух и в 
ирах это оеш ое піездо и  вьцрвать ее от- 
оюда. Сн пескодько раз іпорывался пача.ть 
рубить направо п налево все, что будет' 
преграждать ему путь, ворваться в хагу  и 
жестоко отомстить за все мучения люби- 
мой. Но от этого постуика его лродолжала 
удержнвать какая-то спла. Сознание под- 
сказывало, что этпм можно погубпть и се- 
бя, и  Гальку, и любовь, и  ж изнь. Но что 
же все-таки делать? ІІа что решнться? Ко- 
го спросить? С кем посоветоваться? Тут 
Семка вспомнид о Еузьме Безродном. А как 
к нему ссйчас пттп с таким вопросом? 

.К узьма, простудившись на озере, был 
серьезно болен. Ходплн даже слухп, что он 
едва лп выж ивет. Однако делать бодыпе 
ничего не оставалось, и он реш ился па это
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едипотвенпое средотво. Он знал, что Кузь- 
ма может помочь ему, дать разумный н 
правильный ответ.

— Ладно, мироеды, я  вернусь сюда за- 
раз,—  пригрозил глухим воротам Семка и 
поспешно паправился к  Кузьме Безродному. 
Как только он отошел несколько шагов, во- 
рота тпхо отворилпсь и пз двери вы суну- 
лась голова Аннськп Ш меля, пристально 
наблюдавшая за Семкой. В то же время за 
углом дроновской хаты  Чуб наткнулся па 
каких-то двух мальчуганов. Увидя его, онп 
было бросились бежать, но Семка в не- 
сколько прыжков настиг их. Это оказались 
Ибрайка и Гаврюшка.

— Вы чего тут? За кем подглядываете? 
— сердпто спросил пх Чуб.

— Не падо, Семен, Дрон трогать,—  ска- 
зал Ибрайжа, стуча зубами от холода п 
волнснпя.— Дрон шпбко злой. Совсем как  
собака...

Семка был окончательно обозлен. Оіі не 
хотел, чтобы о его тайны х намерениях кто- 
нибудь мог знать.

—  Нечего за мной шппонить. Дело без 
сопдивых обойдется! —  грубо оборвал ои 
Ибрайку и заш агал дальше. А мальчуганы, 
пзумленные н обшкеішые (они никогда еще 
таким не впдели Семку), как  вкопанные 
стояли у  угла и смотрелп ему вслед. Они 
ждалн, что Чуб обернется и помирится с 
ними. И онп не ошпблпсь. Сөмка дсйстви- 
тельно остановнлся напротив хаты  деда Зо- 
зули и помахал им рукой. У мальчуганов 
отлегло па душе, оніі радостно улыбиу- 
лись...

Кузьма, худой, желтын, осунувшнііся, 
лежал в постели. Спал. Ыарина готовила 
ужпн. Дети, скучные и молчалнвые, спде- 
ли на печи. Здесь же был и  Яков Кряжен- 
ко.

В хату порой заходили односельчане, 
большс из тох, что вместе весной пахали и 
жили по соседству. Они снимали ш апки, 
тихо здоровались, іш ые крестились, нере- 
брасывались несколькими словами с Мари- 
ной н Ялсовом Кряженко, молча пододгу 
смотрели на больного и  так же тихо и 
молча уходнли.

Вошел Семка Чуб. Оіі был бледен, гдаза 
блестели, как  у безумного, а из-за полы 
рваного полушубка торчал топор. Маріша 
при виде парпя отшатнулась, а дети еще 
теснее приж ались друг к  другу.

—  Ты чего это, Семен, —  осторожно 
спросил Кряженко, косясь на топор, —  н и - 
как  за талом на Ну,ру соорался?

Семка злобно взглянул на черенок топо- 
ра, предательски торчавший из-за пазухи, 
смутился немного, хотел было засунуть сго 
поглубже, но вмссто этого вынул тоиор и 
сел на лавку.

—  Хозяина своего Дроиа хотел пору- 
бить, —  сказал он сиоконно п просто, буд- 
то речь ш ла о чем-то самом обыкповенном.

Кряженко пытливо осмотрел Чуба. Спро- 
спл все с тем же хладнокровием:

—  За что так?
—  Да так ... дело такое выш ло... • -  

замялся Семка.
Под окном заскрипел снег. В уголке- 

стекла, непокрытого изморозыо, блеснул 
чей-то злобный глаз. По этого в хате нп- 
кто не заметил потому, что в этот моменг 
проснулся Кузьма, и внимапне всех обра- 
тилось к  нему.

—  А, Семен, — ■. увпдев Чуба, улыбнул- 
ся Безродный ,н закаішлялся.— Ноороіведать 
пришел? Спасибо. А я , видишь, скопытил- 
ся. Плохо, брат, хворать.

—  А вы скоро поправитесь, Кузьма І І в а - '  
пыч?

— ■ Не знаю, —  продолжая натужно каш - 
дять, сказал Кузьма. —  Верой что-то в се- 
бя ослаб. А без веры человеку ж ить тяж е- 
ло. Веровать непременно надо. —  Он вии- 
мательно всмотрслся в лицо Семки. —  А 
ты  тоже чего-то побелел...будто тебя мукоіі 
кто набелпл.

—  Я ... я  нпчего, Кузьма Пваныч. Я ... 
—  голос Чуба дрогнул.

—  С хозяином разве что вышло?
Семка молча кивнул головоіі.
—  Что ж  он?
—  Он... Гальку оп изувечил,— с тру- 

дом произнес Семка.
За окном опять хрустнул снег п  блеснул. 

злобный глаз.
—  Кузьма Иваныч! —  вдруг покраспев 

до ушей, нагнушся к  лему Чуб.— Я ... ліоб- 
лю ее, Галысу. И она тоже любит меня. 
Зато этот зверюга ее п  пзувечил. А я не 
могу этого перенесть. Приеоветуй, чего мне 
делать: аль порубить Дрона н а  куаки, аль 
как?

Кузьма, точно ие веря Чубу, взглянул 
на Крязкеігко. 'Гот, как  бы в подтвержде-



нис слов Семки, поднял с лавки тоиор и 
пөказал Кузьме.

—  Хлопец всерьез это задумал. Видшпь 
какой іш струмент носпт с собой.

—  Кто-то будто ходит под окном, —  
встрепенулась Марина.

—  А воэіу бы надо ходить,— сделал 
слабый жест рукой Кузьма и строго ска- 
зал Чубу:— Зря, Семен, ты  н а  такое Дело 
собираешься. Никому оттого пользы не бу- 
дет. ІІогубншь только себя —  вот тсбе н 
все.

—  Совершенно справедлпво, —  подтвер- 
дил Кряженко.

Семка растерянно иосмотрөл сначала па 
одного, потом на другого.

—  Не с этого края надо заходнть, —  
вразумительно продолжал Безродный. —  У 
нас есть власть, закон...

— • А что для 'Н и х ,  паразитов, заквн-то! 
Утопили Пнмона Загребу —  и пропал чело- 
век с концом! —  горячась, запротестовал 
Семка.

—  Постой ты. Не забеган вперед, —  
остановил его Кузьма. —  Вот с этого н де- 
ло иадо начіш ать. Мы самн внноваты, что 
боялись рта против них разинуть. А пора 
бы...

—  А ты  лсжал бы уж! —  вдруг иабро- 
силаеь на мужа обсспокоенная Марина. —  
Тебе толысо воевать и осталось!

—  Не мешаіі,— зло поісмотрел на- нее 
Бсзродныіі н опять к  Семке: —  Ты ближе 
там был к  ним. 'Знаешь что лро дела Дро- 
на и Тягло?

—  Да знаем коо-что, —  ответил Чуб, не- 
доумевая к  чему клонит Кузьма.

— Околько онн иосева н окота от 
объектов црятали ?

— Слыхал я  разгово-р Дрона « Тягло.м, 
будто они вссь хлеб, что на казахских зем- 
лях ссяли, в налог не записали.

— Влдишь?— слабо, үлыбнулся Кузьма.
—  Их, стервецов поганых, толысо за одно 
это можно упрятать туда, где Макар телят 
не пас...

На дворе послыш ался шум п топот. Все 
насторожились. Шум затихал, куда-то уда- 
.ляясь в сторону. Потом все стихло. В хатуг 
вошел дед Зозуля. Он был в снегу, тяжело 
дышал, держась рукой за грудь.

—  В окно до вас хтой-то подглядывал,
—  броспл он от норога. —  Иду это я, а 
оно етонг, будто глиста какая, до окна при-

тудилось. Спервоначала я  подумад —  это 
Гаврюшка, пршгляделі&я— ан нет: тонкяй, 
тощніі, вндать, п дюже любопытствуег. Я 
до него хотел подойтнть и пымать. А оно, 
собачье отрадье, услышало »юи ш аги, да 
как  стрыбанет па огород. Я за ним. Да 
куды  там! Дюже легкое да швидкое, вся 
стать —  заяц. Ажно пы ль стоит, как  оно 
чеш ет...

Чуб не дослушав старика, 'схватпл то- 
пор и  выекочил на двор. За ним вышли 
Кряженко, дед Зозуля и Марина. Скоро все 
вернудись. Семка рассказы вал:

—  Был какой-то. След на огород пошел, 
а потом в поселок свернул.

— Недобрый то был человек,— веще за- 
метил дед Зозуля. —  Помяните мое слово.

Кузьме не по душе был этот разговор. 
Ему казалось, что это кто-то из любопыт- 
ствующих подглядывал в окно, ожидая его 
смерти. Поэтому поспешпд прервать непри- 
ятны іі разговор.

—  Чего там недоброго! — известное дело 
—  рсбята, —  безразлично заметил он. — 
Садись дед Антон. В самый раз ты  пришел. 
Пиеьмо в город будем ппсать.

— : До Петьки, что ль?
—  ІІст. ІІетру ппсал. Молчпт он чого-то. 

Может, услали куда. Другое дело мы заду- 
мали. Мироедов наш их порешили на чис- 
тую воду вывестн. К ак ты , дед Антон, на 
это омотришь?

—  Ась! Я что-то на ухо туговат стал,—  
усомнившись в услышанном, сказал дед 
Зозуля.

і
—  Дрона с Тяглом, говорю, пора пз на- 

шей ж изии с корнем вы рвать,— лояснил 
Безродный,

Дед Зозуля, точно не веря свопм ушам, 
полурастерянно повел глазами по хате, 
будто спраш ивая, так ли это. Все смотрели 
на него строго, серьезно. Не верить было 
нельзя. ІІо и верить бы.то тоже невоз- 
М ОЖ іНО.
Ои спросил:

— Ты взап,равду, Кузыма ІІваяыіч, аль 
вродо мою крепость нробуешь?

—  Ш утить не врсмя, дед Антон. Слы- 
хал, что они опять наделалп?

—  Да слыхал. Будто Дрон девку тое...—  
старик взглянул па Чуба,— ...побил чтоль 
малость.

—  Ма.дость!— горько ухмы льнулся Кузь-
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иа. —  Слросн-ка воіі Сенена. Вндшнь па- 
рень с топором сидит. Вот оіін, звери-то 
где. Дочь родную до нолусмертн истязал. А 
за что? Ради богатства. Ему, паразиту, 
дочь не пуж на. Ему дай-подай богатое 
сродство, почет, зятя  себе по плөчу. А тут, 
вишь, наш  брат поперек доропі встал... 
Так что здесь ш утки  пдохие, дед Антон.

—  Я не менее твово, Кузьма Еваны ч, 
печусь об этом, —  сказал он, взглянув на 
Семку. —  Да к ак  делу-то помочь?

—  А вот так  и щ мочь, как  я  думаю,—  
сказал Кузьма. —  Другой помощи мы дать 
но могем. Не итти же нам, в самом деле, с 
вилами да топорами на Дрона. Если хо- 
чешь, и ты  подпишешь с нами жадобу.

Старпк вздохнул. Он сомпевался, не ве- 
рил в благополучный исход борьбы.

—  Я не супротив,'— наконец сказал он, 
вытирая со лба пот. —  Можно н подпи- 
■сать. Да как  оно дело-то могет оборотвть- 
ся— вот задача.

Кузьма укоризненно посмотрел на стари- 
ка и сказал с грустной иронией.

—  Ну, что ж , дед Антон, тьг подумай, а 
мы начнем. Ты согласен, Семен? —  спро- 
сил.он Чуба.

—  А то как  же, —  твердо ответил Чуб.
—  Я сам п жалобу снесу в город. Все 
одно мне туда пттн. Работу искать буду.

— Так, это еще лучш е. Дично лередашь. 
Надежнее будет. Ну, а ты , Яков Мпхай- 
лыч, как?

—  Да я  что ж ... одной веревочкой свя- 
залнсь —  в одну сторону и  тянуть будем,
—  ответил тот.

—  Тогда саднсь до стола п пишп. А мы 
с Семеном будем тебе говорить, о чем пи- 
сать. Мариша, давай бумаги п ручку. Там 
вон, —  ноказал на пожелтевший пш совы й 
бюст Леншіа.

Марине не по душе была страш ная за- 
тея мужа. Она сердилась на него и не хо- 
тела помогать ему. Она стояла у  ш естка, 
не ш евелясь. Тогда с печки лихо спрыг- 
нул одии из мальчутаиов и охотно вьіпол- 
ппл распоряженне отца.

—  И ванка, подай-ка мне еще мою 
тетрадь, погоАу где я  записывал. Адрес 
там.

М альчвк вьиюлнпл и эт.о поруче.ние.
Безродныіі развернул тетрадь и стал дик- 

товать.
—  Так, стало быть, пшші, Яков Мйхай-

лыч: Уездный Комитет Коммунистпческой 
партии, товарш цу Курганову, Матвею Нет- 
ровичу...

Дед Зозуля, продолжавший думать, 
встрепенулся:

— ■ Это какой Матвей Петрович? Не той, 
что по весне до нас в поселок приезжал? 
В черной шубо он еще был... —  прервая 
его дед Зозуля.

—  Тот самый.
Старик просиял.
—  Тогда, если лишниіі не буду, прило- 

ж у и  мою руку до жалобы. Такому чело- 
веку не то бумягу, жись свою приручить. 
не страшно, —  с облегчением вздохнул вн.

— ■ Вот это дөло. Давно бы так, дед Ан- 
тон, —  пожал ему руку Безродный. —  Гө- 
тово, Яков Михайлыч?

— Есть.
За  окном ояять окрипнул онег. Семка 

потянулся за топором, чтобы выскочить, но 
его задержал Кузьма. Марнна молча за- 
вссила окно рядном.

—  Пымать бы надо, —  ііе вытерпев, 
предложил дед Зозуля, показы вая глазами 
на окно.

— Кого там ловить? Ребята нграют, —  
епокойно отвел его предложенле Безродный 
и продолжал дшстовать.

—  Вот уже одпнпадцать лет, как  над 
нашей землей ооветокой 'светит солнце, и 
всякая  контра, кулаки  и паразиты , все еще 
не перевелись у нас. И стоят онн на на- 
шсм пути, спутали нас по рукам и ногам 
и не дают ходу до светлой коммуннстичес- 
кой ж изни...

—  Кузьма И ваныч, где же я  могу за то- 
бой? —  взмолплся Кряжеико. —  Я ни од- 
ного слова не запиеал, а  ты сыпешь и сы- 
пешь.

Безродный поднялся па локтях. На его 
худых, впалых щ еках нроступал едва за- 
метпый румянец, а глаза были чистые, 
ясны е, глубокне, как  море.

— ІІа душе накш іело. Не сам говорю— ' 
дучпа. Слова сами, к ак  птицы, на волю 
просятся. Псред всем свөтом зараз бы на 
трибуну поднялся и правду о наш ей жизни 
рассказал. Впдиа она, правда-то, наскрозь 
видпа... —  Кузьма снова лсг, подложил ру- 
ки под голову и задумался. Потом, вздох- 
нув, спроспл тихим, слабым голосом:

—  Дөд Антон, ты  —  охотник, Ж І І З І І Ь  
свою по рекам да озерам провел. Скажи,



•ты сльш ал , когда лебедь псред смертыо 
ноет?

—  Слыхивал, Кузьма , Иваныч, —  отве- 
тил старик, с беспокоііством вглядываясь 
в профиль Кузьмы.— А ты  аль помврать 
ообираепіься?

— Зачем помирать? В сякая тварь жпзнь 
любпт, а  человек тем более... Сколько ты 
раз слыхал лебеднные песпи, дед Антон? 
Люди говорят: один раз услыш пш ь —  во 
всю жиэнь не заібудешь. Правда этю?

— • И стинная правда, —  подтвердид ста- 
рик. —  Я вот тоже всего один раз подслу- 
хал, а песня та до этнх пор пз душп у 
меня ые выходпт.

—  Когда слыш ал-то ?
—  В восьмом аль девятом годе, будто.
— Раескаж и , дед Антон. А жадобу мы

еще успеем докончить. Вечер весь наш. 
Се.мен тоже в ночь никуда не пойдет. 
Верно я  гово,рю?

Чубу было не до рассказов о лебединых 
песнях. Там, в постылой дроновской хате, 
гомилась, как- в клетке, любимая девушка. 
А он эдесь будет «идеть п слушать разго- 
воры о птпчыьх песнях. Нөпонятна была 
для него и столь быспрая перемена в нас- 
троенпн Кузьмы. То злился, а тут неж - 
ность так ая  на него наш ла. ІІо делать бы- 
ло нечего, п он үтвердптельно кивнул го- 
ловой.

—  Па озере К ургад ідапн е это было,—  
начал дед Зозуля, любпвшпіі поговорить о 
своих іірііклю ченпях пз охотничьеіі жизни. 
—  Ездпл я  тогда с охотниками. Семь чело- 
зек нас было. А поехать одпи акмолннскші 
супец, еслн пе совру —  Кубрпн, нас под- 
Іил. Бы ла у  него мадама, молодая да кра- 
м вая, из Ыоеквы прпвез. Купец для нее 
іпчего но ж алел. Дом белый выстроил ей 
! городе. Дачу н а  реке Ипшме поставил. 
'ысаков завел, какпх не быдо пи  у кого 
о всеіі округе. II вот вы читала та  мадама, 
то в Парижо женіцниы шсю пером розо- 
ой цаплп обертывают п па ш ляпы  его на- 
епляют. И говорпт она мужу: даіі-подаіі 
по перо розовой цаплп. Купец той до уче- 
ых, которые жизпью разной ползучой и 
ітучей живпости изучаю т: где тоя розо- 
ія цапля водптся, спрашпвает. А какно 
іепые былп в нашем городе? Одпа моро- 
і. Но знают. Тогда он до охотников. Ну,

и сказали ему про Кургальджпп.
—  Дак вот, значит, приехали мы на тое

озеро в полдень. Расспросияп казаков, где 
розовая цапля водится и на ночь по остро- 
вам на ры бачы іх лодісах поразъехались. Я 
выбрал себө место подалыпе от бсрега. 
Высадился на оетров, натаскал сухого ка- 
мыша и  стал утра ожидать. А ночь была 
теплая да ти х ая— в сон клонит. Да куды 
тут заснуть! Кругом ажно вода от дпчи 
кипит, н  такой гомон стоит, будто она со 
всего света сюда собралась. П лопочет это 
на своем птичьем язы ке на разные-то раз- 
ные голоса. А я  страх люблю птпчпй раз- 
говор! Когда слухаю, у  меня ажно душа 
замирает! Подложил я  под голову ш апку, 
прплег и  стал слухать. Слухал я  до тех 
пор, пока озеро не стало затпхать, тогда я 
заснул. Долго лн, коротко ли  я  спал— не 
знаю, только слыш у скрозь сон песню. И 
какую -то пссшо —  тоскливую да жалоб- 
ную, алсно за сердце берет, и слезы до 
горла подступаіот. И поет ту песшо ле  че- 
ловек н ые птица... нс понять кто. Инког- 
да я  не слыхал ни  такого голоса, п п  такой 
птицы. «Сон это приснился мне»,— думаю 
и не хочу просыпаться, чтобы не потерять 
той н еш и . Зазнмурил я  крепче глаза, лежу 
п слухаю. И вдруг я  понял, что вовсе не 
сплю, а лсж у так, п песпя та —  тоже не 
сон, а ее кто-то в самом делө поет. От это- 
го напервах у  меня ажно мороз по коже 
полез. «Ну, думаю, копец твой пришел, 
Антоп. То ангел по твоей ж пзни плачет 
н а небе». С этим я  открнл глаза п_впж у: 
над головой стоят камыши, скрозь них на 
восходе уже голубеет небо, и  все так  же 
разлнвается песня. Я прислуш ался н  по- 
нял— песня т а  передается по воде с дру- 
гого островка, хорошо впдно его— круглый, 
махонький посреди плеса одпн, как  сирота, 
сгопт. Тепсрь я  понял, что это пела птн- 
ца. Тут я  всшшнил о лебеде. Мне было 
тогда сорок годов, п чуял  я , что молодость 
моя проходит,— об этом я  и затосковал 
вмссте с лебедем. «Вот, думаю, стар ты  
стал, белокрылый, ігакому нснуж ен, все 
тебя спокииули, н оттого ты  посшь так 
жалобпо— свою ж изнь, думаю, оплаки- 
ваеш ь, с бслым светом прощаошъся. Так- 
то и с тобой будет, Антон». И я  слухал 
песніо и плакал вместе с лебедем. Я не ви- 
дсл, что надо миой леталп п садились пе- 
ред самым моим носом розовые цаплн; мне 
дюже жалко было, что ихиее перо загра- 
ничные мадамы па шее п иа ш ляпах но-



Р А ЗЛ И В 71

сят и что каж дая цапля —  убей ее— цело- 
го хозяйства сгоила б. Очухался я  только 
тогда, как  выглянуло пз-за озера солице и 
замолкнула та чудная лебединая песня. Тут 
подъехали до мсня охотники.

—  «Ты что, А і іт о п , не стрелял? С 
ружьем чго вьппло алп заболел?»— спросп- 
ли .они.

Мне не хотелось нп с кем говорить. Я 
сел на лодку и поплыл к  тому островку, 
где прощался с жизныо лебедь. Подъехал. 
Островок той был из одиой болыпой лабу- 
зы —  наплы в такой из камы ш а и разного 
сноса. Иа лабузе лежал лебедь. Был он 
болыпой, ж елты й от старости, облезлый. 
Подложил он голову под крыло и так  за- 
снул навеки. Я прнвез его на остров, где 
сидед сам, и  там похоронпл его... Вот так- 
то, Кузьма Иваныч, мне и довелось послу- 
хать дебединую песню,— со вздохом закон- 
чил свой рассказ дсд Зозуля.

Грустный рассказ старого охотнпка про- 
извел на всех болыпое впечатление. В ха- 
те стояла глубокая тпш ина. Даже дети, 
свесив с печи головы, смотрели н а  деда 
Зозулю тоскливыни глазамн н не моглп 
ш евельнуться с места.

Особенно же сильно рассказ о предсмерт- 
пой лебодиной несне тронул Кузьму. У не- 
го в последние дни появилось какое-то не- 
доброе предчувствпе, зловещее и неотступ- 
ное, как  смерть. А причниой тому было 
ослабленще веры ® себя, в  свои ісилы, на- 
вөянное тяжелым иедугом и сплопшымп 
неудачами в жйзни. Боясь признаться се- 
бе, он думал о прпближешш конца н срав- 
нпвал себя с лебедем, умнрающим в одп- 
иочестве на печалыю м островке посреди 
обшириого озера. ІІо умирать ему не хоте- 
лось. Ему страішю было уйти  нз жизни, 
не завершпв победой своей борьбы, своих 
страстаых мечтаний о светдой п радостноіі 
.жизіш на земле, не оставив о собе добрую 
память в дюдях.

Кузьма решительно подпялся, тряхнул 
толовой п сказал твердо и четко:

—  Ну, что ж, спаспбо тебе, дед Антои, 
за лебедшіую песшо. Хорошая пссия, кра- 
сивая. А теперь давайте начатое дело до 
конца доведсм. Пишн, Яков Михайлыч.

Дед Зозуля н Семка ближе подселп к 
Еряженко. Безродный тоже придвинулся к 
столу, подперев голову рукой. Все опи, пе- 
робивая, поправляя и  дополняя друг друга,

вы сказы вали накоппвш ую ся за многпс го- 
ды злобу против темных сші деревіш, тво- 
рили для нпх тяж кий п сіграведліівый 
обвпннтельныіі приговор. Припомнили они, 
когда, как  и за-чем приехали в поселок 
Приволыіый Дрон и Тягло, что здесь дела- 
ли, сколько выпилп чужого нота, слез и 
крови. Кряженко едва успевал запнсы вать 
нх бурно и взволновашю лившнеся мысли.

Блнзко к полночи письмо было законче- 
но. Его все торжественно подписалн, за- 
клеили в самодельный конверт и передали 
Семке Чубу, который бережно упрятал его 
за пазуху, п, похлопывая себя но груди, 
сказал:

—  Вот она где гнбель кулацкая  запря- 
тана.

— • Смотри, не болтай никому об этом,—  
строго наказы вал Кузьма.— А когда в го- 
род приедешь, отыщи товаршца Кургацова 
и передай ему собственноручно. Никому 
болыпе не доворяіі. Еще псредаіі ему наш  
привег и скажи, что б он еще раз до нас 
приехал. Теперь его народ по-другому 
встренет.

—  Будет выполнено,— ответпл Семка.—  
С моим сердцем эту бумагу только можно 
вы рвать отсель. Проіцайтс, Кузьма Ива- 
ныч, и вы , Яков Михайлыч, п вы , папа- 
ш а, и тьғ, тетка Марина,— пожал всем ру- 
ки  Семка.

—  А ты  ие говори «прощай», скажи 
«до свиданья», —  шутливо заметил дед Зо- 
зуля. —  Не век в городе-то будешь. Вот 
сковырнем с дороги мироодов и иачнем но- 
вую ж изнь строить, —  ты  и  приедешь. 
Трахто,рО'М будешь у нас управлдаь. Омот- 
ри, чтоб иепременно по машшшому делу в 
городе выучился!

— ■ Да я  уж , дед Антон, силы нс пожа- 
лею. Дорваться б мне только до машины. 
Уж я  ее! —  Семка подправил полушубок, 
ш апку, плотное засунул за пазуху тонор н 
вышел.

Его провожала Марнна.
—  А ты, может, нашего Петюшку в го- 

роде встретпшь, —  сказала она, когда онн 
были уже за дверыо. —  Можст, его уже 
отпустили со службы... скажи, чтоб скорей 
домой ехал. Сам видишь, какоіі К узьма... 
вігду только не подает, а у  самого внутри 
все обрьтвается.

—  Дадио, тетка Марппа, если всгречу 
ненремешіо вее пөредам.
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Была глухая, морозиая ночь. Тихо иа- 
дал мелкий крупитчаты іі снег. Хаты, 
убранпые в белый наряд, почти не были 
видиы, сливались со степыо; если бы не 
темнели простенки, то нельзя бьмо бы по- 
думать, что здесь лежпт большой, с ты - 
сячыо душ населення, поселок. Где-то на 
краю поселка тревожно и одиноко вы ла со- 
бака. За рекон темнели кусты  тальника, н 
срөди них, казалось, мелькали зеленые 
огоньки волчьих глаз, а  вверх но реке бы- 
стро бежало что-го маленькое, изогпувше- 
еся, похожее на человека.

Семка шел вдоль поселіка твердой, полной 
решимости поступью. Теперь пе было ужс 
в его душе сомнений и колебаниіі. Вопрое 
был решен окончательно н бесповоротно: 
завтра же он возьмет у  Дрона расчет и 
пойдет в город. Он понесет туда, как  дра- 
гоценныіі клад, документ, в котором заклю- 
чены все его лучпше мечтыс п месть нена- 
вистному Дрону, нзбавлеіше из-под его ига 
Гальки, н новые пути его будуіцеіі жизни. 
Точно опасаясь, что этот документ у  него 
может кто-ныбудь отняггь, Семка 'засун ул  
руку  за пазуху, ощупал еще мокрый от 
клейстера конверт п плотнее приж ал его к  
грудн. Он подходил ужө к  площади. ІІад 
берегом Нуры, как  прпведешш, высились 
хаты  Дрона п Тягло.

Воіі собаки продолжался; оп становился 
все тревожнее, беспокойпее. Семка раньше 
почему-то ннкогда не обращал вниманпя на 
непонятпые собачьи песнн; не хотел оіі 

слуш ать пх п сейчас, но тоскливый соба- 
чпй воіі помимо его. воли врезался ему в 
унпі, порождая тоску н больпо трсвожа 
сердце. Вдруг к  одинокому вою собаки при- 
соедипилось еще несколько собачьпх голо- 
сов. Чуб остановился п  откпнул ухо ш ап- 
кп. С далекнх сопок, что были левее 
Иссык-озера, едва слышпо доносилось тос- 
кливое подвываіше. Где-то в верхнем конце 
поселка послышались чуть виятны е голоса 
людей.

—  Волкп, —  вслух пропзнес Семка, вы - 
пустив конверт, крепко сжал рукоять то- 
пора п почему-то броснл беспокойный 
взгляд на высокие хаты  Дропа н Тягло. И 
в этот ж е мнг он услыш ал позади ссбя ти- 
хпй хруст снега. Вздрогнув, Семка повер- 
нул голову и похолодел от «траха: не бо- 
лее, чем в десяти ш агах, обхватывая его в 
кольцо, к  нему крались два человека, зло-

вещс и  угролсающе подняв огромные колья.
—  Кто это? —  сдавленным голосом, по- 

чти беззвучно спроспл Семка и вы нул то- 
пор. — • Не подходи, порублю!

Люди не ответили. Сделав отчаянные 
прыж ки, они оказались около него. Ближ- 
ниіі —  высокпіі, толстый, с белой повязкоіі 
на лице, из-за которой злобно сверкади 
глаза, —  забегая справа, обеими руками,, 
как  мясігак, поднял над головой Семкн кол 
и, шрякнув, опустил ето. В тот момент в 
морозном воздухе сверкнуло лезвие топора, 
посдыш ался короткий и  резкий сухой. 
треск, слпвшийся с металлическим звоном, 
и обрубок кола глухо звжкнул о мерэлую 
землю.

—  Баррбос! -—-злобно прорычал сквозь. 
тряш іу высокпіі человек и отскочил в сто- 
рону.

Семка круто повернулся налево, чтобы 
встретнть удар второго противника. Но бы- 
ло уж е поздно. Удар уже был нанесен, и 
был он точен и верен. Раздался глухой и 
сильны й звук.

—  0-ох! —  вскрикнул Семка, пошатнул- 
сл и молча, ка-к подкошепный, опустидея 
на землю. Топор вы лад из его рук.

—  Так тебе н надо, супостат! —  с к а -  
ким-то диким восторгом провизжал человек, 
проворно поднял с земли топор и уж е хо- 
тел сплеча рубануть' по распростерто.му те- 
лу  Чуба, как  рядом с ігам раздался разди- 
рающиіі душу крик:

— А я-йй, народ! Ая-яй! Семку убил!...
Человск, ка-к уж аленны й, обернулся и, 

угрожая топором, бросплся бежать. Челө- 
век с топором погнался за ним. Второіі не- 
ререзал ему путь.

—  А -я-яіі, народ! Семка помер! Ибрайка 
тоже будет помпрать! —  крпчал мальчуган, 
мечась между убнііцамн. Тот, что был по- 
мепыне и половчее поймал его, подмял под 
себя и  изловчался нанести ему удар топо- 
ром по голове. По это ему не удалось, так 
как  Ибраііка пзвивался, бнл өго в грудь и 
в лнцо ногамп н руками.

—  Кидай топор... Души е г о !— опуска- 
ясь на колени н хватая  за горло Ибраііку, 
прокрнчал огромный человек.— Так-то оно 
будет лучш е.

Гибель Ибраііки была неминуема. Но ему 
не суждепо было умереть. В ту -секу-нду, 
котда железные палыцы убийцы косиулись.
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егв го,рла, где-то 'совсем невіалеке нослы- 
шались голоса и грянул выетрел.

Оба человека, бросив свою ж сртву, зах- 
ватили свои колья п метнулись под берег 
Нуры.

—  Стоіі, разбойники! Стоіі, кровопиііды! 
—  кричал дед Зозуля, грозно потрясая ру- 
жьеи. —  Стой, стервы кулацкне! Всех пе- 
рестреляю!

Рядом с ним бежал Гаврюшка, размахи- 
вая подсолнечным будылем, а чуть подаль- 
ше —  Яков Кряжеыко и Кузьма.

Ибрайка бросился наветречу деду Зозуле, 
схватнл сго за рукав и, захлебываясь от 
плача, потащил его к  черневшему на сне- 
гу Семке Чубу.

— А-яй, дедушка Антоя, Семка поми- 
рал!— кричал он.

Дед Зозуля, бросив ружье, опустнлся 
перед Семкоіі. Тот леж ал ііенодвнжио, ли- 
қом вниз, левую руку нодогнул под себя, 
цравую откинул. Старик приподнял голову 
Семки и снял с нөе ш апку. Нз ш апки ио- 
дилась на снег кровь.

—  Пірами, госшоди, душу раба...—  
впуская Семку, по староіі прнвычке, кре- 
стясь, произнес старик, по тут же спохва- 
тился и злобно закричал, угролсая небу: —  
Какой ты  естъ бог, ежели такую  чудную 
душу загубнть дозволил! Не бог ты! Ты —  
кулацкий заступнпк іі потворник! Не при- 
знаю я  тебя! Не признаю!

Ибрайка, спдя на корточках возле Чуба 
и пожно гладя его лицо, громко плакал, 
причитая:

—  А-ай, Семка, а-яіі! Зачем помирал, 
Семка!

Один Гаврюшка держался мужественно. 
Припав ух-ом к груди Семіки, ои слушал 
сквозь полушубок и утешал деда Зозулю н 
Ибрайку:

—  Живой дядя Семеи... Жнвоіі.
—  Какоіі там живой! —  протестовал 

старик. —  Слышал: голова у  него, бедня- 
ги, хрустит. Костя разбилн, аспнды!

Кряженко н Кузьма подбежали почти 
вдноврсменно.

—  Кто лежит? —  едва переводя дух, 
тревожно спросил Кузьма. ІІо ему не успе- 
ли отвеш ть,— он сам, склош івш ись, узнал 
Чуба но расеы павіш ш ся по лбу завнткам 
волос... —  Семка... сьш ... да как  ж е... 
мы... я ... ирозевалн... обрекли... тебя...— 1 
в страшном отчаяіш н заговорил он.

ІІа крики и выстрелы со всех коицов 
села сбегался народ. Крңк, шум, тоиот. 
Ііто-то ударил в колокол. Тревожным, 
отчаяш іым лаем залнлись собаки. Закри- 
чали куры, заревел по дворам и  лабазам 
скот.

Вокруг Семки Чуба собпралась о-гром- 
н ая  толпа. Иаспех одетые, взволиованные, 
воамущеяные зверокюі постушсом ночиых 
разбоіішіков, л іо д іі, соблюдая величайшую 
тиш пну, ожидали пока Яков Кряженко 
выслуш нвал Семку.

—  Ну как, что, дышит аль нет? —  
сдышалнсь тихне, выжидающие голоса. 
Кряженко подияд голову, сказал с пс- 
чальным вздохом:

■—• ІІогиб человек. Снессм, ребята, то- 
в ар іщ а  Семена Чуба.

Десяток человек броснлись к  телу Чу- 
ба, чтобы поднять его с землн. По в это 
время подбежал к ним председатель сель- 
совета Буряк и  запротестовал:

—  Н ельзя убирать. Следователя из во- 
лости вы звать полагасгся. Дознаіше на. 
месте произвесть .

—  Совершеішо верио-с, —  поддержал 
его нз толпы председатель сельпо Хлызов.

Люди растерялись. Кряженко тоже не 
знал, что делать. Тогда поднялся с земли 
Ііузьма и, ш атаясь как  пьяны іі, нодошел 
к  Б уряку.

—  Ты что? —  содрагаясь ог каш ля, 
прохрішел о іі сдавленным тоскон голо- 
сом. —  Аль заморозить человека хошь? 
Может, у  него ж пзня еще есть...

—  Я по закону...
—  Ио закону! —  горько и презритель- 

но усмехнулся Безродный. —  А по како- 
му закону ты  куладкое добро поврывал? 
Не тебө, кулацкпй хвост, блюсти наш и за- 
к о і і ы ! —  Он повернулся к народу и, едва 
держась на ногах, продолжал, повыш ая 
голос: —  Не слухай его,товарищи! Неси 
пашего Семку Чуба! Неси, товарищи, Чуба 
на руках через вссь свет! Песп! ІІусть вн- 
дят все наш у л ш зн ь!...— при этих сзо- 
вах  голос его оборвался, и он, хватая 
воздух, стал приседать к  земле.

—  Кузьма ІІваныч! Да ты  что! —  бро- 
сился к нему дед Зозуля.

—  Тятько! —  иеступленно закричал 
Гаврюшка, такж е кш іувш ись к  отцу.

Кузьму Безродного и Семку Чуба под- 
няли па руки и бережно понесли в раз-



зіые коицы поселка. За нимп, разделив- 
ш нсь на две равны е части, пошли бабы іі 
старики. Многие плакали.

На месте происшествия осталась боль- 
ш ая часть народа, главным образом, му- 
ж пкп и  ребята, вооруженныс чем попа- 
ло. Онп ждали расноряжения, н его не 
замедлил датъ Яков Кряженко и дед Бозу- 
ля, оставшиеся во главе толпы.

—  До Дрона, товаршци! —  скомандо- 
вал Кряженко.

—  Бери их, аспндов! —  повторпл дед 
Зозуля.

Больш ая, ’ взволнов&нная, яростная п 
страш ная в своем гневе толпа осадила ха- 
ту  Дрона. Там было глухо, безмолвпо, 
темно, как  в могиле. Людп навалились па 
ворота, застучали в окна. Во дворе заску- 
лили  собаки.

В хате заж гли свст. Ворота треснули п 
распахнулись, Толпа бурным и  мощным 
потоком хлы нула в мрачное гнездо Дрона! 
Полуодетые Авдотья и Проська испуганно 
сметрели па -людей. В болыпнх глазах 
Гальки, лежавш ей под одеялом, засты л
нөвыразимыи уж ас. Васнлий нрыгал на 
одной ноге, тщетно п ы таясь вдеть друг-ую 
в танцующую в. его руках ш танину. Один 
Дрон не подавал ннкаких признаков бес- 
иокойства. Он леж ал в горнпце на леж ан- 
ке, громко и раскатисто, храпел. У лежан- 
кн  стоялн его валенки.

Дед Зозуля, грозный п воинственный, 
наставил на Дрона двустволку п скоман- 
довал:

—  А ну, пузап, подішмайся!
Дрон лродолжал храпеть.
Старик бесцеремонпо ткпул его стволом 

в бок. Дрон повернулся, протер кулакам н 
глаза, позевнул н медленно стал поднп- 
маться. На бороде -у него висело несколь- 
ко ковы лы іы х травипок.

— Шо вам трсба, хлонцы?— с невозмутн- 
мым спокойствием спросил он.— ПІо такое 
случилось?

—  Ты хвостом не крути! —  сурово 
прөдупреднл его Еряженко. —  Все одно 
не увильнеш ь.

Из толпы вышел Гартман п, подойдя к 
деж анке, поднял с пола ваденкн; под ни- 
ми на глиняном полу темиели отпечатки 
мокрых следов. Немец, хитро улыбнув- 
іпись, спроснл Дрона:

—  Ваши пимы куда сейчас ходилп?

По хате прошел тихин смешок. Дрон, 
заметно бледнея, вырвал валенкн нз руі; 
Гартмана.

—  А тебе чего треба? Я не такой без- 
дельннк, як  ты! Роблю весь день н вечер!

—  Ты пам туман не пущ аіі. Скажи, 
кго Семку Чуба убнл? —  сверкая глаза- 
ми, набросился на него дед Зозуля.

—  0-оіі, моя мамонька! О-ой...— в ка- 
ком-то диком нсступлении вскрикнула 
Галька и в одной ночной рубаш ке вскочи- 
ла с постели.— Где он? Где мой синегла- 
зы н?— 'расш н ув  рукп, горящпмн и блуж- 
дающими глазамн спраш пвада оііа толпу. 
Люди пятились перед нөй. Молчали. Тог- 
да опа мстнулась к  отцу, подняв над го- 
ловой руки, закричала:

—  Ты убил! Ты! Будь т ы  щюклят!...
—  Гсть! —  взревел Дрон, замахнув- 

ш нсь н а  дочь.
—  Ііе смей, убнйца! —  крикнул дед 

и  ударил Дрона прикладом в грудь.
Толпа дрогнула, заревела десяткамп 

гневны х, негодующих голосов:
—  Беіі! Души их!
■—  В і іыль ■ пущ аіі кулацкое отродье!
—  С корпем вырвать гадюк ползучих!
—  Пусть не позорят наш у жисть!
Дрона стащ или на пол.
—  Ашісысу еще! Аниеьку! Там он — 

во дворе спрятался! —  крнчала Галька.
—  Аниеьку! —  загудела толпа.
—  Здесь он! —  ответиліі со двора.
Его, жалкого, расгрепаниого, тоже во-

локли в хату.
—  Васнля! Васпля еще бери, —  за- 

кричал кто-то.
Но за брата вступилась Галька, п его • 

оставили.
Дрона н Аннську окрутплп веревками 

н выволоклп н а  двор. Кряжөнко с дедом 
Зозулей, Гартмаиом и группоіі других му- 
жиков с лампой осматривали двор, ища 
вещ ественных доказатсльств убнііства. Они 
обратили внимашіе на ясли, возле кото- 
ры х леж али быки. Разры лп об’едки и вы- 
тащ или из-под ковы ля два болыпих кола, 
один из которых был наискось псрсрублск 
топором.

Дед Зозуля схватил обрубок палки и 
выокочил па двор. ІІотрясая им, ои кри- 
чал:

—  Смотрите, гражданс! Во-т онп, ву- 
бпвцы, чем Семеиа Чуба убивали.
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II хютя в темноте ничето нельзя бьгло 
рЩ ш деть, толиа пошгла.

—  Бей и.т, кровоіпищев! Бей! Дунгп! 
—воплескивались в раэных местах голо- 
са.

Дрона ц Анисһку повалпли в с.нет н 
стали топтать. Дрон натужло сопел. и от- 
,чувалс.я, Аниська по-заячьн визжал.

—  Да шо ж вы  робыте! —  раздвкга.я 
толпу, рычал Тягло, невесть откуда поя- 
ВІШШИЙС.Я.— З а  що л щ е й  убиваете?

—  А-а!. II ты  чертяка сивый здеср! 
Іватай, бей его, живояера!

—  Товарищи! Граждане! Что вы  д,елае- 
те? Самосуд! Отвечать будете!— завере- 
іцал Буряк.
. Но его никто не слушал.

Тягло тоже повалплн рядои с Дронои, 
и е.го ностигла та же участь.

Народ сбегался. Собпрались родствепнн- 
ки, кумовья, друзья Дрона ц Тягло. Онн 
встүпшшсь за Дрона н Тлгло. Н ачалась 
свалка. В ночноім воздухе засвистели и 
затреш.али колья. Толиа ревела.

—  А-аІ У-у! Го-го! Б ей  их! Духу ку- 
.тацісого что б не осталось!

Кряженко сначала пытался остановить 
разбушевавшуюся толну, призы вая соб- 
лодать законы, и пото.м и сам врезался в 
гущу, орудуя дроновскіш колом. ІІо в 
темноте нельзя было разобрать, где свои 
и вде чужие. Тогда ІСряженко, отскочив 
в сторону, закричал:

—  Товарищп и траждане! Кто за нас, 
то-есть за советскую власть, отходи сюда, 
ко мне!

Ето услыш али. Огромная маоса людей 
'колыхяулась в его сторону, волоча за со- 
бой Дрона-, Тятло и Аниіську. Несколько 
помятых в драке из 'друзей п родствеінни- 
ков, воопольізовавшись этим, пос.пешили 
по своим хатам.

Дрона, Анисысу, а заодно с нпмп н 
Тягло за.пе,рлп в пустой амбар. В охрану 
в первую очередь встал дед Зозуля со 
'своей двустволкой.

В волость поскакал верховой нарочный 
с пакетом о проиошедших событиях.

Дальше события развертывалнсь с го- 
ловокружительной быстротой.

Посланный в волость нарочный в соро- 
ка .кююметрах от поселка ІІривольпого, на 
борегу озера Танагуль, встретил подводу, 
«едовавшую в поселок. Остановившись, о іі

узнал, что это ехали через волость Матвей 
Курганов н с ним —  сын Кузьмы Безрод- 
ного —  ІІетр, демобилизованный красно- 
армеец.

Нарочный наспех рассказал о иападе- 
нни кулаков на Семку Чуба, об аресте 
Дрона, Аниськн ІПмеля и Тягло, о побои- 
ще, происшедшем при этом между друзья- 
ми и родствешшками кулаков с одной 
стороны и  наседением —  с другой, о тя- 
желом состоянип Кузьмы Безродного.

К^рганов при свете спички написал 
заппску председателю волостного исполко- 
ма, в которой требовал в первую очередь 
прислать в поселок врача. Нарочный при- 
шпорил коня, а Курганов с Петром удари- 
ли по сытым, застоявш имся на сытом кор- 
му ямщицким лошадям.

Перед восходом солнца пара взмылсн- 
ных, побелевших от пены лошадей влете- 
ла в поселок. А через какой-пибудь час 
па площадн, возле самой часовни, уже 
шумел митинг, на который сошелся весь 
носелок от мала дц велика.

На мнтннге, не считая Матвея Курга- 
нова и Петра Безродного, выступал почтн 
весь народ. Говорили нсе, кто умел и кто 
не умед —  одни с кры льца' часовни, дру- 
гие прямо с места, однн прн помощи слов, 
другие прн помощи ж естнкуляций крепко 
стнснутых кулаков н крепких русскпх 
высказываншТ, как  нзвестно, отличающих- 
ся особо сильным и убедитедьным смы- 
слом.

. П рннятая на мнтпнге резолюция также 
была немногословна, проста и убедитель- 
на. Оиа состояда всего из трех неболышіх 
пунктов, а каждый пункт —  громовой 
удар но старой, трижды проклятой жнзни.

П уикт порвый —  нросить пролетарекий 
суд прпменпть к  бапдитам Дрону и Шме- 
лю выешую меру наказания —  расстрел, 
а Тягло вы слать из поселка. .

П ункт второй —  переизбрать, как  ку- 
лацких подсобпиков и ротозеев, председа- 
теля сельсовета Буряка, секретаря— Дихо- 
деда и нредседателя сельпо —  Хлызова, 
попу Б актусу предложить вы ехать на все 
чегыре ’ стороны, а часовню передать под 
народный дом.

П ункт третий —  организовать в посел- 
ке Привольном колхоз и дать ему назва- 
іш е «Новая ж изнь».

Правда или нет, но очевидцы говорили,
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что за эту резолюцию голосовали даже 
Чөнпк, его супруга, бабка Матрешечка, 
сын Дрона —  Василий со своей женой 
Ироськой.

После митинга Матвей Курганов н Пет.р 
Безродный, в сонровожденнн Якова Крй- 
женко, деда Зозули, Гарггмана, Гаврюшкп 
с Ибрайкой и ңелой толпы посельчан па- 
11'ра.вилвсь к хате Семена Чуба. Туда же 
привезен был Кузьма Безроднкй, на кото- 
рого нриезд даух ж еланных готтей подеіі- 
ствовал, как  чудотворное осцелөние.

Все начинало складываться т а к ,* 'к а к  
этого хотели лучшие люди поселжа. Сама 
ж нзяь работала на них.

Но что было с Семікой Чубом? (Выжил 
ли ои ліестокий удар «родпча» Дрона—  
Анвськи Шмелія— іили уже лежал охладев- 
ш ам трупом?

Близікпе люди Семки Чуба, соблюдаяве- 
личайшую тш пину, вошли в  его убогую, 
низвую  и мрачную, как «кіетт, хату. ІІа- 
вегрочу к  иим ноднялась от кровати сухая 
и добрая старуха п припухшнми от слез 
глаізамй, мать Семкп. К раснвая девуш ка в 
сипем платье и с синиміи кровоиоідтеіками 
под глазами, к ак  мак зардевшись, отошла 
в угол.

Внимапие всех обратмлось к  сухой и 
доброй старухе. Люди, заошрая, ждали ее 
слов. И она, скірывая ірадость в морщннах 
глаз, сжазала шопотом, который все слы- 
шали:

— Дуыала совсөм загубили злые вороги 
моего союолика. Пластом леясал до утра...

— А сейчае-?— не вытерпев, спросил 
Иетр.

— С пит...— Старуха всмотрелась в лицо 
бойца, узиала его.— Петюша... голубчик 
мой... какой же ты  етал! Вот увидел бы 
тебя Сема...

— .Увидит еще, мамаша.
— Дай б о ‘Г .
Петр ш агнул в угол, где стояла кро- 

вать. Н агнулся над това,рищем. Тот лежал 
неподаилйный, спокойный, белый, как  мел, 
с повязкой на голове. Глубокая жалость к 
другу и злоба к его врагам вспыхнули в 
нем.

— Бандиты!— •процедил ои сквозь зубы 
и почему-то невольно взглянул через пле- 
чо. В другом углу напротив него стояла 
Галька, которую оп раныпе не заметил. 
Петыка, уходя на службу, знал ее еще 
девочкой-подростком. За эт-о время оиа

радцвела н возмуясала. Они всгретилнск 
іиглядами, долго сімотрели друг на друп 
строго и испытугаще, потом разом теіио и 
нривет.шво улыбнулись. Петыса подошел 
к  ней и крешсо пожал ей руку.

— Мое красноармейское спасибо тебе за 
Семена!

Девушка покрасиела, чувствуя, что вое- 
смотрят иа нее. Она не знала, тго> отве- 
тить на слова бойда. ІІа номощь і т р и щ е л  

Курганов.
— Зто вы  н ееть Галина Дронова?— та- 

хо спросил он.
— Я.
— Огца .жалеть не будете? Не слышали, 

что цостановило общество?
■— Нет у меня больше отца!
— Бсди так , то хорошо. Ммеете смот- 

реть вперед. Для таких, как  вы, у нас 
будет широко открыта дорага в жпзнь...

Болыюй заворочался н открыд скн іе  і  
глубокие глаза.

— Семен!— б,росился к  иему Петька.
— Не знаю,— сдержаио сказал Чта, сде- 

лав  слабое дважение.
— Это меня-то не знаеш ь .. товарища 

твоего... Петра Безродного.
— А...— обрадовадся Семка. —  Да этв 

ты , Петя?
— ‘Ф акт... ІІу , а таои как дела?
— Плохие. В голове будто карусель вер- 

тится.
У кроват.и па табурег сел Кузьма. Оі 

внимательно оомотрел Чуба и сказал с 
тяжким вэдохом:

— Да, п о м и и  тебя, віидао, эти стер- 
вецы!

— П ущ ай,— зло повел глазами Семка.
■— Они думают, что я  подохну. Чорта лы- 
сого.

— Дело,— одобрил Безродный.— Крепче
держись за жизнь.

-— А вы ? Вьі яе  хіворали?
— Хворал. Но я  тоже, вндишь, дер- 

ж усь. А теперь,— он весело взглянул на 
сына,— меня начем не свалишь. Еще ств- 
лет проживу.

Семкя, закрыв глаза, задумался. Он 
вспоминал, что же еще было вчера. И 
вспоімнил. С тревогой посмотрел н а  Без- 
родного.

— Жалобу мы наиисали, Кузьма йва- 
ныч?

Беародный кивнул головой.
— А щ е ж  она?
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— Жалобу нашу «егодня чптал па ми- 
тпнге перед всем народом наш  товаірииц,—  
покааал он глазами в сторону Матвея, 
стоявшего рядом с Петром, —  помншнь 
его?

— Кузьма И ваныч... Дак это ж  самьш 
тшіарищ Кургалов!—нветрепенулся. Семка.

— А я  о чем говорю? Он.
— Сам до н ас  приехал?
•— Как вндишь.
Пауза.
— П чего п орещ щ  народ?— 'спросил

Чуо. ; і
— Дрона с 'Аписьжой ,раострелять. Тягло 

и Бактуса вы гпать, Бу,ряку с Лиходедом 
и ХлызовЫіМ по-шеяш, а в иоселке колхоз 
построить. Сегодпя вечером устав будем 
прпішмать,— ко ротко іюяошіл Кузьма.

Семку охватала та-кая бурная радость, 
что ои до.тго не мог собраться с ыьгслями 
и только наввно, по-детски улыбался. Ов- 
дадев собоіі, он вздохнул полной грудыо.

— Не зря дед Антон про лебединую пес- 
ню наи  расбказывал. Вот она, лсбединая 
неоия, пришла и.м...

— П стинная правда,— подгвердил дед
Зозули, радый, что п о нем вопомнили.—  
Чуя.і я , что конец лиходеям близко. Со 
зиамением .рассказывал.

•— А вот обещ анпя своего все же не 
выполнил, дедушка,— мягко упрекнул его 
К ургаыов.

— Ась! Какого это, Матвей Петрович?
•— Разве забыл? Помнишь, ты  обещал 

всех охотниюоЕ в колхоз собрать? Где же 
еші?

Дед Зозуля на мгповенье растеря.дся, а 
тют.ім вдруг паше.тся, хитро прищурил ле- 
вый глаз и ответил:

—  \н  выполнил, Матвей Петрович, в 
аккурате вьшолнил 'свой обет. Впдел, 
сколько седни лірдей на митипге было?

— Т іис то ж  яе  о.хотники.
— Охотники. Поверь мне, Матвей Пет- 

ровігч, охотнаки. Сами, без никакого тебе 
приказа н понуждеішя, по своей доброй 
воле, по охоте до новой жизни идут. Те- 
перь скаж и: о х о т н ш і п  э т о  аль нет?

— Охотннки,— согласи.тся Матвеи.—
Сдаюсь, дедушка.

Нсе засмеялйсь. Не удержался от улыб- 
ки и Семка Чуб.

— Герой у иас дед Антон,— похвально

отозвался о нем Яков Кряженко— Кабы не 
он, ие бьгвать тебе, Семен Павлыч, в ш -  
вых,-— -шгліянул ои на Чуба.

Олова Якова Ііряжеико пробудили в 
угасшей было памяти Семки Чуба жуткую 
картнну ночных событий. В .сознании, как  
вспыш ка молнии, пронесло-сь глухая 
почь... одииокпй вой 'собаки... тоокливая 
песня эверей иа далекой сонке... молчали- 
во настороженные хаты  Дрона и Тягло 
вад крутояром... хруст чьих-то крадущих- 
ся шагав позади... белая повяака н а  лице 
огромного чбловека. и злобно с-веркаюшие 
глаза... звон топора, лредотвратившего 
смертельный удар бандита... лредатель- 
'кое лицо второго— Аннськи ІИмеля... 
болыие ничего не осталось в памяти Сем- 
ки. .Как огг уцелел, что сіпасло его от не- 
мииуемой гнбеди, Чуб не анал, да и не 
до этого было ему до сих пор. Ио, как н 
каждому человеку, ему снойствевно б ь ш  
высокое чувство призиательности, и цо- 
этому, услыш ав слова Кряженко и  восста- 
новив в памяти кошмац минувшей н о ч і, 
он рванулся к  деду Зозуле, чтобы отбла- 
годарнть его.

— Дак это вы, дед Антон, «пасли мне 
ж изнь?— спросил ои, хватая старика за 
руку.

— Да я  ж  их, асппдов, пуж апул из 
двустволки... ажно пятки у них засверка- 
ли, как онн под крутояр стрыба...— начал 
было торжественно расписывать дед Зозу- 
ля, как  о-н спаса.т Семіку Чуба. Одаак» 
старшсу не дали закончить мызли. Скром- 
по ц пезашетно стоявшие у дверей Гав- 
ріошка с  Пбрайюой, счнтавшие себя глав- 
ньющ героями в снасении Семки, никак не 
иогли допустить, чтобы их лацры доста- 
лвсь кому-то дру-гому. Поэтому О Д И Н  1 3  
нлх— Гаврюшка— п оборвал на полуслове 
'словоохотливого деда Зозулю.

— А ежели бьг пе мы ю Июрайкой, то і  
двустволка ваш а на стене ио это время 
виседа,— солидио лробасил он.

Головы всех повернулись к  дверям. 
Мальчуганы гордо, с сознатшем своег* 
достоішства, выдержалн у.стремлееные из 
Н Н Х  взгляды.

— Эге!— •воскликнул Еряженко.
— Оправеяливо, Гаврюха,— поопетил і  

тут опіравдаться находчиврій дед Зозули. 
— И я  то ж самое хотел сказать, да ты 
помешал малость... Руж ье мое, слов нет,
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п по сшо шору висело б, кабы не вы  с 
Ибрайкой... И стиииая правда.

Тут Семка в ап о ж и л  и ц том, как  за 
пееколько часов д.о нападения па иего, 
иальчутаіны крутнлиісь около угла дро- 
иовсікой хаты . Тогда он іюдумал, что онп, 
заподозрпв его в недобром, подглядывалп 
ва іннм. Это обозлнло его, іі он резко н 
грубо обпдел их. Теперь л;е ему стало по- 
нятно, почему мальчуганы  мерзли на хо- 
лоду. Это ■онп яелали радн него. Семка 
иодоавал к себе мальчуганов н обнял нх, 
в глазах ү него стояли слезы.

— IIе серчапте, м-ои браташ ки, что я 
ругал вас... Я  думал вы за мнои, ради 
любопытства, подгляды ваете..

Гаврюшка- волну.ягь п спеша рас-сказы- 
вал:

— Мы, дядя Сема, не далл б тебя сов- 
сем этим бандитам, е-сли б не Аииська 
Ш мель... Хитрущий сатана! Под хатоіі, 
каж ут, у  нас был, за вамн в окно подгля- 
дывал. А каіі; он убег туда, вот те крест, 
мы не вщ ели . А то б ... упредили тебя. 
Увдделп мы его, черт.ягу паіршивого, когда 
он вместе с  Дрошом из лаібаза- вылез... 
Обои с дрючкамп были... а у Дрона еще 
рот белым платіком повязан... У меня 
ажно сердце захолонуло н ноги чуть не 
отнялвсь, глядучи на этих бандитав. Ду- 
мал до своеіі хаты  не добегу, что П тебя 
упредить... По речке я  бег, а за  речкой 
волки спивали... А он,— показал Гаврюш- 
к а  на Ибрайву,— іпо уговору за Дроном с 
Аниськой остался ттоглядывать... Так что 
ты , дадя Сема, не серчай, ради бога...

— И за  то 'С іп ас и б о ,— ■омахпув рукавом 
слезы, сказал Семка.— Больше вас вовек 
ругать не буду, а поднимусь,— то иикому 
в обвду не дам... завсегда буду за  вас 
заотупаться.

Гордые и счаст.тивыс мальчуганы не 
знали куда девать глаз. Их радость бьгла 
велика. Онп виделп, что их дела были до- 
каза-ны ц всеми бееспорно признаны. Ио 
теперь им стало жаль деда Зозулю, кото- 
рого они такж-е силыю любили. Гаврюш- 
к а  покровительственіно сжазал Семке:

■— А дед Антон тоже подмогнул тебе... 
Кабы не пуж апул ,пх из двустволки, по.ру- 
бали Юы тебя бавдюки.

■— Дедушка. Ое-мка опаса.і... меня спа- 
с а л ,— до б ав ил Иб р айіка.

— 'Факт,— похлоцал их по іплечу Пегь- 
ка,;— Разведчики из вав хорошие выіідут. 
Землю нашу будете от самураев беречь.

В полідень из ■волости ирнехал врач, а 
всл-ед за ниім 'народньш следователь с дву- 
м.я мплиционерами.

Вра-ч осмонрел Семку Чуба н нашел, 
что рана не опасна— нролома не было, че- 
репіная коробка дала- только иебольшую 
нрещину, которая могла скоро сраотись 
(от гибели 'спасла Семку ого толстая же- 
ребковая шапіка). Врач оставщ  лекарство 
н бшітов, вдказал Гальке, к ак  на.до де- 
лать перевязки, и в ночь уехал обратно 
в волость.

В мягких сумерках вечера бойко н ве- 
село потрескивал в печке сухой талы іик, и 
его желтое косматое пламя, выводя затей- 
лнвые рисункн, плясало па противопо- 
ложйой стеие семікиной хаты. За окном в 
тиш и морозного вечера звошсо и пронаи- 
телыно • поскрипывал снег под торопливы- 
ми шагами сельчан, спешивших на сход, 
чтобы заложить пірочную н незыіблемую 
основу колхозной жизни. Туда же ушла 
и мать Семліи, чтоюы п о д н .жрь '  с-вою руку, 
нссушенную нуждой и работой, за новую 
счаістливую жизнь. А сын ее, почувство- 
вав внезаіш ый црилив сил и бодрости, ле- 
;кал в постеди и омотрел на отражение 
кооматого пламени. Около него, оклонив- 
шись на подушжу н положив өму на грудь 
тенлуіо руку, сидела его любимая и вер- 
ная подруга Галы;а._Онй вслуш ивались в 
ш еш ащ ие за  окном ша.ги, и им чудилось, 
чго это ш ла несметная армия тружени- 
ков, чтобы встуіпить в суровый бой с тем- 
пыми силамп зе-мли. Они знали, что здесь 
же вместе « нею ш.іи их лучш ие друзья— 
Матвей 'Куірганов, Кузьма Безроілный е 
Летром п Гавршіпкой, Лков Кряжсяко, дед 
Зозуля, Пбрайка, Гаіртман... ІСм, Семке и 
Гальке, хо-телось с-корее вддняться, чтобы 
пемедля влиться в ряды этой могучеи 
армни, н ни о чем не дум-ая, не вздыхая 
и не оглвдываясь назад, итти вместе е 
нею через всю землю, от моря до моря, 
через весь огромныіі мир.
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Д А Л Ь Н И И  в о с т о к

Вада твоіг— мед, земля твея— плюш,
Ветер твой— імуювус, ты — веемогутд,
0 , край -дерзн-овеішый! Ты к морю пролег,
Овеянный славой, мой Дальний Восток.

Через наш у границу врагн не пройдут: 
Граница у  нас —  на-замке.
Люёого врага на зем іе, на реке 
Боігцы обнаружат, сомнут. 

Краонозяаменный Дальний Восток,
Ты родине много богатства. сберег,
Ты серебро сеешь, золото жнешь,
Ты силу н славу наіроду несешь.

Через паш у граш іцу врагп  не пройдут. 
Граница у  нас —  на-замке.
Лшбото врага на земле, на. реке 
Бойцы обнаружат, сомнут.

Бесстраш ный могучиіі -Дальний Босток,
Нусть суяется враг, и зерно- на клинок 
Мы смешгм, сметая ліобого' врага,—
Тайга зо.тотая пам дорога.

Через наш у границу враги не пройдст: 
Граница у  нас —  на-замкс.
ЛюботО' 'Врага на земле, на реке 
Бойцы обнаружат, сомнут.

Мы с трактора сядем іга тан к  бое-воіі,
Коль вздумает враг пригрозить нам вонноіі,
Узнагот бандиты (нусть ты  и далек),
Что близов и дорог нам ДалыппТ Восток.

Вода твоя— мед, зсмля тпоя— нлюш,
Ветер твой— мускус, ты — ■всемогуіп,
0 , край дерэновевный! Ты к морю пролег, 
Овеяшіый слэеой, мой Дальний Восток. 

Через напгу' границу враги не пройдут: .
Граница у  нас —  на-замкс.
Любогс врага на земле, на реке 
Боііды обнаружат, томнут.



Дшітрпй СНЕГИІІ

М О И  Г О Р О Д
ФРАГМЕНТЫ ПОЭМЫ

I.
Мой город тих. Ие дрогнут тополя.
В рассветный час они, как  кипарисы, 
Стоят стеной. За городом, пыля, 
Колхозннки на бричках, полной рысыо 
Пустпв коней, уж  едут на поля... 
ІІромчалнсь первые проспектом «ЗИС’ы» 
И, отступая нред огнем зари,
Погасли золотые фонари.

II.
Идет трамвай. Висят на нем п лакаты : 
«За Сталина пойдем голосовать!» 
Высокие открыты наркоматы,
Иа консультацию  с ребенком мать 
Спенінт, п тиш ина уш ла куда-то 
До поздней ночи мирно отдыхать.
А на табачной, вырвавш ись из плепа. 
ІІропела восемь громкая сирена.

III.
Гудит базар. Анорт горнт огнем...
0 , это гордость наш их садоводоіН 
Немало песен сложено о нем,
Немало совершил он лереходов,
II мы его «царь-яблоко» зовем 
Ревнивым семнреченцам в угоду,
II даже город мой Алма-Ата 
Зовется яблочным н неспроста.

IV.
В работах академнк II. Вавилов 
Нисал, что на предгорьях Алматов 
Природа щедро всюду заложила 
Очаг формирования нлодов,
Что это иросто золотая жила 
Разнообразных девственных садов...
Я думаю теперь горднться вправе 
Апортом вся советская держава.

V.
Апорт проник в далекий Ленинград,
К стахановцам завода «Серп н молот»; 
Его плоды, я  думаю, гоДіят 
Загаром юга там, у рыболова,
Где океан семъ месяцев подряд 
Вздымается дыхапнем ледовым...



Однако день уходит на нокой,
И хорошо, что завтра выходной.

VI.
0 , выйди, друг, вечсрнею порою:
Как стрелы, улнцы  перед тобоіі,
II солнца луч, взметнувшнсь за горою,
Как меч, пронзает воздух голубой.
Бредут стада тенпстоіо тропою,
И ж уравли летят в простор степной,
И, словно в час болыпого разговора, 
Столпнлись вкруг в седых напахах горы.

VII.
За строем строй проходят облака.
Все в ожиданьи отдыха. На дачи 
Стремятся толпы. Горная река 
С громовьш шумом меж каменьсв скачет. 
На севере, как  дымка, далека 
Сухая степь курганамп маячит,
И в воздухе виснт протяж ны й крик...
И горизонт за городом велик.

VIII.
А было так: по улицам знакомым 
Бродила сонная, глухая тиш ина...
За каждой подворотнею, за домом 
Свои права, свой бог, свой сатана; 
Іам падка на цепочках пред нконой,
И чаш а недопитая до дна;
Навыданьи хорошие невесты ...
От казака, бог знат, придут ли вести?

IX.
По воскресеньям иль в престольный депь 
Проснется вдруг угрюмое затіпнье.
Гармонь возьмет, через плечо ремень 
Нропустит лихо Ванька ц,ти Мішіка... 
Рубаха— ш ик, фуражка— иабекрень,
Бегут след-велед чумазые мальчишки,
А по церквям— малиновыіі трезвон,
А над землей— прозрачиый небосклон.

X.
В то время к губернаторскому дому 
Съезжались гости... Глух и темен сад.
И только псу положено цепному 
Сейчас ходить в саду вперед, назад.
Но вот уж е гудят но-гулевому 
В столовой. Окна искрами горят,
И нары закруж илиеь в плавном вальсс—  
«Воспоминание о Н ржевальске».

XI.
На улице торчал городовой.
Вдоль улицы— высокие ограды.
Казалось, установленный покоіі 
Не всколыхнут раскаты канонады.
Но ночью, по-восточному глухой,
Уж собирал подполыцик Виноградов



И верненцев в партийные круж ки—  
Работалп и здесь большевики!

XII.
0 , город мой, я  все запомпил тайяы ,
II каж дый переулок, каждый ров,—
Все для меня рассказ необычайный,
II я  поведать о тебе готов.
II ты  прости, но право не случайно 
Я заключил тебя в квадраты  строф...
Твоя тоска мне сордце ущемила,
Но сохранила гордость старожила.

XIII.
Вот здесь, на площадп, асфальтовый завоі 
Дымит теперь... Рубнлись топорами 
Родные братья: в песчастливый год 
Их хлеб сгорел с амбаром, с закромами...
И много лет изменптся, пройдет,
Но не нзгладится во мне о ссоре память,—  
Я буду сердцем сльппать горячо,
Как брат у брата разрубйл плечо.

XIV.
А в этом дворике, обсаженном иргою,
Ж ила семья. Ей сад доходом был.
Мы часто, увлечсіш ыс игрою,
В саду «войною» разж пгали пыл,
Но, пзловив, пудовою рукою,
Нас по задам хозяйский сторож бнл,
II в заключение, ыурлыкая нгриво,
Нас ирогонял но зарослям крапивы.

XV.
Я часто в этом дворике бывал,
(С хозяйским сыном мы водили дружбу)
II всякий р‘аз нас воиыо обдавал 
Глухой подвал. Мне становилось душно,
Я убегал на приары чный вал...
Однажды воротнлся, отбыв службу,
Отец Сергея... Марья принялась 
Бранить его, разверстки, войны, власть.

XVI.
II нзвела попреками, кусками 
Не в меру съеденного хлеба. Ночыо Клим 
Повесился. Меж старыми дубами 
Его коленн синие текли.
Свинцовыми разбухшими ногами 
Он не касался горестной зеісли...
Так умер Клим, не поняв в ж изни толка. 
Его свезли за город на двуколке,

XVII.
Где ио ущ ельям, меж суровых сісал^
В зеленых листьях яблони сбегают,
Где тэк рогатый с шумом проскакал,—  
Бы ла в опасности подруга дорогая... 
Талгарский пшс, как  вспененньш бокал, 
Покрылся облаком, в закате догорая. 
Вздымается от теней вышина.
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Крадется в горы мягко тиш яна.
XVIII.

И ты, мой город, в ту  годину тихо 
Угнями дальними чуть значился в ночи...
Мне чудится: вот сторож лавки Тихон,
К ак дятел, колотушкою стучнт,
II, прнглуш аеь от старческого дыха,
ІІе слышит он, к ак  стонут косачи,
К ак бредпт «сплю» во тьме глазастыіі фплпи, 
Как гонит ветер тучи сероц пылн 

XIX.
К А лма-Атш іке... Здесь— степной рубеж.
ІІад степыо возвыш аю тся курганы ,
II крепость древняя— пристанище надежд 
Царей нмпернн, позора п обмана.
В  п е й  п о д іія л о  к у л а ч е с т в о  м я т е ж ,
В пей говорил о правде речь Фурманов,
II семирсченские казаки
ІІа фронт ферганскнй двішулп полки.

XX.
А комиссар? Он возвращ ался поздпо 
Из крепостп в пустые номера.
Деревья спали. Спали в ңебе звсзды,
II только псы  пз каждого двора 
На пешехода огрызались грозно...
Что думал ои? Ито снова в путь пора,
Что ж аль расстаться с комнатой-времяпкой, 
Что позабыл глаза любимой Анкп.

XXI.
Не ждут года... На север п на юг 
Стремятся рельсы. В небе круж ат галкп 
В Алма-Ата Турксиба слыш ен стук.
На хлебозаготовки Мате Залка.
В наш  край  приехал. Говорит мне друг,
Что Мате— человек большон закалки,
Что он боец, ш ісатель п  ш утник,
Венгерец родом, сердцем большевик.

XXII.
Так я  узнал в году двадцать девятом 
0  человеке, много лет спустя,
Еоторый был в Н спашіи солдатом 
II там погпб, к а к . факел вознеся 
ІІад миром сердце... Гулкие раскаты  
Все человечество печально возвестят 
0 гибели испанского вепгерца,
В котором бйлось пламенное сердце.

XXIII.
На Фурманова*) строен карагач,
Там «Гастроном»... мне хочется поверить,
Что в нем оп покупал себе калач,
Что открывал он в это зданье двери...
0 , Мате Залка! Генерал Л укач!..
Ты дорог нам, и разум мой не верит,
Что от фашистской бомбы умер ты !..

*) Н а з в а н а е  у лицы  в Ллма-Ата.



Шумели лавры, вянули ңветы ,
XXIV.

За гробон шли испанцы  и  фраицузы, 
Венгерцы, итальянцы , латышті.
Их всех спаяли братством правды узы , 
Последний взлет твоей, Лукач, души,
II все иароды нашето Союза 
(0 , сердце, успокойся, не спеши!)
'Гебя прощалышй песнсй ироПожали... 
Мерцают звезды в иебе, иа причалс.

XXV.
Мо загородном тракте— ранний крик.
К колхозу «Екпенды» спешат іюдводы. 
Упережает с гулом грузовик 
ІІодводы, всадников и пешеходов...
ІІс почему так  праздничен, велик 
Людской ноток? Так праздннчна природа 
Н так  шумит студеная вода,
Как не шумела раныпе никогда?

XXVI.
Сияют горы в утреннем рассвете,
На тысячи кнлометров видны!
Хлопочут бабы, старикн и дети,
Готовясь к нраздіш ку, в колхозе «Екпежды 
Колхоз велик, и глаз легко заметит,
Что у колхоза крепкие труды 
Давно сказались счастьем и культурой,
Что денег не клюют хохлатки-куры .

XXVII.
С тарик-казах, ко лбу нодняв ладонь, 
Следит за пылыо на прямой дороге;
Он— ожиданье весь... его не тронь,
А впрочем, весь колхоз сейчас в тревоге: 
Кудахчут куры ... Рж ет буланый конь, 
Трепещут флагн, тополь машет строгий, 
Благоухаю т дикие цветы ,
И соднце ровно свстит с высоты.

XXVIII.
А между тем, урча, автомобиди 
Врываются н а  расцвечеш іый двор 
И замирают. Разом обступлли 
Их землеробы... Крикп, разговор.
Из «ЗИС’а» вышел аксакал К алинин, 
Застенчиво очки свои протер, 
Ириветствеігіго поднял большие руки,
Н смолкли крикп, голоса и звуки.

XXIX.
Михал И ваныч долго говорил,
И слышал сердцем бригадир Абшпев,—
То родина, набрав могучих сил,
Цветет, как  ии  взлелеянная вш иня,
Е иу на радость!.. Долго он бродил 
В родных степях безрадостный и нищый, 
Когда вершил мулла .свои дела...
Родная степь!.. Чужом она быда.



X IX .
Да будет проклят чсрпый век отныне, 
Тяжелын век, растоптанный и злой!.. 
Тебе, Абншев, акт вручил Калинин 
На вечное владение землей...
И долго песнь ходила по долине 
С веселою и празднпчной толпой... 
Такого праздника в колхозе не бывало,- 
Совсем недавно песня замолчала.

XXXI. •
И мне пора. В окно стучнт рассвет, 
Встает, гудігг столица К азахстана.
Я прожпл в ней немало славных лет,
И матерьала хватит для романа;
Но я  пиш у поэму, я  поэт,
А впрочем, говорить о формах рано... 
Алма-Ата, прекрасный город мой,
Живет одною жизныо со странон.
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ПОЭМА О БЕЗУСОМ ПОЧТАЛЬОНЕ

По буграм и полянам ш агает он— теп- 
лый и неж ны й парень. И столько солпца 
кругом! Мир переполнен солігцем. Инолш 
поют. Ііак хорошо поют иволги!

Половодьем любви разливается девуш ка- 
весна, бежпт но родной земле зеленокуд- 
рыіі июль, проходиг полногрудая краеави- 
ца-осеігь, зима рассыпает от края до 
края холодный песок серебра, Так 
шел год, другой, третий... пяты іі. И поч: 
тальон был всегда почтальоном.

Быстроиогиіі, как  почтальон, веселыіі, 
как  почтальон.

Ннчто не может удержать его— ни сви- 
репая пурга, ш  проливные дожди, нн 
зной, ни холод, ни реки, нн  горы. Длин- 
ІІЫ Й  и сухой, белокурыіі и светлоглазыіі, 
он звался Васильком. Василек Зулейко 
бодро отмеривал версты, рассЫпая по обо- 
чшгам дорог незатейливые песенки.

П дед его был почтальоном, и  его отец 
был почтальоном. II в длинные зимние 
вечера Василек много мог поведать о своих 
предках любопытным друзьям н  товарнщам.

Сколько километров прошли почтальоны 
Зулейки! Ого! Можно было земной шар 
обогпуть. Сколько сапог пзносшіи! Сто 
двадцать пар одішх сапог... II на каждые 
сапоги по два раза подметки набнвалн. А 
вот сумка живет. Наслсдственная сумка! 
Ры ж ая старуш ка. Она переходила из рук 
в руки... Ее мочили дожди, ее утюжили 
ветры. Іохм атая  толстуха. Ей сорок лет, а 
ему девятнадцать. Но они любили друт 
друга...

Он посил в этой сумке человеческие ра- 
дости и  печали. В красны х и  белых, в 
синих и голубых, в зеленых и ж елты х, в 
розовых и оранжевых конвертах. Счастье

И с письмамк ж еланны ми 
ш атаю т іпочтальаны.

Я нка Купала.

столь же разноцветно, как  конверты. Поч- 
тальон— знаменосец счастья. Это замеча- 
тельно, это несказанно замечателыго. Пять- 
десят писем в день, семьдесят писем в день 
—  нз Москвы и  пз Игарки, из Я лты  и 
Владнвостока. Получают письма колхозный 
пасечник Ефим Власыч, старый лесник 
Федор Данилыч Складнев, доярка Галипа 
Морозова, чабан Григорий Прнщепа...
Болыной труд перечислять всех: агрономы, 
учителя, врачи, бригаднры, комбайнеры, 
трактористы и все другие. Из Москвы
пиш ут о сказочных прелестях столицы, с
Далыгего Востока— о беспримернои героиз- 
ме боііцов-пограішчішков страны  Советов и 
о том, к ак  японские самураи уміеют слав- 
но бегать от советских пуль. П исьиа из 
Херсона пахнут благодатиым колхозныи 
жиром и  дыиями, письма из Алма-Ата
благоухают ароматом апорта.

Кто не знает в этих местах пгрушечно- 
го домнка стариков Складневых! Он стоит 
у самого берега, оісруженный кустамн че- 
ремухи, а с ветвей этой черемухи свисают 
желтыс головки хмеля. Сейчас, когда к 
домику подъезжает иа новеньком велосипс- 
де почтальон Зулейко, Марфа Сергеевпа 
(или тетя Марфа, как  ее зовут в Переклич- 
ном) собирает к а  огородс спелые помидоры.

— Родной ты  мой,— кричит опа Василь- 
ку ,— чем тебя потчевать? Арбузика ску- 
ш аеш ь? А то есть холодные сд и в ш . Ну, а 
письмо от кого-же?

— Угадайтс.
— От Вапюшки?
— Нет.
— От Петра?
— Иет.
— От Грани?
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— Нет.
— От Коли, Сергея, Виктора?
— Нет, пет и нет...
Ііо всеіі стране рассыиались Складневы. 

Івенадц ать  Складпевых от одиннадцати до 
сорока- лет. В Ленинграде— ннженер-гидро- 
лог ІІван Складнев, в Комсомольске-на-. 
Алуре— маііор ІІетр Складнев, в Севастопо- 
ле— водолаз Сергей Складнев. И на земле 
Франца-Иоспфа есть Складнев из Пере- 
кличного— механик арктического судна—  
двадцатнпятилетнніі Внктор.

...Василек отказался от стакана холод- 
иы х сливок (всех сливок не вы пьеш ь). И 
велосипед катптся дальше, увозя на ни- 
келе ободка луж ицу расплавленного солн- 
ца. На пути кордон Теплый ключ, потом 
дорога вы стелится по Лысому бугру и  по- 
ведет в бригады колхоза «Колос»; Людп 
увидят маленькую точку на горизопте, 
ротом эта точка будет приблпжаться и 
расти. Сколько ш уму и  радости будет на 
току!

Василек— знаменосец этой радости, Васи- 
лек— весельчак и  балагур. И никто не знал, 
что он умеет грустить. А почтальон между 
тем грустил. В чудесиые летние вечера он 
уходил на полянку и ложился под 
теныо молодых березок. В лесу пели 
иволги. Выростали огромные тени сосеп. 
Пахло хвоей— густои аромат молодости. II 
небо такое глубокое, глубокое и не голубое, 
нет,— прозрачное и бесконечное. Такое не- 
бо побуждает к  двнженшо, рождает бод- 
рость н упорство.

Василек думал о еебе. Иногда он чувст- 
вовал себя одиноким, в семье у него была 
одна старая-нрестарая бабушка и больше 
яикого. Он иикогда не получал писем 
горячей дружбы. Письма поступали Вулеіі- 
ке  толысо из заочного сектора училш ца 
связи с программами н задаииямп.

А хотелось другого. Хотелось письма от 
Марии Лойко с Теплого клю ча. Почему она 
не пишет? Почему? Разве он плохой па- 
рень? Ои провожал ее от Перекличиого до 
кордона в дни комсомольских собраішй. 
Опа крепко ж ала руку  и как-то неожидап- 
но исчезала. Зачем опа исчезала? Может 
быть он слишком серый и маленышй 
человек? Пи геройства, ни  подвигов. Иу, 
конечно, ни  геройства, ни подвигов...

Ему казалось, даже, что в словс «ноч- 
та іьо н »  есть что-то наемешливое, когда 
ого проионосили товарищи. И очеіп. иа-

прасно ему казалось: рсбята любили
Зулеику и не нодвернись одпн каверзны й 
случай— все шло бы как  нельзя прекрас- 
иеіі. Василек поругал на собранип брнга- 
дира Дмптрия Проскуренко за плохую ра- 
боту в бригаде (этого ІІроскуренко он часто 
видел насдине с Мариеіі, а  Проскуренко, в 
свого очередь, заметил, что Зулейко что-то 
зачастил на Теплыіі клю ч). ІІет! Он не 
ревновал, он даже на минуту забыл о 
Марии.

Но услыш ав слова Зулейки, бригадир 
вспылил и пенароком высказал, что хлеб- 
то, мол, убирать куда труднее, чем письма 
разносить по холодку... Раздался смех, но 
уже через минуту тяж елая тиш ина смени- 
ла его. Зулеііко поднялся со стула, медлен- 
но подошел к  президпуму, длинпый, ссуту- 
ливш ийся. ІІе гнев, но ж гучая обида упала 
теныо на его белесое лпцо.

— Товарищш',.
Больше он ннчего пе сказал, по все его 

поняли. Зулеііко сел на прежнее место н 
втящ гл голову в плечи. После собрания 
Мария догнала его на улице. Ш ли молча. 
И только у  самого кордона Василек заго- 
ворпл тихо, ночти про себя:

— Чудак этот Дмптрий. Он не знает всеіі 
прелести труда. А я  немного страпнып, 
правда? Наверио я  чуточку поэт... Ты 
знаеш ь, Марпя, всю иравду про труд? 
Ведь вот, понимаешь, само сердце просит 
работы. Да, сердце просит. Все равно—  
кошох ты  или учены й...

И долго говорил почтальон Зулейко... 
Говорпл с жаром, с душой, как-будто толь- 
ко сейчас он наш ел такой разговор, в ко- 
торыіі можно влнть все псреполнившио 
сердце- пережпванпя.

Он— почтальон с детства. Он блуждал 
по лесным просекам, замерзал в мечтатель- 
ные ночп, тонул в ІНумпловке, спасая 
почту. Теперь он знает в этом бору каж - 
дый пепь. Ни одпн наруш птель границы 
не ушел в глубь страны через бор Пере- 
кличного. Зулейко всл пограничников по 
самым сокровенпым местам и разыскивал 
берлогп врагов. Оіі пмеет три благодарност* 
от пачалы піка заставы. По разве об этом 
ему, Зулеііке, нужно кричать? Разве так  
не поступал бы каждый пз его товарнщей?

— Растаскивать письма по холодку... 
Нет, все-таки  чудной этот Дмитрий. О ннө 
знает как  это хорошо растаскивать пись- 
иа. Да, какие письма! В этом бору погив
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мой дед. Его загрызли волки, Ушел старик 
навсегда, оставив в наследство сумку, 
заячью  ш апку и  унылую , заношенную до 
дыр, несню. Здесь белобандиты повесили 
моего отца. Я  даже знаю эту березу... этот 
сук, на котором...

Старшш были почтальонами... В рыжей 
кожаной сумке онп пронесли по зсмле 
миллион человеческих бед и  несчастий. 
Почтальона встречали с затаенным сердцем; 
к ак  предвестие горя...

И долго еще говорил почтальон Зулейко. 
А ш том , дома, развернув учебники, он 
думал о Марип. И как  он не понял ее 
раныпе? Любовь. Хорошо любить молча...

Любовь нельзя тянуть за уши— из этоге- 
ничего не выйдет.

...Хороши утренние зори. В каждой 
росинке— крупица розовых облаков. Гудит 
автомобилыіая сирена п  так  громко, чтв 
калсется— ты сячи сиреп подтягивают ей. 
Это всегда бывает ясны м августовским 
Утром, когда кругом все свелсо и  молодө, 
когда даже прелый запах листьев по-свое- 
му великолепен, когда почтальон выходит 
в своіі первыіі рейс. Что он несет сегодня 
своим друзьям и подругам в рыжей толстухе- 
сумке? По буграм н  полянам ш агает он—  
теплыіі и неж ны й парепь. Солнце всходит 
над бором. Сколысо солнца крутом! Иволги 
ноют. К ак хорошо поют иволги!



Николай ТИТОВ

АМАНГЕЛЬДЫ
Е. Умурзакову, исполнителга роли Амангельды.

©гонь погас. И в партер кинозала 
Бесшумно мгла нолночная упала.
А на экране встал Амангельды.
Лениво зной повис над степью. В страхе 
Толпились перед баями казахн,
Н гнев входил в их шумные ряды.

Амангельды! Мгновенно это имя 
■Людей спаяло. Саблями кривыми 
■ Рассечен воздух легкий, голубой.
Костер восстанья жарок! Еонский топот,
Орлов высокогорный смелый клекот,
Ж первый за родные степи бой.

Запахло в зале порохом. И снова 
Возник у  многих в памяти сурово 
Далеких дней невиданный полст,—
Когда с седла по суткам не сходили,
Когда белогвардейщнну рубили,
Когда, теряя ж изнь, ползли вперед.

В те дни луганский слесарь Вороншдов 
Вел за собой отряды. II крошила 
Буденновская конница врагов.
II Фрунзе шел с бойцамн. За Чапаем 
Л етели конникп. Неувядаем 
Восход тех сокрушительных годов!

...И падает с коня, сраж енный пулей,
Амангельды.
Но в городе, в ауле
Росли, растут такис же, как  он.
■Омотри— оіш повсюду. Полон ими 
Зал этот. Голосами молодыми 
Пни заполоннли стадион.

В ночном секрете, около границы,
Лежит красноармеец смуглолицый.
Он слыш ит шопот нетра и воды.
Не спят дозоры наш и на Тянь-ІИане.
€покоен труд. Не только н а  экране, —
Т ы  ж ив у нас в сердцах, Амангельды!
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ЮБИЛЕИНОЕ

Вождям уж е за лятьдесят,
А нам, ровесннкам, за двадцать;
Волненье лет перенеся,
ІІрнятно в юбилей встречаться.

Друг друга тнская в руках,
ІІриятно нам признаться смело,
Что нет усталостп в глазах 
й  что ладоиь не ослабела;

Что мы попрежнему сильны,
Хоть ыногим славным трижды двадиать; 
Что в бой любой на зов страны 
Готовы вновь мы собпраться.

Л И В Е Н Ь

Вдруг переполнились ары ки;
Вода залила синь асфальта.
И молнии в громовом рыке,
ІІетляли огнеішые сальто.

Дрожали крылы ш ками листьев 
Березы  бледные от страха;
Ио я  дождю желаю литься,
II грому в тучах— сутки ахать!

Я знаго, где поля сухие,
Колхозники, грозу встречая,
Сейчас приветствуют сти.хию,
Рубах намокших не сішмая.

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Ннчего на свете нет Дороже 
Родины, взлелеянной трудом;.



Напрягая мускулы до дрожи,
Ей мы наш у силу отдаем.

Н когда в работе так  случится 
Сохнут- губы и мутнеет взгляд,
ІІам друзьям несут воды напиться, 
А враги готовят нож и  яд.

Но и даже, даже умирая,
Мы знамен не опускаем вниз, 
Ясным взглядом видя, как  сияет 
Мировой грядущий коммунизм.

Я Пролетарской улицей шел.
Яростно солнце грело.
I  вдруг, под ногами, в пыли, нашел 
Гривенник, малеиький, белый.

Подиял торжественно, пы ль вы тирая, 
Стал и  е места не сдвинусь.
Какой-то прохожий, мимо ш агая, 
Состроил брезгливую мину.

Я видел: додуматься он не сумеет, 
Ему невдомек это,
Что я  поднимаю не десять копеек,
А герб страны Советов.



И . М О Ч А Л О В  

ДУМЫ МАСТЕРА АДИГЕНОВА

I %

Р ечка Еол— что обычяый степной 
арык. Летоя»— м елкая и узкая , она те- 

чет молчаливо, причудливо нзвиваясь по 
широкой Челекской долпне. Обильно ра- 
стущне по берегам тростникп н камыш 
наглухо скрывают Еол, словно пряча ее 
от знойного солнца. II только степной 
старожил лриметит речку по щетиннсто- 
му, возвыінающемуся пад ковылями, греб- 
ню густы х зарослей. Зимон Еол тоже не- 
приметна. Глубокие здесь снега завали- 
вают русло речки, сравнпваю т ее пологие 
берега.

Но как  грозна бывает степная речка 
весной! Тысячи горных ручеііков, масса 
полой воды, освобождаюіцеися от снега 
долины, доверху заполняют ее тесное рус- 
ло. Весной Еол выходит нз берегов н  ш и- 
роко заливает долину. Тогда надолго бы- 
вают отрезанными от центральноіі усадь- 
бы и  фермы многочисленные заимкп ча- 
банских бригад...

Еамшнбек Адигенов неподвпжно стомт 
на крутом косогоре и нристалыіо из-под 
ладони смотрит в сторону курящ егося 
вешним туманом пестрого Мергенского пе- 
ревала. Там, у  подножья горы, чернест 
на недоласканном солнцем снегу степная 
станция Мерке. До нее от заимкп пятьдс- 
сят семь километров. С косогора ясно 
видно, как  дымят иа станцпи паровозы и 
грубы сахарного завода.

Но не дым наровозов н не голубоіі ту- 
иан Ала-Тау привлеклн взор Еамшибека. 
ітарого чабана тревожнла движущ аяся по 
’У сторону разлива едва приметная точкз. 
)на то показывалась на минуту, то внс- 
апно надолго исчезала.

—  Зверь так  не ходит,— говорит мне 
абан.— Смотрите!— хлопнул он меня ла- 
оігыо по плечу.— Там что-то другое! —  
'омолчав минуту, он тихо сказал :— Бу- 
зт несчастье.

Точка, иоказавш ись на т я х а н ө , остаио- 
вилась. Потом подалась влево, вдоль бе- 
рега разлива. Покрутнвшись, өна верну- 
лась на ш ихан и, чуть помедлив, скати- 
лась в воду.

Я до боли напрягал глаза, всматри- 
ваясь в точку. Но так  и не мог разгля- 
деть, что движется там, стреиясь попасть 
на наш у сторону.

И я  спросил Еамшпбека, почему он так 
встрсвожен?

Опытныіі чабан посмотрел на меня и 
сказал:

— Вы плохо знаете наш у степь. Там, 
— показал он рукоіі на разлив,— человек 
ищет брод. Безумец,— качнул чабан 
головоіі,— он неминуемо погибнет! Нашн 
речки весноіі опасны.

Вскоре можно было различить верхово- 
го. Оіі благополучнй переехал разлив и, 
выбравшись на твердую почву, стреми- 
телыю  стал приблнжаться к  заимке.

Еамшибек вдруг проснял.
— ІІочтальон!— радостно вырвалось у 

него из груди.— Е нам едет почта.— Он 
облегченно вздохнул и, заложив за губу 
щспоть табаку, ісак ни  в чем не бывалв 
сказал мне, кивнув на подъезжающсго:—  
Это смелыіі Ураз. Оіі славный ж нгит. 0н 
знает броды и никогда не утонет.

Приблизившись, всадник привстал на 
стременах. На его безусом лице, уже тро- 
нутом псрвым загаром, блестсла улыбка.

—  Аман-ба, агай! —  на-ходу привет- 
ствовал он Еамшибека.— Я три раза пе- 
рееха.т сердитую Еол п привез тебе хо- 
роший хабар. 
ы 1 И.

После вечерией уборки и сытого ужина 
жители заимки —  чабаны, сторожа, их 
ж ены  п дети— собрались в жарко натоп- 
ленном красном уголке. Посредине длин- 
ного стола, покрытого вы линявш ки п о-
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лотнищем, свсснл над газетой бритую, 
вспотевшую голову старший чабан занмкн 
Камшибек Адигенов. Он, то повы ш ая, то 
нонижая голос, читает певуче, как  ш коль- 
ник, растягивая последнне слова фраз.

Старики— первыіі номощник чабана —  
Коктай Исюмбаев, арбич— Сейсенкул Ал- 
дабеков и ночной сторож— Курман Свнт- 
иаев— разместнлнсь на полу, подле пы- 
лающ ей жаром печки, на плите которой 
соблазнительно бурлит пузаты й, закоыче- 
ны й чайник. Предвкушая ароматный кир- 
пичны й чай, старики угощают друг дру- 
га табаком, тихо ш епчутся, то и дело 
ловко сплевы вая горькие слюнн прямо в 
открытое жерло печки.

Нарни и девушки чинно еидят за сто- 
лом, окружив Камшибека. Оперев обнажен- 
ные, черные, как  смоль, свон головы на 
ладони рук, оии чутко нрислуіниваются.

Камшибек медленно водит скрюченным 
пальцем по строкам колонки.

—  «Поголовьс лошадей,— чптает он,—  
увеличить на тридцать пять процентов, 
крупного рогатого скота— на сорок про- 
центов, свиней— на сто процентов и коз 
— на сто десять процентов».— Оіі на мн- 
н уту  прервал чтеннс, осмотрел приеут- 
ствую іцих и спросил:— Все слышали?

—  Все слыш али!— отвстили старикн, 
ж енщ ины  и молодежь.

— Овец и коз— на сто десять процентов! 
— повысив голос, повторил Камшибек. —  
С луш айте далыпе, товарищ и,— и он сно- 
ва склонился над газетой:

— «Повысить продуктивность живот- 
ных путем улучш ения племенного дела,- 
правильного райрнирования пород, укреп- 
л ени я  кормовой базы, улучш епия ухода 
:за скотом».

Ш естидесятилетний Курман поднялся 
на ноги и сказал:

—  Ийе! Породибтая матка, сы тая п 
здоровая, принесет двойню н даст много 
тонкорунной шерсти. Старый Курман 
знает это хорошо!— Ои заложил за губу 
очередную іцрпоть табаку и подошел к 
столу.— Товарищ Молотов говорит джак- 
сы !— заключил старик, осторожно поло- 
ж ив  свою ладонь на г а зе т у —  ІІравпльныс 
-слова говорит он.

—  Нйе!— дружно отозвались осталыіые 
чабаны.— Товаршц Молотов говорит пра- 
вн л ы іы е с.това!

т;
Камшибек встал нз-за стола. Людн 

смолкли, устремив на него свои взоры.
—  Будем работать джаксы, как  гово- 

рит товарищ Молотов?— спроспл Камши- 
бек нрнсутствуюіцих.

— Ийе! Будем работать дж аксы!— от- 
ветилн все.

— Что надо делать нам, чтобы и в 
этом году быть первыми?— снова спросид 
Камшибек.

Аксакал Курман ответил за всех:
— Ты, Ііамшибек, опытныіі мастер. 0 

тебе знает вся степь. Ты умеешь выра- 
щ ивать стадо, и твоя отара три года нс 
знаст урона. Ты умеешь учить людей, 
как  надо хорошо работать. Ты и поведай 
нам свои думы.

— Хорошо, товарш ци,— сказал Камши- 
бек.— Я поведаю вам свои думы.

III.
А ксакал Курман снял с плиты  вски- 

певший чайннк. ІІе дожидаясь приглашс- 
ния, люди сели в кружок. Камшибек вы - 
пил первую чаш ку почета, с достоинст- 
вом утер ладонью вислые, к ак  крылья 
стрижа, свои усы , потянул горстыо кли- 
ныш ек седеющей бородкп и, прнщурив 
глаза, сказал так:

— Моя первая дума— хорошо подгото- 
вить наш у отару к окоту и к  выходу на 
ж айляу. Моя вторая дума— рапортовать 
великому іСъезду великой партии о полном 
сохраненни нового приплода.

— Хорошие думы!— качнули головами 
Коктай, Сейсенкул и Курман.— Мы хорошо 
нодготовіілп отару к  окоту; мы добьемся 
права рапортовать великому Съезду!

— Да,— сказал старшніі чабан.— Мы 
добьемся права, если будсм хорошо рабо- 
тать . Скоро нАчиется оког, скпро пойдем 
кочевать. Временн осталось мало, а дел 
у нас много. Я думаю так: ты, аксакад 
Курман, и ты, арбич Сейсенкул, завтра 
день будете косить камьпи, а  послезавтра 
день будете стронть из него щ иты. Ты, 
мой первый помощник Коктай, завтра 
будешь чинить стены п крыіпу кош ары, 
чтобы маткам и ягнятам было тепло. 
Потом очистишь вокруг кошары навоз и 
снег, пророешь канаву, чтобы не затопи- 
ла полая вода, чтобы магкам и ягнятам 
было сухо.

— Иііе!— воскликнул Коктай.— Хорошая 
дума. Я тоже думаю так.

— У нас нет для ягп ят  мелкого сена,
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— яродолжал евою речь старший чабан.— 1 
Нет хорошего сеиа подкармливать маток. 
И если мы будем кормить . их плохим 
сеном, то будет беда. Матки отощают и 
прииесут слабых ягият, у  маток будет 
мало для них молока.

Люди насторожились.
— Где же взять  для ягнят мелкое 

сено?
— Чен же подкармливать маток?— бес- 

покойно спраишвали они.
Камшибек посмотрел на их встревожен- 

ные лица н в свою очсредь спросил:
— А как  думаете вы?
—гБельмейм,— ответил Курман.
— ІІе знаем,— отрнцателыю закачали 

головами осталыіые. Тогда Камшибек 
сказал так : .

— Такое сено есть. Оно совсем близко. 
Надо толысо прпложить руки, и мы до- 
станем его. ■

С тарики-чабаны враз ожили:
— Говори, агай, где такое сено?
— Мы сделаем все и добудем его!
— Говори, мы будем копать снег и 

достанем сено!
Камшибек поднял вверх руку.
— ІІет,— тихо возразил он. —  Копать 

снег не надо. Я думаю так : если мы
переберем один скирд и  отделпм от про- 
моченного и загнившего сена зеленые 
мелкие лепесткп, у  нас будет хорошнй 
корм для ягнят н  для маток. Это дело 
нроеит много труда. ГІо я  знаю,— он 
обернулся к  женщинам н  молодежи,— они 
помогут нам в этой работе.

— Ийе!— сказали ж еш цнны, парни п 
девуш ки.— Мы помогалн вам раныне, бу- 
дем помогать н  теперь.

— Ты говорншь правду, старш ий!— вос- 
кликнул Курман, потянувш ись к  соседу 
за табаком.— У нас будет доброе сено!

— Еще я  думаю так ,— ласково глянул 
Камшибек на старого Курмана:— Надо 
кыделить из стада беспородных баранов. 
Надо оставить в стаде только породистых 
н здоровых. Через два года кончается 
план метизации наш ей *отары. Через два 
года .мы должны получать только чисто- 
иородных ЯГІІЯ Т .

— Будет так, агай!— сказали Курман, 
Сейсенкул и Токтай.

— Будет так, агай!— сказали ж еш цины 
и молодежь.

Чабаны заложили за губы табак и 
смолкли, ожидая, что еще скажет мастер.

А ксакал Курман налил в чайник воды 
и снова поставнл его на плиту. Элтен—  
ж ена Камшнбека— нринесла новую пор- 
цию свеже приготовленных депешек н 
баурсак.

— И еще ссть у  меня дума,— тяхо мол- 
вил Камшнбек.

— Говорн, старшніі,— подсе.т к нему
Курман.— Мы будем слуш ать и  ее.

II Камшнбек поведал помощникам еще 
одну свою думу:

— Все знатот,— напомнил он,— как  три 
го д а . назад наш а брнгада получила по 
сто двенадцать ягн ят  на каждую сотню 
маток. Весь прнплод мы тогда нолностыо 
сохраннли...

— Ийе!— качнул головой седой Курман.
— ...Через год каж дая сотня маток при- 

цесла нам по сто трпдцать два ягненка. 
Мы вырастили в целостн іі этот прнплод. 
На третий год мы стали работать лучше, 
и отара дала нам по -сто сорок два ягнен- 
ка на каждую сотшо маток. Н этот боль- 
шой принлод остался ж ив и пополнил 
наш у отару.

— Правнлыто! —  подтвердпли чабаны. 
Было так, старжнй.

— Все слыш али,— спроснл Камшибек,—  
о какой великой задаче д.тя нас, чаба- 
нов, будет говорнть товарнщ Молотов на 
Съезде партнп?

— Ийе!— сказали чабаны .— Все слы-
шалн.

— Готовы ли вы  выполнить эту за- 
дачу?

— Ийе!— хором подхватили чабаны, 
женщиньі н молодежь.— Все готовы.

— Чтобы выполнить н перевыполнить 
эту задачу, нам, чабанам, надо работать 
еще лучш е. Можем ли мы работать еіце- 
лучше?

— Пйе!— дружно отозвадись Курман, 
Сейсенкул и Токтай.— Мы можем рабо- 
тать еще лучше!

Старики многозначителыіо перегляну- 
лись между собой.

— Хорошо!— сказал Аднгенов. Он вы- 
нул из кармана гимнастерки зашісную 
кш іж ечку и, склонивш ись над ней, стал 
рассматриваті) столбшси дифр.

— Я думаю так ,— поднял он голову,—  
у нас в отаре девятьсот восемьдесят две- 
матки. В этом году мы должны получнть
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•т них н вырастить полторы ТЬІСЯЧИ яг- 
нят. Е ак думают аксакаяы ?

— Получим и вырастим полторы ты ся- 
чи ягн ят,— заявила бригада.

— Хорошо,— улыбнулся Еамшибек. —  
Еіце я  думаю вот о чем.— Он погладил 
свои усы  и пощипал бородку:— Думаю 
вызвать на социалнстическое соревнова- 
ние бригаду Бекбаева. Е ак  думаете вы, 
товарнщи?

— Ийе!— воскликнул Сейсенкул.
— Будем соревноваться с Бекбаевым,—  

согласился Токтай.
Аксакал Еурман беспокойно оглянулся 

на товарищей по бригаде н ничего не 
сказал.

— Почему молчит белобородый?— спро- 
сил его старшшТ чабан.

Токтай молчал, обдумывая что-то. Он 
размешал в печке ж ар, потом загреб его 
в кучу. Молча снял с плиты  попыхива- 

Тощий паром чанник, молча разлил по 
пиалам горячиіі, ароматпый чай.

Чабаны переглянулись, недоуменпо по- 
жимая плечами.

Е  пиалам никто не притронулся. Все 
ждали, что скажет старик. Все хотели 
знать, на что обнделся белобородый.

— Почему молчит аксакал?— еще раз 
спросил Адигенов.

— Мы хотим знать, о чем дум аетК ур- 
ман,— сказали Коктай и Сейсенкул.

Курман Сентпаев скрестил по-степпому 
ноги и, не глядя на чабанов, отрица- 
тельно покачал головой.

— Джок, джок,— с грустью в голосе 
тихо молвпл он.— Бригада Бекбаева рабо- 
тает хуж е всех. Она не выполняет план. 
— Оіі склонил свою голову еще ниж е,—  
Я прожил на свете много лет. У меня 
горб за спиной, у  мепя серебро в бороде. 
Мне позорно соревноватьгя с плохими. 
Ноэтому и молчит старый Курман.

Чабаны улыбнулцсь и стали пить чай ..
Улыбнулся и  Камшибек. Он подсех 

ближе к  старику и дружески сказалем у:
— Соревноваться с отстающпми не по- 

зор, а доброе дело. Мы пойдем в бригаду 
Бекбаева и поможем ей советом и делом 
вы йти в передовые. Придет к  пам и Бек- 
баев и  поучится у  нас, как  надо рабо- 
тать. В этом, аксакал, и спла социалн- 
стического соревнования. ІІам незачем 
скрывать от другпх свой оііыт. Пусть все 
зпают, как  мы работаем. Пусть все брига- 
ды будут стахановскими. Так, агай, го- 
ворит нам товарищ Молотов!

Старик долго морщился, размыш ляя о 
чем-то. Глаза его, выцветш ие, подслепо- 
ваты е, неынгаючи смотрели вниз, в одігу 
точку. Вдруг он как-то враз просия.і, 
весело заглянул в лицо Камніибека н 
засмеялся тихим, по-детски чистым сме- 
хом.

'к ☆
За час до рассвета, когда потускнев- 

ш ни на исходе ущербный месяа уплыл 
за верш ины гор, когда стремительно тем- 
неет перед рассветом безлуиное небо н  
мохнатые звезды, каж ется, опускаются 
ниж е к  земле и блещут ярче, от заимки 
па шнрокий степнон тракт выехал всад- 
ник. Он торопил коня. Тихая ночь далеко 
по долине относила эхо резких посвистов 
н щ елкание плети; конь всхрапывал, н 
тогда отчетлпвее и чащ е цокали копыта 
по прихваченной ночным морозом шерохо- 
ватой дороге.

Это был Камшибек Адигенов.
Он поскакал в бригаду Бекбаева, что- 

бы вызвать сго на социалистическое со- 
ревіювание именн Восемнадцагога Съезда 
великой партйи Ленина— Сталина.

Овцеводчеокий соехоз имсни Леиииа,- 
Ю ж но-К азахст. обл.
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Куляіп БАЙСЕИТОВА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР,  ОРДЕНОНОСЕЦ

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПРАВДА

’  лк достичь «сцеяичссЕои правды»? 
1'Чтобы достичь ее, артист должен суметь 

целиком о-тдаться своей роли, получить 
уверенность в том, что он правильно по- 
нимает самые тончайшие душевнью пере- 
:ж ивания и помыслы героя, образ которого 
-он воплощает. Сцешіческую правду нель- 
з я  отделить от сцешіческой уверешюсти. 
Без этой уверенности актер не 'сможет соз- 
дать  необходимого образа.

Мы —  актеры  советского театра. Мы 
росли и училгісь под рүководстиом нартип 
Ленина, —  Сталина.

Наша жизнь, наш и общсствснные ио- 
мыслы неразрывно связаньг с расцветом 
национальнон по форме, социалистқческой 
ііо содержашпо культуры . С радостью и 
знтузиазмом мы отдаемся своей работе по 
укреплеішю советского нскусства. Ключ 
к  правде в нашем социалпспіческом искус- 
стве —  сама наш а чудесная ж изнь, вели- 
кое социалистическое строительство, ак- 
тпвны ми участникамн которого мы явля- 
емся. Именно поэтому нам, советским ар- 
тистам, дано изображать, псредавать боль- 
ніне идеи, великие образы и быть уверен- 
ным в достижснии сцснической правды.

Вместе с пятилетним юбилеем оперного 
театра  я отмечаю и десятилетие своей ра- 
.боты н а  спене. Десять лет, вместе с не- 
виданными успехами наш ей советской 
культуры , росло и мое актерское искус- 
ство, мое мастерство. Это —  большое 
счастье чувствовать себя признаііной на- 
родной артисткой многомиллионного Совет- 
ского Союза.

Я назвала свого статыо «Сцоническая 
нравда». Требование правдпвости, предъя- 
вляе.мое к  актеру, —  самое серьезиое трс- 
бование. Ло если актер сумеет поиять 
всю простоту и величие дейетвительной 
ж нзни, сумеет быгь ее активным участ-

Нар. артисгка С СС Р, ордеионо- 
сец іКуляіш Байсеитоіва в іроле Ак- 
жуцус (опера «Бр-таргыін).

ииком, то п  его сценнческая игра будет 
правдива и искреш іа.

Постоянным наблюдением над всеми 
проявлениями обіцествешюй ж пзни и кро- 
потливым анализом наблюдений актер ум- 
ножает свои зиания, обогащает свою твор- 
ческую фантазию.

Вы, зрители, сидя в театрс, радуетесь 
и печалитесь вместе с артистами; у  вас 
остается то впечатление, которое хотел вну- 
ш ить вам артиет, осущ ествляя свои сце- 
нпческие идеп. Передача такой щ еи  зри-
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телю —  основная задача артнста, театра. 
Сумел артист передать свою идею зритс- 
лю, значит он достиг и сценическоп прав- 
ды.

Немирович-Данченко говорил о спектак- 
лях ньес Чехова, что они были велико- 
лепиы, и их великолепие заключалось в 
сильном впечатлении, оставляемом ими на 
протяжении всей ночи после посещения 
театра, на другои день и через месяп. 
Хотелось еще раз, вновь просмотреть і і х.

Умеиье правднво передать идею, убеж- 
дать зрителя создаваемым образом, остз- 
вить у него неизгладимое впечатленпе от 
своей игры —  под силу не каждому ак іе - 
ру. Это достуино. лпшь крупным художни- 
кам. Одним голым мастерством можно ув- 
лечь зрителя лиш ь на время, в нроцееее 
спектакля, но такое мастерство не остав- 
ляет пеизгладимого впечатления, которое 
бережно и долго хранил бы зритель.

Персйду к своему театральному сцеіш- 
ческому опыту.

1 9 2 9  год. Государственпый театр Е а- 
захстана еще не окреп, пе оформнлся. Га- 
бота актеров, режиссеров казахского тс- 
атра в то время переживала младенческий 
возраст. Детьми в сценическом отношеніін 
были и мы. У иас пе было глубоко осмы- 
сленного опыта, понимания своих творче- 
ских задач. Творчество мыслплось нам, 
как  добросовестная фогография жизнп. Мы 
тогда не нользовались так, как  следовало, 
богатейшей сокровищнпцсіі народпого твор- 
чеетва и  дишь от случая к  случаю вы- 
рывали из нее отдельныс куски, нс ос- 
иысливая их, не пропитывая народностыо 
все своо искусство. Прочитав пьесу, мы 
в течение двух дней наизусть зубрпли ро- 
ли и после дссятидневной иодготовки вы - 
ходили на сцену. Репетиции проводилп 
молниеноено, наш  темперамент расстрачи- 
вался попусту, не было серьезиой работы 
над ролыо. Такое иоложсние присуще ис- 
торци нс толысо казахского театра, оно 
нмело мссто на определеішых этапах раз- 
вития всех театров Европы и Востока.

В этот лсриод под наблюдепием масте- 
ров народного творчества, талаптливы х 
артистов Елеубая Умурзакова, Серке Ко- 
жамкулова, Калибска К уаныш баева, ко- 
торые иикогда не учились в театральных 
школах, которые выш лп нз гущ и народа, 
находилось десять-двадцать молодых ар- 
тистов-комсомольцев. 'Геперь эта молодежь

имеет уже немало заслуг перед государст- 
вом, из нее вышлп заслуж енные и на- 
родные артисты, мастера казахского те- 
атра.

Драматический театр сыграл болыную 
роль в развитни моих актерских данных. 
Я прошла там серьезпую школу актер- 
ского воспнтания. Оіі помог шіе правиль- 
но понять ж изнь, нолучить уверениость в 
своих сценических силах, развил мою 
актерскую  технику. В журнальной статье 
невозможно перечислить н  дать оценку 
ролям, которые мие приходилось испол- 
н ять в драме.

Второй, паиболее значительны й период 
моего творчества,— работа в опсріюм те- 
атре. Переход из драмы в оперу— чрез- 
вычайно трудное дело. Мне нредстояло в 
совершенстве освоить музыку, паучиться 
иередавать свои чувства зрптелю посред- 
ством голосовых возможностей.

Артисту оперы необходимо сочетать 
мастерство драматического артиста с го- 
лосом и  музыкальностыо. У нае ссть 
молодые талантливыс артнсты, которые 
никак не могут уравновесить в себе эти 
качества. ІІе уделяя достаточного впима- 
нш і преодолеіішо своих недоетатков, они 
то чрезмерно увлекаю тся голосовым ие- 
полнепнем, забывая о драматическом дей- 
ствии, то, создавая великолепный драма- 
тический образ, не работают над голосом, 
иренебрегают точностыо музыкального 
восприятия.

Я не хочу скрывать, что и сама не 
овладела в совершенстве техникой голова. 
Полное овладение высшей техникой голо- 
са— сейчас моя первейш ая обязанность, 
моя цель. Слушая орденоносную артиетку 
СССР Барсову, я  думала: «упорным тру- 
дом, учебой ЫОЖІІО поднять своп возмож- 
ности па самую высиіую стунеиь, усовер- 
ш енствовать, развпть свою техппку. За 
шесть-ссмь лет человек со срсдним обра- 
зоваішем может стать профсссором. За 
несколько лет я , напрягая все силы , 
смогу развпть свой голос так, чтобы 
приблизить свое. мастерство к  ыастерству 
Барсовой. Ііо позволят ли мои природные 
данпые? Я думаю, да. Дело за мной, 
артпсткой, развить свой талант, поднять 
его па высшую ступепь».

То, что некоторые оперные актеры  пе 
справляются с драматичеекнм действием, 
можпо отнестн лшпь к  их нерадшзостй. В



лірош.іьге годы исполнять роль Кыз-Ж ибек 
.готовилась одна молодая актриса. Мы по- 
могали ей, учили. Прошло некоторое вре- 
мя, актриса овладела музыкальной сторо- 
ной роли, неплохо владела голосом, но 
не могла правнльно сделать и  ш ага на 

• сцене. Она считала это самым легким, но 
оказалось, что удачное, правдивое испол- 
нение ролп достигается в результате кро- 
нотливого, упорпого труда. Игрс актера 
перед зрителем предшествуют сотнп репе- 
тидий; днем и ночью оп мысленно пзу- 
чает свою роль, оценивает свою нгру, 
представляет своего героя в жизни, во- 
площает мыслн на репетнцнях и лишь 
тогда выходит на сцеиу.

Я расскаж у о своем опыте создапня 
образов Кыз-Ж ибек и  А к-Ж унус.

Надо сказать, что образ Кыз-Ж ибек 
значительно ярче и  богаче в одноименной 
поэме, чем в обработке драматурга, поче- 
му к  поэме и приходптся часто обращать- 
ся  нсполнителыіицс роли Кыз-Ж ибек. 
Ііыз-Ж нбек изобралсепа народиым акьгаом 
кристаллыю -чистой, прекрасной и нежной. 
Образ Кыз-Ж ибек, к ак  в народной лоэме, 
так п у драматурга и  композптора, лирн- 
чен от начала до конца. С гдубочайшей 
лирнкой в Кыз-Ж ибек сочетается пламен- 
ны й темперамент молодости.

Создавая образ Кыз-Ж ибек, я  много 
думала и о песии акьгаа Ибрая— «Гакку».

К ак иоказать всю глубину образа Кыз- 
Жнбек? Как взволповать зрителя песпей 
«Гакву»? Эти вопросы мучили меня на 
всех репетициях ещс задолго до спевтаіс- 
лей. Мыслеіпю я  представляла себе такую 
картину:

Серебрпстое озеро Боровое. На вершине 
отвесной скалы, над гладью вод, стоит 
Кыз-Ж ибек, переклнкаясь с лебедями, 
плавающими по поверхностн бзера. Звоп- 
кий, чистый голос Кыз-Ж ибек несется 
над озером,- его слышно у  круты х гор по 
ту  сторону озера; он проник в леса, до- 
несся до ширових лугов. Эхо доносит 
из-за озера трелн Кыз-ІІІибек. А ещс 
через мипуту перелнвам «Гакву» вторят 
соловьи. Три голоса— Кыз-Ж пбек, эхо и 
соловьи— сливаются воедипо.

Эта ф антазия всегда номогала мпс, но 
в то же Еремя казалась и  недоступным 
идеалом. А поскольку ндеал был очепь 
далеко, меня охваты вала тревога, что я  
не еумею создать должного образа.

Опорой для меня в работе над образом 
Кыз-Ж ибек была не только ария «Гакку», 
но и другие народные мелодии. У Асета, 
ІІалуан Ш олака, Акан Сери, Мухпта, 
Биржан-Сара,— у любого нз этих народ- 
кы х  певцов были плавные, нежные ли- 
рические мотивы. И в каждой их песне 
говорплось о каком-либо событии, насы- 
щенном глубокнм смыслом. Такие народ- 
ныс песнй во многом помоглн мне в коем 
творчестве.

Между отдельными народнымн мотива- 
мн и нашпми операмп й  образами в этих 
операх есть крёпкая связь. Любой мало- 
подготовленныіі зритель скажет, что песня 
«Гавку» как  пельзя лучш е гармоннрует 
с образом Кыз-Ж ибек, п ннкто пе стапет 
утверж дать, что эта ария выпадает из 
оперы, является  в ней чем-то лиш ш ш . 
ІІе только в «Кыз-Ж ибек», нб и в боль- 
ш инстве, имеющихся в репергуаре нашсгп 
театра, операх народные мотивы тесно 
слиты с внутренним содержаппсм опер. 
являю тся их неотъемлсмой частыо. И на- 
родными мелоднями должны шпроко поль- 
зоваться артисты опсры для создання 
нравдивых образов.

Первое время у  меня была еерьезная 
ошибіса— крен к  натурализму. В наибо- 
лее драматических местах я  настолько 
сильно отдавалась своей роли, что пла- 
кала настоящнмп слезами. Это, может 
быть, п производило впечатленис на зри- 
теля, ио для актера чрезвычайно вредно. 
Пельзя забывать, что искусство— все же 
лиш ь изображенпе реальной действитель- 
ности, которое у  зрителя оставляет впе- 
чатленне настоящ сіі жизіш . Творчество 
актера должпо птти не по пути натура- 
дизма, а по путп искусственпого реалн- 
стпческого отраження жпзненпой правды. 
На этот путь игры я  встала в последпес 
время, этии методом игры я  пользовалась 
■при исполнепии ролн А к-Ж унус в «Ер- 
Таргыне», ролн Рауш ан в оперө «Те- 
рен-куль».

Образ А к-Ж упус —  прямая противо- 
положность ры з-Ж ибек. Ак-Ж унус— пзба- 
лованпая, коварная, ревш івая, метитель- 
н ая, спесивая хапская дочь. Мотивы для 
создания этого образа я  искала пе в 
лнрпке народной поэзип, пе в пародпых 
иузы кальны х иотивах. Мне пришлось 
восстановить картзш ы быта и ж изни гос- 
нодствовавшего кдасса уш етателей , эк-



снлоататоров. Мелодии своих ариіі я  увя- 
зы вала с психОлогией ханской дочери, 
насколько я  могла ее представить себс.

Обычно артисты  считают отрпцатсль- 
ные роли болес легкими. В действитель- 
ностп ясе правдпво передать самыс ду- 
шевные иерелиіваш ія человека с характе- 
ром не только несвойственным тебе, но и 
отталкивающим, передать его верно до 
мельчайших деталсн— очень трудиая и 
серьезиая задача. Конечно, молсно' пойти 
по пути, как  это делают некоторые ак- 
теры , трафарета— излиш ней суетливостн, 
гримасничання, наделсния роли не при- 
сущимн ей дополшітельными отрицатель- 
ными чертами, превратить образ в шарлс. 
Но это значит просто пойтн по лш ш и 
наимепьшего сопротивлешш, испортить 
роль. Этот путь нпкэгда не привлекал 
меня, и я  надеюсь нпкогда па него не 
собьюсь.

Рауш ан в оперс «Терен-куль» ближе 
стоит к  народу, чем Кыз-Ж ибек. Это—  
героиня с исключитсльно честными по- 
мыслами, это— образ ж енщ ины, беззавет- 
но любящей свой народ, родиігу, друга н 
товарища —  своего мужа. Но композитор 
придал образу Рауш ан и  лирические неж- 
ные ноты; кое-где слыш ны ыотнвы тер- 
зания мпого пережившего, заблуднвшсгося 
человека. Разреш ения образа я  искала

теми же путями, что и в «Кыз-Ж ибек». 
Насколько удачно создан образ Рауш ан—  
скажет зритель.

Несколько слов о пятилстнем юбилсе 
Казахского государственного театра оперы 
н балета. Только в наш ей стране мог 
быть создан за пять лет совершс-лно 
новый оперный театр, заслуживш ий приз- 
нание иарода. ІІо если народ благодарит 
нас за наніе мастерство, то еще больше 
должны благодарить мы народ, из творче- 
ской сокровищниды которого черпали мы 
свон таланты , на образцах пскусс.тва ко- 
торого мы училиеь п росли. Мы благода- 
рнм великую большевистскую партию 
Лешша— Сталина, которая дала нам воз- 
можпость проявить свои талаііты , кото- 
рая ведет но едннствеігао правильному 
пути  развитпя наше искусство и которая 
окружает нас всемерной заботон.

К азахский театр оперы и балета еще 
очень молод. Наш очередной долг перед 
республикой— со сдены тсатра правдиво 
показать счастливую и радостную жизнь 
сталинской эпохи, показать настоящую 
советскую действитсльность. Опера па со- 
ветскую тематику должпа быть создана. 
А мы, артисты, обязуемся отдать все свое 
умение н силы, чтобы правдиво отобра- 
зить па сцспе счастливую наш у ж изнь.



Шара ЖЛНДАРБЕКОВА.
НАРОДНАЯ АРТИСТКА КАЗАХСКОЙ ССР.  ОРДЕНОНОСЕЦ

АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ

Г11 аиөц в форме ритмнчеекого двнжения 
с пдастическимп формамн совмещает в 

себе скулыітуру с живописыо, как  выра- 
жение определениого иорядка в нростран- 
стве.

Бдагодаря асе неразрывно связанному с 
танцем ритму, он может быть причислен 
и к  искусству, родственному с музыкой. 
Танец имеет очень близкие отношения и 
к  драматическому нскусству. Мимика ли- 
ца, ж есты, позы,— это средство для вы - 
раж еш ія драматического положения. Все 
это, вместе взятое, показывает, насксль- 
ко разнообразны элементы, входящие в 
ебласть танцовального искусства.

Таким образом, танец есть ни что иное, 
как последовательная цепь і/азных телсс- 
ных движеннй, согласованных с настрое- 
ннем человека и  подчинешіых музы каль- 
ному ритму. По принципу своему, танец, 
нодобно ж есту, всегда н у  всех народов 
іы л выражением внутренннх чувств: ра- 
(ости, горя, злости, нежностн и т. д.

Но танец может быть рассматриваем, 
сак искусство толысо тогда, когда в иего 
іложена «душ а».

Тапец должен быть выразительным, н 
саждоө движение в танде должно изобра- 
кать' как  живую  природу, так  и челове- 
іеские чувства н  страсти.

Движения первобытных иародов под 
жнялись известным иравилам: резкие
рубые формы замснялнсь более изящ - 
ыми, и т, хим путем вырабатывался са- 
остоятольный кодекс танцовалыю го ис- 
усства, получившсго право гражанства 
о всем мире.

Каждый н арод,. ісаждая эпоха имелц 
зои формы танцовалыю го искусства. Па 
ародные танцы  в нашей стране обра- 
іено особенноө вниманне потому, что в 
ах, как  в зеркале, отражается харакгер

быт каждого народа. В народных тан-.

Нар. артистіка КазССР, о.рдемо- 
_ носец  Ш ара Ж ашдарбеікова в роли 

Балым (ікино-филым «Амаінгельды»).

цах, к ак  в поэмах с завязкой н развязкой, 
отражающих характер каждой народности, 
сохраняется драгоценный материал для 
заложения прочного фундамента целому 
балегному спектаклю.

Царское самодержавие, превратившее 
Казахстан в колонию, не было заинтере- 
совано в том, чтобы в «степном крае» 
раявивалась культура, искусство казах- 
ского парода. Чем теіш ее и иалокультур- 
нее была народная масса, тем легче Сыло
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для царизма угнегать и эксплоатироиать 
ее.

Советская власть открыла исключитель- 
ные таланты  народов Востока.

Враги народа утверждали, что казахи—  
неподвижный народ и не умеют танцо- 
вать. Мы на деле показали обратное; воз- 
рожденный казахский народ добился не- 
виданных успехов и  в области танцоваль- 
ного искусства. Вместе со всем казахским 
народом возродился и казахский танец. 
Казахские народные танцы  есть и были. 
Доказательством этому служат народные 
казахские игры: кокпар, жигитовка, кы з- 
куу, актерек, аксуек, сохуртеке, айгелек 
и т. д.

ІІа основании этих народных игр мы 
создалп казахскиө национальные танцы. 
ІІапрнмер: танец ортеке, жигитовка, ор- 
мекби, кошмокатанне, садак-би, танец с 
кумысом, балбраун, пляски— кобилек и 
татимбет. На основе этих возрожденных 
казахских народных танцев мы создали 
цсльный спектакль —  первый казахский 
балет «Калкаман и  Мамыр». Из союзных 
республик мы первые показали нацио- 
нальны й балет на сцене.

Основная наш а задача, балетных 
работников, —  развивать и далыпе на- 
циональные танцы  всех жанров: произ-
водственные, характерные, бытовые, ко- 
мические, современныс, патриотические, 
оборонные и т. д.

Для ознакомления и распространепия 
народных танцев Среди широких масс на- 
родов иашего великого Советского Союза 
н, в первую очередь, в областях и райо- 
нах, в колхозах и  совхозах наш ей рес- 
нублики необходимо поднять сейчас во- 
прос об организации в наш ей республике 
ансамбля народных танцев. Уже сейчас 
молодежь, которая хочет танцовать, на- 
стоятельно требует правильной организа- 
ции изученпя танцовального нскусства и 
систоматического руководства. Я сама по- 
лучаю много писем пз разных районов.

Посылать сиецналистов 'в областп п 
районы просто нейозможно, —  у нас их 
очень мало.

Ппэтому ансамбль имеет большое орга-

низационное и политическое значение.
Каждая национальная республика имеет 

свой ансамбль национальных танцев, ко- 
торые пользуются большим успехом в 
крупных городах и столицах. Ансамбль 
должен быть создан при Казгосфилармо- 
нйи из танцоров, музыжантов, солистов, 
художественного руководителя, балетаей- 
сгера. В ансамбль обязательно должен 
войти национальный оркесгр из домбр, 
кобызы, сыбызгы , бубиа. •

В репертуаре ансамбля должны быть 
все виды казахских танцев. Такой обшир- 
ный репертуар будет способствовать рас- 
ширеійію творческой учебы и практикн, 
а главное даст возможность изучать и 
осваивать все танцы  других народов на- 
шего Союза.

Второе моө предложение, —  создагь 
при нашей хореографической школе кпасс 
казахских национальных танцев. Хорсог- 
рафическая школа, —  это кузница кад- 
ров для наш их руеских и  казахских те- 
атров. Хореографическая ш кола вьш ускает 
только мастеров классики, а огкуда мы 
возьмем мастеров национальных танцев 
для казахских театров, если при школе 
не будет класса национальных танцев?

Вот почему необходимо срочно создать 
при школе класс национальных танцев.

Ближ айш ая задача, возлагаемая на 
нас, работников балетного искусства, это, 
—  по силе и возможности, —  помочь в 
организации такого болыпого и  важного 
дела.

Для организации этого дела нужно нри- 
гласить опытных балетмейстеров, хорошо 
знающ их восточный танец.

Наша художестшенная литература, наш  
театр, наш а музыка, наш  танец в лице 
лучш их своих представителей никогда нв 
должны забывать высокой цели —  слу- 
ж ить своим творчеством народу, который 
их воспитал, вырастил. На наших глазах 
возшікаю т самодеятельные коллективы: 
танцоров, певцов, музьпсантов.

Но расцвет художественного творчества 
будет еще шире, еще ярче, если талант- 
ливая молодежь будет обеспечена систөма- 
тической номощью мастеров искусства.



Касым АМАНЖОЛОВ

СОЛИСТ ОПЕРЫ

азахский театр оперы и балета пред- 
-*-^сгавляет своеобразныіі музей музыкн, 
хранилище самых разнообразных, инте- 
ресігепших мотивов и мелодий народа на- 
шей респубдики. Здесь —  в театре сто- 
лицы К азахстана —  собраны печальные 
песнн далекой эпохи скорби казахского 
народа и мелодии нашего счастливого вре- 
менп, бурные, как  смерч в  казахсганских 
степях, етремительные, как  бег быстроно- 
гого верблюда джельмая. Народные моти- 
вы , формируясь в нашем театре оперы н 
балета в чудесные арии и песни, разли- 
ваются по всему Казахстану, как  семь 
ііотоков Джетысу.

Созданпе в Казахстане театра оперы п 
балета позволило вы явить десятки талапт- 
ливых, нркусных певцов казахского на- 
рода, ставш их прекрасными оперными ар- 
тистамп. Из самых отдаленных утолков 
К азахстаиа в молодой теагр стекались 
выдающиеся певцы, мастера казахской 
песни. Одним пз первых певцов, пз За- 
падного Казахстана в 19 3 4  году, в опер- 
ный театр явился Гарифолла Курманга- 
лиев. Теперь, когда республика отмечает 
пятилетний юбплей своего театра оперы 
и балета, хочегся сказать п о молодом 
артисте Гарифолле, выросшем вместе с 
театром.

Гарифолла родплся в 1 9 0 9  годутв еемье 
оедняка Курмангалия, из Кара-Тюбинского 
района. Десятилетним мальчгшом Тари- 
фолла уже искусно пел песни, аккомпа- 
нируя себе на домбре. С десятп лет до 
1 9 2 8  года Гарифолла «промьпплял» тем, 
что, переходя из юрты в горту, исполнял 
на домбре разнообразные мелодин, пел 
песни на свадьбах, пируш ках, сборищах, 
праздниках.

Но с 1 9 2 8  года, когда все решптельнее 
ломалась, гибла старая аульная жизнь,

Г ариф олла Курмаегалиев в роли 
Арстаіна (онера «Айіман-Шолпан»).

а на ее месте создавалась новая,— менялся 
н характер мотивов Гарифоллы. Тот са- 
мый мальчнк, который напевал печаль- 
ные мелодии о старой жизни, заменял их 
теперь радостными, гордыми мотивами о 
нбвоіі жизнн. Оіі пел на колхозных празд- 
никах, в колхозных селах и аулах, и по- 
новому звучал а домбра.

Певец расправил крылья, голос его за- 
звенел уверенней и  чище.

Народ всегда высоко ценил мастеров 
искусства, выіпедгапх из его среды. Оце-
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нпл народ и творчество своего сьшіа Га- 
рифоллы Курмангалиева. Колхознпки Ка- 
ра-Тюбинского района справедливо гор- 
дятся своим певцом Гарифоллой, выдви- 
нутым ими в ряды  мастеров казахского 
искусства.

В 19 3 4  году Гарифолла был делегиро- 
ван колхозом на районный слет певцов и 
домбристов, районным слетом— на област- 
ной, областным— на республиканекую 
олимпиаду. На районяом слете псвцов 
первый нриз был присужден Гарифолле. 
На слете певцов Западного Казахстана 
Гарифолла такж е получил приз. Участнн- 
ком олимпиады, Гарифолла приехал в Ал- 
ма-Ата. Завоевав здесь один из первых 
призов, он сразу выдвинулся в шеренгу 
первоклассных певцов. Тогда же он по- 
ступил в М узыкальный театр.

В эти годы лишь изредка приходилось 
слуш ать пение Гарифоллы и то в массо- 
вых коицертах. Он еще недостаточно 
освонлся со сценой и упорно учился в 
студин у таких мастеров, как  Курманбек, 
Манарбек, Жусупбек.

Но вот голос Гарифоллы зазвенел со 
сцены театра оперы и балета. Он сразу 
показал себя незаурядным солистом. Поя- 
внвшпсь н а  сцене в роли Каііракбая в 
«Ж албыре», чудесно нсполшів его арии, 
он, вместе с другими артистами, заслу- 
жил восторженную овацию зрителей.

С тех пор Гарифолла заня.і прочнос 
место на сцене театра оперы н балета, 
стал одним из его ведущнх артистов. Все 
чаіце зрители любовались фигурой Гари- 
фоллы, заслуш пвалнсь его голосом, когда 
он исполнял самые разнообразные роли. 
Кайракбай, Элемес в «Ж албыре», ІГІсгс в 
«Кыз-Ж нбек», Сыпра Джрауа, Сакан— в 
«Ер-Таргыне», Арстан в «Айман-Ш ол- 
пан» —  таков богатый репертуар Гари- 
фоллы. Сейчас Гарифолла упорно работает 
над ролыо Ш уана пз оперы «Терсн-куль».

Бросая взгляд на рост и развитие Га- 
рифоллы, можно сказать, что артист до- 
бидся огромных успсхов. Но эти успехи—  
только первый ш аг. Гарифолла иаходится 
еще в процессе творческого роста. Нам, 
зрителям, особенно хорошо заметны все 
нодостаткп отделыіых артпстов, в том

числө и Гарифоллы, и х  слабые места, 
промахи.

Успех оперного певца заложен йе 
столысо в высокой технике исполнения 
арии, сколько в умении довеети до сердца 
зрителя самые различные оттенки своих 
переживаиий, тончайшне интонации. На 
высоких нотах голос Гарифоллы звенит, 
разносится далеко, увлекает за собою, но 
прн переходе на низкие ноты, перелнвах, 
замедлениях, голос падает ср-азу, без мяг- 
кого перехода. Это производит ненриятное 
внечатление. Иногда при этом голос Гари- 
фоллы становится совсем неслышным.

Кроме того страдаег и  дикция певца: 
он не;достаточно огчетливо произиосит 
слова. Так, в партпп Сыпра Джрауа в 
опере «Ер-Таргын», самое ценное —  его 
песнь, лью щ аяся, как  весеш ш й дождик. 
В иополнении Гарнфоллы зритель с тру- 
дом улавливает слова песни С ьтра 
Джрауа, до него доходит только мелодля. 
Надо сказать, что неясным, невнятным 
произношеннем слов, скверной днкцией 
страдаюг, как  нравило, певцы  из Запад- 
ного К азахстана и Гурьевской областн. В 
•тоже время певцы, вышедшие из С ем ш а- 
латпнска, Кокчетава, Каркаралы и Кара- 
ганды, наряду с тончайшимн, нежными 
интонациями в пении, обладают п четкой 
дикцией. Это выгодно отличает их в 
оценке зрителя.

Солист оперы должен быть и хорошим 
актером. Надо смело сказать, что, призна- 
вая Гарифоллу каж солиста-певца, мы по- 
ка не можем прнзпать его хорошим акте- 
ром. Ему надо учигься на образцах Кана- 
бека, Курманбека и ряда других народных 
артистов, как сочетать музыку, пение с 
умелым драматическим мастерством. Пе- 
реж ивая глубоко свою роль, артист еще 
с болыпим воодушевлением будет своим 
голосом персдавать дугасвные стремления 
героя. Если же артист безжизненен, то 
как  бы не был силен голос, он будет зву- 
чать мертво, глухо, непрнятно.

ІІаше пожелаіше артисту —  всецело 
отдаться учебе, освоению искусства пев- 
ца, не питать ложноіі уверенности, что 
достигнуто все, ибо такая  увереннссть 
под стать только бесталанным, бездарным 
людям.



Ф. А. КУЗЬМИЧ,
ДИРИЖЕР, З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й  АРТИСТ КАЗАХСКОЙ ССР

ЗАМЕТКИ ДИРИЖЕРА

Роль дприжера в опере чрезвычайно 
велика, ибо он не только ведет спектакль, 
но является музыкальным его руководи- 
телем; он «делает» спектакль. В Казах- 
ском театре, который берет свое начало 
от полусамодеятельного, полупрофесспо- 
нального коллектпва, работе дирнжера от- 
воднтся особо ответственный, трудный, 
но н благодарный участок творческой дея- 
тельности. Достаточно сказать, что нев- 
цы иашего театра в пору его становления 
были в основном музыкально неграмот- 
ными, а порой неграмотными в полном 
смысле слова. Одни пришли в театр из 
далөких глухих аулов, другие, в  лучшем 
случае, из самодеятельпых кружков. 'Ге- 
перь же многие из них выдвинулпсь в 
число передовых, ведущих актеров театра.

В 1 9 3 4 -3 5  году театр имел только од- 
ного постоянного концертмейстера, на ко- 
горого возлагалась так  назы ваемая чер- 
новая работа по разучиваш по партнй на 
злух. ІІевцы, не работавшио никогда с 
звропейскпм оркестром, не понималц руки 
р р и ж ер а . В результате ему приходилось 
быть каким-то виртуозом, дабы подчи- 
нить оркестр себе настолько, ч-тоб он мог 
эчень быстро и своевремешш реагировать 
иа ритмическио «капризы» певца на сце- 
не. Оркестр театра в эти годы состоял из 
13 -1 4  музыкантов, считавш их своей ос- 
ііовной лрофессией любую, кроме музы- 
калыюй, которая была для ннх подсоб- 
іым заработком.

Репетицші велись бөспланово, так  как  
геатір не имел постоянного помещения. Ра- 
юта наладилась лиш ь с иредоставлением 
іам помещення теперешнеіі фплармонии, 
і  тогда же началась деятелы іая подготов- 
;а төатра к декаде казахского нскусства 
і Москве, которая вошла в его историю, 
;ак одна нз славных, иезабываемых 
•транпц. Работали с огромным энтузиаз-

мом п подъемом днп п почп, зная, что в 
столицө Союза нас будет слушать всли- 
кий Сталйн. Декада прошла блестяще, 
еще раз доказав н а  чго способен казах- 
ский народ, возрожденный Октябрьской 
революцией.

ІІосле декады начался второй этап, еще 
более огветственный, эта-п овладенйя му- 
зыкальной кульгурой, лерехода от прими- 
тивного исполнення к  исполнению, я  бы 
сказал, сознательномү, с примененнем по- 
лученных знаний музыкальной грамот- 
ности. Теперь дирижер требовал от пев- 
ца не только точного и музыкалыюго 
псполнешія паргин, фразы, отрьшка, но 
и должен был педагогическпми приемами 
заинтересовать артиста, показав, как нуж - 
но пользоваться темн основами теории 
музыки, которые он получил в результа- 
те учебы в студии. Болыпая часть этоіі 
работы ложилась ца концертмейстера. 
Должен сказать, что в лице концертмеіі- 
стера Г. И. Петрова, с которым мы дела- 
лп юбилейный спектакль «Тереикуль», 
коллөктив оперы приобрел талантливого, 
чуткого музыканта-педагога, сделавшего 
очень много для освоеішя музыжи этого 
ответственного спектакля.

Оперы «Ж албыр», «Ер-Таргын», «Ай- 
мап-ПІоллан» явились трамплином, кото- 
рый позволнл нам создать такой спектакль, 
как  опера «Терен-куль». Здесь композитор 
уже не писал партии с учетом возмож- 
ностей того или иного конкретного певца, 
как  ириходилось делать в предшесгвую- 
щих постановках Е . Г. Брусидовскому, а 
развернул широкое оітериое полотио с 
оригинальной музыкоіі, построеішоіі на 
казахском национальном фольклорс.

Необходимо сказать, что казахская 
опера, вступая в настоящпіі этап свосго 
развития, благодаря тому нскліочителыю- 
му вниманию, которым она пользуется со



ЗА М ЕТ іКИ Д И РИ Ж Е РА

стороны нартии и иравительсгва, обла- 
даег всем необходикым для дальнейшего 
роста. Помимо настоящего онерного ор- 
кестра в составе 52  артистов, хорошо обо- 
рудованной сцены, нрекрасного здання 
Дворца вультуры , мы имеем самое глав- 
ное и самое ценное— талантливую , быстре 
растущую молодежь, из которой в основ- 
ном состоит наш  коллевтив; мы имеем 
большой хор, балетную труппу; -мы име- 
ем людей, преданных нашему общвиму де- 
лу, по-болыпевистоки сознательно относя- 
щ ихся к  нему, непрерывно растущ их и 

’ совершенствующихся.
Целая плеяда молодых иевцов-актеров 

занимает теперь ведущее положение в те- 
атре. Пмена Хафизы Нурмухамедовой, Аб- 
жанова, Курмангалиева, Артыковой н мно-

гих другех широко извесгны зрителю; их 
любяг, ценят, о них говорят, и әто долж- 
но породить у  них чуветво ещө большей 
ответсгвенности за  свою работу. В срөде 
наш их актеров не должно быть места за- 
знайству, самоуспокоенности. Повседневно 
учась, актеры  смогут итти в первых ше- 
ренгах нашего многонационального искус- 
етва, объединяемого ооциалистическим со- 
держанием.

Пятилетний срок ж изни театра —  әто 
целая эпоха, за которую вся страна про- 
ш ла огромпый путь под водительствои 
великой партпи Ленина— Сталина, завое- 
вала первое место в мирө по культуре, 
создала передовое социалистическое исвус- 
ство.



В ДНИ ЮБИЛЕЯ

В течение шести дней, начиная с 17 
марта, во Дворце культуры  проходило 
празднование пятилетнего юбилея театра 
Казахской оперы и балета.

На юбидейные торжества прибыли гости 
из братских республик: нар. артистка 
УзССР Тамара Ханум, засл. артист УзССР 
Халмухаммедов, нар. артист КирССР Ора- 
зов, режиссер Киргизского музыкального 
театра Дліатыкашкаев, артист Чимкент- 
ского драмтеатра Мадыходжаев п другие.

17 марта состоялось торжественное 
юбилейное заседание. С докладом о работе 
Казахского оперного театра выстунил пред- 
седатель Комитета но делам искусств при 
СНК КазССР т. Косунов. Он рассказал о 
небывало быстром творческом росте кол- 
лектива театра, об отдельных талантли- 
вых артнстах, о воспнтании способной 
многочисленной театральной молодежи.

Театр получил, зачитанное на заседа- 
нии, приветствие ДК КП(б)К и СНК 
КазССР. Текст приветствия гласит:

«Коллентиву Назахского государствен- 
ного театра оперы и балета.

Центральный комитет коммунистиче- 
ской партии болыиевиков Казахста- 
на и Совет Народных Компссаров 
КазССР, в день славного пятилетне- 
го юбилея Казахского государствен- 
ного театра оперы и  балета, шлют 
коллективу театра свой горячиіі 
болыневистский привет.

Под руководством коммунистиче- 
ской партии большевиков іі великого 
вождя трудящихся товарища Сталина, 
нри активной помощи великого рус- 
ского народа, за годы двух сталин- 
ских пятилеток искусство возрож- 
денного казахского. народа получило 
широкое развитие. Казахский госу- 
дарственный театр оперы н балета 
цвляется детищем второй сталинской

пятилетки. За эти годы выросли 
прекрасные кадры, ноявились десят- 
ки талантливы х людей вокального, 
музыкального и балетного искусства.

ЦК КП(б)К и СНК ҚазССР желают 
коллективу театра еще больших 
успехов в творческоіі работе, в овла- 
дении высотами театральной куль- 
туры, в овладении теорисй марксиз- 
ма-ленинизма.

Совет Народных Комиссаров 
Казахской ССР 
Центральный Номитет КП(б) 
Казахстана.»

Театр получил приветствия и  самые 
теплыс пожелания от работников ис- 
кусства Узбекистана и Киргизиқ, от Все- 
союзного Комнтета по делам иекусств, от 
коллективов Русскоіі оперы, Казахского 
акадсмического театра драмы, Уйгурского 
театра, Русского Театра драмы и др.

Верховным Советом КазССР выражена 
благодарность за выдающиеся уснехи в 
деле развитня казахского искусства тт. 
К. Байсеитовой, Е. Г. Брусиловскому, 
Ф. А. Кузьмичу, М. Ержанову.

Указом Верховного Совета КазССР при- 
своены звания:

засл. артистке КазССР Урие Турдыку- 
ловой— звание народноіі артистки КазССР;

профессору пения Н. В. Коржевину—  
звание заслуженного деятеля искусств 
КазССР;

артистам X. Нумагамбетовоіі, Б. Бала- 
бекову, Б . Артыковой, Г. Курмангалиеву—  
звание заслуж енных артистов КазССР.

Более 20 артистов и работнцков театра 
награждены грамотами Верховного Совета 
КазССР.

18 марта состоялся иервыіі спектакль 
новой казахской оперы композитора Нади- 
рова «Терен-куль» («Глубокое озеро»).

Спектакль был горячо прцңят зрителями,



ПИСАТЕЛИ КАЗАХСТАНА К X V III СЪЕЗДУ В К ІІ(б)

ДЖАМБУЛ
XVIII Съеаіду іВсесоюзнойКомміуіниісти- 

ческой П артии больш евиков готовлю  
леісню «С ъезду  лобедителей».

Абдильда ТАЖИБАЕВ, 
орденоносец 

Работаю  « ад  двуімл прокізведениями: 
н ад  іпьасой «Деігаутат» о соіветской ин- 
теллмігеінции. и н ад  историчеокой поэмой 
«Ку.рманТазы» о «арюдиамі іказахіском 
коміпозиторе XIX века  Курман-Газыі.
Иса БАЙЗАКОВ, 
орденоносец  

Работэю  и ад , іпеоней «XVIII С ъезд  
ВКП(б)». В этой  леоне я  говорю  ом ощ и 
и силе ісоветокой родияы , о раснвете 
литер.атуры и  иокусства, о счастливой, 
радостной  ж иэни в наш ей стране.
Али ИСМАМБЕТОВ 

С болышимі волінением и  творческим 
падъеімом работаю  н ад  поамой «іПеомяо 
третьей ігаятилетке». Кроме тсиго, пишу 
опецініалыный цикл лиричеокик стиков, 
которы й такж е закончу к  открыітмю 
XVIII лаіртсъездг.
Кадыр ХАСАНОВ 

Заіксінчил лереівод льеісы Мдивани 
«Честь» н а  уйігурюкий явы к. П еревод 
одобреи и іприінят к  пастановке Госу- 
дарствеінныім уйігурюкиіМ' театром в гор. 
Алма-Ата.

П иш у поэму «КляФва», в кото.рой стр-е- 
мліюсь отобраэить муж ество и  сероизм 
бойцоів и коміаіндиірсв іКрааной Армии. 
П оэма лостроена на собы тиях, іпроисхо- 
дившіиіх летомі 1938 года у озера Хасан. 
Николай ТИТОВ 

Нагйісал стики, лоіовяіщеінлые XVIII 
партсъезду. Заксинчиш яер ево д  поэмы 
позта Хажіима Д ж умалиева «Песня о 
Сталіиие». С ейчас работаю  н ад  поэмой о 
иаш их советоких пограничииках.

Дихан АБИЛЕВ
Заканчиіва-ю раосказ «Шаімісия». Рас- 

оказ— о дев>шке-іказашіке, ікомсомолке, 
работаівшей е ауле в тоды  коллеіктиви- 
зации.

Калмакан АБДУКАДЫРОВ
К XVIII С ъ езд у  Бсесоіюзніой Комімуни- 

стической П артии болышевіиков заікончу 
ірассказ «П артработаик». іВ нем я стара- 
юсь пока-зать огветсгвеіиноіго ларітийн-оіго. 
іработниіка е а  одяоміпроміышленіноім-гаред- 
прлятии во  всей его многообргэной  и. 
сложной деятелыноістіи.

Сабит МУКАНОВ
К  VIII С ъезду  ВКП (б) заікаінчіиваюідра- 

мйтнческую тюэміу (оиа ж е біудет ис- 
лолызоівана в .качестве лиібретто- для  
олеры) іпод назеанием  «Золотое зерно», 
где показываію ж изяь социіалиістичеіскога 
аула лоследниіх д вух  л©т, борьбу, гщ.о- 
исходивішую межіду іколіхоэной маосой и 
остатікаіми іК'Ситрреіволюционіной буріжіуа- 
зи-и в лице 'шгаианов, диверісантов— аіген- 
тов міиіровоіго фашизміа. Полож-иітелыны- 
м>и действую щ ими лицами я.вля-ются: 
Асан—гаредіседатель колкоза , Айша- ■— 
бриігадкрікоімсоімолка, Нарша.—ее подру- 
іга, Танаш —•гракторіист-ікомісамол.ец, Тай- 
багаір, Даіуреін, Д алабай—ічестгаыіе колхоз-' 
ниіки; отрицателыным'И' пер.сонажами я-в- 
ляіютсяі: ішпион— Баймулда, его сообщ ни- 
ца (жеіна Аісана)—М аш а. Пь-еса закании- 
ваетея гаолной победой колхоэников,'
лиіісвидаагией враігов.

Касым АМАНЖОЛОВ
Заканчиіва.ю либіретто к  опере «Хор-

лыігач». О пера пиш ется п о  мотивам
одноимеиной песии народного камиози- 
тора Еістая Берким баева,

Джумагали САИН
Две поэмы— «Кулаңда» и  «Расоказ'

Рьюлая»—закаінчиваю ко дню открытия 
XVIII С ъеада ВКП(б).
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ВСТРЕЧА ПИСЛТЕЛЕЙ 
С КОДПОЗИТОРАМИ

Больш ой вечерікоицеірт состоялся в 
Казахіокой гооударствеш ой  ф илармоиии 
имеии Джамібула. На этом  вече.ре впер- 
вьіе перед зрителеім одиовремеініно вы- 
ступали предетаівители смежньгх исікуоств 
—'Писатели, компоаиторы  и  артисты 
К азахстаиа.

Р аэнообраэн ая  проіпрамма івечера-коя- 
церта сжазалась весьм а интереоной и 
привлеікла много зрителей. Н а вечере. 
чи тали ' свои  піроиэведеіния л о эты  и 
лисатели Казахстаиіа: И. Ш ухов, К. Аман- 
ж олов, С. М укаиов, П. Куізтгецоів, К. Са- 
тыібалдии, Д мі Сінегин и  другие.

К азахокая  ікапелла июполиила «Пеоню 
о Сталіине» —  ком позитора Н адирсва, 
« К симсоімо лыску ю > —Эи льбер а, «К ав ал ертій - 
скую>— Х ож ам ьярова. К вартет исполнил 
*П еч а льн ы й т ов ар ищ»— Е р з  аік ов ич а .

С  болышим вииіманием поісетители ве- 
чера прослуш али выістушлеиие Н арпдной 
артиспки ССОР, орденоноаки, Кіуляш 
Б айсеитовой. Куліяіш Байсеитова спела 
арию Айман и з оиеры. «іАймаін-Шолпан» 
и арию К ы з-Ж ибек ш  оперы «Кьгз- 
Ж кбек».

КЛУБ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ

19 ф евраля  в .Алма-Ата открылся клуб 
работигиков иокусства. іНа откры тииклу- 
б а  приісутстаовали: композиторы ', арти- 
сты  теат.ра оперы и б алета  и драмати- 
ческих театров, писатели, поэты  и
ХУД0'ЖНИКИ 'СТОЛИЦЫ.

В клубе открыта ш ахматная , комната, 
танцовалыный зал , на сцене устраиваю т- 
ся самодеятелыные выіступления.

25 ф евраля, второй  клубный ве-чер был 
поевяіщен творчеству оірдевоноотоаЮ' ар- 
тиста Казахскоіго академичеіского театра 
драм ы —Е леубая  У м урзакова.

В течение двух  часов паред зріителем 
прошли самые противоіположіные по 
своеміу характеру, по своим жиэненным 
устрамлеікиям, сценичеіаюие о бразы героев  
драм атичеоких произведений. Э ги обра- 
зы  создаяы  длительной настойчивой, 
полной стрясти, работой  талантливого 
актера 'Е леубая У м урзакова.

М ы  тяіжелО' пареж иваем  смерть боль- 
шевика, героя казаяокого  н арода  — 
Амангелъды И манова, погибш его на

боевом  посту в сраж ении с белобаінди- 
тами. Мьг в Оісхищаемся обаятельнъвм об- 
разом  пастуха М алкамбая—ікизнерадоіст- 
ного аулыного парня, скраш иваю щ его 
остроуміными шуткаіми повседневную  го- 
речь своей бат.рацкой жиіэнж

Смеяяетіся сцеяа. П еред нами ю рта. У 
очага беседую т три  женщиньг. П роходит 
мпновение. ІЖенщиіньг встревож ены 1. Где- 
то  далеко  з а  ю ртами сльвшеи овист, вой. 
Щ ум приібліижаетсяі Но не буря ра-зы- 
г.ралаеь з а  дверыми юрты. Сопутствуе- 
мый л аем  аульны х собак, в  ю рту - с 
диким  воем вры вается в белой длиікног. 
полой рубахе, с копьем  в .руках, юрод- 
ствую щ ий шаман.

И 'ВЫ' уж е не уэнаете все того ж е, но 
уж е в новой роли  выетупа.ющего, Елеу- 
бая  Уімурзакова.

Велед за  этим, цроходят на сцеие 
беесмертные герои  класісической коме- 
ди и  Н. В. Г оігоілія «Ревиэор». Эдеісь 
Елеубай У м урзаков такж е умело ведет 
роль Осипа.

Вече.р, посвіящеииіый тіворчеству Елеу- 
б а я  У м урзакова, іггрошел удачно'. Посе- 
тители чслуба оэнакомилиісь с ж ианью  
и творчествоМ' одноіго иіз талантливы к, 
ведущ кх  актеров 'Кавамокото академиче- 
екогО' театра драмыі—Е леубая Умурза- 
кова.

Такие ж е вечера, поіовяіщеінньге тво-р- 
4'0стау отделыныіх 'актеров, ком позито- 
ров, 'П'иісателей и  поэтов Казамстана, ре- 
шеио устраивать и в далынейшем.

ПИСАТЕЛИ-ОРДЕНОНОСЦЫ 
В МОСКВЕ

Во второій 'П.оловине ф еерадя в Моск- 
в»у прибыяи .іпиісатели и п о эты  К азахста- 
на, «аграждеінныіе О рденамц С ою за: 
Т. Жарокснв, О. Тоікм.агамбетов, А. Аби- 
шев и інародный аікын Сеядиль Керим- 
баков.

Трудящ аеся ' Москвьі' тапло встретили 
ордеіноіносцев. Н а заводе имени Сталина 
и  р моіоковакомі Д оме учителя быяи 
уст.роеінЫ' литеіратуріныіе вечера, поісвя- 
щенныіе твоірчеіству каэаіхіских писате- 
лей.

З а  врем я пребы вания в М оскве оиіса-. 
тели-орде'нояіоісцы приняли участие в 
редакцианны х 'совещ аниях «Известий» 
и Гослитиздата,- ознакомились с мгтерн-. 
алами Антолотии казахекой  литературы.
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чздаваем'0й Гослитиздатом, Оіргаінизовали 
лиітературіные сграниіцы в «Вечерней 
Моокве» и «Литерату.ріной газете», по-- 
с&ященіные казахіской литературе.

26 февіраия каэаж асие писатели и- по- 
эты-ордеінсіносцы: Т. Ж ароков, О. Ток- 
матамібетов, А. Абишав инаіродный акыін 
Сеяідиль Кериімібекоів вы ехали изМ ооквы  
в Алма-Ата.

НОВЫЕ ПЬЕСЫ 
НА КАЗАХСКОЙ 'СЦЕНЕ

П ьеоу созремеівного советокого драма- 
ту.рта Н. П огодина «Аристократы» пере- 
вел «а  казахюкий. язы к  М. А уэзов. Ка- 
захістанское иэдательств-о худоіжествен- 
иой литеіратур.ы выіпуісшло эту  пьесу в 
свет тиражоім1 в  10.000 акземпляіров.

Т аким  образом:, пьеіса Н. П огодина 
«Аристоікраты!> .получнла доступ  іне толь- 
ко в Алма-Атишжиій теат.р, но ее с уіспе- 
хом. таисже буідут стаівить и казахіские 
театры  в областінькч ц антрах  и жолхоз- 
но-совхоаные театры  ірсіопіублики.

* * *
В кошце аіпреля этого го-да мюполяяет- 

ся  375 лет со  дня ронсдания величайше- 
го англиійіского драм атурга Вильяіма 
Шекситира. В дни ю билея К азахский ака- 
демичеіский театр драмьг <Алміа-Ата) біу- 
деТ ставить шьесу Шекопіира: «Отелло», 
переведенвую  на каізахюкий язы к  др-ама- 
турігом М. А уэзовым.

П одготовка к  по-становке «Отелло» в 
К азаяаком  драм атвческом  театре ведет- 
с.я давио. В театре ироеоідились беседы 
и' лекции 'об эп охе  Шекюпира, о е-го 
творчеістве, о -піредіСтоящем- спектакле. 
Б удучи  в Моюкве и Лениніграде, артистьі 
К азахского академ-иічеіскоіго теат-ра драм ы  
специально знакомились с иіг.рой арти- 
стов моісковюкиіх и ленинілрадских теат- 
ров и іиополняіющих ведущ-ие ролн  в 
«Отелло».

Поістановка «Отелло» іна сцене Ка-зах- 
окого акад-емичеіского театра драм ы  бу- 
дет  -серьезніым экзамено,м іна худож ест- 
веіиную эрелость актеріского коллектива 
теацра.

ПИСАТЕЛИ
У Ж ЕЛЕЗН0Д0Р0Ж ИИК0В

Б ольш ой лйтератуіріный вечер, пооая* 
Щ,«иный встііече писателей К азахстама С

-рабочим-и Турксиба, состоялюя в клубе 
железнодорожіников ст. А лма-Ата 1.

В клубе собрались рабочие, уча-щиеся, 
дом охозяйки,—всего около 850 человек.

ВстуіпіИіТеліьное слово сделал писатель 
Иван Ш ухов. О н оказал, ч-то встіреча 
писателей іКаза-хстана с рабочим-и Турк- 
сиба им-еем исключителыное значение с 
точки эреіния- ншоіс-редствданого общ е- 
ния писателей с читателями. О т учащ вх- 
ся  станции, писателей ілриветстаовал-и 
ученики Васильев и  С околова.

Затем  с ч.иткой своих произведеяий 
высту-п-или п-исатели м  іпоэты- іКазаіхістаіна. 
Главьг и з нов-ык ром-анов чига-ли Иван 
Шух-ов— из ром ана «Действ-ующая ар- 
ж т, Ю. Домбровюкий —■ «Хр-ан-итель 
древяоістей», Л . Маікее-в —  «Дороіга в 
стеіпь». Дм. ,Сіне-г,иін, Т . Жа-роков, П. Куз- 
неіцов, <К. С атыбалдин, П. Богданов, 
И. Ка-лашников, В. Копытин прочитали 
свои іновые стахи. С больш-им интересом 
и Віниманием- прослушал-и пірис-утствую- 
щие выстуш іение інароідного акына Исы 
Ба-йзакоеа.

После чтеіния .проиэвеідеяий собрав- 
ши-еся задавали  писателяім. -много- самых 
раізносбраэны к вапіроісов. Оии выюказы- 
вали тамже -ово-и впечатлеіния о произве- 
ден-и-ях, ука-зываяи -на недоістатки и осо- 
беино отмечали тот  ф акт, что писатели 
Ка-зах-стана очеінь мало пишут о ж елез- 
но-дорожном транспорте.

В теплой т-о-варищеской обстановке 
прош ел литературны й вечер вст-речи пи- 
сателей ‘К азахстана с рабочим и Турксн- 
ба. Пиісатели реши-ли организовать на 
стаяц-иіи литератуіриы-й к.руж ак и прикре- 
пить к  не.міу дляі ружоіврдіства работой 
литкруж ксвцев од-ного и з писателей.

ЗАКАЗ „ЛИТЕРАТУРН0Й  
ЭНЦИКЛ0ПЕДИИ‘

Ре-даікция «Литерагур-ной эициклсіпе- 
диіи» обрат-илась в Сою з советскик гаи- 
сателей К азахстана . с п.росьбой пред.ста- 
вить список ію этов, пиісателей, акьинов 
и юказителей К азахстана, и.меющик цен- 
ные литерэту.ріные трудьі, которы е дол- 
жны быть вклю чены в «Литературін.ую 
э  нцикл оп е дию  ».

При С ою зе .советскик пиюателей Ка- 
лахстана созд ана юпециал.ьная. комиіс-сия, 
лоторой поручен сбо,р и .реідактировацие
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всех матеіриалов дл>я «Литерату.риой 
эициіклоіпедии».

АНСАМБЛЬ
СЕМИРЕЧЕНСКИХ КАЗАКОВ

5 и 6 м арта  состоялись иервы е кои- 
церты аисамібля пеіони «  іпляши семире- 
ченіоких казаіков. Ансамбль был создан 
три меісяца н азад  при К азахской госу- 
дарствевной  филармоиии к  ®се это 
время готовился- к  іперівым публиічиым 
выістуіплениям-. В составе анісамбля-—57 
человек певцое, танцоров, баяінистоів, 
гусляров. 12 учаспаиіков аисамбляі—ие- 
да-вние талга-рокиіе колхозініики, сем-ире- 
ченские каізаіки, осталыные— артиістиче- 
ская моладөж ь.

П очти весь ірапертуар анса-мбля по- 
строен «а  фолыклорнам материал-е, на 
заіпіи-сяіх -каза-чьи-х песен в семіире-чанскиіх 
станиіцаіх. Запиісыо мело-дий занимала-сь 
заіслу-же-нна-я ар ти сж а  Ка-зССР Пирого-ва, 
м-узы-кальной обработкой  — ікомпоэитор 
Шабель-окий. Е-ю заіписано оіколо 40 ка- 
зачьи.х пеісан-, пркчөм 7 и з них по наіпе- 
вам талгарокого казаіка Са-зонтоіва и 
ка-зачки По-желе-вко, которы е сейчас яв- 
ля-ются чланами ансамбл-я.

В рөп ертуаре ансамбля такж е п-ре- 
краоная пеюня- донюк-их казаков «Ду-ма о 
Стал-ине», народная хороводна-я .«Кал-ин- 
ка> в  д-р.

Р>жоводит а-н-самібле-м, од-ин из аго соз- 
дателей, хормейстер филарімоінии Б. В. 
Лебеде-в.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮ Т  
ХУДОЖНИКИ

АлмаіАтиінские х-удож-ниіки начали го- 
тов-итыся к вы-ста-вке в честь 20-летия

ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ

СЕМИПАЛАТИНСК
Литкружіков-цы -города Сөм-ипалатин-скз 

о-бъединеи.ы нри  областных ігазетаіх в д-ве 
литаратурны-е груишы- и работа-ют в тес- 
ном со-друіжест-ве. И  казахіска-я и р-уюокая 
литаратурныіе груіп-пы созданьғ недав-но,— 
всего тіри меюяіца томіу назад , «о  уж е 
сейча-с -выяівляіютс-я та-лан-тлиівые молоды-е 
писателиі, юпособн-ые в будущеіМ', гари 
у-порной работе над собой, созд авать  и 
не нлохие хіудожествөн-иые произ-веде- 
ния.

Каза-х-стана. Больш-ииство из них будет 
писать круганые іполотна и-з истоірии ре- 
волю циакного дівижеіния в Каза-хстане.

Так, больш ую  каіртиңгу «Выстуіпление 
Ф-урма-нова на второмі митинге в крепо- 
сти -г. Веріного» іпишет есуд. Бортннков. 
Художіник, вместе с іпятью очеівидцами н 
у-ча-стниіками -и-сториічеюкого м-итиініга, по- 
сетил крапость. И з раюокаізов очевидцав 
и -к-н-иги Фуірманова «Мя-теж» он точио 
вос-становил обстаіновіку и отделыіые 
детали мит-инга.

При-ступил к  -работе над картиной 
«фіурм-аисв 'у -прямого піровода во в-ремя 
разговора с Ташкеінтом» худ. А. И. 
Ильин. С ю ж ет такж е в зят  из «М ятежа».

'Интересно задіуім-ана .рабфга худ. Г. И. 
См.мкина-—«Чаіпаев и Фурманов -з цапи». 
В кра-сноар-мейіских цепяіх замеш ательст- 
во. Но вот н-а коінях мчатся любиімые 
бойцами руіковод-ители, Чапаев и Фур- 
маінсв, и  полік шереходит в победное 
настунл-ение—таков за-мысел ікартиіны.

Ху-д. А. К. Ев-даков готовит э-окизы к 
картине «Фу-рм-анов -под арестом у мя- 
тежнико-в и -попытка -Ка-раваева уби ть 
е-го». Х у д  Тиіхов вы-брал тему «За-седа- 
ние ш таба Т-уіржфіронта», -на ікотором 
Фу-рманов быд «аана-чан уиолномочен- 
ным в г. Верный.

Х-уд. Н. В. Цивчиніски-й пишет один из 
эгаизодов борыбы Амангелыды с ала-ш- 
Оірдынцам-и. Се.рию рисунков «Стара-я и 
новая Алма-Ата» готови т ху-дожіниік 
Л. В. Курсшаткин.

Все эокизы  буд-ут обсуж даться на 
х-удожестванном -совете С ою за худож ни- 

ков.

КРУЖКАМ РЕСПУБЛИКИ

К-руЖіковц-ы выіпу-сгил-и уж е пе-околько 
литературіных ст-раниц -в областных газе- 
таіх, орга-низовали ч и ж у  овоих пірои-зве- 
дений по іради-о, «а  гаредіпіриятиях и в 
іучебныіх -за-веденияіх, іпровели -не-околыко 
лөкций о ж-иэгаи и творчестве Тара-са 
Гіригорьев-и-ча Шевченіко.

Б ольш ой лите.ратуірный актив в Семи- 
палатииске работает дружіно. Все вно-вь 
напиісаніное литкружіковцьг обсуждалот на 
собра-нияіх, лучш ее отби-рают для печа- 
т и . . М олодой ка-захский поэт М ошаков,
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выитустищішій в гтрошло-м го.ду свой пер- 
вый сборник стихоз «За рсндияу», рабо- 
тает сейчас н ад  больш ой поэмой «Иван 
Трунов». Литікружіковеіц 'Байтіурсунов 
псревел н а  казахюкиій язы к пьесу 
А. Корнейчуіка «Илатон . Кречет». Эта 
иьеса ставитоя сейчас на сцене 'сюласт- 
•ного театра. Кроіме этого  тов. Байтур- 
суінэв написал р я д  раюсжазов, которы е 
были наіпечатаны в областной газете. 
Студент п едатогического  института За- 
кнров наіписал --поэі.міу о своем товаріище 
—участнике боев на озере  Х асая. Не- 
околько сгикотівоірений э то го  талантли- 
вого начинаюіщего поэта быяи напеча- 
таны  в реопуібликанской газете. Начина- 
ющий іпоэт Мих. К орэниксв, мододые 
прозаики  тт. П азлов, Л укьянов, А. В ольф, 
Ал. Григорьев—вс і это талантліивые 
круж ковцы , которы е упорно, яастойчіиво 
работаю т над собой  и объединяю т вокруг 
себя пишущ ую імолодежъ Семипала- 
тннска.

Особеінный интерес предіетавляет рабо- 
та молодых прозаиков Семипаланинска в 
области иеібольшоіго рассказа  и  «овел- 
лы. Кружковцьг поставили  перед собой 
задачу— изучать текниіку небольш ого, 
стрсто сюжетіного рассказа. Они изуча- 
ю г творчество А. М. Горыкого, А. П. Че- 
хова, Г. М опассана, О. Геяри и друігих 
клаесиков литеіратурьт—імастеров раіс- 
сказа.

АКМОЛИНСК
Т ри раза в месяц проводит заінятия 

литературны й к руж ок  ори 1 редакции 
райомной газетьг «Сталинский путь». В 
круж ок входят 8 человек начинаю щ их 
прозаиков и поэтов. Лиіткружковцы чи- 
таю т и обсуж даю т свои ироивведения, 
совмеспно читаю т такж е статьи по тео- 
рии істиха и расоказа.

Стики «Призывникаім», «Комсомолец», 
«В поле», інаписангные учащим-ся восьмого 
класса лнткруж ковцем  Заикины м  Леоии- 
дом и раооказьг «Воспоі.минание», «Пнев», 
«Стопь,» «В дороіге», «Рассказ из прош - 
лого» Анідрея Д убицкого напечатаньг в 
га-зете «Сталинский путь».

Больш ую  помощ ь литкруж ковцам  в их 
работе окаізьшает редактор1 газеты  
«Сталинокий путь» тоів. Л. Верховец.

АЛМА-АТА
П о инициативе студентов литературно- 

1Р ф акультета  при К азахоқом  государст»

венном уніиверситете организоваи лите- 
рагурны й мружок.

Члеіньг кріужка делаю т доклады  и ре- 
фератьг на различные литератуірные те- 
мы, выіступают н а  вечерах с читкой 
с о бс тв е вн ых и р оиэв е д еніи й.

Работа в литературиоі.м круж ке при- 
носит болышую п ользу  сгудентам в их 
акадеіміической учебе.

ПЕТРОПАВЛОВСК
іПріи железнодо.рожіно-м техіниюуме стан- 

ции Петроіпавловск раіботают два лите- 
ратуряы х  круж ка—іказахокий и русский. 
Они ОбъедкіНіЯіют студенчеокую  .молодежь. 
Всеіго в состав круж ков входит более 
30 человек.

Л иткруж ковцы  раэработали  подробны й 
план заінятий. По плану проводится че- 
тыре занятия в месяц. П ервое заіняітие 
отводится лекц-ияім я а  те-му «Как рабо- 
тали клаосики», в торое—дитературным 
вечерам  кружковіцев сов.местно с чнта- 
теляіми, третье—читке и обсуждеиіию 
п.роизведений, наиечатаінных в ж уриалах 
«Л итература и искуоство К азахстана» и 
«Адабиет ж ана иокуоство» и последнее 
занятие—чятке и критнчеокоіму разбору  
проиэведеіний саміих лнткруж ковцев.

Лиггкружковцьг провели лва больш их 
дитератургных вечера, іпосвяіщейных Ни- 
колаю  А лексеевичу Островіскоіму и  Вла- 
димкру Владимировичу ІМ аяковскому.

ПАВЛОДАР
П ри редакции  областной газеты  «Боль- 

шевистский путь» оргаінизован литера- 
турньгй круж ок.

К руж ок ставит своей. целью  объедине- 
ние всего  лнтературного . молодін.яка в 
области. Л иткруж ковцы  будут иэучать 
литературиое наследство великих руо- 
оких и  ияо.стрзініныіХ іписателей-класси- 
ков, совремеініны-х хуідожіников слова, об- 
суж дать и деталыно разбирать творчест- 
во са-мих нленов круж ка.

18 января силами к-ружковцев выпу- 
іцена первая литературіная страииіца, в 
которой  інапечатаны стихи начинаю щ их 
поэтов П. Реева, К. К оробаева, Мих. 
Редько; расоказ С. Анисимова «Поэ-ма о 
беэусом. іпочтальоне» и новелла Б. Фе- 
дина «Две встречи».

Кружоік иаорал  бю ро, .в к огорое во- 
ш ли П . Нештеінко, И. М аслов и С. Ани- 
симов. Составлен1 и утверж ден  плая ра- 
боты круж ка ңа 3 месцца,
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