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Владимир ГАРМАЕВ

Р О М АМ

С тукнуло кресало о кремень, затлел трут; изгибаясь и свертываясь 
в кольца, словно змеи в предсмертной судороге, яростно, с треском  
загорелись полосы бересты ; пламя жадно лизнуло сложенный кучей 
б середине куреня сухой хворост, и костер полыхнул жарко.

Лам а расправил складки орхимджо, намотав на кулак четки, ко
лю чим  взглядом  пробеж ал по передним рядам  собравш ихся сагенутов 
и торжественно, неожиданно низким и сильным  для его тщ едуш ного 
тела голосом  произнес несколько ф раз на непонятном языке. Затем  
он резко  повернулся к М андулу и коротко сказал: «Пора».

—  Ну, Тарба, пусть люди несут сюда онгонов. Греш ные и зо б р аж е 
ния духов надо сж ечь . ААы привезли вам бурханов,—  сказал М андул 
и, вынув из-за пазухи, высоко поднял над головой небольш ую  отлитую  
из бронзы  статуэтку Будды .—  О тныне будете молиться ему. Почтенный 
учитель Лодой будет жить у вас до тех пор, пока всех не научит о б р я 
ду поклонения великому богу. Такова воля нашего хана.

—  Дарга М андул, у нас онгонов сжигаю т только  после смерти хо
зяина ю рты, да и то не всех. Сказанное вами —  святотатство. Народ бу
дет недозслен ,—  тихо сказал Тарба.

—  Вы, монголы, до сих пор жили в темноте, поклонялись пустым 
изображ ениям ,—  вспылил Лодой, и его голос загудел над толпой.—  
Вы  нэ знали простой истины, что душ а человека бессмертна. О на пос
ле его кончины не носится по кочевьям , не обитает о степи или о го
ра;:, нэ живет в онгонах, а перерож дается з другого человека, в ло 
шадь, в корову, и насеком ое —  лю бое  ж ивое сущ ество. И это пере
рождение зависит от образа его жизни. Не зная этого, вы до сих пор 
не различали греховные помыслы  и поступки от святой добродетели. 
О тсю да ваша ж естокость, склонность к насилию. Тому времени, когда 
на вашей зем ле  бесконечно лилась кровь, соверш ались иные грехи, 
пришел конец. Я пом огу вам  стать на истинный путь спасения. Только 
он, единственный, ведет к избавлению  от страданий... Нойоя Тарба, со 
извольте приказать нести сю да эти тряпки, шкурки и м едяш ки!

Старейшина хотел было возразить, но по лицу ламы, тем ном у и 
см орщ енном у, как долго леж авш ая под солнцем  и дож дям и шкура, на 
котором  горели черные искры исступленных глаз, понял его непре
клонность и кивнул стоящ ем у недалеко Ш иду. Сагануты, нехотя, р азо 
шлись.

Продолжение. Смотрите «Байкал» Хв 2, 1991 г.



Ч е р е з  н еко то р о е  в р е м я  по одном у, по д во е  лю ди стали в о зв р а 
щ аться. В ско р б н о м  м олчании, кто пряча  глаза, кто и сп од лобья  косясь 
на М анд ула  и лам у, они приносили и подавали тум этам  оставленных по 
со вету  ш ам ана  онгоноз. Те тут ж е  кидали их в огонь. Ра зго р евш ееся  
плам я вмиг п о ж и р ал о  хорош о пропитанные ж и р о м  от долгого по кло 
нения д ер евян н ы е  и войлочны е, сш иты е из материи  и ш кур о к  ф игурки, 
нанесенные охрой на кусках бязи  рисунки, и зготовленны е из стальной  
и медной  ж ести  и наш иты е на ко ж ан ы е  полоски чел о вечко в . Сагануты , 
н есм отря на за вер ен и я  ш амана, что  духи пред ков покинут остазленм ы е 
оигоны, с бо л ью  и отчаян и ем  взирали на со вер ш а е м о е  и не торопи 
лись во звр ащ аться  в, казало сь  им, о п устевш и е  ж илищ а.

П р ош ло  прим ерно  в р е м я  для установки  ю рты , и онгсны  кончились. 
Л одой , когда бросили в огонь последнего, выхватив у одного из н уке 
ров М ан д ула  копье, н аконечником  поворотил угли костра. Зам ети в  
это, неско лько  старух вполголоса  произнесли  заклинания и несколько  
р а з  хлопнули в ладони. Л ам а  п од озрительно  зы ркнул  глазами по сага- 
нутам  и спросил Тарбу:

—  Что с ними, нойон?
—  По наш им о б ы чаям , н ельзя  касаться  о стр ы м  п р ед м ето м  огня,—  

счастья  не буд ет,—  ответил старейш ина,
—  Да..? А  я не знал. Но ско ро  саш е  н евеж ество  будет рассеяно . 

Э та  цель опред елена  м не  сам и м  далай-ламой. Теперь скаж и : ско л ько  
в ваш ем  роду ю рт?

Тарба п од ум ал  и ответил:
—  В кур ен е  триста д есять, пятнадцать поставлены  на дальни* паст

бищах, с то л ько  ж е  ка уртонах...
—  П о л учается  триста со р о к  пять... М а л о  принесли онгонов, М ало . 

П о чем у  прячут?
—  При несли всех, если не верите  —  ищ ите.
—  Ну-ну, п оищ ем ,—  пригрозил лам а и крикнул : —  Лю ди! Если кто 

забы л  онгонов в юртах и не принес —  принесите. Иначе, в со о тветст 
вии с законом  «арбан  б уян ы  цооз», виновны е буд ут строго  наказаны !

С агануты , п ереш еп ты ваясь , топтались на м есте , и никто не сд ви 
нулся, не пош ел к ю р там . «Н ет онгонов... Всех принесли... И искать 
нечего» ,—  разд ались возгласы .

Л одой прош ептал н еско л ько  слов М ан д ул у  и, гневно взм ахнув к у 
лакам и, поспеш но д винулся к ближ ним  ю ртам . М анд ул  и его нукеры , 
ш ар кая  гутулам и по траве, заш агали  за ним. М о лчали во й , но грозной 
толпой сагануты  —  все, от м ала  до велика,—  пошли за ними и со п р о во 
ждали, пока шли поиски, от ю р ты  к ю рте, и те спиной и заты л ко м  
чувствовали  их н ед о бры е  взгляды . М андул, н есм отря  на увер енность , 
что  их не п о см ею т тронуть, начал с тревогой  о зираться  на м уж чи н  р о 
да, бо льш инство  которы х, кр о м е  поясных ножей, им ели сабли, и про 
себя  проклинал дотош ного  Лодоя.

В ско р е  тум эты  дош ли до айла Бараса  —  потом стеенного  кузнеца 
саганутов. П ока н укер ы  ш арились в его ж илищ е, Л одой  н ебр еж н о  о т 
кинул полог вы сокой  ш естистенкой  ю р ты  из черного  войлока, в кото 
рой бы ла кузница, и стал там, со зво н о м  и грохотом  раски д ы вая  заго 
товки стрем ян , топоров и кож ей , искать онгонсе.

—  Н аш ел! Н аш ел ! —  разд ался  то р ж ествую щ и й  крик лам ы , когда 
он под ш курой  козла, приготовленной для новых кузнечны х м ехов, о б 
наруж ил то, что так старательно  искал. Схватив д вум я  пальцами за 
край, Лодой, злорад но  сияя испачканны м  в с а ж е  лицом , словн о  что-то 
гр язн ое  и заразное , еынес полоску п о чер н евш его  от старости войлока, 
на которы й  были наш иты сд еланны е из ж елезн ы х  пластинок девять 
ф игурок лю дей. Сагануты , узнав в них почитаем ы х не то лько  аилом  Б а 
раса, но и всем  р о д о м  онгона С о рьби  —  знам енитого  в п р о ш ло м  к у з 
неца, прадеда Бараса, онгона А б ар га  —  хозяина больш их клещ ей, 
Б а л т а —  хозяина м олота, Д уш е  —  хозяина наковальни и других, с тр е 
вогой ахнули.
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М ед н о е  лицо М андула сделалось сер ы м , как  аргал. О н гром ким  
криком  подозвал  к себе  все ещ е  копош ивш ихся в ю рте  Бараса н уке 
ров. Крайне встревож енны й  Тарба, с нем ы м  уко ром  п осм отрев на сто 
явш его  недалеко кузнеца, нереш ительно, как-то б о ко м  пододвинулся 
к дарге.

—  Кто  спрятал?! Кто  хозяин этой ю рты? —  кричал Лодой, потрясая 
онгонами.

—  Нойон Тарба! Где д а р х а в ?—  спросил. М андул, притворяясь, что 
не зам ечает Бараса. Высокий, длиннорукий, сухопарый, с тем н ы м  ли
цом, словно в его м орщ ины  навечно въелась  копоть от дрезесных уг
лей, Барас, с засты вш им  вы р аж ен и ем  окончательно  не осознанной ви
ны, окинул отчаявш им ся взгляд о м  родичей и, тер ебя  непослуш ными 
пальцами концы куш ака, которы м  бы л туго подпоясан его короткий 
дыгел, м ед ленно  приблизился к тум этам . Трое его сыновей, такие ж е  
высокие и черные, как отец, м олча  подош ли и стали за ним, гневно 
сж ае  зуоы  и захватив сильными, длинными пальцами пояса, на которых 
висели бо льш ие  тяж ел ы е  ножи.

—  Эти онгоны принадлежали ещ е  м оим  предкам ..,—  тяж ел о  вы- 
дасил из себ я  Еарас и, глядя испод лобья п рям о  в глаза лам ы , ум олк.

—  Как  ты осм елился  ослуш аться  воли великого  хана? Разве  ты не 
знал, что за это будет? —  вскричал Л о д сй .—  Твоя ю р тэ  и этот грязный 
майхан с ж е л е зо м  и всем  со д ер ж и м ы м  немедленно будут преданы 
огню.

Сагануты  глухо заворчали . В толпе началось какое-то движ ение 
О беспокоенны й  Тарба заметил, что больш инство  м уж чин , особенно те, 
кто им ел при себ е  сабли, выдвинулись вперед . Э то  не скр ы ло сь и от 
бегающ их по лицам  лю дей глаз М андула. Его нукеры  то ж е  встрево ж и 
лись: часть из них выхватила из нож ен  сабли, часть сж ала  покрепче  
древки копий и стала их м ед ленно  опускать. Так возм ущ енная  толпа 
саганутов и ощ етинивш аяся во все стороны  о р уж и ем  кучка тум этоз 
н екото рое  вр ем я  стояли в грозном  молчании. Тарба, встаз м еж д у  Ман- 
д улом  и ламой, тихо, но твердо сказал:

—  Кузницу и ж илищ е дархана трогать нельзя. Если это случится —  
аы Есе буд ете  убиты .

Лодой встрепенулся, испуганно попятился и стал за спиной М анд у
ла. А  тот ещ е бы стрее  забегал  глазами по толпе саганутов. «Лодой- 
багша, эти дикари действительно нас могут убить. Дархана надо оста
вить в покое»,—  бы стро  прош ептал он ламе. Лодой, произнося м олит
вы, затравленны м  взгляд о м  зы ркнул  по выступивш им  вперед  во о р у 
ж ен н ы м  м уж чинам , тряхнул намотанными на кулак четком у и то ж е  
ш епотом  сказал : «П усть будет по-ваш ему, но нужно, чтобы  греш ник 
сам  сж ег этих енгенев».

—  Лю ди рода сеганут! Высокий багша, у за ж а я  в айле кузнеца по
чтение к предкам , реш ил простить непослуш ание виновного и сам  се 
годня отм олит перед  всем огущ им  Буддой его прегреш ения. Ж и л и щ е  
дархана и его м астер ская  будут сохранены, но за это он сам, своей 
[эукой, долж ен  бросить в огень онгонос.

Н апряж ение  саганутое н есколько  спало, но в толпе начались п ере 
суды  реш ения лам ы , раздались гневные выкрики... Тарба подозвал 
Бараса и реш ительно  повелел ем у  взять  онгонов и идти к костру. К у з 
нец опустил голосу и зад ум ался . «Барас! Ты помниш ь слова  дурисхи? 
Не врем я  начинать вр аж д у  с ханом, не вр е м я !»  —  горячо  заш ептал 
Тарба. Барас кивнул, подош ел к лам е, бе з  особого  почтения и не слиш 
ком  грубо взял  из его рук онгонов и двинулся в сторону д огораю щ его  
костра. С ы н о вья  пошли за ним, тронулись туда и все остальны е р о 
дичи.

Так, в сопровож дении всех саганутов, Барас приблизился к огню 
и д рож ащ им и  руками бер еж н о  опустил в ещ е  пы лаю щ ие угли сем ей 
ную  сеяты ню . Затем  вы прям ился, сж аз потем невш ие от копоти и чер 
ных м о золей  пальцы  в кулаки, приж ал их к груди и, глядя в предза



катное небо, начал ш ептать заклинания. С ы н о вья  в такой ж е  позе  за 
стыли за его спиной, а кр уго м  вторили дархану бо льш инство  сагану- 
тов, о чем-то то ж е  п ро ся  н ебож ителей .

И дарга М анд ул , и все  тум эты , д елая  вид, что  ничего не зам ечаю т, 
м о л ча  взирали  на корчащ ихся  на углях, д ы м ящ ихся  и никак не с го р аю 
щих онгонсз, с нетерпением  о ж и д ая  конца затян увш его ся  со ж ж е н и я  
святы нь. А  у лам ы  вп ер вы е  за дни и ночи его праведных тр уд ов  вкр а 
лось  в д уш у сом н ен и е : так ли у ж  легко  буд ет е м у  од ном у убед ить 
глубо ко  п о гр язш ее  в грехах п л ем я  в истинности святого  учен и я и вы 
вести на великий путь спасения...

В е че р о м  Тарба, позвав  с собой  Х усу  и Хуби ту , пош ел  навестить 
лам у  в п о ставленную  е м у  по велению  М анд ула  ю рту. Лодой бы л  один. 
О н  сидел на пыш ных олбогах в хойм оре и при свете  трех бронзовы х  
светильников с то п лен ы м  м асл о м , стоящ их на устро ен н о м  недавно ал
тар е  перед  рисованны м и  и зо б р аж ен и ям и  каких-то бурханов и больш ой , 
отлитой из латуни ф игурой  сид ящ его  Будды , читал вполголоса п р о д о л 
говаты е  листы  какой-то книги. Во ш ед ш и е  р о бко  по зд о р о вали сь  и стали 
у  порога в ожидании ответного  приветствия и приглаш ения сесть, Все  
они, след уя  о б ы ч аю  хори, вынули из-за поясов ножи с нож нам и  и с в е 
сили на ц еп очке  вниз. П окоси вш и сь на них, лам а, не под ним ая головы , 
п ро д олж ил  чтение до конца листа, за тем  сло ж и л  книгу в стопку, за 
вернул  е ж ел ты й  ш елко вы й  платок и то лько  после  этого  п о зд о р о вал 
ся  и пригласил сесть. В ю р ту  с охапкой д ров вош ла п о ж и лая  ж енщ ина, 
ко то р ую  Тарба опред елил  в у сл уж ен и е  лам е, и по м о л ча л и во м у  знаку 
хозяина налила всем  чай.

—  О ткуш ай те , дорогие гости, с кр о м н о е  угощ ение и скаж и те , с 
чем  приш ли,—- п ред лож и л  Лодой.

О тпив н еско лько  глотков, Тарба заговорил :
■—  М ы , почтенны й учитель , хотели спросить об  од ном : п р и бли ж а 

ется вр ем я  новогоднего  праздника, да и зим а ско ро , на днях м ы  по 
старинном у о б ы ч аю  рода д о лж н ы  поделить по айлам  скот, чтобы  л ю 
ди могли часть его зар еза ть , приготовить на праздник запасы  м яса  —  
ведь оно явл яется  наш ей главной пищ ей. Так как ж е  бы ть с зал р е то м  
хана уби вать  скот?

Лодой  зад ум ал ся , п ер еби р ая  узким и  сухими пальцам и четки, о б 
вел  всех троих пы тливы м  взгл яд о м  и сказал :

—  Никто  не запреидает вам  есть м ясо , и никто не говорит, чтобы  
вы  ели скот ж и вьем . П овелен и е  хака надо понимать так: зап р ещ ается  
б е з  н уж д ы  проливать кр о вь  ж ивых сущ еств , со вер ш ать  ею  ж е р тво п р и 
нош ения, рад о ваться  и п о лучать  уд о во льстви е  от этого убийства. П ока 
ваш а ж и зн ь  н есо верш енна, пока не м о ж е те  обходиться  бе з  убиения 
скота и не и м еете  вд ово ль другой еды , кр о м е  м яса , придется с этим  
грехом  врем ен н о  м ириться. Но вы  д о лж н ы  понять, ч е м  отличается 
убийство , как сам ый бо льш о й  и кеи скуп аем ы й  грех, от убийстеа м ен ее  
греховного, ко то р о е  м о ж н о  отм олить  чтением  свящ енны х  тарни, по 
кры ть д о бр ы м и  делами,

Если вы уби ваете  ж и во е  сущ ество , еедая, что  о ко  ж и во е , ж е л а я  
им енно убить, а не п р еслед уя  иные цели, притом  с природной зло стью , 
из-за ненависти или гнева, своей  или чуж о й  рукой  и д оби ваясь  в р е 
зул ьта те  этого деяния им енно его см ерти , как страстно п реслед уем ой  
цели,—  это  и есть убийство , грех, которы й  трудно п еревеси ть  всем и 
ваш ими д о бр о д етелям и .

Л ам а  ум о лк . Н астала пора зад ум аться  старикам , ко то р ы е  не см о г 
ли ср азу  уловить  см ы сл  сказанного . Хубита, отставив в стор ону  пиалу, 
непоним аю щ е и уд ивленно  п о см о тр ел  на Тарбу и Хусу, п отом  спросил:

—  П очтенный Лодой, если я завтра  у б ью , вы брав из выделенной 
м не  доли сам ого  толстого  и ж ир но го  быка, это не буд ет наруш ением  
запрета?

—  А  за че м  вы  буд ете  его уби вать? —  во п р о со м  на вопрос ответил 
лама.
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—  Как зачем ?.. М н е  нуж но его мясо.
—  Вот видите? —  Лодой всем  ю р ким  телом  повернулся к Хуби- 

те.—  Вы  хотите его мяса, именно м яса, а не его смерти.
Хубита зацокал язы ко м  и покачал головой.
—  У важ аем ы й  лам а,—  спросил Хуса ,—  вы  говорили, что монголы 

жили до сих пор в грехе: убивали скот и проливали другую  кровь. Но 
м ы  ведь никогда не резали скот, ж елая  именно его смерти, а всегда 
убивали из-за мяса. Значит ли это, что наш грех не так у ж  и велик?

—  У вас достаточно и других грехов. Вы, монголы , до сих пор 
только  и делали, что воевали. Крови пролито вами море... м оре  чу 
ж ой  и своей  крови,—  резко  ответил Лодой, и лицо его сразу  стало 
строгим  и холодным.

В ю рте наступило неловкое  молчание. Старуха собрала  пиалы и 
выш ла. Тарба зад ум чиво  потеребил усы  и тоном , завер ш аю щ им  разго 
вор, сказал :

—  Если, почтенный учитель, вы  устроены  хорош о и всем  д о во ль 
ны, м ы  пойдем, не буд ем  м еш ать ваш им  делам.

—  Разговаривая с вами, я и делаю  свое  дело. П рош у вас, нойон, 
и ваших стариков вы слуш ать небольш ое  поучение, дум аю , польза  от 
этого будет непрем енная,—  сказал  Лодой.

Тарба, переглянувш ись со стариками, подлож ил в очаг несколько  
сучьев , уд обнее  устроился на ко ш м е  и согласно кивнул головой.

Лама, каш лянув, сплю нул в сторону, отпил глоток чая и начал:
—  Цзонхава, в соответствии со степенью  духовного развития л ю 

дей, делил их на три разряда.
Низший разряд  —  это те, которы е полностью  захвачены  кругово 

ротом  жизни и заботятся  лиш ь о собственном  благополучии. С ред 
ний —  те, которы е хоть и отвернулись от мирской суеты  и отказались 
от греховных дел, но заботятся  лиш ь о своем  спокойствии. Высший —  
постигшие причину собственных страданий и ж елаю щ и е  бо льш е  всего 
пом очь освободиться от страданий другим.

П оэтом у он и проповедь идей свящ енной  веры  делил на три сту
пени. Низших учил правилам  почитания друга добродетели —  ламы , 
р азъясн ял  свобод ны е совпадения, рассказы вал  о невечности и см ер т
ности, деяниях и его последствиях. С редним  раскры вал  сущ ность четы 
рех известных причин, а вы сш им  —  истину о парамитах, средствах спа
сения и вклю чения в число бодисатв.

Но вы из-за своего  глубокого н евеж ества  не м о ж ете  относиться 
д аж е  к низш ем у разряд у, поэтом у я поведаю  вам  о самых простых, 
изначальных истинах великого учения.

Лодой попросил Х усу  подать ем у  свернутую  в тр уб ку  ткань, кото 
рая леж ала  на стопке завернутых в разного цвета ш елковы е  полотни
щ а книг, сложенных в изголовье  его постели. Когда лама привы чны м  
движ ением  развернул  эту ткань, старики увидели на ней больш ой, яр 
ко раскраш енный рисунок. О гро м н о е  синее чудовищ е с хищно разд у
тыми ноздрями, выпученны м и злы м и глазами, сильными руками и но
гами крепко, м ертвой  хваткой держ ало , обхватив всеми конечностями 
и острым и белы м и  клыками, круг. Внутри круга были и зображ ены  
м н о ж ество  ф игурок лю дей, животных и различных чудищ, невиданных 
досель и неслыханных.

Тарба внимательно пригляделся и зам етил, что голова чудовищ а 
увенчана пятью  белы ми черепам и, а на спину накинута ш кура тигра. 
В лево м  верхнем  углу картины на белых облаках восседал какой-то 
м уж чина , в правом  стоял  то ж е  на облаках средних лет человек  и по
казы вал рукой то ли ка солнце, нарисованное над головой чудовищ а, 
то ли на сидящ его в лево м  углу человека.

—  С м отрите: перед  вами изображ ение  круговорота  бытия, весь
чувственный м ир,—  Лодой встряхнул картину.—  П р еж д е  всего надо 
уяснить, что ж изнь чело зека  состоит из сплош ной цепи страданий. В 
муках он ро ж д ается  и возвещ ает этот мир о сво ем  появлении п ервы 



ми слезами страданий. Всю  жизнь он проводит под постоянны м  стра
хом смерти, которая н еизбеж на и подстерегает его всю ду —  это стра
дание. Всю  ж изнь он под верж ен  влиянию  трех ядов. С м отрите : это 
зм ея , о зн ачаю щ ая злобу; петух —  означаю щ ий сладострастие и иное 
домогание удовольствий  в жизни; это свинья —  его н евеж ество , ту 
пость, заблуж д ения и неприятие им высших законов...

Старики в центре круга, куда ткнул пальцем  лама, увидели, что 
там, вцепивш ись друг другу за хвост, как бы  несутся в беш еном  вра 
щении эти три сущ ества.

—  Эти три яда постоянно во збуж д аю т в чело веке  ж елания, стре 
м ясь  удовлетворить которы е, он сам  себе  находит муки —  это стра
дание.

Страданием  является  и его см ерть. Так, родивш ись в муках, про 
жив отведенное ем у врем я в постоянных желаниях улучш ить сво ю  
участь в этом  бренном  мире, будь то хан или раб, одинаково и б е з 
м ерно  страдая от гордыни или тяж ело го  труда, человек  умирает. Но 
со см ер тью  его страдания не заканчиваю тся. Д уш а человека  б ессм ер т 
на, и она, в зависимости от доли его грехов и добродетелей  в этой 
жизни, получает след ую щ ее  перерож д ение , которое  м о ж ет  быть бла
гоприятным, блаж енны м  или д урны м  и несчастным.

—  Все грешники, а ими нынче являю тся  все м онголы ,—  повысил 
голос Лодой и хлопнул ладонью  в ниж ню ю  часть картины,—  п е р е р о ж 
даю тся для великих м учений в там е —  аду, или в м ире  животных, или 
в м ире  претов и биритов. С м отрите : вот сидит хозяин ада Эрлик-хан, 
перед ним предстаю т ваши души. О н на весах взвеш ивает грехи и 
добродетели, определяет, в каком  аду и ско лько  времени м учить пе
реродивш ихся в том  мире. У  него им еется и волш ебное  зеркало  —  то- 
ли, в которо м  ясно о тр аж аю тся  все черны е и белы е  деяния лю дей в 
прежней, зем ной  жизни. Не м еньш ие муки ож идаю т и тех, кто пере
родился в м ире биритов и претов: страдания от голода —  вот их удел. 
А  м уки  мира животных вам, конечно, понятны.

Удостоенные благоприятного перерож дения, допустим, в стране 
тэнгриев и ассуриев, то ж е  не лиш ены забот и волнений. Страдания —  
то ж е  их удел. Постоянная вражда и войны соп ровож д аю т вр ем я  пре
бывания в том  мире, д аж е  увлечен н ы е  блаж енством  небесной жизни 
не выходят из круга чувственного бы тия —  они слепы к благодеяниям , 
хотя благодаря именно им допущ ены  в эти святы е  обители.

П оэтом у сам ы м  благоприятным  является  п ерерож д ение  в м ире  
людей. Н есм отря на то, что человек , как сущ ество  из лю бого  пяти м и 
ров перерож д ения, под верж ен  страданиям , он м о ж ет своим  ум о м  по
стичь великую  истину о спасении и путем  добродетелей , смиренной 
жизни д обиться просветления и вы рваться из круга перерож дений, из 
круга сансары. С ам о  рож дение чел о веко м  —  величайш ая удача, ибо 
после см ерти в дурной участи случаи рож дения а ней ж е  равны числу 
пылинок в великой степи, а случаи ро ж дения в счастливой участи рав
ны числу пылинок, взятых с кончика ногтя. Вы, ныне ж ивущ ие монголы , 
стоите на распутье. Если будете упорствовать в сво ем  неверии, со вер 
шать неисчислим ые грехи, поклоняться придуманным  ш аманами глу
пым и зо браж ен иям  онгонов —  о б р ечете  себ я  на перерож д ение  в аду 
или м ире биритов; если внемлите истинам великого учения и посред 
ством  лам  —  д рузей  добродетели  станете на путь спасения, буд ете  со 
верш ать только  благодеяния, то см о ж е те  вы рваться из круга страда
ний, в худш ем случае , обретете  вновь благоприятное перерож д ение  и 
буд ете  продолж ать идти по пути, указанном у Буддой.

Лодой ум олк. С веркаю щ им и  от во збуж д ен и я  глазами сб ве д я  ста
риков, отпил глоток осты вш его  чая.

Что Тарба, что Хуса  и Хубита, хоть и с трудом , ко поняли суть ска 
занного ламой. Поняли, но не спешили вы сказаться  —  надо бы ло  все 
обдум ать, поразм ы слить. У каж дого  из них возникло  немало воп ро 
сов, ибо сказанное Л од оем  не уклад ы валось в привы чную  с детства



картину м ира: не бы ло  там  м еста  х о зяевам  и духам  гор, рек и других 
обж иты х ро д ом  м ест, бы ло  неясно и м ногое  другое.

С ловно  о твечая  на сом нения стариков, Лодой  заговорил вновь: для 
постиж ения истинной веры  необходим о вр ем я  и м ного бесед  с ним, с 
лам ой, и все это впереди.

Д о вольн ы й  тем , что  удачно  разр еш и лся  вопрос о за б о е  скота, ста
рейш ина простился с Л о д о ем  и вы ш ел  из ю рты . Хуса  с Хубитой  поспе
шили за  ним.

—  О т  Бо л зо р а  что-нибудь слы ш но  или нет? —  спросил Х усу  Тарба, 
когда отош ли от ю р ты  лам ы .

—  Нет,—  ответил тот.
—  Д о  сагалгана осталось со всем  немного. Как  ж е  нам бы ть без 

ш амана, как встретить новый год? —  озабо чен н о  проговорил  Хубита.
—  Бо л зо р  о бещ ал  появиться  после о тъе зд а  лам ы  и тум этов. Ман- 

дул с нукерам и  ско ро  уедет, но лама, видимо, не торопится, что  де
лать —  не знаю ,—  ответил старейш ина.

Д у м а я  каж ды й  о С Е о е м ,  старики разош лись по ю ртам .
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З авер ш ал а  свой круговоро т вторая  осенняя луна, и вм есте  с ней 

отсчиты вал последние дни и ночи год земли-барса. Хоть и не бы ло  в 
течение  его д зута  —  страш ной беды  кочевников, не валил лю д ей  и 
животных мор, не бы ло  войны, этот год останется в памяти народа 
одиннадцати отцов, как год попрания древней  вер ы  предков, надруга
тельства  над всеми святы ням и , как черный год н ебы валой  см уты .

Н есм о тря  на эти беды , хори, как и преж д е, готовились встретить 
новый год —  год зем л и -зай ц а— са м ы м  д остойны м  о б р азо м , ож ид ая 
облегчения своей  участи. Старики утверж д али , что  он д олж ен  быть 
благоприятны м  на погоду, ур о ж ай н ы м  на травы  и плод овиты м  для 
всех пяти видов домашних животных.

П ослед няя  осенняя луна —  первая луна нового года, издавна на
званная белой  из-за обилия м олочной  пищи, ко то р ую  все заготевлиза- 
ли впрок, и радостных событий, ож ид алась  всеми с бо льш и м  нетерпе 
нием. П р о во д и м ы е  з первый день ж ертвоприно ш ения тзнгриям , духам 
п редков и ко зяе а а м  окрестностей  сопровож д ались бо рьбой , со стяза 
ниями в стрельбе , ' скачкам и  и превращ ались в ш ум ны е  и веселы е  
праздники. В каж д о м  роду, айле и д аж е  ю р те  бы вало  м н о ж ество  гос
тей. В перзы й  день нового года сним ался запрет на улигеры  и древние 
героические песни, сказания звучали  под звуки  морин-хура до утра, а 
иногда по неско лько  дней и ночей. Если позволяли  обстоятельства , 
главным  о б р азо м  —  отсутствие войны, ю нош и младших родов ш ум н ы 
ми и веселы м и  ватагами ездили в гости к старш им  родичам  —  при
см о тр еться  к их д евуш кам , м о л о д е ж ь  старш их родов с той ж е  целью  
навед ы валась в курени младш их родов. И горели до глубокой  ночи в 
стойбищ ах праздничны е костры , у которых пели и играли не только  
м о ло д ы е  люди, но и кто постарш е, а в юртах при свете  очагоз в ечер а 
ми устраивались гадания, состязания «хэер ш аалган», разн ы е  игры в 
кости и ш ахматы .

Но сам ы м  гю б и м ы м  занятием  не то лько  м уж чин , ко  и ж енщ ин  яв 
лялась  еба-хайдак —  общ иннзя  охота. Если по какой-то причине старей 
шины оставляли  часть лю дей в куренях  или с табунам и и стадами, это 
бы ло  для них великим  огорчением ,

Тарба собрал  стариков, вы звал  табунщ ика Бурхи и родичей, кото 
ры е возглавляли  пастухов. Они подсчитали, с ко л ько  лош адей  и скота  
необходим.о забить на праздник, с ко л ько  оставить для пропитания до 
лета. Резул ьтаты  были м ало  утеш ительны м и : албан хана и ж енитьба  
сына хунтайджи сильно  проредили табуны  и стада. Заготовлен н ого  м я 
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са только-только могло хватить роду до весны, а если случится дзут 
или иная напасть, сагануты могли понести не скоро поправим ые беды. 
Н екоторая надежда была на пред стоящ ую  охоту, тем  бо лее  Бурхи 
уверял  собравш ихся, что звер ья  по предгорьям  нынче м нож ество .

...За два дня до нового года глухой темной ночью , какая обычно 
бы вает перед новолунием , в курень возвратились Болзор  и Баясхалан. 
Едва только  они вошли в ю рту Амгалана, как теперь часто м учи вш ая
ся бессонницей Эрэкш эн , услыш ав шорох и всхрап лошадей, поднялась 
с постели и выглянула наруж у. З я б к о  еж ась под накинутым дыгэлом, 
она приложила ладонь к уху и стала вслуш иваться. Вскоре  скво зь  звон 
м орозного  воздуха до слуха старухи от коновязи Амгалана донесся 
стук стрем ян  опускаем ого  на зем лю  седла, и над юртой старш его сына 
она зам етила взм етнувш ийся к небу сноп искр. О брадованная Э р эк 
шэн, путаясь ногами в полах дыгэла, засеменила туда.

Приехавш ие у ж е  разделись и сидели в хойморе, а ж ена Амгалана 
возилась у очага, в котором  весело потрескивали сучья.

—  С частья  и благополучия вам, сыны ! Хорош о ли доехали? —  по
здоровалась Эрэкш эн , внимательно разглядывая в пляшущ их отблес
ках огня Баясхалана и Болзора. «Внук вроде бы не изменился, Болзор  
оброс густой бородой, немного осунулся, и у обоих зам етно  износи
лась одежда»,.—  отметила она про себя.

—  Зд о р о вья  и покоя вам, бабуш ка! Доехали м ы  хорош о,—  отзе- 
тил Болзор  и спросил: —  Что нового слыш но в нашем курене?

Эрэкш эн , подогнув под себя  правую  ногу, села у очага на женской  
половине и, расправляя складки дыгэла, сказала:

—  Силой вечного неба мы все здоровы . Снега пока нет, скот ж и 
реет, готовимся к сагалгану...

Эрэкш эн  ум олкла, затем  нереш ительно спросила:
—  Надолго ли, Болзор , прервал с бой  путь?
—  М не бы хотелось пожить в курене до начала аба-хайдак, если 

не случится чего-либо непредвиденного.
—  Хорош о, значит, о м о ем  деле м ы  поговорим  днем ,—  уд овле 

творенно сказала Эрэкш эн .
Болзор  пытливо поглядел на старуху, но ничего не сказал. В это 

врем я хозяйка поставила м еж д у  м уж чинам и низенький столик, выста
вила на него д еревянную  тарелку с айрулом , туесок со сливками и на
лила чай. Эрэкш эн  сняла с тулги парящ ий казан и вм есте  с невесткой, 
от радости ставш ей пунцовой, принялась вынимать из него куски мяса, 
кровяную  колбасу и прочие лакомства. Все  это они слож или в неболь
ш ое коры тце и то ж е  поставили на столик. Снаруж и послы ш ался говор. 
В ю рту вошли Амгалан, расседлывавш ий лошадей, и Хуса.

После того, как м уж чин ы  наелись, Баясхалан отправился спать в 
ю рту деда, убрав посуду, ушли и женщ ины. Хуса  неторопливо расска
зал Болзору  последние новости рода. Ш ам ана преж де всего интересо
вало, как прош ло сож ж ен и е  онгонов.

—  А  чем  занят в эти дни лама? —  спросил Болзор , когда старик 
умолк.

Амгалан усмехнулся, расправил пуш истые усы и сказал:
—  Лам а —  наши прозвали его «хара тангут»,—  как уехали тумэ- 

ты, стал тише д ы м а и смирней ягненка. Д нем  часто ходит по куреню , 
иногда заходит в ю рты, иногда приглашает людей к себе и все врем я 
что-то рассказывает. Вечерам и  зажигает светильники перед своим  
страш ным  ш естируким  бурханом и читает книги. На днях м ы  с Хурца- 
хаем заходили к нему, и он стал утверж д ать, что тэнгриев м ы  назы ва
ем  неправильными именами. Говорил, что они когда-то были обы чны 
ми лю дьми и жили на зем ле. П отом  яко бы  они стали монахами и пра
ведной ж и зн ью  заслужили вы сокое  перерож дение в небесной стране 
суховати, пребы ваю т там в счастье  и благополучии без никаких забот. 
М ы  с Хурцахаем  посм еялись и ушли.

—  Ха! А  нам с Тарбой говорил, что тэнгрии в той стране часто
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во ю ю т м е ж  собой ,—  не то возм ути лся, не то удивился Хуса  и покачал 
головой.

—  М н е  показалось, что  лам а чел о век  почтительный, хоть иногда 
и уросит, как м олод ой  конь,—  сказал  Амгалан.

—  А  что он ещ е  говорит?—  д опы ты вался  Болзор ,
—  Н ед елю  назад ум ер  старш ий Ш эрхи ,—  стал рассказы вать  Х у 

са ,—  м ы  были в б о л ьш о м  затруднении, как хоронить —  тебя-то не бы 
ло ,—  хотели, чтобы  хзрэг сделал кузнец  Барас, но он, как назло, уехал 
в лес обж игать уголь. Так вот, в айл Ш эрхи приш ел лама, расспросил, 
как  хоронят по наш им  о б ы чаям . П отом  сказал , что все сд елает как 
надо и что  этот обряд  похож  на буддистский. Ш е л  у ж е  третий день, 
душ а покойного м огла обидеться  и натворить м ного бед : приш лось 
соглаш аться. А  ведь лам а сделал, как сказал : ни во  что не вм еш и вал 
ся, не указы вал  и просто читал сво ю  книгу. П ото м  сказал , что  покой 
ный был очень д о бр ы м  чело веко м , см иренного  поведения, ни на од 
ной войне не бывал, поэтом у его д о бр ы е  дела д олж н ы  перевесить 
злы е, и что он чер ез  соро к  д евять  дней вновь родится м ал ьчи ко м  в 
наш ем  ж е  роду. Д л я  того, чтобы  м ы  могли его узнать и убед иться  в 
правоте  лам ы , он чем-то чер н ы м  поставил покойнику под л е вую  ло
патку пятно. Чудно все  это. Но дати и внуки Ш эрхи остались д о во ль 
ны, подарили л ам е  пояс ум ер ш его  с с ер еб р ян ы м  н о ж о м . Тот, конечно, 
принял и обещ ал во и збеж ан и е  вредных последствий этой см ерти  до 
наступления соро к  д евятого  дня неустанно м оли ться  за благополучны й 
исход.

Бо л зо р  вним ательно  вы слуш ал  старика, потом  вдруг р е зко  вы п р я 
мился, как-то странно посм отрел  на Х усу  с А м галан о м , побледнел, 
сказал  с обидой:

—  Какие  вы  все  слепцы ! Н еуж ел и  не зам ечаете , что лам а тихой 
зм еей  вползает в души лю дей, как чер вь  точит ж и во е  д ерево , так и 
он —  основы  нашей веры . Э то  надо ж е  так сказать : тэнгрии были л ю 
дьм и, да ещ е лам ам и  в ж елтой  ш апке! Нет, так он опутает в курене  
всех. Ч то бы  не бы ло  несчастий, придется кое-что вы правлять, а этого 
ваш его  тангута из стойбищ а изгнать.

—  А  как ж е  М анд ул? И хунтайджи этого не простит,—  встр ево ж и л 
ся Хуса.

—  Я не и м ею  ввиду взять  и выгнать, как ш елуд ивого  пса. Духи 
пред ков подскаж ут, как с ним поступить, чтобы  и памяти о нем  в роду 
не осталось.

Х уса  и Ам галан  спорить с ш ам аном  не стали. Вско р е  все легли 
спать.

Н азавтра  Бо л зо р  отправился к Тарбе. П оговорив некото рое  вр ем я  
вд воем , они послали Ш и д у за стариками. На со вм естн о м  со вете  все 
реш или, что сагануты  отпраздную т сагалган в строгом  соответствии  с 
обы чаям и . Тарбу, которы й  очень бо ял ся  навлечь на родичей  гнев хун
тайджи, Бо л зо р  убедил согласиться, сказав , что так поступят и о сталь
ные роды. «Н ам  вм есте  не страш ен тогда и ханский запрет» ,—  сказал  
в завер ш ен и е  разго вор а  довольны й  глава рода.

Вско р е  радостная весть о блетела  весь курень. В ю р ту  Ам галана, 
где реш ил пож ить некото рое  в р е м я  Бо лзо р , приш ел старш ий сын 
ум ер ш его  недавно Ш эрхи Ш абх ару  и попросил ш ам ана сделать хэрэг 
для недопущ ения в их айл несчастий и страданий.

—  П о чем у  ть! не попросиш ь об  этом  лам у, или «хара тангута», как 
вы  его прозвали, а приш ел ко мне? —  сердито  спросил Болзор .

—  Дурисха, все знаю т, что  ни тебя, ни Бараса, ни исунгутов в ку
рене не бы ло . М ы  реш ились согласиться на присутствие лам ы  только  
на третий день. Иного выхода ведь не было...

—  Ч ем  пригреть в ю р те  эту чер н ую  зм ею , лучш е  бы ло  б хоронить 
отца без всякого  обряда. Или ты дум ал , что  я сгинул навсегда или 
ум ер ?!



—  М ой  отец не собака, чтоб хоронить его просто так, и реш ал я 
не один. Чтобы  не гневить д уш у старика, м ы  и пошли на это.

—  А  ты уверен, что лама смог умилостивить тэнгриев? Вдруг он 
сговорился с альбинами и сож рал  с ними душ у твоего отца и твою  
душу?

—  О тца м ы  хоронили согласно обы чаям  народа, лама не вм еш и
вался... д аж е предсказал, что он вновь родится среди нас, родится 
мальчиком ...

—  А  чего ты теперь боиш ься, и зачем  тебе хэрзг, если все о бо ш 
лось так гладко, как говоришь?

—  Если б в курене были хотя бы исунгуты...
—  Хватит! —  резко  оборвал сына Ш эрхи Болзор .—  Из-за того, что 

ты испоганил обряд  захоронения отца присутствием ламы, в «горной 
обители» леж ит только его холодный труп, а душа, возм ущ енная не
слыханным осквернением  обы чая и памяти о ней, вот уж е  десять дней 
и ночей бродит вокруг куреня голодной и неприкаянной. И ничем 
нельзя пом очь ей...

—  Сделай хэрэг, дурисха, очень прошу, п ам ятью  о твоем  отце 
заклинаю ,—  с м ольбой  в голосе опять попросил Ш абхару.

—  Ты моего отца не трогай,—  рассердился Болзор .—  Его похоро
ны не осквернены  присутствием  ламы, и дух его покоен. А вот душа 
твоего отца скоро  рассвирепеет и начнет вредить твоем у айлу, малых 
детей и тех не пож алеет!

Ш абхару побледнел, ноги его ослабли, тело покры лось испариной.
—  Высокий дурисха! Пожалей детей, сделай хзрэг, ведь мы с то 

бой одной крови...—  Ш абхару дрожащ ими руками схватился за бахану 
и со слезами на глазах стал медленно опускаться на колени.

—  Я ж е  сказал, что тебе никто не см о ж ет  пом очь,—  ещ е более 
ож есточился Болзор .—  Тангутский пес наложил на твой айл величай
ш ую  скверну, и пока он ее не уберет, ни я, ни другой шаман тебе  хзрэг 
делать не станет. Не станет, хотя и м.ожно все исправить. З а  свой не
обдуманный поступок, за поклонение лам е ты понесеш ь ж есто кую  
кару. Вот тебе  мой окончательный ответ!

Руки Ш абхару оторвались от баханы и, безвольно  повиснув вдоль 
его согнузш егося в поклоне тела, с сухим стуком  кистей коснулись 
земли. Словно  опомнивш ись от этого стука, Ш абхару поднял голову и 
полным упрека голосом  произнес:

—  Ногто! Ты поступаеш ь не как родич и не как шамай. Я твоего 
отца упом янул потому, что он- был великий шаман, настоящий дурисха, 
а это значит —  великий и добрый человек. А ты не такой...

—  Ты, сын несчастнейш его из саганутов Ш эрки, изменник обы чаев 
рода, негодник Ш абхару, мой ответ слыш ал и уходи!

Ш абхару естэл , согнув голову и сж ав кулаки перед грудью , набы 
чился, сделал шаг к ш аману и с ненавистью  выдавил из перекош енного 
в ярости рта:

—  Ты то ж е  см ертен! Ты то ж е  будеш ь е  «горней обители!» Будеш ь 
раньш е меня, запомни!

Пока не ожидавш ий от него такой смелости и таких слов Болзор  
собирался с мыслями, Ш абхару, шагнув из юрты, в беш енстве бросил 
на место гходной полог и словно слепой, то и дело спотыкаясь, побрел 
в свой айл.

После ухода сына Ш эрхи Болзор  долго сидел в задумчивости, по
том занес перем етную  сум у и стал готовить весь свой амитай .

В самый канун нового года Хуса и Амгалан встали пораньш е и при
нялись сооруж ать  перед юртой старика из двух коротких бревен и тон
ких жердин жертвенны й престол. Эрэкш эн, добивш аяся согласия Бол-

1 Амитай — шаманское облачение.
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зора  на обряд  призывания счастья —  далалгу, вместе с невестками го
товили для этого еду и архи. С оло  и Бэлгэ отобрали из доли аила 
ж ирную  озцу, агрезали и разделали ее  м ясо  по суставам.

После полудня все приготовления были заверш ены . Ж ертвенник 
покрыли белы м  сойлоком , поставили на нем п тарелках и туесах айрул, 
урму, сливки, един хунэг с тарагом, хунэг щ едро забеленного м олоком  
чая и несколько тэбши с вареным  м ясом . Хуса с пом ощ ью  Алдара в 
хорошо вымытый и выскобленный до ж елтизны  хунэг постелил кусок 
.красного шелка, положил масло, айрул, затем  покрыл их белой ш ер 
стью  и пучком  козыля, на который положил слепленную  из ж ира гру
динки человеческую  фигурку, потом  сверху по порядку сложил части 
сваренной баранины: прааое переднее бедро, задню ю  и передню ю  
берц огы е кости, м озговы е  кости, четы ре длинных ребра и пару л о ж 
ных, курдю к и п рям ую  кишку. Хунэг сверху покрыли чистой ш курой 
белого ягненка, на которую  положили грудинку. Уялга и М ункэ взяли 
из отцсзского  очага пылаю щ ие головни и положили их перед входом 
главной ю рты айла под тулгу1, к трем  нож кам  которой на тонких и сы
рых прутьях повесили немного вареной баранины с ж иром  и ш ерстью . 
Вокруг из тонких сухих веточек построили треугольный дзорнгсс узень 
кой дверцей в сторону ю рты.

Вскоре  у жилищ а Хусы  собрались от мала до велика люди его ай
ла и много других родичей. В полном облачении, гордо приподняв го
лову в рогатой майхабчи, весь преисполненный достоинства и величия, 
со звоном  подвешенных к элигебши холбого и колокольчиков, потря
сая д вум я сорби, в сопровождении Бараса, который нес его хэсэ, при
был дурисха Ногто. Никто не посмел бы назвать его сейчас Болзором , 
сыном  Хусы, да и сам  он не хотел этого —  сегодня он был в качестве 
шамана, а не простолюдина. К тому ж е  амитай и торжественность м о 
мента его очень преобразили.

Когда шаман взял в обе руки приготовленный для далаг.ги хунэг, 
все присутствую щ ие, расстегнув дыгэлы, откинули полы, надели малгаи
и, взяз с престола расставленную  там посуду с едой и архи, а кто про
сто положив или налив оттуда н принесенные с собой пиалы понемногу 
того или другого, широко расселись вокруг престола и шамана. А  Ног
то, размахивая хунэгом, все больш е и больш е распаляясь под рокот 
хэсэ, начал обращ ение к тэнгриям и духам. Сидящ ие пристально следи
ли за всеми движ ениями шамана, в такт его призываниям  и заклина
ниям махали тем , что бы ло  в руках, из стороны в сторону и старались 
не пропустить ни одного слова.

И вот далеко за пределы  айла Хусы  почти на весь курень зазвучал  
громкий голос дурисхи:

Вы сокие вечные тэнгри-гарбалы,
Д ерж ащ ие  двери земли:
Сын тэнгри Цахира Сотхон,
С глазом одним на м акуш ке,
В челюсти с зубо м  одним 
И ногу имею щ ий только одну;
Сын Хуандая Цолбон Хуа тэнгри —
Красных холмоз властелин,
И ты, Ухарьма нойон тэнгри —
Все стражи у западных входов тройных,
И тзнгри нойон Хухукцуй,
Синих холмов властелин —
Единстзенной двери восточной охранник!
Прош у вас:

Придите,
Прибудьте,

Явитесь!

1 Тулгу —  подставка под котел, треножник.



Ж ивущ и й  на белой и снежной горе 
Ты, старец наш белый и вечный,
С серебряной  белой главою  
И белого льва зануздавш ий,
Защ ита и оберег наш от поветрий,
О т красной и черной заразы  сыпной 
И разных горячек,

сырых и туманных!
Прош у тебя  то ж е  примчаться,

прийти.
Вы, тридцать нойонов родной стороны:
Хозяин О льхона нойон Гохото,
Истоков Байкала хранитель и страж  
Нойон наш Буха, властелин Мундарги;
Хозяин  Иркута —  нойон Зоргачи;
Ж и тел ь  великой горы Барагхан,
Хозяин  реки Баргузин —
Славный Хаж ир  наш Саган.
И вы, остальные хозяева  скал 
И печеночно-черных утесов,
Таежных лесов и долин благодатных,
Синих озер  и стрем ительных рек.
На зов мой сыновний придите,
Хоть тенью  прозрачной явитесь!
И сорок четы ре  нойона 
Полуденной части земли,
Вы  то ж е  послуш айте зов мой,
С просьбой такой посчитайтесь!
К вам, вечны м  и сильным,

с великим  почтеньем  
Взы вает ш аман Саганутского рода,
П отом ков мэргэна Хори дурисха:
П рибудьте, на зов мой явитесь,
Взгляните на щ едрый престол,
О тведайте пищи первинки,
Крепчайш ей испейте арзы  —
Все это айла Хусы  угощ енье!
П рош у вас: даруйте им счастье,

даруйте им радость, 
даруйте покой!..

Перечислив просьбы  о милостях, Ногто во всю  м ощ ь голоса крик
нул: «Айхан хуруй хуруй!» Удары  хэсэ становятся стрем ительно-быст
рыми, слозно  не Барас извлекает их из натянутой кожи, а мощ ный 
камнепад руш ится по круче. Ш ам ан , крикнув ещ е раз: «Айхан хуруй 
хуруй!», под единый рев участников далалги, подхвативших этот во з 
глас, выхватил из-под элигебши длинный тонкий нож  и, с разм аху про
ткнув свое туловищ е, быстро-быстро закр уж и лся  на м есте  по ходу 
солнца. Рокот стал тише, ум олкли  крики..,

Ногто, вынув нож, брссил его под ноги, затем , приставляя, начи
ная с Хусы , к груди каж дого дом очадца айла хунэг с далалгой, пош ел 
по кругу, приговаривая: «Это  есть неруш им ая благодать нойонов уг 
гарбала, нескончаем ое счастье  и удача —  великая далалга, от которой 
становятся богатыми и многодетным и!» Затем  он отдал далалгу Хусе  
и устало перевел  дух. Все встали, каж дый, что держ ал, поставил на 
кош м у престола, застегнули дыгэлы. Ногто поджег с трех сторон вы 
строенный вокруг тулги с костром  дворик, положил под тулгу подне
сенные А м галаном  кости и баранью  грудинку. За те м  налил з больш ой 
черпак до края топленое масло, архи, чай, взяв из рук Бараса две у к 
раш енные полосками бязи палки, приставил их к середине костра и
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стал, понем ногу отливая туда из черпака, призы вать хозяйку огня 
и произносить заклинания. Костер  сначала сердито заш ипел, потом  
разд ался треск, и вдруг полы хнуло яр ко е  плам я, бр ы зн ув  в надвигаю 
щ ихся сум ерках  красными бликами по взволноэанны м  лицам, по на
кладкам  поясов м уж чин  и укр аш ениям  женщ ин...

Ш ам ан  закончил обряд , и Хуса  пригласил всех на ритуальный пир. 
Подходя к ж ертвеннику, Ногто почувствовал  спиной, заты лко м  и, ка
залось, всем  усталы м  телом  чей-то тяж елы й  взгляд . О н  остановился, 
как будто  бы  вытирая рукаво м  со лба пот, о сто р о ж н о  оглянулся: е те
ни ю рты  стоял  сухощ авы й невысокий человек  в ж е л то м  мапгае и 
пристально см отрел  на него. С ловно  огнем  опалил Ногто этот е з г л я д  —  
такая к нем  бы ла злоба. О н  убрал руку, презрительно  усм ехнулся.
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П ер во е  утро  Белого  м есяц а  вы д алось тихим, ясны м  и м о р о зн ы м . 
Как  то лько  солнечны е лучи сверкнули  из-за заречных сопок, покры ты е 
мохнатым  инеем  ветви д ер евьев  и кустарника, кош м а ю рт заблестела  
чистым  сер ебро м . Такж е  светло  над кур ен ем  взм етнулись дым ки, во з 
вещ ая о наступлении праздника...

О т коновязи  старейш ины отъехали тридцать вооруж енны х, одетых 
в куяхи и ш л ем ы  всадников. Их возглавляли  М оху и Ш ид у. По установ
ленном у с незапамятных врем ен  о б ы чаю  сагануты , как и весь народ 
одиннадцати отцов, на период  сагалгана, других праздников удваивали 
охрану скота и стойбищ а: стазили караулы  не только  на ночь, но и 
днем...

Вско р е  нарядная толпа выехала во главе с Тарбой и Ногто на обо . 
Ж ер тво пр и н ош ен и я  на этот раз не соп ровож д али сь скачкам и, со стя 
заниями борцов и мэргэнов —  все это бы ло  впереди, к том у  ж е  м н о 
гие м уж чи н ы  и больш инство  женщ ин были заняты  приготовлениям и к 
празднованию .

О ко л о  полудня в ю рте  Хусы  стало лю дно и ш ум но. Пришли дети 
и внуки. Начиная с Ам галана, они преподносили е м у  и Эр экш эн  ново 
годние дары, и старики, в сво ю  очеред ь, как могли, отдаривались, 
каж д о м у  наливали полную  пиалу: в зр о слы м  —  архи, д етям  —  кум ы с.

П осле  поклонения дом очад цев Хуса  стал собир аться  а гости. Гла
вы айлов, по обы чаю , в первый день сагалгана обязаны! были навес
тить нойона рода, что-то ем у  подарить, отведать его угощ ение... Как 
бы  близко  нэ находилась ю рта койона, полагалось ехать верхом, при
том  на л учш ем  коне с нарядной сбруей  и в сопровож дении старш его 
сына. П оэтом у Хуса  и Ам галан , оседлав коней п рям о  у ю рт, под тонкий 
перезвон  украш ений хударги, хумулдэрги и узд ечек , не спеш а двину
лись по внутреннем у кругу  кур еня по ходу солнца. К  ним стали при
соединяться другие всадники, и к коновязи  старейш ины  подъехала у ж е  
внуш ительная толпа. Б хойм оре больш ой  ю р ты  Тарбы гости расселись 
по старш инству. Старейш ий из них —  улигерш ин Босо, п о ж ер тво вав  
капли архи духу огня, онгонам хозяина и духам  окрестностей, поднял 
пиалу для благопожеланий.

П осле  недслгого пира старики разъехались по айлам. Лиш ь после 
этого в курене начались взаим ны е  хож дения в гости, веселье .

На третий день сагалгана Тарба, Ногто, Хуса  и Бурхи поехали 
в курень галзутов, чтобы  вы разить почтение нойону племени и обго 
ворить поряд ок приближ авш ейся общ инной охоты. Их сопровож дали  
около  соро ка  м олодых родичей. М ногие из них имели в старш ем  роду 
бл изких родственников по м атеринской  линии и напросились к ним 
погостить, а многие парни хотели там  попраздновать, показать р е зв сст ь  
своих коней, поспорить в силе, ловкости и м еткости  с там ош ней  м о л о 
д еж ью , посм отреть на д евуш ек . Трое: сын Бурхи —  Э л ьб эк , сын Хуби- 
ты —  С оло  и сын Бараса —  Сабиндай имели в курене галзутов засва 
танных отцами ещ е  в д етстзе  невест, поэтом у они, отчаянно отбиваясь
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от крепких ш уток друзей , с нетерпением  и лю бопы тством  ждали встре 
чи с ними.

К галзутам  м о ж н о  бы л о  проехать, двигаясь вниз прям о  по долине 
Болдог-горхона. Э то т  путь пролегал по о бж и ты м  местом  и бы л давно 
известен. Но, если ехать так, путникам  непрем енно приш лось бы  наве
даться в находившийся по пути курень соседей —  бодонгутов. Тарба 
знал, что те не ско ро  отпустят так удачно заехавших на праздник сага- 
н у т о в —  придется им дня два или три испытывать радуш ие и всю  тя 
ж есть  гостеприимства хозяев. А  к С арим аю , м еж д у  тем , нуж но бы ло  
попасть раньш е... П оэтом у старейш ина реш ил ехать к гслзугам  напря
м ую  чер ез  пред горья —  и путь короче, и времени уйдет пом еньш е.

Проехав схваченную  в забереги  речку, Тарба повел  родичей влево 
чер ез  пастбищ а к синею щ им  едали сопкам . В середине дня миновали 
границу отведенных роду зем ель  и, не встретив ни одной души, углу 
бились в густой сосновый лес.

В сум ерках  они остановились в ш ирокой, сухой, поросш ей высокой 
травой лож бине. Не поднимая лиш него ш ума, сняли с лош адей пере 
м етные сум ы  и седла, стренож ив, отпустили пастись. По склонам  л о ж 
бины под густыми кронами д ер евьев  разож гли  костры , нескоро поэли 
айрул, холодное м ясо  и запили кум ы со м . Бурхи расставил охранников, 
распорядился об их смене.

Под утро, когда притих всю  ночь ш ум евш ий  в Бершинах деревьев  
ветер  и стело зам етно  под м ораж ивать, Баясхалана, крепко  спавш его 
у огня деда, о стор ож н о  тронул за плечо  Ногто. З н ако м  приказав не 
ш ум еть, он повел его за собой  в темноту. С лед ом  бесш ум но , словно 
тень, двигался кто-то ещ е.

Д ойд я до толстой сосны, ш аман остановился. Зд есь  их ж д ал  один 
из исунгутов ш амана сорокалетний бо бы л ь  Туесук. Туг ж е  подош ел и 
шедший сзади, им  о казался  Бурхи.

—  Баясхалан, ты см о ж е ш ь  отсю да найти курень галзутов? —  со 
скрытой  тревогой спросил Ногто.

—  Да, дурисха.
—  Надо бы стро  найти курень. С м о ж е ш ь? —  ещ е раз спросил ш а

ман.
—  О тсю да чер ез  лес прям о  от солнца. Не за б л уж усь ,—  заверил 

Баясхалан.
Ногто, посм отрев на звезд н о е  небо и на серею щ ий восток, повер 

нулся к Бурхи:
—  Дай им  двух лучших коней.
—  Только койону ты скажи сам...
—  Хорош о. Поспеши.
Бурхи м о лча  бесш ум но  уш ел. Баясхалан, под д ерж ивая пош атнув

ш егося Туесука, пош ел за ним —  только  теперь он заметил, что голоза 
его перевязана тряпкой.

—  Ты откуда, как нашел нас? —  полю бопы тствовал  юнош а.
—  Путь мой был длинным, долго рассказы вать,—  уклонился Туе

сук от ответа...
Когда Бурхи подвел к ним коней, Баясхалан, узнав черного ж е р е б 

ца главы табунщ иков и солового  коня Ногто, удивленно вскинул го
лову.

—  Бери! Д урисха пустых слов не говорит. С едлайте и а путь! —  
Табунщ ик сердито сунул повод ья  в его руки.—  Кони напоены, сразу  
сильно не гоните.

В ы езж ая  из лож бины , Баясхалан оглянулся и заметил, что огонь 
возле  ю рты  Тарбы встрепенулся, загорел ярче, ка свету  пламени 
м елькнули  две сидящ ие ф игуры . «Что  ж е  могло случиться? Ногто не 
станет беспокоить нойона из-за п устяков» ,—  подумал он и пустил ж е 
ребца ры сью .

Как  бы  путники не торопились, подъехали к галзутам  только  в се 
редине дня. Ко ро тко  пояснив, кто они такие, воинам  стражи куреня,
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подозрительно рассматриваю щ их осунувшегося, в изодранной одежде 
и е перевязанной головой Туесука, поскакали дальш е. У ю рты  Тэхэ—  
помощ ника ш амана Уялги, Туесук простился со своим  спутником.

«Повеление дурисхи исполнено, теперь м ож н о  поехать к нагасе»,—  
реш ил Баясхалан.

Галзуты  праздновали. В середине, недалеко от ю рт Сарим ая, горе
ло около десятка больших костров, вокруг которых пели и плясали 
нарядные люди, порывы  ветра далеко окрест разносили обрывки 
озорных напевов. У  жилищ  ездили верхом и ходили веселы е хозяева 
и их гости, бегали дети.

Н едалеко ст айла нагасы Баясхалану встретились ехавшие верхом 
три девуш ки. Весело  пересм еиваясь, они что-то оживленно обсуждали. 
П оравнявш ись с ним, одна резко  остановила лош адь, радостно вскрик
нула:

—  Ахэ?!' Вы  откуда? —  потом  спохватилась и поздоровалась: Как 
доехали? Хоро ш о ли довез вас конь?

—  Доехал хорош о,—  ответил озадаченный Баясхалан, вним атель
но разглядывая ш ирокое рум яное  лицо девуш ки .—  А  ты кто? Никак не 
м огу вспомнить...

—  Я ж е  дочь Доргоши, брата твоей матери,—  девушка залилась 
веселы м  см ехом .—  Бултажин меня зовут.

—  Как ты выросла, сестра. Какие новости у вас?
—  Гостей много... Только от саганутов никого пока не было. Ты 

к нам надолго?
—  Если познаком иш ь с хорош ими девуш ками —  надолго,—  улы б 

нулся Баясхалан и посм отрел на ее  подруг, одна из которых —  вы со 
кая, светлокосая, с пронзительно черными глазами и горделивой осан
кой —  пришлась по душ е больш е, чем  другая —  то ж е  высокая, но пол
ная, со см еш ливы м  лицом и ям очкам и  на щеках.

—  Это  Аргали. О на из гучитов. Приехала с отцом  в гости к наш е
м у  соседу дяде М ард аю ,—  кивнула сестра на светловолосую .—  А  это 
Булган, наша родственница —  дочь Дош хона, нойона бодонгутов,—  по
казала она на см йш лиаую  толстуш ку.

—  Какие красивые девуш ки, какие имена хорош ие,—  продолжал 
улы баться  Баяс;;алан.—  Нагаса дома?

—  Д ом а. Сидит с гостями. Ты езж ай  —  мы торопимся на игры, ве
чером  встретимся,—  девуш ки тронули лошадей.

Баясхалан, проводив взглядом  Аргали, поехал дальше.
Айл Бур ж у, ю рты  которого были поставлены кругом , а в середине 

высилась восьмистенная ю рта из белого войлока, был похож  на м а
ленький курень. В хойморе больш ой ю рты  за праздничной трапезой 
сидели сам  глава айла —  дородный, несм отря на свои ш естьдесят лет, 
б е з  единой седины в косе и пышных вислых усах, громкоголосый ста
рик с остры м  и уп р ям ы м  взглядом  раскосых глаз —  и гости: глаза со 
седнего айла Мардай, анда-худа М ард ая, нойон бодонгутов Дошхон, 
нойон хуасайцеа Боохой —  семидесятилетний, м огучего слож ения и 
редкой силы старик, который в прош лом  был знаменитым борцом , 
и старейшины галзутов Эрш им , Жинхэн, Хабагай и С а р б а д а — все гла
вы крупных айлоз; присутствовал здесь ж е  и преследуем ы й тумэтами 
дурисха Уялга,

Разговор  в ю рте шел необычный. Боохой, с почтительным покло 
ном принимая от Б ур ж у  пиалу архи, не скры вая  накопивш ую ся злость, 
сказал:

—  Албан  хунтайджи становится все тяж елее : открытие торга с ки
тайцами и образование новых уртонов все сильнее подры ваю т наши 
стада. С коро  у хуасайцев не останется кош м ы  для новых ю рт и кожи 
для седел и унтов. Лю ди ропщут.

—  Я от верных лю дей слыш ал, что на строительство  храма в Хух-

1 Ахэ —  уважительное обращение к старшему.
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хото хунтайджи обещ ал  хану собрать с хори ты сячу  м уж чин . Их хотят 
поселить с китайскими кам енщ икам и  и научить м есить глину, а это по
хуж е, чем  отдать ко ж у  и войлок,—  вступил в разго вор  м олчавш ий  до 
сих пор Уялга .—  К  то м у  ж е  нойоны других улусов  очень недовольны  
усилением  Алтана и бо ятся , что он начнет бо р ьбу  за  хаганский престол. 
О собен н о  сы н о вья  владетеля  Халхи Гэрэсэндзэ, Теперь у хана один 
выход —  усилить сво е  войско. Его тангуты м огут воевать только  в сво 
их горах, из тумэтских родов им у ж е  взято  достаточно воинов. П оэто 
м у  остаю тся в запасе  только  плем ена унаган-богол, главным о б р а 
з о м —  м ы . Так что ож ид айте  новый албан —  всю  м о л о д еж ь  ско ро  с м е 
тут в ханские тум эны .

—  Нуу тогда хунтайджи со всем  обескрови т наш народ. А  кто б у 
дет поставлять ем у  м ясо , ш ерсть, ко ж у , кум ы с, архи, служ и ть  на 
уртоках, охранять север н ы е  границы? —  спросил, ни к ком у ке  о б р а 
щ аясь, Б ур ж у .

—  А ! Упавший в б о д у  не боится зам о чи ть  ноги. Хан и хунтайджи 
начали такое дело, что им наш е п лем я  —  тьф у, как этот плевок! Если 
начнется война, забер ут не только  м о л о д еж ь, но и нас, стариков, и 
безусых  ю нцов, лиш ь бы  могли на коня сесть ,—  со зл о стью  проговорил 
нойон бодонгутоз и, схватив из коры тца бар анье  ребро , отор зал  от 
него больш ой  кусок  мяса.

«Верно, верно»,—  послы ш ались голоса Эрш им а, Ж иихэиз и Сар- 
бады.

Б у р ж у  налил в пиалу архи, праьой рукой, чуть под д ерж ивая ее  л е 
вой, протянул ш аману. Тот принял ее, немного подум ал и слросил:

—  Нойон Боохой, а чем  заним ается Баш лама?
—  Л ам а? —  переспросил старейш ина хуасайцев.—  Ходит по юрта//, 

что-то рассказы вает, а глупые люди слуш аю т, не прогоняю т. Вечерам и  
сидит в ю р те  и читает свои книги. Н едавно приходил ко мне, пред ла
гал научить моих детей тибетском у и наш ем у письм у, говорил, что де
ти нойонов тумэтских родов то ж е  учатся.

—  Ну, и что  ты е м у  ответил? —  спросил Бур ж у.
—  О тказал ,
—  П о чем у?
—  Я всю  ж и зн ь прож ил, не зная ни одной буквы , и чувствую  себя  

неплохо. Ум ение  писать и читать не прибавит им силы и не приум но 
ж ит роду стада,—  ответил Боохсй.

—  А  Саримай согласился, и теперь его внуки каж ды й день ходят 
к лам е. Говорят, ж елтош апо чны й , если дети п р о явл яю т нерадивость, 
колотит их по голове палкой,—  тихо сообщ ил Уялга.

Б у р ж у  во зм ущ ен н о  вы прям ился:
—  Дурисха, я не понимаю , что происходит с наш им нойоном. Надо 

д ум ать о том , как спасать народ от непом ерного  албана хунтайджи, от 
надругательства над верой отцов и святы н ям и ! А  он заигры вает с этим  
чер том  в ж елтой  шапке, П осле  того, как лам а вы лечил  его внучку, 
Сарим ай  стал на глазах м ен яться. На днях заходим к нем у с А^ардаем, 
говорим : надо посоветоваться  с нойонами родов, реш ить, как посту
пить, ведь дожили до того, что  на зим у м о ж е т  не хватить мясе. А  
вдруг новый албан, а вдруг —  м ор  или д зут! Ведь со всем  народ обни- 
ш,ает! Я ем у  говорю , а он молчит. Н еуж ели  этот об о р о тен ь  в ж е л то м  
дыгэле неслал на него порчу? А , дурисха?

—  Все  не так просто, как д ум аеш ь ты, Б у р ж у ,—  сказал  ш ам ан ,—  
С илу хана и силу хори нынче сравнивать нельзя. Алтана боится сам  
хаган. П оэтом у албан, пусть он хоть удавкой  затянул  нашу ш ею , при
дется терпеть. Я чую , что  это  ещ е  не все. У  нас ско ро  /логут забрать 
всех дарханов. Я видел м онасты рь —  он огром ный, чтоб  его достроить, 
нужно потратить ещ е много добра и нагнать ты сячи  лю дей. А  как по
стро ят —  забер ут  туда на уче б у  не по одном у м альчику, как летом , а 
по д есять из каж дого  рода, сд елаю т из них лам , вот тогда наступят 
бо лее  страш ны е врем ена. Но, несм отря ни на что, выход у нас им еется,
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и он только один. Летом  наш ему народу надо беж ать в Халху. Для 
этого надо воспользоваться тем, что владетели Халхи недовольны уси
лением  Алтана. Сарим аю  я не раз предлагал это, но он не реш ается. 
Боится, что Халха не примет нас, не станет ссориться с Аятаном , и пле
м я окаж ется м еж д у  двух огней. Но я думаю , что другого пути сохра
нить народ одиннадцати отцов у нас нет. С Халхой надо договориться 
зимой, нойонам с нойонами, шаманаАл с шаманами.

—  Правильно. Устами дурисхи говорит само вечное небо! —  зос- 
кликнул Дошхон, привстав на колени.—  Надо уж е  сейчас готозить 
оруж ие, начинать бо евую  учебу  молодежи, разведать у истока Болдсг- 
горхона горные перевалы . Н уж но  договориться с Гэрэсэндзэ, чтобы сн 
на тропах и дорогах поставил сильные отряды, самим отправить туда 
раньш е скот, курени, а м уж чин  сколотить в сотни, тысячи, занять пере
валы и не пускать на север  тумэтов, засесть там, как кость в горле 
Алтана.

—  Так-то оно так,—  ровным голосом  проговорил Уялга,—  но у нас 
пока нет единства м е ж  собой, а без него задуманное м ож ет сорЕаться. 
Алтан воитель опытный и решительный, достаточно и тени подозрения 
о подготовке побега, как он раскидает племя по окраинам  улуса и без 
труда задушит роды по одному. Сегодня нам нужна сплоченность, как 
новорож денном у —  м олоко  матери.

Нойоны и старейшины задумались. Каждый в ум е  перебирал им е
на людей, возглавляю щ их роды, и взвеш ивал, кто согласится с ними, 
кто воспротивится.

—  На днях к Сарим аю  прибудут все нойоны родов, приедут с ни
ми, если не испугаются тумэтов, и ш аманы,—  сказал Боохой,—  вот 
тогда и надо нам Есе решить.

—  Нет,—  сразу  возразил Б ур ж у .—  Совет племени надо заранее 
готовить, чтобы у Саримая никто не возраж ал. Сейчас и вправду очень 
удобное время. Пока собираю тся сайты и шаманы, надо с каж ды м  пе
реговорить. А  кто наотрез воспротивится... Пусть во имя счастья всего 
народа имеет дело с Дош хоном. Прав я или нет, Дошхон?

—  Если найдутся предатели, я сделаю  все, чтобы  они не смогли 
помешать. Д а пусть мне пом ож ет в этом вечное небо.

—  Сарим ая я беру на себя ,—  заявил шаман.
В это врем я в ю рту вош ла м ладш ая дочь хозяина.
—  У коновязи остановился парень на черном  ж еребце.
Старики разом  повернулись к хозяину.
—  Посмотрим, какого гостя привели ко мне онгоны,—  Бур ж у  рас

правил усы и улыбнулся.—  На черных жеребцах в нынешний сагалган 
никто не приезжал.

Снаружи послышались шаги. Вот забряцало сним аем ое оружие, 
вошел высокий, с чуть заметными усами юноша.

—  Как живете, нагаса? Как ваше здоровье, здоровье  ваших гос
тей? —  осведомился он.

—  Э-э! Да ведь это мой зз,—  Бур ж у  в знак узаж ения к внуку, 
пред стазляю щ ем у целый род, встал и с протянутыми для праздничного 
приветствия руками подош ел к Баясхалану.—  Ж и ве м  м ы  все в здравии. 
Зд оро з ли ты? Благополучно ли все в ваш ем  айле, курене?

—  У нас все хорош о,—  улыбнулся юноша, обрадованный тем, что 
дед сразу узнал его и уважил.

Он протянул старику обе руки ладонями вверх, тот влож ил в них 
свои и слегка коснулся щ екой щеки юноши. После приветствия Баяс
халан вынул из-за пазухи голубой хадак, расправил его, положил свер 
ху серебряный нож с чеканной подвеской, подождал, пока дед сядет, 
и с поклоном протянул ем у подарок:

—  Примите, нагаса, небольш ой дар от вашего зятя  и дочери, да 
пусть небо не скупится на благоденствия вашим детям  и внукам, да 
пребывайте аы в здравии до глубокой старости, поучая нас мудрости 
ж изни !
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Старик, д о во льн о  хм ыкнув, принял подарок, потом , усадив внука 
чуть ниж е гостей, снял с реш етки  стены висевш ий там  роговой  лук в 
зелен о м  из тисненной кож и  налучнике, вынул из висевш его  тут ж е  
стрелохранилищ а три б о евы е  стр елы  и все это п олож ил  на его руки.

—  Д а пусть серд ц е  твое  будет для врагов кам нем , руки ж е л е зн ы 
ми, а глаза м етким и. Расти ум ел ы м  воином  и уд ачли еы м  охотником , 
н ад еж н ы м  д ругом  и забо тли вы м  отц ом ,—  сказал  Б ур ж у , потом  налил 
полную  пиалу архи и ко ро тко  приказал: —  Пей!

—  Пусть сбуд утся  благо пож елания твоего  нагасы! —  хором  во с 
кликнули гости.

С естр а  м атери  Баясхалана, м лад ш ая дочь хозяина, опять заш ла а 
ю р ту  и занесла чай в бо л ьш о м  казгне. Наполнив пиалы, она, подавая 
п ер во м у  чай Уялге, ш епнула е м у : «Дурисха, вас в малой ю р те  о ж и д а 
ет человек , говорит, что  он шахар от дурисхи Ногто». Ш ам ан  встр еп е 
нулся, о чем-то пош ептался с Б ур ж у . Тот п осм отрел  на пью щ их чай го
стей и сказал :

—  У ва ж а ем ы е , вы нем ного  посидите б е з  нас, дурисха хочет по
см о тр еть , не случи ло сь  ли что  с его конем .

Все  пон и м аю щ е кивнули. Б у р ж у  с ш ам аном  выш ли.
Баясхалан бы стро  наелся и с сестрой  м атери  уш ел  а ее ю рту. Ем у  

не терпелось  разгляд еть под арок деда. По гладкой поли р овке  роговых 
н акладок и тяж ести  чувствовалось , что это настоящ ий бо евой  лук, д о 
стойный воина и охотника. «Ни у кого из м о л о д еж и  саганутов такого 
пока нет»,—  с гор д о стью  п од ум ал  он.

...Ш ам ан  и Б ур ж у  вернулись очень встрево ж ен н ы м и . Не садясь на 
м есто , Уялга  о севш и м  голосом  сказал :

—  С тарейш ины ! М н е  стала известна коварная  затея  тум этов. П о л ь 
зуясь  сагалганом  и п ред п олагаем ы м  прибы тием  в наш кур ен ь  всех 
ш ам анов племени, они хотят нас захватить и увезти  в Хух-хото. Д ня 
ч ер е з  три сю д а прибудет войско. С ним дарга М андул и сам  Энхэ-той- 
на, да поразит его небо  гр ом ом . Что буд ем  делать?

Н овость бы ла  неожиданной.
—  Хотят одним р азо м  покончить со служ и телям и  небес и вынуть 

из наш его народа д уш у,—  вставая с ко ш м ы  и п оправляя  тяж елы й  пояс, 
сказал  Боохой.—  А  кто это сообщ ил? М о ж н о  ли ем у  верить?

—  О т верного  чел о века  в Хух-хото об этом  узнал ж ивш ий там  по 
велению  дурисхи Н огто  его исунгут Туесук. Его чуть  бы ло  не схватили, 
но он сум ел  уйти. Бою сь, тум эты  запод озрят, что м ы  м о ж е м  узнать о 
их намерениях, и придут раньш е.

—  Надо сообщ ить С ар и м аю  и срочно  собр ать  у него совет, ведь 
многие нойоны р о д оз и ш ам ан ы  у ж е  здесь или находятся в пути. Бот 
и повод, чтобы  надавить на него и всех колеблю щ ихся, убедить в не
обходимости реш ительного  шага,—  сказал  Дош хон.

—  Да. Врем ени  мало, Н а все пути, что  вед ут из Хух-хото к нам, 
надо бы отправить лю дей, л учш е  под видом  пастухов. Н еобход им о  
о врем ени прибытия войска знать зар ан ее ,—  сказал М ард ай  и то ж е  
встал. З а  ним поднялись и остальные,

15
Ш о д о р , ко то р о м у  бы ло  поручено  наблю дение за войском  тум этов, 

собрал  в куроне сотню  отборных воинов. П опала в нее и д есятка  пар 
ней из младш их родов, во главе которых он поставил внука хуасойско- 
го родоначальника Б аб ж у , которы й  отличался бо льш ой  силой. К том у 
ж е  он славился в плем ени как лучш ий стрелок. В эту д есятку  вош ел и 
Баясхалан.

Сотня ранним утро м  выехала навстречу тум этско м у  войску. О дну 
ночь и д е з  дня Ш о д о р  неустанно и скры тно  следил за воинами хана. 
Их бы ло  ровно ты сяча. Никак  не предполагая, что хори о см ел ятся  в ы 
ступить им навстречу, они двигались беспечно . Ни бо кового , ни ты л о 
вого охранения не было, воины не имели заводных лош адей, сотни
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перемеш ались и превратились в толпы всадников, собравш ихся по 
признакам родства и старого знакомства. О пустош ив захваченные из 
дома в честь праздника дамшаги с кум ы сом  и архи, бы валы е воины 
предавались воспоминаниям  о прежних походах и веселью . Лишь по 
привы чке тысячник Дугтар выдвинул на несколько харанов д озорную  
сотню, да и та скакала такой ж е  ш умной ватагой, не пом ы ш ляя о своих 
обязанностях. Д а и дело, по котором у бы ло отправлено войско, каза 
лось до см еш ного простым : забрать десяток-лолтора ш аманов у под
невольного племени, напомнить им, кто такие тум эты  Алтан-хана и кто 
такие они, ничтож ные боголы, скопищ е вонючих харачу.

Не просто и не сразу  решились хори на вооруж енное  выступление 
против тумэтов. П осле получения известия от Ш од ора  у С арим ая со 
брались все нойоны и ш аманы родов, были приглаш ены главы крупных 
айлов галзутов, старейшины других родсв, оказавш иеся в курене.

М нения нойонов разделились. Дош хон, при поддерж ке Боохоя, с 
молчаливого согласия ш аманов и некоторых глав айлов, предлагал 
уничтож ить приближ авш ую ся ты сячу, да так, чтобы  неком у бы ло  со о б 
щить о разгром е Алтану, затем  подняться всем  племенем , перевалить 
скалистые горы и владетелей Халхи поставить перед сверш ивш им ся. 
Если ж е  те испугаю тся Алтана и не примут плем я под свою  руку, не 
теряя времени, уйти на восток к хагану Тумэну. Как-никак он всемон- 
гольский владыка и вряд  ли доволен возвы ш ением  тумэтского прави
теля, тем  бо лее  тот ясно претендует на верховенство среди наследни
ков золотого рода.

Когда Дош хону стали возраж ать  нойоны родов кубдуг, худай и 
шарайт, ссылаясь на приближение зимы, трудности пути чер ез пере 
валы, на во зм о ж н ую  потерю  огромного количества овец , коров и на
верняка всего м олодняка, нойон бодонгутов с обидой оглядел Есех 
присутствующ их: «Собаки куреня, как бы не враждовали, при нападе
нии в сяко е  и то объединяю тся, а вы..!»

Были высказаны  предложения спрятать ш аманов и встретить вой
ско как ни в чем  не бывало, а М андулу заявить, что служители неба 
уехали куда-то соверш ать тайный обряд . О днако против этого возрази 
ло очень много нойонов, считая унизительным  для племени л о ж ь  и 
притворство. Тем бо лее  тум эты  не поверят и утвердятся в мнении
о трусости и ничтож естве хори.

—  Нойоны и старейшины,—  заговорил долго молчавш ий Уялга,—  
я думаю , все хорошо понимают, что дело не в жизни одиннадцати ша
манов и десятка-двух исунгутов. Если было бы  так просто, мы уэхали 
бы, исчезли, растаяли... Речь идет о все возрастаю щ ей власти хунтейд- 
жи. Он хочет превратить наш народ в рабов своего  каменного го
рода...

П осле его слов спор разгорелся с новой силой, снова были Б ыск а-  
заны разны е предлож ения. Наконец заговорил глава племени:

—  Нойоны, я не скрою  от вас, что эти дни у м еня было немало 
разговоров со многими из вас и ш аманами. Действительно, распро
странение новой веры, истинного пути спасения, как называю т его ламы, 
с каж д ы м  днем  набирает силу. Все тумэтские роды  начинают жить по 
установленным  Буддой правилам. Хан и хунтайджи узнали, что только 
м ы  упорствуем , про д олж аем  тайно почитать тэнгриез и духов, скрытно 
соверш аем  кровавы е ж ертвы . Узнали, что накануне сагалгана и в пер
вый день праздника все роды хори откры то  совершили тахилы на обо 
и другие обряды .

М ногие из еас правы, что албан хунтайджи становится непосиль
ным. Но все долж ны  понять, что сила наша ничтожна по сравнению  
с силой хана. Поэтому, если м ы  хотим сохранить народ и его имя, надо 
м удро изворачиваться, жить, ож идая перемен  к лучш ем у, а если дело 
обернулось так, что жить подобным образом  дальш е н евозм о ж н о  и
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такая  ж и зн ь  равносильна  гибели, надо б е ж ать . Н о  б е ж а ть  не так, как 
п ред лагаю т Д ош хон  и его  сторонники , не вслеп ую , глядя на зи м у, 
а тщ ател ьн ы м  о б р а зо м  под готовивш ись, сохранив лю д ей  и скот. Н ищ ее  
п л е м я  ны нче  н и ко м у не нуж но .

А  как поступить сей час? Думаю  так : надо ш ам ан ам  з л ю б о м  с л у 
чае  сп р ятаться  и до лучш их вр ем ен  в куренях  не п о явл яться  —  этим  м ы  
на н е ко то р о е  в р е м я  усп о ко и м  хунтайджи. Т ум этам  наряд у  с п о ко р н о 
с тью  надо п о казать  и силу  —  захватить ты сячу  в плен яли устрои ть  та 
к ую  засаду, ч то бы  и б е з  битвы  стало  ясно их п о р аж ен и е . Но при это м  
все  д о л ж н ы  твер д о  уясн и ть , что  ни один волос с го ло вы  их воина не 
д о л ж ен  упасть, иначе  нам  не расплатиться.

С а р ям а й  и сп ы тую щ е  о гляд ел  к аж д о го  нойона, встретился  глаза 
ми с У ялгой  и, уло ви в  его од обр ен и е , п ро д о л ж и л :

—  В наш ем  кур ен е  н абер ется  во сем ьсо т  воинов, двести  воинов 
со стави м  из гостей, ты сячн и ко м  н азн ачаю  Боо хоя, сотников оп р ед ели т 
он сам . С во й ско м  для п е р е го во р о в  с М а н д ул о м  п о ед ут Б у р ж у , Сар- 
бада и сагенутский  Хуса. С ними я п о го во р ю  после. А  ты, Д ош хон , с о 
бери  с ближ айш их  кур ен ай  п ятьсо т  воинов и вы ступи  вслед  Бо о х сю . 
Э т а  сила пригодится про запас. Ч то б  ты  не вел себ я , как взбеси вш и й ся  
б ы к  s курене , со ветн и ко м  твои м  буд ет  нойон худ ай ц сз За л ьгю р . Все ! 
Го то вьте  лю д ей , вы ступ аем  на рассвете .

Н ойоны  и ш ам аны , поняз, что  реш ен и е  С ар и м ая  никто, д а ж е  Уял- 
га, о б суж д а ть  не со би р ается , заторопились к выходу.

—  П остой те ! —  2д руг р азд ал ся  тр еб о вател ьн ы й  голос главы  пле 
м ени .—  Вы  вед ь зн аете , что  все с у щ е е  под  небесам и  и м еет две  сто 
роны : и х о р о ш ую , и плохую . Так ж е  и с верой  ж е л то ш ап о чн ы х  лам . 
Д урисха  зд есь  ска зал  о ней плохое... я с ним согласен . Но в ней есть 
и д ругая  стор она: распро странение  знаний о других странах, устан ов 
ление с ними м и ра  и торговли , о б учен и е  гр ам оте  своих п о сл ед о вате 
лей, усм и рен и е  сл и ш ко м  воинственных нойонов и багатур ов , п р о п о ве 
д ование  м и р о л ю б и я  про сто лю д инам ... Т акж е  ничего плохого нет в ис
кусстве  л ам  лечить бо лезн и . Если еаш и дети н аучатся  читать и писать, 
а эм чи н ы  и зучат  их сп о со бы  л ечен и я  трааам и  и ко р ен ьям и , от этого  
народ у х уж е  не буд ет. З ап о м н и те  это и идите!

...Ш о д о р  и ч е тве р о  д есятн и ков  искали уд о бн о е  д ля  засад ы  м есто . 
Во  второй  полови н е  дня, б л и ж е  к ве чер у , они въехали  в у з к у ю , з а ж а 
тую  с двух сторон  д о во л ьн о  вы соким и  соп кам и  долину. Д о р о га  из 
Хух-хото проходила то  по п р аво м у , то по л е во м у  б ер егу  п р о текавш ей  
по ней извилистой  м ел ко во д н о й  речки . « З д е сь  тум эты  вы н уж д ен ы  б у 
дут р астян уться  и д вигаться  длинной, неп о во ро тли во й  змеей:>,—  п о д у
м ал  Ш о д о р . О ста ва л о сь  то л ько  прид ум ать, как  бы ть  с д о зо р н о й  сотней 
тум этов . Кон ечн о , ничего  не стоило  вн езап н ы м  нападением  с т с р ь а т ь  
е е  от основных сил и ун и что ж и ть , но, п а м ятуя  п р ед уп р еж д ен и е  С ар и 
м а я  не вредить воинам  хана, этого  д елать  бы л о  н ел ьзя .

—  Н укер ы , надо реш ить, что  д елать  с п е р е д о вы м  о хр анением  ту- 
м это з ,—  Ш о д о р  устало  п р о тер  лад о н ью  о сун увш ее ся  от беспокойны х  
ночей л яц о .—  3 засад у  они не попад аю т —  долина сли ш ко м  д ля  этого 
коротка .

О пы тны й  воин по кл и чке  «Толстый Д аш м аг»  под ъехал  вплотную  к 
Ш о д о р у :

—  Д авай те  за м к н е м  в долине основной  костях  ты сячи  и з а с та зчм  
их нойона сам о го  вер н уть  эту  сотню . К уд а  он д енется, согласится!

—  Н ет! —  р еш и тельн о  во зр ази л  Ш о д о р .—  Сотник м о ж е т  часть л ю 
дей бр оси ть  в Хух-хото за  под м огой , там  пойм ут неправильно  и о т 
п равят  б о л ее  си льн о е  войско . Н ачн ется  война, в ко торо й  нам  никак не 
побед ить. Нет. Так д елать  не буд ем .

—  Ш о д о р ,—  вступил в р а зго во р  хуасайский десятник  Б а б ж а ,—  ко 
гда наши воины  зай м ут  скл о н ы  соп ок  и ты сяча  хана вся в тян ется  в д о 
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лину, надо на п еред овую  сотню  внезапно пустить вдвое бо льш е  людей. 
С трельбо й  из тупоконечных и сигнальных стрел ввергнуть их в см яте 
ние, ими ж е  заткнуть выход из засады . Тогда ни один тум эт не ус
кользнет, а ты сячник будет бо лее  сговорчив. Я заметил, что долина на 
выходе расш иряется, но не очень. Если наших бросить вогнутой дугой, 
д о зо р у  останется только  беж ать  назад. Д ля  бо льш его  испуга перед  
этим  нужно застрелить под сотником  коня. Ем у  некогда будет пове 
левать воинами —  в голове будет только  м ы сль о собственном  спасе
нии.

Ш од ор , не ож идавш ий от м олодого  воина такой реш ительности  в 
суж дениях, бы л несколько  удивлен. «Это т вер зила  говорит верно ,—  
под ум ал  Ш о д о р ,—  выход из долины и вправду удобен  для лобового  
удара, и две сотни воинов см огут с этим  справиться».

О днако  он с реш ением  не спеш ил, спросил, что д ум аю т об  этом  
остальные.

—  П арень гр и д ум зл  правильно.—  за всех заклю чил  Толстый Даш-
маг.

Всадники остановились на небольш ой поляне, дали отдохнуть ло 
ш адям  и наскоро поели сами. П отом  Ш о д о р  позвал с собой Бабж у , по 
пути захватил его десять нукеров и поехал с ними к основном у войску 
хори. Там старейш ины их пред лож ения утвердили, и Бабж а, на которо 
го по настоянию  Ш од ора  возлож или  осущ ествление  его плана, полу
чил под ссое  начало две сотни воинов из полтысячи Дош хона.

После ночевки тум этская  ты сяча  в том  ж е  поряд ке  дЕинулась в 
путь, рассчитывая к концу дня ворваться в галзутский курень. Развед ка  
хори непрестанно следила за ними, и весть о  том, что  тум эты  вошли 
в долину, приш ла воврем я. Воины тысячи Боохоя тотчас заняли верш и
ны и лесистые склоны  сопок. Дош хон, подготовив свое  войско к все 
во зм о ж н ы м  неож иданностям , не утерпел и прискакал к Боохою . Н уке 
ры  Бабж и располож ились на выходе из долины ш ироким  полукругом : 
укры лись в зарослях тальника по берегам  речки, в ямах и впадинах. 
Бабж а  со саоей десяткой спрятался на склоне сопки в небо льш о м  со 
сновом  копке.

—  П арень, как тебя  зовут? —  спросил он Баясхалана и, получив 
ответ, передал ем у  повод своего  коня.—  На, д ерж и ! Как  только  за 
стрелю  под сотником  коня и в зво ю т сигнальные стрелы , тот ж е  миг
скачи ко мне.

Кивнув, Баясхалан принял повод. «Как  ж е  он на таком  отдалении 
см о ж е т  убить под чел о зеко м  коня и не задеть его ,—  с тревогой и 
удивлением  дум ал  он,—  ведь до дороги алданов двести, если не
бо льш е».

М е ж д у  тем  Бабж а  спустился пониж е и стал с краю  чащи.
Воины хори зам ерли , д аж е  кони, необъясн им ы м  чутьем  уловив на

сторож енность людей, перестапи ш евелиться  и грызть удила.
Но вот послыш ались отдаленный топот копыт, звон стрем ян  и глу

хой гсзор  тум.этов. П отом  показался частокол торчащ их копий, свер к 
нули на солнце наконечники, зам елькали  лица воинов. Впереди на 
гнедом вы соком  коне ехал сотник и, полуобернувш ись, что-то расска
зы вал д вум  нукерам , один из которых д ер ж ал  хвостатый сотенный 
флаг.

Баясхалзн зам етил, как Б абж а  поднял лук и в напряжении зам ер  
а седле.

Вдруг л о ш а д ь  сотника стала, словно уткнулась в неви ди м ую  п р е 
граду, и с хрипом повалилась набок. В то т  ж е  миг с воем., свистом и 
низким, л е д е н я щ и м  д уш у гудением  рзанулись в небо  сотни стрел, раз
дался оглуш ительны й крик еоиноз хори.

Баясхалан ослабил повод, и конь оинулся вниз, Бабж а  на ходу вы- 
рзал  у юноши повод и влетел в седло.
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—  Н укер ы ! Вп ер ед ! —  зы чн о  крикнул он, на полном  скаку  вр ы ва 
ясь в низину. С ловно  сорвавш и й ся  с кручи  кам непад , о бруш и ли сь на 
д орогу и п р и легаю щ ую  поляну воины  хори, с тр ел яя  на скаку , лавиной 
бр осились на тум этов.

О т  полной неож иданности  те приш ли в см ятен и е . Сотник, бр ан ясь , 
п ы тал ся  заско чи ть  за  спину нукера  с ф лагом , конь которо го  храпел и, 
словн о  дикий, плясал  на м есте . П о  лицам  тум это в , по л о ш ад ям , по 
к у я к а м  и панцирям  зачм о кали  и застучали  туп о р ы л ы е  стрелы . Рев  и 
сам  вид несущ ихся на них со  склонов воинов д оверш или  панику, и ту 
м эты  бр осились обратно...

Когда Д угтар , после  неож ид анного  ш ум а  впереди, увидел  в стр аш 
ном  б есп о р яд ке  во зв р а щ а ю щ ую ся  п ер ед о вую  сотню , не ср а зу  поверил 
своим  глазам . П е р вы е  прискакавш ие, осадив взм ы ленны х  лош адей , 
сказали , что  им путь преград ило  б о л ьш о е  войско. О н  с тревогой  о гл я 
дел неую тны е, кам енисты е, заро сш и е  кустам и  и со сн яко м  склоны , за 
м етил, что  п о всю д у  сто ят  сотни всадников с лукам и  наизготовку, и по
нял сво ю  ош ибку. В этой тесно те  его ты сяче  н е во зм о ж н о  бы ло  р а зв е р 
нуться  в б о евы е  порядки . М о ж н о  бы ло, конечно , р а зо м  повернуть 
всех коней о братно  и на полном  скаку  вы р ваться  из западни, но тогда 
приш лось бы  оставить на вер н ую  гибель д о зо р н ую  сотню . К то м у  ж е  
кто знает, м о ж е т  бы ть, враг давно  заш ел  за спину и заткнул , как про б 
кой, выход из долины, и скакать под град ом  стрел  со склонов, вы ста
вив, как мишени, бока, бы ло  неразум н о .

Д а. Вы хода не бы ло . Ты сячн и ку  в голову приш ло ясное  сознание, 
что проиграл ср аж ен и е  не начиная. О н  о тчетли во  представил себ е  весь 
п озор  п о р аж ен и я , гнев хунтайджи и хана. Д угтар  в отчаянии рванул  с 
голо вы  ш л ем  и грохнул его  о п ер ед н ю ю  л уку  седла. Конь, от н е о ж и 
данности отпрянув, получил  о бж и гаю щ и й  удар  таш ур о м , зап лясал  на 
м есте , и згибая  кр утую  ш ею .

П о ка  ты сячн ик  Д угтар  е отчаянии  изливал  гнев и д осаду на коня, 
а войско  в нереш ительности  топталось на м есте , от Боо хоя подъехали 
д ля  перего во ро в  д во е  старейш ин : Б у р ж у  и Хуса. Д угтар  и М ан д ул  не
м ед лен н о  дали согласие  на в стр ечу  и были вы п ущ ен ы  из д олины  на
верх, где в зарослях  со сн яка  сидели на камнях Боохой и Д ош хон . П е 
рего во р ы  бы ли  недолгими, М ан д ул  и Д угтар  вы слуш али  со о бщ ен и е, 
что  ш ам ан ы  хори уехали в н еи звестн ом  направлении, что  в стойбищ ах 

родов они б о л ьш е  не п о являли сь , и согласились отправить войско  о б 
ратно в Хух-хото. В  знак  прим ирения и уд ачного  реш ения спора, и м ев 
ший на то  п о лн о м о чи е  Боохой  пригласил даргу и ты сячн ика  с сотней  
воинов погостить в главном  кур ен е  хори. Э т о  п р ед ло ж ен и е  то ж е  бы ло  
принято..,
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И звестие  о бл аго п о лучн о м  исходе похода сн яло  н ап ряж ен и е  с ку 
реня галзутов. Войско  вер н улось , и прерванный бы л о  праздник, как 
степной пал под п о р ы во м  свеж е го  ветра, набрал  н о вую  силу. Такого 
количества  гостей старш ие родичи хори не помнили с давних пор. П о 
чти у каж д ой  ю р ты  запы лали  костры , засуетились вокр уг них п ринаря
ж е н н ы е  ж ен щ и ны  и старики.

Бли ж ай ш и е  родичи и д р узья  Б у р ж у  веселились в его ю рте, Были 
зд есь  и Боохой со  свои м  вн уко м  Бабж о й . Пили архи, пели песни, игра
ли в кости и делились воспом инаниям и  до глубокой  ночи. З а  это  в р е 
м я  Баясхалан хорош о п о зн ако м и лся  и, над еялся, сд р уж и л ся  с Бабж о й , 
ставш им  за  в р е м я  похода и звестн ы м  всем у  плем ени. О гр о м н о го  роста  
и м о гучего  сл о ж ен и я  двадцатилетний воин и сем над цатилеткий  ю нош а, 
то л ько  вступаю щ ий в с у р о в у ю  в зр о сл ую  ж изнь, нашли друг в д руге  
что-то о б щ ее . Они вд во ем , а п отом  и со старейш инам и выпили за 
д р у ж б у  н ем ало  пиал терпкой , тройной выгонки архи, и непривы чны й  к 
х м ел ьн о м у  Баясхалан  бы стро  опьянел . С д елав постель из потников, 
п сд л сж и в  под го ло ву  сед л о  и укр ы вш и сь  ды гэлом , он, не р азд еваясь ,



проспал до утра крепчайшим сном. Ему не мешали ни песни и гомон
гостей, ни разноголосы й  лай собак, ни топот и рж ание коней, разд авав 
шихся а кур ен е  до сам ого  рассвета.

Когда в ю р ту  утро м  приш ел Бабж а  и дернул его за ноги, Баясха 
лан спросонок никак не м ог понять, где он находится и чего  от него 
хотят. Раскатисто  захохотав, Б а б ж а  легко  поднял его на ноги, крепко  
потряс за  плечи и позвал  на утренню ю  трапезу.

В  курене  бы ло  у ж е  тихо. Л ениво  стлался м еж д у  ю ртам и д ы м  от 
угасаю щ их костров, у которых почти всю  ночь хороводили галзуты  
ч их гости, м уж чи н  бы ло  почти не видно. У некоторых ж илищ  стояли 
приносивш ие утрен н ю ю  ж е р тву  старуш ки. О т  взм ахов их рук р а зл ета 
лись рад уж ны м и  бры згам и  капли м о ло ка  и чая, веер о м  свер кая  под 
ярким и лучам и  солнца.

Ба б ж а  привел Баясхалана в небо льш ую  пятистенную  ю рту из сер о 
го войлока, одиноко сто явш ую  м еж д у  д вум я  айлами.

—  Зд есь  ж ивет м о я  знако м ая. М у ж  ее  погиб три года назад на 
охоте —  упал в расщ елину и разбился. С ней м ы  встретились и под ру
жились вчера  на играх. Ж ен щ и н а  м олод а и красива, родом  из хальби- 
нов, горяча, как огонь. Ну, ты и сам  увидиш ь.

Ю н о ш а  непоним аю щ е взглянул  на товарищ а, но, когда тот весело  
захохотал, см екнул , что Бабж а  провел ночь у этой ж енщ ины , и по
краснел.

—  Я дум ал , м ы  пришли к твоим  родственникам ,—  зам ед лил  он
шаг.

—  Идем , идем ! Ты давно у ж е  не маленький...
В ю рте  бы ло  тепло и чисто, хозяйка —  м олод ая ж енщ ина лет д ва 

дцати, од етая в нарядный зелены й  тэрлиг, стояла  у очага и разм еш и ва 
ла черпаком  в м ед н ом  казане  забеленны й  м о л о ко м  чай.

—  Как  пож иваете , сестрица? Как  проводите праздники? —  в знак 
приветствия спросил Баясхалан.

—  Ж и ву  хорош о,—  ж и во  ответила женщ ина, потом  лукаво  стр ель 
нув раскосы м и  глазами из-под густых черных бровей  на Бабж у , весело  
усм ехнулась и добавила: —  очень д аж е  хорош о! А  вы, юный батор, 
как отдохнули?

—  Под кро со м  нагасы не бы вает худо,—  сказал  Баясхалан.
—  Преходите, дорогие гости, отведайте Селой пищи,—  м ягким  

д виж ением  руки показала она на хоймор.—  Э то т  год для галзутов дол
ж ен  быть прибы льны м  и счастливы м  —  вен ско лько  гостей понаехало 
в курень. Д а ж е  в ю рте  бедных вдов нынче запахло крепким  м уж ски м  
духом, а зем п ю  у ко н о вязей  истоптали бо евы е  лошади.

Парни основательно  угостились, приняли из проворных рук Ного- 
хон —  так звали хозяйку —  не одну пиалу крепкого  архи. За  едой дого
ворились выехать из кур еня и испытать достоинства нового лука Баяс 
халана. Ногохон взялась  привести с пастбищ а их коней. О на сняла со 
стены два недоуздка, попросила в сосед н ем  айле оседланного коня и 
ум чалась .

—  А  справится ли она с д вум я  лош адьм и ,—  засо м н евался  ю н о 
ш а,—  мой-то серы й  хитер и коварен.

—  Ты что! О на ж е  два года пасет табуны . И м у ж  ее был табунщ и
ком ,—  загерил  Бабж а.

...О тъехав от крайних ю рт о коло  деух хараное, парни свернули к 
пред горьям . Там у поднож ия небольш ой скалы  остановились. Бабж а  
взял  у Баясхалана лук, вним ательно осм отрел , д аж е  понюхал почти не
зам етны е  глазу стыки роговых накладок и остался доЕолен. П ервую  
стрелу он пустил прям о  вверх и так высоко , что она, почти скры вш ись 
из глаз, лиш ь спустя некото рое  вр ем я  с сухим ш о р о х о м  Еернулась и 
вонзилась в м е р зл ую  зем лю . П отом  Б а б ж а  одну за другой пустил две 
стрелы , и они, почти коснувш ись друг друга в выш ине, стрем ительно  
ринулись вниз и то ж е  воткнулись рядом . Затем  он, п р о езж ая  на пол
ном  скаку алданов за двести от скалы , вы стрелил в растущ ую  на ее
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верш ине  сссн у  тр ем я  стрелам и. Они все  оказались в ее стволе  одна 
над другой.

Баясхалан, видавш ий нем ало  мэргэнов, поразился не столько  м е т 
кости Бабж и , ско л ько  способу  стрельбы . С тр ел яя  в д ерево , тот натя
гивал лук в сторону д виж ения коня, а в м о м ен т пуска стрелы  резко  
поворачивался  туло ви щ ем  в сторону мишени и стрелял  почти не це
лясь. О б а  его глаза при этом  оставались о ткры ты м и .

—  Д ед  сделал тебе  великий подарок. Н адеж ный лук в руках м у ж 
чины —  лучш ий друг, береги его. А  те стрелы ,—  кивнул Бабж а  на ска 
ку ,—  оставь, они глубоко  в д ер еве  —  не вынеш ь.

На опуш ке  леса за скалам и на склоне  пологой сопки парни сод ра
ли с одинокой б е р е зы  кору, скрутив ее  в трубочки , повесили на вет
ки. Бабж а, ш ирокими шагами отм ерив расстояние от мишени, велел  
Баясхалану стрелять  с лош ади. Тот старательно  прицелился, выстрелил. 
М и м о . Вто рая  стрела чуть  зад ела бересту. Третья прош ла выш е.

—  А  ско л ько  алданов до бер езы ? —  спросил ско нф уж енны й  Баяс 
халан.

—  Д вести  пятьдесят. Если хочеш ь, п од ъед ем  на двести и стреляй , 
как по с у р а м 1. Ты стрелял  по сурам  на двести алданов?

—  Конечно , но то не с лош ади. Д а  и ветер  здесь...
Бабксе не понравилась стрельба  товарищ а и с ближ него  расстоя 

ния.
—  А  кто научил тебя  так стрелять? —  спросил Баясхалан, когда 

они отпустили лош адей  попастись на ветоши и прилегли под д еревом .
—  Был у нас ш аман, ум ер  в п рош лом  году. О н и научил. Я бегал 

к н ем у  с шести лет. Такой мэргэн бы вает то лько  в улигерах... О н  л ю 
бил часто повторять: «Д ля стрелка  сал'.ое главное —  чувствовать лук и 
стр эл у  как часть своего  тела. А это, как я убед ился, приходит ой как 
не скоро. Сто  потов прольеш ь, ты сячи  стрел  пустишь, пока руки о б р е 
тут твердость, а глаза —  н уж н ую  остроту.

—  Научи м еня!
—  П опробую ...
В курень вернулись в конце дня. Багрово е  солнце, достойно за 

верш ив дневные заботы , м едленно скр ы валось  за таюш,ими в д ы м ке  
горами. На степь, ка ее  холм ы  и курганы , на ко л ы ш ущ ую ся  о б ве тш а 
лы м  р азн о травьем  и волнами ковы ля пастбищ а, покры вая  все это лег
кой серебристой  и зм о р о зью , опускались сум ерки ...

И опять запылали десятки  костров в середине куреня, и м о ло д еж ь 
галзутов устроила песенные состязания. Туда, словно  ручейки  к бо ль 
шой воде, потянулись их сверстники из других родов и гости постарш е. 
Нет-кет да м ел ькн ут в шумной, нарядной толпе ш л ем ы  и куяки  воинов 
тум зтской  сотни.

В о зл е  одного из костров гурьба  д езуш ек , о чем-то загадочно  по
ш уш укав. в зр ы вается  гром ким  см ех о м  и вы страивается в ряд. В з я в 
шись за руки, они запеваю т о зо р н ую  песню  и под ее лад пестрой 
стенкой подвигаю тся на толпу парней. С ловно  стебли м олод ого  таль 
ника, изгибаю тся девуш ки , выш агивая в ногу, и слова  песни, накаты ва 
ясь Еал за валом , не на ш утку зад еваю т сам о л ю би е  ребят, подстеги
вает и веселый хохот соплем енников.

Д евуш ки  дош ли до них, вернулись вспять к с во ем у  костру, парни,
не особенно  разбираясь , кто из какого  рода, торопливо выстраиваю т
с б о ю  стенку и, запев столь ж е  см еш н ую  песню  про д евуш ек , реш и тель 
но двигаю тся к ним. Ш агаю т они ш ироко, чуть покачивая в такт м е л о 
дии плечами. Вновь звучит громкий хохот... У  соседних костров такж е
собир аю тся  кучкам и  девуш ки  и парни, готовятся  к игре...

Весело  и в юртах. Улигерш ины  старш его рода и гости-сказители 
из других куреней  рассказы ваю т старинные предания, соп ро во ж д ая  
п овествование игрой на морин-хуре.

1 С у р ы — мишень для стрельбы из лука.
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Ш ум н о  и весело в айлах старейшин Эрш им а и Хабагая, где игра
ют в кости. А  в больш ой ю рте почтенного Жинхэна, хоть и не звучит 
напеа мсрин-хура и не слыш но рокота хэсэ, то ж е  лю дко  и интересно. 
Зд есь в основном  собрались м уж чины  и парни, известны е в своих р о 
дах или во всем  племени силой и резко стью  кулачного удара. Всех 
жилищ е старика не вместило, и немало людей пестрой толпой сгруди
лось перед входом.

Ещ е за несколько  дней до праздника Жинхэн обош ел  айлы куреня. 
Тщ ательно осм отрев и собрав девять хэеров —  бычьих шейных позвон 
ков с наиболее м ощ ным и отростками, он особы м  способом  их отварил 
и вот сегодня устроил состязание «хэер шаалган» —  древню ю  м о ло 
дец кую  потеху. Суть заклю чалась в том, что каж дый ж елаю щ ий брал 
эту увесистую  кость за отросток и наносил кулаком  удар м еж д у  рукой 
и позвонком , стараясь переломить кость на две части. На первый 
взгляд, это состязание казалось простым  и скоротечны м . Но то ли 
Жинхэн ум ело  отварил кости, то ли, как посм еивался старик, переве 
лись среди хори настоящ ие баторы, к вечер у  были сломаны  только 
пять костей. Тем не м енее  ж елаю щ их испытать себя не убавлялось, но 
все, нереш ительно косясь на сам ый больш ой хэер, пробовали силу 
удара на трех оставшихся костях пом еььш е.

Когда Бабж а  и Баясхалан подош ли к айлу Жинхэна, все хэеры, 
кром е  самого больш ого , были сломаны, но интерес к состязанию  не 
угасал. О собенно разгорелись страсти после того, как Жинхэн, видно, 
крепко надеявш ийся на прочность больш ого  хэера, загоеорчески по
шептался с присутствую щ ими стариками и, плутовато улы баясь, заявил:

—  Тому, кто одним ударом  перелом ит эту кость, ставлю  наградой 
из выделенной мне доли скота сам ого крупного валуха.

В юрте и толпе у входа послышался дружный возглас одобрения. 
Д еоэ  сыновей хозяина тотчас принесли этого барана и под шутки и 
смех притязали возле полога юрты.

—  Надо бы попытать удачи. Как дум аеш ь, Баясхалан? —  Бабж а, 
оглядез валуха, нагнулся и пощ упал его холку.—  Справен, черт! П оч
тенный Жинхэн не поскупился...

—  Попробуй. Только учти, надо бить не бо льш е одного раза,—  с 
сом нением  проговорил Баясхалан.

—  Пусть испытает,—  сказал  один из стоявших у входа парней.—  
Вон какой здоровый.

—  М ы , как гостя, м о ж е м  пропустить тебя вперед, но за это, если 
баран станет твоим, долж ен  будеш ь угостить нас. Правильно я говорю, 
друзья? —  больш еголовы й  толстяк, прищ урив в лукавой  улы бке  глаза, 
оглядел столпившихся парней.

В отЕет  прокатился см еш ок. Кто-то кинул возглас одобрения, кто- 
то поспеш но возразил, и началось препирательстео.

—  Ладно! —  прервал всех высокий сухощ авый галзут лет тридца
ти.—  Если ж и р но м у хитрецу Ухину непременно хочется попробовать 
хошхоног этого барана, пореш им  так: сначала за кость во зьм усь  я, за 
тем  ударит Байтай, а потом  наш гость. Если кому-либо из нас повезет, 
д обы ча  будет общ ая, а в долю  во зьм ем  и Ухина, он м о ж е т  пригото
вить барана лучш е  всякой женщ ины.

Когда д рузья  высокого под довольный смех Ухина согласились, 
Бабж а, оцениваю щ е оглядев галзутов, подумал: «Этот высокий жилист, 
и его удбр долж ен быть довольно  сильным, а стоящ ий рядом  парень, 
хоть и мал ростом , но, в^дно, резок и пришел сю да не зря. Надо со 
глаш аться, но поставить и свое  услоеие.

—  Хорош о. Пусть будет по-ваш ему. Но во зьм ем  в пай и моего 
друга,—  сказал он и положил руку на плечо Баясхалана.

Реш ение бы ло  принято.
М еж д у  тем  приш ел черед  показать, кто на что способен. Высокий, 

сразу  посерьезнев лицом, реш ительно шагнул в душ ную  ю рту. Ж и р 
ный Ухин, слож ив сж аты е  кулаки перед ш ирокой грудью  и возд эв  гла
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за к небу, торопливо про бубнил  заклинание и сунул  голову внутрь 
ю рты . О стальн ы е  сотоварищ и по сговору  м о лча  застыли за его спиной.

Из ю р ты  послы ш ался ш утливый говор, см еш ок, и наступила тиш и
на, ко то р ую  чер ез  н есколько  мгновений п рервал  хлесткий щ елчок , за 
тем  отчаянны й возглас галзута: «Ай-я-я» —  и д руж н ы й  хохот.

—  Эх ! Хара не смог...—  Ухин отпрянул  от входа, в ко то р о м  вскоре 
п оказался  о б ескур аж ен н ы й , дую щ ий на п равую  кисть высокий галзут.

Не справился с хэером  и Байтай, о ко то р о м  Б а б ж а  был лучш его  
мнения.

—  Ну, парень, вся надеж да теперь на те б я ,—  выдохнул Хара и 
спросил.—  Как  зовут-то?

■ —  Бабж а.
—  Д а пом огут тебе , Бабж а, онгоны пред ков! —  Ухин подтолкнул 

его ко входу, и тот оказал ся  в ю рте.
Когда Бабж а  огляд елся, то в ярком  свете  очага увидел, что весь 

хойм ор забит воссед аю щ им и на к о ш м е  стариками, много лю дей бы ло  
и по об еи м  стор онам  входа, лю дно и на ж енской  половине, откуда  его 
окинули взгляд ом  пар восем ь-десять лю бопытны х глаз. Х эер  леж ал  
перед  очагом  на низеньком , застеленном  коричневы м  ш елком  ш ирэ и 
тускло  отсвечивал  ж елтой  м атовой  поверхностью . Б абж а  расправил 
плечи, немного ослабил м ы ш ц ы  и взял  кость левой  рукой. По тяж ести  
и по тому, как кость заполнила почти всю  ладонь, он ср а зу  понял, что 
не напрасно Ж инхэн  над еялся на ее  прочность.

—  Ну, хубун, надо бить один-единственный раз,—  Ж инхэн  с неко 
торой опаской п осм отрел  на зам етно  во звы ш авш его ся  над другими 
гостями Бабж у .—  Д авай ! Д а  пусть сопутствует тебе  счастье !

Бабж а  чуть  пригнулся, неско лько  раз прим еривш ись, не очень ш и
ро ко  расставил руки и почти н еул о ви м ы м  движ ением , р е зко  выдохнув 
из груди воздух, нанес удар  р еб р о м  полусж атой  в кулак  ладони. Почти 
о д новрем енно  один за другим  раздались два громких звука : треск
сло м авш его ся  на части хэера и треск  перело м и вш его ся  уняна ю рты , о 
который, словно пущ енный изо  всей силы  кам ень, ударилось основание 
кости и п ерело м и ло  пополам . В тот ж е  миг что-то за гр ем ел о  среди 
посуды, с т яж ел ы м  взд охом  осел войлок кровли, и наступила тишина.

—  О -о - о !— едины м  возгласом  восхищ ения выразили свои чувства  
о пом низш иеся  люди.

—  Вот это б а т о р !— Ж инхэн  проворно  соскочил  с места и, кинус- 
ш ись к Б аб ж е , го р ячо  обхватил его плечи.—  Д а ж е  в о б ъяти я  не вхо
дит! Таком у парню  не то  что  барана —  бы ка  не ж ал ко !

За  старейш иной торопливо  встали другие гости, все обступили 
см ущ енного  Бабж у, и он под д р уж ески е  хлопки по плечам , спине и 
ты чки  в ребр а  заторопился к выходу...

А  жирны й Ухин, не скр ы вая  своей  радости, бросился  к барану, 
бы стро  нащ упал в тем ноте  узел  и начал отвязы вать .

Вско р е  все  три галзута, Б а б ж а  и Баясхалан у ж е  были в ю р те  пун
цовой от стыда и неуд обства  Ногохон, где Ухин при свете  очага, напе
вая что-то веселое , начал бы стро  р азд елы вать  барана.

...Почти на рассвете  парни, оставив в ю р те  уснувш его  Ухина и за 
хватив с собой  Ногохон, отправились в середину куреня, где у костров 
продолж ались игры м олод еж и . Только  теперь ю нош и и девуш ки пере- 
м еш ались, многие, сев ш ирокими кругами, играли в прятание колечка, 
н екото ры е  по-преж нему состязали сь  в исполнении песен, а во зле  ж и 
лищ  айла С арим ая, у бо льш ой  телеги с походной ю ртой и других ук
ромных местах стояли или сидели парами дасние женихи и невесты  и 
новы е знаком ы е. Хара и Байтай ср азу  ж е  куда-то исчезла, Бабж а  
С Ногохон стали в б л и ж ай ш ую  стенку, а Баясхалан, то и дело н ед о во ль 
но ко сясь  на ш ептавш иеся счастливы е  пары, вдруг п о чувствовав  ещ е 
как след ует не осознанную , в его положении не со всем  справед ливую  
ревность, стал настойчиво искать Аргали. К своей немалой радости он 
ее вско р е  обн ар уж и л  в пестром  ряду, где в больш инстве  веселилась
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м о ло д еж ь галзутов и других старших родов. Аргали вм есте  с Бултажин 
сам озабвенно, уэлекая  за собой остальных, звонким  голосом  выводила 
веселую , ко лкую  песенку:

Слабокры лы й  ж аворонок  
Как поднимется над степью ?
О пьяневш ий  гость наш 
Как подхватит нашу песню?..

Захваченный общ им  весельем  и бы стры м  ритмом  песни, Баясха
лан, разъединив руки подруж ек, приветливо кивнул заулы бавш ейся 
сестре, разгоряченной, рум яной  Аргали и стал м еж д у  ними. Тут ж е  ем у 
пришла м ы сль постоять за парней и задеть сам о лю би е  девуш ек. Под 
мигнув оказавш и м ся в этой стенке немногочисленным  саганутам, он 
запел:

Лош адь м о ло д ую  покорим  
А р кан ом  крепким  и ум еньем ,
Галзутских девуш ек-красоток —
В е с е л ь е м ,у д а л ь ю  и пением.

Сагануты  и другие парни подбоченились и д руж но  за ним подхва
тили:

В бег пустившись за лисою,
У логова ее настигнем,
Д евуш ек-галзуток  полю бив,
В курене  родичей настигнем.,.

О днако  галзутки и другие девуш ки не растерялись. Только Баяс- 
хапан начал бы ло  следую щ ий куплет, как Аргали и Бултажин, внезапно 
изменив темп хода, сбили парней с ритма и начали д ругую  песню, ко 
торую  за ними подхватили остальные. И она ладно и сильно зазвучала, 
заглуш ив песни у других костров:

Верш ины  гор скалистых наших 
У кры ты  вечным и снегами —

перевалить их см о ж е ш ь  ли? 
Д остоинства галзуток наших 
Укры ты  скром ны м и глазами —

их оценить ты см о ж еш ь ли?
Красизы й камень серебристы й 
На дне глубокого колодца —

найти, извлечь ты см о ж е ш ь  ли?
А  неж ность девушки-галзутки 
На дне пы лаю щ его  сердца —

достать ее ты см о ж еш ь  ли?

В этот м ом ент Баясхалан почувствовал , как остро запахло архи и 
кто-то, сопя во зле  уха, грубо дернул его руку, в которой доверчиво  
покоилась теплая рука Аргали. О бернувш ись, понял, что м еж д у  ним 
и девуш кой пытается встать изрядно захмелевш ий парень в бо евом  
ш лем е. Больш им и навыкате наглыми глазами тот уставился на д евуш 
ку, пош атнувш ись, перевел  взгляд  на него и ещ е  раз, неотступно ш а
гая за ними, попытался р азж ать  его руку.

—  Ну-ка! Птенчик, отпусти ее! О на будет сегодня моей!
Аргали, крепче сж ав  руку  Баясхалана, повернулась к тум эту и гневно

бросила в лицо;
—  С набитым  архи тул ум о м  петь ряд ом  не буду!
—  Иди, парень, проспись,—  м иролю биво  предлож ил Баясхалан.
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—  Что с ним разго варивать! Вы верни ем у  лапу! Бсгол , а ведет се 
бя, как сайт! —  раздались за спиной тум эта зл ы е  голоса. Только  сейчас  
Баясхалан понял, что в их стенку хотят естать воины Д угтара.

То ли от присущ его  ем у  упрям ства , то ли л о чуя  п о д д ер ж ку  това
рищ ей, тум эт ещ е  раз схватил зап ястье  ю нош и и стал вы ры вать  у него 
руку  Аргали. Та вскрикнула и отскочила к огню. Все  встали, см еш ались. 
Н ед алеко  р азд ался  зы чны й крик: «Убирайтесь  отсю да, тум этские  со ба 
ки! Рады, что вчер а  не пустили вам  кровь, и беси тесь !?»

П альцы  Баясхалана хрустнули, боль, в тот ж е  миг отдавш ись в р у 
ке, стрельнула  в голову, затм ила глаза. Он, почти не пом ня себ я  от 
внезапно  охвативш его гнева, л о ктем  свободной  руки двинул тум эта  
под грудную  кость. Тот охнул, суд о р о ж н о  пы таясь Ездохнуть п ер еко 
ш енным  ртом , т яж ел о  осел на зем л ю . Разд ался  сильный хлопок, в 
ушах Баясхалана что-то загуд ело , во рту появился  привкус соленого . 
О пасаясь  второго  удара, он отпрянул. Увидев, что противник замах 
нулся ещ е  раз, поднял ногу и сильно, всем  весом  тела сверху нанес 
ею  удар по выдвинутой вперед  ноге тум эта  повы ш е коленной чаш еч 
ки. Тот истош но завопил, неестественно  изогнув ногу, упал и, не пре 
кращ ая крика, завер телся  по пыльной, стоптанной зем ле . Баясхалан 
отскочил  в сторону. Во кр уг него началась драка, и вм есто  песен в се 
редине кур еня раздались обо злен н ы е  крики, п ро клятья, причитания 
д евуш ек  и ж енщ ин. В отблесках  пляш ущ их огней костров и д ы м у  за 
м етались яростны е тени...

В с у м б у р е  и суто ло ке  побоищ а Баясхалан не считал своих уд аров 
и в го р ячке  плохо ощ ущ ал , ско л ько  получил их сам  от тумэтских б с и -  

нов. Лиш ь когда раздались во зм ущ ен н ы е  крики стариков и спину о б о 
ж гло  крепким  хлопком  таш ура, он опом нился. У гом онились и притихли 
хори и тум эты . О бщ им и  усилиям и старейш ин и Д угтара  поряд ок бы л 
восстановлен.

П ространство  м еж д у  кострам и  напоминало м есто  бо я : то тут, то 
там  леж али  п о вер ж ен н ы е  парни, к которы м  спеш или д р узья  или род 
ственники, под ногами катались д ы м ящ и еся  головни, ваг.ялись о бры вки  
поясов и д аж е  оторванны й ц еликом  рукав  чьего-то дыгзла.

—  П ойд ем  отсю да! —  дернул Баясхалана за плечо  покрасневш ий, 
со свер каю щ и м и  от во збуж д ен и я  глазами Бабж а .—  С п р яче м ся , пока 
старики не усп о ко ятся , у Ногохон, и тво ю  красавицу позовем ... Пош ли, 
говорю , ско рее , а то надаю т таш урам и  —  не о б р ад уеш ься !

...В ю рте  Ногохон укры лись не то лько  они. Испугавш ись гнева р о 
дителей, ко то р ы м  со слов старейш ины  М ар д ая  стало  известно, что 
драка началась из-за нее, Аргали п о б еж ала  к Буятаж ин . О ттуд а  с ней 
пошли з соседний айл, где гостил Дош хон, и, позвав с собой  Булган, 
приш ли сю да у ж е  втроем .

Бабж а  и Баясхалан стали вслух рассуж д ать, какой урон м ог бы ть 
нанесен тум этам  и во что он вы льется  галзутам . К ним присоединились 
д евуш ки , особенно  Булган, которая, оказы вается , стояла недалеко  от 
злополучного  м еста  и все  видела со стороны . О на утвер ж д ала , что  у 
кого-то из тум зто в  вывихнута нога в коленном  суставе  и его на руках 
понесли к Унну-эмчину.

—  Это  ничего,—  н есколько  успокоился Б а б ж а .—  А н за  буд ет не
больш ой.

—  Кто буд ет платить ее? —  встрево ж и лась  Аргали.
—  А н за  буд ет составлять  расходы на лечение  увечного , и ее  д ол

ж ен  заплатить виновный,—  ответил Бабж а.
—  Кто  ж е  виноват, если он первы м  ударил м.еня? —  забесп о ко и л 

ся Баясхалан.
—  Так это ты вывихнул е м у  ногу? —  Бабж а  окинул его уд ивлен 

ным  взглядом .
—  О н м еня ударил —  я ударил его.
Н еко то р о е  вр ем я  все посидели м олча. П ото м  растолкали  Ухина 

и, под ш учивая над его сонны м  видом, рассказали  е м у  о случи вш ем ся.
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М е ж д у  тем  Ногохон разогрела  баранину, из тулум а  налила в даш- 
м аг кум ы с, поставила пиалы. З а  едой и нескольким и  глотками б ь ю щ е 
го s нос, бо д р ящ его  напитка неприятности стали под забы ваться . А р 
гали и Ногохон, под ш учивая , стали прилаж ивать к си н якам  Баясхалака  
завер н уты е  8 тряпочки  льдинки. Ухин п ред лож и л  поиграть о кости. 
П од лож ив в очаг сухих веток, выстроили на ко ш м е  в два ряда д вена 
дцать бабок  и с п о м о щ ью  небольш ой , шириной в два пальца д ощ ечки  
стали стрелять  по ним другими бабкам и . П ото м  спели неско лько  пе 
сен, поиграли в прятание колечка.

З а  вр ем я  игр Баясхалан и Аргали как-то н езам етно  сблизились, 
словно  знали друг друга не один год. Их поведение, конечно, не оста 
лось  н езам ечен н ы м , и Бабж а, когда Аргали  и Баясхалан сели р яд о м  
и, взявш и сь за руки, тесно приж ались, пош утил:

—  Д р узья , смотрите-ка, видно, гучиткам  по д уш е только  побиты е 
парни. О тлуп и те  м еня сильно-сильно, м о ж е т  быть, А ргали  п ересяд ет 
ко мне.

—  Нет, нет,—  засм еял ась  Ногохок,—  у тебя  с ней запрещ енное  
для ж ен и тьбы  родство. А  завтра старейш ина Б у р ж у  про ед ется  по Баяс- 
халану таш ур ом , и он станет для Аргали во все  неотрази м ы м .

—  А  ты не п р о сва та н а ?— спросила у Аргали  Бултаж ин .
Б ответ та м о лча  м отнула головой и как-то особенно  взглянула  на 

Баясхалана, отчего  у ю нош и покраснели  уши и к горлу откуда-то из 
глубины груди подступила го р ячая  волна.

—  П ридется, видно, саганутам  ско р о  присылать к гучитам  сватов. 
А, Баясхалан? —  за см еял ся  Бабж а.

Никто не знал, что на суд ьб у  м олод ого  саганута надвигается чер 
ная тень беды .

17
В ю р те  С арим ая, н есм о тря  на раннее утро, лю дно и ш ум но. Гости 

сидят давно, и никто у ж е  не притрагивается к обильно  расставленной 
на ко ш м е  хойм ора еде. Пиалы, из которы х сегодня выпито нем ало , 
стоят пустым и. Ни гости, ни сам  хозяин их не наполняю т. Разговор , со 
всем  недавно похожий на течение полноводного  потока, начинает за 
тухать...

Приглаш енные сю д а  М анд ул , Д угтар , родоначальники  и другие 
старейш ины хори —  все  хорош о поним аю т, что  собрались сю да они не 
ради веселого  пира и сытой трапезы , а разреш ить последствия гтой 
досадной драки, но ни тум эты , ни нойоны плем ени пока не реш аю тся  
приступить к делу.

Наконец  приш ел лекарь Унну и сообщ ил, что воину Д угтару вывих 
вправлен, и он чер ез  н есколько  дней см о ж е т  сесть на коня. В се  о б л ег 
ченно вздохнули.

Саримай, понимая, что за побитого тум эта, буд ь он виновен или 
прав, полагается платить выкуп, наполнил пиалу кум ы со м  и, почти тел ь
но подавая ее М анд улу , п ред лож и л  анзу в виде коня с сед лом . Тот 
принял, как полагается, питье, но ср азу  возр ази л  и поставил трудное 
условие.

—  Воин, пострадавш ий в драке, явл яется  коренны м  подданным  
хана,—  заскрипел он.'—■ Ещ е  его отец  сл уж и л  н аш ем у влады ке, служ ил  
хорош о, не ж ал ел  ни пота, ни крови. Тэртэ весь в отца. Воинству хана 
нанесен урон. С тало быть, и виновника у веч ья  Тэртэ д о лж ен  судить 
то лько  хан.

Н ойоны  хори насторож ились, Д угтар  согласно закивал  головой, 
однако п ро м о лчал  и лиш ь о б сел  сидящ их м ногозн ачи тел ьн ы м  взгл я 
дом.

—  Нет, дарга,—  во зм ущ ен н ы й  С арим ай  вы тер  потную  ш ею  и ис
п од лобья  взглянул  на М ан д ула ,—  с первых дней, как хан принял нас 
под с з с ю  щ ед р ую  руку, он дал племени право  ж ить по собствен н ы м  
о б ы чаям . Ты об этом  хорош о знаеш ь. С тех пор ни один челоо ек  хори
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не стоял  перед  ханским судом . Л ю б у ю  вину м ы  устанавливали сами и 
сам и отм еряли  кару.

—  Ты не прав,—  М андул, сосред оточенно  набивая тр убку , не усту 
пал.—  Когда ваш  чел о век  наносит урон или д аж е  уб квсе т  соплем енни 
ка, реш аете  вы. Э то  правильно. Но саганутский парень нанес у вечье  
воину хана. П оэтом у и о твечать  д олж ен  перед  ханом.

По кругу старейш ин про ш ел сд ерж анны й  гул во зм ущ ен и я . Сари- 
май успокаиваю щ е поднял р уку  и спросил М андула:

—  То, что хан повелел  нам ж ить по своим  о б ы чаям , ты  не отри
цаеш ь?

—  Нет. Не отрицаю.
—  Тогда слуш ай  и запом инай ,—  нойон вы пр ям ил  спину и повысил 

голос.—  Никогда, где бы  не жили хори и чья  бы  власть по воле вечн о 
го неба не бы ла над нами, никогда наш е плем я не отдавало  на чуж о й  
суд  своих лю дей, пусть они и триж ды  были виновны! Так повелось с 
незапам ятных врем ен . Р а зве  это не обы чай?!

Только  дарга хотел бы л о  что-то сказать, как в сп ср  реш ительно  
и грубо  вм еш ался  до сих пор м олчавш ий  Д угтар :

—  А  ты, Сари.май, слуш ай, что  я скаж у , и то ж е  запомни! Никогда 
ни один арат или иной подданный тум этского  улуса, причинивший 
вред  воину хана, не уходил от во зм езд и я , и м ер у  вины опред елял  все 
гда сам  хан или его засагулы ,—  голос ты сячника переш ел  почти на 
крик, лицо побелело  и п окры лось коричневы м и  пятнам и.—  Так бы ло  
всегда, так будет и на этот раз.

Саримай п р ен еб р еж и тельн о  оглядел р азош ед ш его ся  Д угтара  и 
ничего не ответил. М анд ул  то ж е  пром олчал , и в наступивш ей тишине 
неож иданно явственно  и зло  прогудел бас Д ош хона:

—  Ха! И побитый щ енок подал голос! Тож е мне воин...
Все  встрево ж ен н о  зам ерли , и тут случило сь такое, чего  никто не 

ож идал. Грозно  проры чав, Д угтар  вскочил, суд о р о ж н ы м  д виж ением  
схватил с ко ш м ы  нож, и ступая по тэбиш э с м ясо м , по пустым  пиалам, 
пнув под вернувш ийся под ноги даш маг с к ум ы со м , кинулся к си д ящ е 
м у  напротив Д ош хону. А  тот, н есм отря на свое  грузно е  тело, стр ем и 
тельно  откинулся назад, перехватил руку  тум эта  и ногами, вы соко  под
няв его  над собой, с силой отбросил обратно. Д угтар , словн о  пустой 
тулум , пролетел  ч ер ез  весь круг и ш лепнулся на спину, лиш ь из п ере 
кош енного в беш ен стве  рта вы рвался  вм есте  со  слю ной хриплый выдох 
и гром ко  звякнули  булатны е  наплечники.

—  Ты что? У б ьеш ь ! —  вскочил Сарим ай .
Заш евели ли сь  и о суж д а ю щ е  заговорили другие нойоны. А  М ан 

дул, поспеш но подскочив, пом ог под няться и усадил тысячника.
—  Так м ы  этот спор здесь не р азр еш и м ,—  лицо дарги стало  сл о в 

но м ед ны м , глаза хищно свер кнули .—  С арим ай ! Бери с собой  виновно 
го в д раке  парня, бери бодонгутского  вепря... П о ед еш ь с нами в сто 
лицу. Как  реш ит хан —  так и будет.

С арим ай  м ед ленно  сел, что-то бур кн ул  под нос Д ош хон, у гр о ж а 
ю щ е  вы ругался Д угтар , и в ю р те  наступила зл о вещ ая  тишина...

—  Да-да, Саримай, е зж ай  к хану и возьм и  с собой  всех нойонов,—  
нарочито  спокойно сказал  Боохой и стал ползать по кош м е, собирая  
куски м яса  и пиалы.—  Ты расскаж еш ь хану, а м ы  под елим ся  с тумэт- 
скими д р узьям и , как М ан д ул  и Дугтар , подобно б е зусы м  ю нцам , з а в е 
ли в западню  ты сячу  воинов хана, как они, опозорие во й сковое  знам я, 
ползали у нсг Б у р ж у  и Х усы  и просили о пощ аде. П отом  посм отрим , 
что  буд ет с ними. Как  бы  хан за это не оторвал им  головы...

М андул, зы ркнуэ  ненавидящ им  взгляд о м  по лицам  старейшин, 
выдавил скво зь  зубы  незнятную  угрозу, ещ е  как следует не оправив
шийся Д угтар  затравленно  поводил головой.

И опять случи ло сь  неожиданное... В  тишине ю рты  разд алось  жа- 
лобно-тоскливое блеян и е  ягненка. Все  в недоумении стали огляд ы вать 
ся. Батанайский Ш алдан , отличавш ийся см еш ли вы м  нравом , сначала
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сд ер ж а н н о  хихикнул, потом , за кр ы в  рот рукой , с хохотом  завал и лся  
набок. З а  ним пры снул  ро д о н ачальн и к  худайцев Зал гю р , за см еял и сь  
д руги е  старейш ины , и ю р ту  нойона плем ени  потряс  гром кий , р ед ко  
сл ы ш и м ы й  в ней хохот д есятка  м уж чи н .

Когд а  нойоны и старей ш и н ы  хори нем ного  успоко ились, Д угтар  
о зл о б л ен н о  уставивш ись на Д ош хона, п ро говорил :

—  П од  н ебо м  дней много... К а ж д о м у  см ех у  своя  причина и сво е  
м есто . А  ты, Д ош хон , ж иви  долго... так долго, пока не вы пустит из 
те б я  всю  кр о вь  каленая  стрела !

—  А  на такого  ягненка м н е  ж а л к о  и с тр е л у ,—  Д о ш х о н  вы тер  за 
сл е зи вш и еся  от хохота глаза .—  В стр ети м ся  на у зко й  тропе  —  в о зьм у  
за  ноги и ш лепну о б  тво его  ж е  коня!

С ари м ай  п о см о тр ел  на Д ош хон а  с я зн ы м  н ео д о бр ен и ем , с о к р у 
ш ен н о  п о качал  головой  Боохой, но никто не проронил  ни слова.

«С п ор  п р евр ати лся  в ссо р у , ко то р ая  заходит сл и ш ко м  д а л еко ,—  
с го р ечью  д ум ал  С ар и м ай ,—  надо что-то пред принять. Плохо , очень 
п л ско  начинается этот год, видно, трудно  прид ется хори на всем  его 
про тяж ении^ .

Нойон плем ени н ап ряж ен н о  ло м ал  го ло ву  в поисках какого-либо 
вы хода из о сл о ж н и вш его ся  п о ло ж ен и я . З а  долгие годы ж изни , д ва 
дцать из которы х он явл яе тся  р о д о н ачал ьн и ко м  галзутов  и по трад и 
ции во згл авл яет  весь  родственны й  со ю з  народа одиннадцати отцов, 
е м у  м ного  раз приходилось попадать в тупик. П орой  казало сь , что  ни
чего  н ел ьзя  п рид ум ать и бед а  н ем и н уем а , но С ари м ай  н еред ко  у м у д 
р ял ся  сд елать  гак, что  не о ставался  в наклад е  не то л ько  старш ий род, 
но и все п лем я. Во т  и сей час  опы т по д сказал  ем у , как надо поступить 
и на этот раз.

М е ж д у  тем  Д ош хон  и Д угтар , раскал ен н ы е  взаи м ны м и  о с к о р б л е 
ниями, готовы  были схватиться вновь.

—  Н сй о н ы ! П ер естан ьте ! —  С арим ай  в гневе о п ять  встал .—  Чего  
вы  гр ы зетесь , словн о  п о ки н уты е  на к о че в ье  голо дны е псы?! Э то  дело  
надо реш ить достойно, б е з  драки. Д ар га  М ан д ул ! П р овин и вш егося  
парня м ы  отдадим  на ханский суд ,—  то, что  глаза плем ени  так  вн езап 
но уступил  д о м о га те л ьства м  тум это в  и б е зж а л о стн о  реш ил  с уд ьб у  с о 
плем енница, и то, что  он ска зал  это  узер ен н о , сло вн о  вы р азил  давно 
о б д ум а н н о е  и р еш ен н о е  со о б щ а  м нение, вы зва л о  у старейш ин  хори 
по лн о е  н ед оум ен и е . Как  о глуш ен н ы е, они м о лчали , в ер я  и не вер я  у с 
лы ш ан н о м у , и ж д али , что  С арим ай  с ка ж е т  д а л ьш е .—  На расходы  за 
лечен и е  ваш его  воина,—  п р о д о л ж ал  нойон,—  м ы  отд ад им  ло ш ад ь с 
сед л о м . П р о ш у вас, у в а ж а е м ы е  М ан д ул  и Д угтар , п еред ать  хунтайджи 
наш е гл уб о ко е  у важ ен и е  к хану, к устан о влен н ы м  им правилам . Ч е р е з  
три дня после ваш его  о тъ е зд а  м ы , все  старейш ины  хори, п р и б уд ем  в 
Хух-хото и вы р ази м  хану со ж а л е н и е  о сл учи вш ем ся  сам и. А  вы, нойо 
ны хори ,—  о б р ати лся  он к старей ш и н ам ,—  усп око йтесь . Б уд ем  уповать 
на сп р авед ли во сть  наш его  аледы ки  и м и ло сер д и е  к повинном у...

П осле  с.пов С ар и м ая  тотчас п о слы ш ался  ропот н е скр ы вае м о го  не
д о во льства ,

М ан д ул  н е д о вер чи во  огляд ел  С ар и м ая . «С  чего  бы  он сд елался  
вд руг таким  с г с зо р ч и в ы м ,—  под ум ал  он.—  Н ет ли зд есь  какого-либо 
подаоха? Э то т  хитроум ны й  старик сп о со бен  на л ю б у ю  п од лость» .

—  Д а р г а !— Д угтар  встал, поправил доспехи и, о б р а щ а ясь  только  
к М ан д ул у , как буд то  в ю р те  никого, к р о м е  них, не б ы ло , сказал : —  
О н  реш ил  правильно . С тарей ш и н ы  плем ени , ко то р о е  со р о к  лет назад 
пригнали в улус, как скот, не м огут про ти ви ться  п о р яд кам  ханства, как 
не м о ж е т  усто ять  и клонится п еред  бур ей  степной ко вы ль . У п р я м у ю  
бы ли н ку  seTep лом ает, а строптивы х харачу слуги хана бью т. Пош ли 
о тсю д а ! Н ам  пора  в путь. А  за тем  р а зб о й н и ко м  и анзой я приш лю  
пару  н уке р св . П усть  эти... п еред ад ут его  из р ук  в руки .

М ан д ул  и Д угтар , х лсп и уз  д вер н ы м и  пологам и , покинули  ю рту. 
Д о  слуха подавленно  м олчавш их  старейш ин  сн аруж и  дош ли зло б н ая
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ругань ты сячника , ш орох н авеш иваем ы х  на ремни налучников и ко л ча 
нов, л язг  вклад ы ваем ы х  в нож ны  сабель . П о слы ш ался  топот пущ енных 
п р ям о  от коновязи  в галоп коней, и наступила тишина.

С арим ай  п о см о тр ел  на старейш ин и, встретив н едобры й  взгляд  
бо донгутского  ро доначальника , реш ил, что буд ет лучш е , если тот вы 
с ка ж е тся  п р ям о  сейчас, чем  буд ет долго  носить в себе , словн о  отраву, 
свои мысли.

—  Что м олчи те , нойоны? Я виж у, что  все н ед овольн ы  м о и м  р е ш е 
нием. С каж и  хоть ты, Д ош хон ,—  и глава плем ени  с го то вностью  вы сл у 
шать л ю б ы е  упреки  п о вер н улся  в его сторону.

Д ош хон свер кн ул  глазам и и, ш ум н о  дыш а от о хваты ваю щ его  его 
во зм ущ ен и я , встал.

—  С арим ай ,—  взял ся  он п обелевш и м и  пальцам и за пояс,—  ты 
сли ш ко м  легко  б р о са еш ься  лю д ьм и  хори... Н ам  давно не нравится 
тво е  тр усли вое  правление. Если галзутам  по д уш е  каж д ы й  раз лизать 
задницу тум этам  —  это их дело . Но д ругие роды  ты от такого  п озора  
и збавь . Вед ь Боохой наш ел н уж н ы е  слова  и поставил на м есто  за р ва в 
шихся тум этов . М ы  все  видели, как М ан д ул  прикусил свой коварны й  
язы к . С пасение м о ло д о го  саганута бы л о  у ж е  д ело м  реш енны м , а ты 
вы броси л  парня тум этам , как бар аш ка  во л чьей  стае. Как  легко  ты от
несся к его доле, так ж е  легко м ы слен н о  р а сп о р яж а е ш ься  суд ьбой  
всего  народа. Н ойоны ! —  гр о м че  загуд ел  его голос..—  Н е  пора ли нам  
см естить такого  главу плем ени  и вы брать  б о л ее  достойного? Такого, 
ко то р о м у  наш народ, каж д ы й  чел о Е ек  бы л  бы  д орог как собственны й  
сын.

С ур о во  взглянув к аж д о м у  старейш ине в глаза и этим  н ед вусм ы с 
ленно приглаш ая вы сказаться , Д ош хон  сел.

Сарим ай , не р а зм ы ка я  уста, стал ж д ать  дальнейш их событий.
Род оначальники  и д ругие старейш ины  хори зад ум али сь. Угадать 

их м ысли  и чувства  бы л о  трудно. Каж д ы й  из них б о л ее  д есятка  лет 
нес вм есте  с С а р и м а ем  нелегко е  б р ем я  общ инной власти. З а  эти годы 
у них накопилось н ем ало  н ед о во льства  его  поступкам и, но бы ло  в 
пр о ш ло м  народа одиннадцати отц ов м ного  хорош его , чего  бе з  м у д р о 
сти и остор ож ности  главы  плем ени  м огло  и не быть. Каж д ы й  нойон 
в сам о й  глубине душ и на сокровенны х  весах м ы сленно  взвеш и вал  б е 
лое  и чер н о е  в ж изни  С ари м ая, о тм е р ял , исходя из собственного  по 
нимания заслуг и вины, его достоинство.

П о  о б ы ч а я м  хори, на тако м  п ред стави тельн ом  собрании бы ло  
вполне д опустим о  вы р аж ать  сом н ен и е  в правоте  поступков главы  пле 
мени, м о ж н о  бы ло  и д оби ваться  его см ещ ен и я. Но Д ош хон  выступил 
против С ар и м ая  сли ш ко м  неож ид анно  и, хотя по очень важ н о м у , но 
частн ом у повод у. К то м у  ж е  реш ить о ко н чател ьн о  суд ьб у  С ари м ая  
сейчас бы ло  н е во зм о ж н о  —  не бы л о  ш ам анов, отсутствовал  верховны й  
дурисха Уялга. А  что  бы  п ред лож или  служ и тели  духов, бы л о  н е и зве 
стно. П о это м у  все  м олчали , никто не спеш ил вы сказаться , и м ногие 
о ж и д аю щ е  косились на главу плем ени .

П оняв затруд нение  нойонов и реш из, ч то  бо л ьш е  ж д ать  н ельзя , 
С арим ай  встал и заговорил :

—  Нойоны , я глубо ко  у ва ж а ю  Д ош хона, и его сом нения м не  по
нятны, но я не согласен  с его  м ы слям и . С агаиутского  парня действи 
тельн о  м о ж н о  бы ло  не отдавать. Д е л о  к э то м у  и шло. М ан д ул  и Дуг- 
т а р —  спасибо тебе , Боохой, за находчивость —  у ж е  поняли сво е  по
раж ение. Я над еялся, что  М анд ул  ещ е  п о то р гуется  и, в зяв  три-четы ре 
лош ади, спокойно уедет. Но уп р ям ство  Д ош хона, не п р екр ащ авш его  
свар у  с Д угтар о м , и эта д етская  выходка с бл еян и ем  все  испортили —  
М анд ул  «п о тер ял  лицо», и ссора  превратилась в о ткр ы тую  враж д у. Вы  
слы ш али  его тр еб о ван и е  о п ри езд е  в столицу для р азб о р а , слы ш али  
слова  Д угтара  о каленой  стреле . Ч е м  все это м о гло  кончиться? Я знаю  
ковар ство  М ан д ула  и бе зр ассуд ство  Д угтара. Тысячник, м о ж е т  бы ть, 
м а~о  чем  отли чался  в войнах, но из всех воен ачальн и ков  хана то лько



он с охотой берется  за кару непокорных родов среди самих тумэтов. 
Вся  его ты сяча  набрана из отъявленных негодяев, на совести которых 
немало жизней аратов. Д угтар  не м еч  хана, а его кнут, и тем  улусу  
ценен. П оэтом у я см ело  могу сказать, что они ни саганута, ни Д ош хо 
на, ни меня до столицы не довезли  бы. М ы  втроем  канули бы тан, что 
ни одеж ды , ни костей вы бы  не нашли. Так получилось, если бы  с ни
ми поехали и все старейш ины. Именно поэтому, полагая, что драчуна 
они еы нуж д ены  будут доставить хану ж ивы м , я и взял на себя  см е 
лость реш ить таким  образом . Но вы не спеш ите хоронить этого парня. 
Пусть М андул и Дугтар, особенно он, будут постоянно насторож е, но 
путь до Хух-хото достаточно длинен, и вечное небо не оставит м олод о 
го саганута в беде одного.

Вот теперь и решайте, кто прав: я или Дошхон.
После недолгого спора старейшины посчитали д оводы  Дош хона 

неубедительным и и заставили бодонгутского родоначальника пови
ниться. С арим ая предупредили не помнить обид. Выпив в знак прим и
рения дам ш аг архи, все, уд рученны е происш едш им, разош лись.

После полудня, когда тум эты  покинули курень, все соплеменники, 
кром е родоначальников, и вызванные для похода воины двинулись в 
свои кочевья. С тойбищ е галзутов как будто обезлю д ело .

Тумэты  обратно ехали со всеми предосторож ностям и . Впереди 
сотни, по бокам  и сзади скакали по трое дозорных. Степные балки, 
узкие  м еста м еж д у  холмами и сопками, а такж е  лес проезж али  только  
после тщ ательной проверки. На ночлег останавливались в открытых 
местах или на вершинах пологих увал св , несм отря на холод и прони
зы ваю щ ий ветер, огня не жгли.

Баясхалана охраняла десятка Тэртэ. С о  связанным и спереди рука 
ми и стянуты м и под лош адиным  ж и вотом  ногами он скакал на своем  
сером  коне. На провалах и ночевках его ссаживали и, ещ е  крепче свя 
зав ноги, бросали на зем лю . Ем у  было страш но холодно, хотелось 
есть, но его не кормили, а грели только  пинками. Тэртэ, которо м у ста
ло значительно легче, после двух дней пути из походных носилок пе
ресел  е седло и все врем я скакал возле юноши, К м укам  от холода и 
голода теперь прибавились издевательства . Тэртэ то ты кал его копьем , 
то бил таш уром  и плаш м я саблей. Зам етив  горячий норов коня Баяс 
халана, он начал истязать животное, с целью  свалить пленника с сед 
ла, что могло кончиться его гибелью . Тэртэ s таком  случае  см ог бы  
отговориться: если монгол упал с коня —  виноват только  он, т й к  по
велось с самых дрес-них времен. Тумэт то внезапно ты кал под ребра 
лошади тупым  конусом  копья, то колол его острием  а круп. Но все 
его старания были напрасны. П ам ятуя  советы  Бабж и, Баясхалан стойко 
д ер ж ался  и, стиснуз зубы , терпел.

На последню ю  третью  ночевку тум эты  решили остановиться г ро- 
доаом  курене Дугтара. К о чевья  хори были уж е  далеко позади, до 
Хух-хото оставалось всего полдня пути, и М андул успокоился. Распре 
делив нукероа по аилам, он и Д угтар  располож ились у брата ты сячни 
ка. Д есятке  Тэртэ достался крайний, не очень богатый айл. За  его 
ю ртами сразу  начинались пастбищ а, куда были угнаны кони сотни.

Возд авая себ е  за холод и другие неудобства пути, тум эты  спеш и
ли основательно поесть и попить. Баясхалану, как обы чно , накрепко 
связали  ноги волосяны м и арканами и бросили внутри ю рты  у входа. 
Тэртэ и его нукеры  саарили мясо, выпили архи и свалились тут ж е  у 
очага спать. О стался  сидеть у огня небольш ого  роста сухощ авый м о 
лодой тумэт.

Баясхалан, ослабленный в пути голодом, холодом  и пытками Тэртэ, 
был близок к отчаянию . В первое вр ем я  у него бы ла надежда, что р о 
дичи или другие соплеменники его отобью т, но когда прош ел день, 
ночь, ещ е  день и ночь, а спасения все не было, вера в избавление у
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него пом еркла . И ч ем  д альш е  от Болдог-горхона увозили  его тум эты , 
тем  горш е становилось на душ е. С ейчас ем у  д аж е  есть не хотелось, 
и сон не ш ел. Уставивш ись отр еш ен н ы м  взгляд о м  в тооно , он л е ж а л  и 
ни о чем  не дум ал , лиш ь и зр ед ка  ш евелил  отекш им и  ногами и рукам и , 
стараясь  разогнать крОЕЬ.. .

Тумэт, п р о д о л ж ая  что-то плести из длинных рем ней , тихо тянул  
одну и ту ж е  ун ы л ую  песню . Когда он подбросил в очаг аргал, Баясха 
лан н евольно  повернул  к нем у голову и зам етил , что  из-под его паль
цев выходит красиво  и ровно  сплетенны й таш ур .

—  Что см о три ш ь? —  нукер  привстал на колени .—  Хорош ий  таш ур? 
Вот таким  тебя  накаж ут в столице, а м о ж е т  бы ть, просто  уд авят.

Баясхалан отвернулся.
—  Чего  м о лчи ш ь? Н авер ное , пить х о чеш ь,—  нукер , налив в пиалу 

кум ы су , поднес ко рту пленника и ш епнул: —  Пей бы стрее , пока Тэртэ 
спит.

Баясхалан сделал н еско лько  судорож ны х  глотков. Тумэт опять сел 
у огня и принялся за сво е  занятие.

...С колько  про ш ло  врем ени , Баясхалан не знал. Когда он начал 
забы ваться  неглубоким , р ваны м  сном , до ю рты  д онесся отдаленны й 
волчий е о й . Тум эт насторож и лся , поводил вокруг головой и встал. П о 
дойдя к Баясхалану, он проверил  на сщ уп ь  веревки  и усло ко ен н о  сел 
на м есто , «Ещ е  на зима, а волки ходят п р ям о  у куреня, плохо это » ,—  
п ро бо рм о тал  он и, п о ш евелив аргал в костре, прилег.

Баясхалан вдруг вспом нил сигналы, которы м и  М ун ко  и другие по
сы л ьн ы е  обм ен и вали сь  на пути к табунщ икам  у скалистого  холма, и 
внутренне напрягся. Бы ла  середина ночи, в тооно отчетли во  про гляд ы 
вались яркие  рсссы пи  звезд . Баясхалан о сто р о ж н о  пош евелил  рукам и  
и ногами —  Еерезки были зам отан ы  и связан ы  крепко.

Еско р е  вой повторился, е м у  в ответ залаяли  собаки , разд ался  
чей-то злобны й  окрик, и опять стало тихо. Тумэт у огня не ш е вел ьн ул 
ся. В ю р те  слы ш алось то лько  посапывание крепко  спящ их усталых 
воинов. Баясхалан, со слабой  надеж дой  на чудо, весь  уш ел  в слух, но 
в ночи в.се бы ло  спокойно. «Н еуж ел и  это д ействительно  были волки ,—  
гадал он,—  а вдруг —  наши».

Ч е р е з  н еко то р о е  в р е м я  у входа кто-то поцарапал войлок полога, 
п отом  заур чал  и заскулил  какой-то пес. Н укер  у огня, приподняв голо 
ву, п рислуш ался  и встал. С о бака  п р о д о л ж ала  скулить и царапаться. 
Т ум эт вполголоса вы ругался , схватил неоконченны й  таш ур  и двинулся 
к выходу. Баясхалан проследил за ним взгляд о м : вы сунув голову на
р уж у , нукер, словно  о брел  кр ы л ья , в зм етн ул ся  вверх и исчез, то лько  
в тускл о м  свете  очага м ел ькн ули  под ош вы  гутулов. Тотчас снаруж и  по 
слы ш ался  глухой стук  о  зе м л ю , сопение и возня. Ю н о ш а , весь п ере 
полненный радости, с зам и р аю щ и м  сер д ц ем  огляд ел  спящ их. Никто 
из них не ш евельн улся . Тут полог разд винулся  чуть  шире, и в ю рту 
п о л зко м  про ш м ы гнул  кто-то босой, холодный и м окры й . ААелькнул нож, 
и р азр езан н ы е  арканы  упали, о свобод ив ноги и руки Баясхалана.

М о л ча  и б есш ум н о , вед я  с собой  незад ачливого  тум эта , пять че 
ло век  спустились к реке.

—  П лы ть м о ж е ш ь? —  ш еп отом  спросили Баясхалана.
—  Нет. О слаб .
Тогда, прикрепив к его п оясу  аркан, велели  л е чь  в воду на спину 

и вплавь перетащ или на д ругую  сторону. На серед ине  реки тум эта, 
при вязав  ка ш ею  кам ень, утопили. На д ругом  бер егу  все оделись. Ба- 
ясхалану дали сухую  о д еж д у , а м о к р у ю  полож или в п ер ем етн ую  сум у.

Вско р е  пятер о  всадников неслы ш ной поступью  обернуты х  тр яп ка 
ми копыт лош адей  углубились в степь. Только  там  Баясхалан о ко н ча 
тельно  приш ел в себ я  и узнал своих спасителей. Э то  были Бабж а , с 
ним д аое  галзутов  и М ун ко  —  его дядя.

В узкой , заросш ей  кустар ником  балке  их ждали  Ш о д о р  и о коло  
двадцати всадников. К утру они были в ко чевьях  хори.
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...Баясхалана М у н к а  про вод ил  в отд аленно е  ур о чи щ е , где п о стро 
ил ш алаш  и оставил до лучш их вр ем ен . О д н ако  его  никто искать не 
стал, и он в ско р е  вер н улся  в курень.

М ан д ул  и Д угтар  сделали  вид, словно  ничего не случи ло сь .

1S
С тарейш ины  хори после  р азр еш ен и я  истории с ш ам анам и  и по

следствий  досадной  драки м о л о д еж и  с воинами Д угтар а  снова  со б р а 
лись у С ар и м ая. Н астало  в р е м я  обсуд ить  п о р яд о к  традиционной, за 
вещ анной пред кам и  о блавной  охоты .

Б стро гом  соответствии  с д ревним и  о б ы чаям и  хори на этот период 
делили все ро д ы  на два кры ла. Л е во е  кр ы л о  со сто ял о  из охотников 
старш их родов, п раво е  —  из охотников младш их родоЕ. К р о м е  того, 
участники  о б л авы  о б р а зо вы ва л и  сем ь  сто ян о к  —  огнищ, к аж д о е  из ко 
торых и м ел о  свой уран —  бо евой , охотничий клич. В кр ы л е  лево й  руки 
б ы л о  три огнищ а: галзуты , как старш и е  в плем ени , составляли  о тд е л ь 
ное огнищ е и им ели  уран  «даагай»; во  вто ро е  о бъед и н ял и сь  ш арайты , 
хуасайцы  и гучиты , их ур ан о м  бы л грозны й  клич «хандагай»; к уб д уты , 
во все  вр ем ен а  м ногочисленны й  и сильны й  род, имели сво е  огнищ е и 
не м ен ее  грозны й  клич «бургуд ».

И з четы рех  огнищ  правого  кры л а  о б л ааы  о тд ельн о е  бы л о  у рода 
харгана, и м евш его  уран  «бургуй » , и рода худай, клич кото ро го  «шио- 
яо-а» бы л  са м ы м  п р о тяж н ы м  и звонким . В тр етье  огнищ е о б ъ ед и н я 
лись батанайцы  и бсд о н гуты , их уран  «шио-а» бы л  нем ного  схож  с 
уран ом  худайцез, четвер то е  огнищ е с ур ан о м  «ш иуо-а» о б р а зо в ы в а 
лось из родов хальбин и саганут.

С вои  огнищ а и ураны  лю ди народ а одиннадцати отцов запом инали  
с детства , хотя м ало  кто помнил, п о ч е м у  и с каких пор п лем я  стало  
так д елиться , почитали их до глуб о ко й  старости . Во  вр ем ен а  ж е  охоты  
бе з  уран ов  не обходились. По ним участники аба хайдак находили 
р асп о л о ж ен и е  своих становищ , по ним распор яд ители  охоты  во в р е м я  
вы д ви ж ен и я  на исходные м еста  п реслед ован и я  дичи и в период  с м ы к а 
ния о б лагн о го  круга  о п р ед ел яли  состоян и е  кр ы л ьев .

С согласия старейш ин  родов С ар и м а ем  бы ли  назначены  на к аж д о е  
кр ы л о  по два тобш и —  отвечаю щ и х  за п о р яд о к  и сво евр е м ен н о е  с м ы 
кание о б лавн о го  круга, по два газарш и —  лю д ей , хор ош о  знаю щ их 
м еста  охоты  и двигавш ихся в центре кр ы л ьев , и сем еры х  галши —  ной
онов становищ , забо тящ и х ся  о сб о р е  и п е р е во зк е  д обы чи , о пищ е и 
кр о зе  охотников. Д л я  реш ен и я  н еи збеж н ы х  сп о р о з при охоте, д ел е ж е  
убиты х звер ей  и для наказания виновных в наруш ении правил на к а ж 
д ое кр ы л о  им  ж е  бы ли  оп р ед ел ен ы  по о д н о м у  засагулу.

О бго во р и в  все это  и о б ъяви в  сво е  реш ение, С арим ай  хотел назна 
чить в р е м я  начала о б л авы  и отпустить старейш ин, ко  не стал этого  д е 
лать. О н  п о чувство вал  какую -то  н езавер ш ен н о сть  сказанного  и видел, 
что  м ногие нойоны  ро д о в  ж д ут  от него ещ е  чего-то. С ари м ай  о б вел  
за д ум чи вы м  взгл яд о м  сидящ их и понял: вп ер вы е  реш ен и е  о б  охоте 
приним алось бе з  участи я  ш ам анов плем ени , не п р о звуча л о  на со ве те  
их мнение... А  б е з  них какая  ж е  м огла  бы ть уд ача  в д еле , ко то р о е  во 
м н о го м  зави село  от р асп о л о ж ен и я  тэнгриеа —  духов лесов и гор.

—  Н ойоны , надо бы  реш ить, где найти дурисху У ялгу , других ш а 
м ан о в ,—  вы р азил  ж елан и е  старейш ин  худайский З а л гю р ,—  бе з  ж е р тв  
онгонам  свящ ен н о е  д ело  начинать нем ы сли м о .

—  За л гю р  прав... надо н епрем енно  их и звестить ...—  разд али сь 
во згл асы  старейш ин.

—  П о р учи те  это м н е ,—  сказал  Тарба,—  м ы  б л и ж е  всех к м есту  
охоты.

—  Х о р о ш о . Тарба пред упредит ш ам ан о в ,—  согласился  С арим ай .
Д о го во р и вш и сь , что на второй  д ень после  снега все роды  с о б е 

р утся  по огнищ ам  на б ер егу  Болдог-горхона у сам ых предгорий, нойо
ны р азъехали сь  по стойбищ ам .



В ожидании начала о б л азы  во всех куренях царило ож ивление: 
выстраивались кони, готовилось оруж ие, пополнялся запас стрел, со 
биралась еда. С о со б ы м  нетерпением  готовились те ю нош и, которы м  
бы ло  впервы е разр еш ен о  поехать на охоту. Все чащ е с нетерпением  
и надеждой вгляды вались они в небо, ож ид ая снега, но, словно д раз
ня их, каж д о е  утро  сияла бе зо б л ачн ая  синева. С одной стороны , это 
бы ло  хорош о —  легче  пасти скот, но с другой, когда снег действитель
но стал запазд ы вать, забеспокоились и те, кто постарш е. По кур ен ям  
поползли слухи, что небо не сыпет снегом  из-за гонений тум этов  на 
ш аманоа. На лам, после о тъезд а  ш ам анов р е зко  участивш их про по ве 
ди, стали посм атривать злее.

Но вот ближ е  к концу праздника, когда ущ ер бн ая  луна тускло 
сияла на небе, снег пош ел. С начала верш ины  гор, сопок, за тем  и степь 
словно  покры ло  пуш исты м  белы м  войлоком , потом  крупны е хлопья 
повалили чащ е и гущ е. Ч е р е з  два дня ро бко  заголубели  разр ы вы  лох
матых облаков, и люди начали бы ло  собирать о р уж и е  и сум ы , как с 
востока подул сильный ветер. О н  волку за волной притащ ил невесть 
где собр авш иеся  т яж е л ы е  тучи. Н ебо  над горами и степью  потем нело  
средь белого  дня, и снег повалил опять, с ещ е  больш ей  силой.

И снег, падавший сверху, и снег, поднятый яростны м и  порывами 
ветра с зем ли , см еш ался, засвистел, завы л  и закр уж и л ся  б неистовой 
пляске. Казалось , сам о  небо упало на зем л ю  и, придавив обветш алы е  
травы , склонив в поклоне кустарник, потрясая д ер евьям и , сплош ной 
колю чей  полосой бури двинулось на запад по пастбищ ам  и кур ен ям  
хори. И длилось это  три дня и три ночи. За те м  небо очистилось, и не
бы вало  яр ко е  солнце бр ы зн уло  ослепительны м и лучам и  на п реобра 
ж енный мир.

Почти все  хори, оставив в куренях малых детей и немощ ных ста- 
рикоз, выехали на пастбищ а искать разбеж авш ий ся  скот. Б ур я  натвори
ла немало  бед. Если среди взрослого  скота и а табунах погибших ж и 
вотных бы ло немного, то овец  и коз под сугробам и  пало много, 
недоставало ж е р е б я т  и телят. Почти полностью  спаслись спрятанны е в 
затиш ье стада, не пострадали верблю д ы , но потери все ж е  были очень 
ощ утим ы . Ветер  принес хори бо льш о е  горе, но он ж е  спас от белого 
дзута, так как унес бо л ьш ую  часть снега с пастбищ , и длительная бе с 
кормица, которая м огла м ед ленно  погубить чуть ли не весь скот, не 
угрож ала. П оэтом у старейш ины родов, объехав и о см отрев свои з е м 
ли, реш или пастбищ а не м ен ять  и курени оставить на прежних местах.

Постепенно охвативш ее лю дей  потрясение улеглось. Ж и зн ь  входи
ла в преж нее  русло. Н астало вр ем я  вспомнить о тэнгриях и духах. Но 
из-за отсутствия ш ам анов достойны м  о б р азо м  ум илостивить их бы ло 
трудно. В некоторых родах, как у саганутов —  Барас, соответствую щ и е  
о бряд ы  исполняли кузнец ы  или кто-то из стариков, см ысливш ий в за 
клинаниях, а в некоторых куренях ограничились домаш ними ж ер тво п р и 
нош ениями. Но в это вр ем я  дали о себ е  знать забы ты е  всеми в эти 
черны е  дни лам ы . П о л ьзуясь  бедой и растерянностью  лю дей, они с у 
мели показать сво е  сочувствие  к горю  народа. Во-первых, они 
собрались группами по три-четыре и во всех куренях провели благо 
дарственны е м олебствия. В течение трех дней и ночей над стойбищ ами 
вм есто  рокота хэсэ и заклинаний ш ам анов в установивш ейся после м е 
тели и бури тиш ине гремели бискигуры , цанги, хэнгэргэ, звучали  баси
стые голоса лам, хор ом  читавших на ч уж о м  язы ке  сутры  и тарни с в я 
того ученик. Во-Еторых, они отправили в Хух-хото двух наиболее уче
ных лам, и те убедили хунтайджи и хана не взим ать до благополучных 
времен с хори албан...

М е ж д у  тем приш ло вр ем я  начинать и общ инную  охоту. По многим  
долинам и падям  к Болдог-горксну потянулись из куреней  ц елы е о тр я 
ды вооруж енны х  верховых. Среди всадников бы ло  нем ало  женщ ин и 
девуш ек , ко то р ы м  обы чай  не запрещ ал  принимать участие в м олод ец 
ком  занятии, ехалм и улигерш ины —  какая охота могла быть удачной.
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если перед  этим  не послуш ать героических преданий о мэргэнах бы лых
врем ен? Н австр ечу  всем  с верховий Болдог-горхона ехали со п р о в о ж 
д аем ы е  Бур^и ш ам аны .

В неподвиж ном  сты л о м  воздухе предгорий по берегам  Болдог- 
горхона зад ы м ились  с ем ь  огнищ, за звучали  старинны е ураны , засуети 
лись, захлопотали на стоянках бесп о ко й н ы е  галши, устанавливая с вы 
деленны м и  им охотниками ю р ты  и майханы, о бустр аи вая  все  походное 
хозяйство...

...О динокий стары й лось, чутко  ш евельн ув  уш ам и , поднял голову: 
за р уч ьем  по склону  пади, в зд ы м ая  сн еж н ую  пыль, вихрем  неслись 
испуганные изю брь). Впереди б е ж а л  гром адны й светло-буры й  вож ак, 
за ним н еско лько  телят-годовиков и четы р е  матки. Не зад ев ни еди
ной ветки, не хрустнув сучко м , они скр ы ли сь в чащ е. Л о сь  н асто р о ж ен 
но поводил уш ам и : зсе  так ж е  м онотонно, чуть п окачи вая  на ветр у  
верш инам и, ш ум ели  м атер ы е  сосны , ш елестели  на ветках кустарника 
чуд ом  оставш иеся после  бури засохш ие листья, попискивали под сн е 
гом  мыш и, и где-то вдали стучал  дятел . З в е р ь  наклонился и стал о б 
гры зать неж ны е, красноваты е  побеги тальника, в изобилии росш его  по 
бер егам  р уч ья .

П ер еж д ав  непогоду в густом  б е р е зн яке  у п о д нож ия лы сой  к ам е 
нистой сопки, лось у ж е  н еделю  брод ил  по л есам  в поисках хорош его  
ко рм о во го  м еста , там -сям  п ер еби ваясь  корой  осинника, веткам и  ерни 
ка. Наконец-то сегодня на рассвете  он наткнулся на заросли  густого 
тальника и не ско р о  соби р ался  покинуть эту падь.

О б ъ е г  верхуш ки нескольких кустов, лось под ош ел  к ж у р ч а щ е м у  
под тонким  л ьд о м  р учью , л о ж е  которо го  бы л о  почти н езам етн о  среди 
покры тых глубоки м  снегом  высоких кочек . В  этот миг е м у  п оказалось, 
что в о к р уж а вш и е  его привы чны е звуки  вм еш ал о сь  что-то чуж д о е . 
П ерестав  ж евать , он прислуш ался. Чуткий слух уловили  далекий со б а 
чий лай. Л ось  не спеш а вы ш ел  на лед  р учья , р азби в  его копытам и, на
пился, под нявш ись на другой берег, вы со ко  вскид ы вая длинные м о гу 
чие ноги, ровной р ы сью  п о б еж ал  прочь.

Лай со бак  приблизился, п ослы ш ались треск  сучьев , говор лю дей  
и конский всхрап. В  падь выехали два всадника в остроконечны х  мал- 
гаях и длиннополых овчинных дыгэлах. П еред  ними, устало  вы сунув 
язы ки , беж али  на коротких поводках два лохматых, вислоухих пса. 
Н аткнувш ись на след ы  лося, они взд ы били  загривки и стали ш ум но  и 
ж ад н о  приню хиваться.

—  С м отри , Ш алдан , вот свеж и е  следы  лосей ,—  один из всадни
к о в —  Бурхи, назначенный газарш и кры ла младш их р о д о в ,—  ткнул  на
кон ечн и ком  копья в п о д таявш ее  углубление  в снегу,—  один из них тут 
долго стоял  и ел ветки тальника.

—  Ты верно  говориш ь. Надо пред упредить по цепи, как бы  не вы 
пустить их из круга ,—  забесп о ко и лся  Ш алд ан  и вскинул лук —  тяж е л а я  
сигнальная стрела  с резки м , д алеко  слы ш н ы м  свистом  устрем и лась  
ввы сь. Позади них разд ались крики, р а зн о го л о сьем  про кативш иеся  да
л еко  влево  и затихш ие где-то за вы со ки м  отр огом  хребта.

—  Ну, ури, поехали. С ко р о  д о лж н ы  сойтись тобчи ,—  заторопился 
Бурхи,

Всадники, стегнув распаренных лош адей  и п р и д ерж и вая  рзущ ихся  
с повод ков собак, двинулись по р уч ью  вверх.

О ко л о  полудня по цепи охотников передали , что  у сам ого  п ер е 
вала  оба передовы х тобчи  сош лись —  аба хайдак зам кн ул а  о б лаву  и 
вступила в сам ы й  ответственны й период . О хотники разверн ули сь, при
готовили оручсие, затем , постепенно  см ы каясь , двинулись к условной 
сер ед ине  круга.

Баясхалан, ехасш ий м е ж д у  Б о л зо р о м  и отцом , вы!-:ул из колчана 
длинную  стрелу  с ш ироким  н о ж е о б р азн ы м  наконечником , взял  ее
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вм есте  с л уко м  в л евую  руку и, стараясь верно  вы д ерж ать  направле
ние, то ж е  повернул  коня.

Непросто бы ло  ехать по сн еж но м у лесу. Б ур ело м ы , чащи, россы 
пи камней, скалы , круты е  склоны  сопок, н езам ер заю щ и е  ручьи  и та 
лы е  болота —  все затруд няло  движение. И надо бы ло  чер ез  все это 
проехать, пробиться так, чтобы  не отстать от цепи облавщ иков, не вы 
рваться вперед , и главное —  ни в ко ем  случае  ке упустить из круга 
добы чу.

Баясхалан теперь знал, что кр о м е  желанной, уелекательно-страст- 
ной стороны , о которой известно по м ногим  рассказам  старших и ска 
заниям  старины, охота им еет и другой облик, суть которого —  тяж кий  
труд. Когда отец  год назад сказал , что м учения охотника равны ста 
дням , а радость —  одном у, и не взял  его на облаву, Баясхалан ем у  не 
позерил и долго носил в себ е  обиду, И теперь, когда круг охотников 
зам етно  сузился и стали видны соседи слееа и справа, а вп ер ед -i п 
косых лучах пред вечернего  солнца среди стволов д ер евьев  зам ел ька 
ли носивш иеся от цепи к цепи о б езум евш и е  звери, доносился их тс- 
гтот, рев и хрю канье, его охватили сильное волнение и см утный страх. 
О н начал понимать, что это занятие, кром е всего, ещ е и опасное.

На больш ой поляне у слияния двух речек , где м естам и торчали 
голы е стволы  чахлых лиственниц и росли среди м уравейников и кочек  
редкие, невы сокие  кусты  ерника, творилось что-то невоо бразим ое . На 
этом  пространстве м етались согнанные в одно разнош ерстное  стадо, 
заж аты е  со всех сторон разны е  звери, какие только  водились в верхо
вьях Бслдог-горхона. Став тесны м  кругом , около  пяти ты сяч  Есадников 
стали их вы борочн о  бить. С треляли  и мелких, и крупных животных, ос
тавляя  нетронуты м и часть маток и м олодняк. С трем ивш ихся Еырваться 
из кольца зверей  били на бегу стрелами или кололи копьям и . Снег на 
поляне вскоре  окрасился кровью .

Баясхалан несколько  раз поры вался  сразить лосей, но всякий раз 
его опереж али , мелких ж ивотных он, бо ясь  промахнуться, не стрелял . 
Но вот громадный кабан, в загривке которого торчала чья-то стрела, 
выскочил из толчеи и бросился п рям о  на него. Только  Баясхалан начал 
натягивать лук, как услы ш ал яростный крик Болзора :

—  О ставь! С трелой  не во зьм еш ь!
С оскочив с лош ади, тот с ко п ьем  в руках п обеж ал  наперерез. 

Когда кабан, бры згая  из пасти кровавой  пеной, был от к его в н еско л ь 
ких шагах, Бо лзо р  стрем ительно  нагнулся, приставив д ревко  копья к 
кочке, направил наконечник прям о  в грудь животного. Кабан  с хрипом 
подогнул ноги и зам ер тво  повалился вбок. В этот миг Баясхалану на
конец-то п овезл о : вслед  за кабаном  п о беж ала  м атка с поросятам и, и 
ем у  удалось выстрелить. С трела  пробила лопатку и глубоко  засела в 
теле ж ивотного. Д етены ш ей , хотя они были д овольно  крупными, отец  
стрелять  не разреш ил.

Ч ер ез  н екото рое  врем я  облавщ ики убили достаточно животных, 
и охота подош ла к концу. П ривязав  коней, все принялись стаскивать 
д о бы чу  в одно место. Пуш ных звер ько в  слож или отдельной кучей.

С криками: «Бара-а, бара-а, баро-о...» подъехали Саримай, все  
четверо  тобш и и оба засагула. Н ачался д ел еж  добычи.

Сначала засагулы  —  Гутар, нойон хальбинов, представлявш ий 
м ладш ие роды, Боохой —  от старших родое —• Белели разобрать туши 
зверей, насчет которых не бы ло  спороЕ, кто убил. Их тут ж е  растащ и
ли и начали свеж евать . П ото м  они стали осм атривать стрелы  и ра:-;ы 
в тех тушах, которы е охотники оспаривали. Если в теле  ж ивотного  бы 
ло несколько  стрел, их вынимали, и зм еряли  глубику пораж ения.

Убитого Бо л зо р о м  кабана стал отчаянно оспаривать один из гучи- 
тоз. П ризы вая в свидетели тэнгриев, он показы вал  за са :ул а м  о б л о м о к  
торчавш ей из загривка стрелы  и гром ко  утверж д ал , что рана, нанесен
ная ею , была см ер тельно й  и что охотник саганутсв  только  добил осла
бевш ее  животное. Засагулы  вынули о бл о м о к  и пришли к мнению , что
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рана не могла быть столь сильной. Так бы стро  разобрались почти со 
всей спорной добы чей, кром е  огромного лося, в боку которого тор ча 
ли глубоко вонзивш иеся четы ре  стрелы. Боохой предлож ил тут ж е  
освеж евать  ззер я  и проверить, чья стрела сидит наконечником  в его 
сердце. Спорщ ики бы стро ободрали лося и разрубили его поздоль. 
О казалось , что сердце животного  пробила стрела Бабж и , которую  за- 
сагулы  определили по оперению , так как у всех его стрел они были 
сделаны  из передних лерьэв  орлиного правого крыла и, вращ ая стре 
лу по ходу солнца, наносили соответствую щ ие ранения.

Затем  засагулы  обьинили восем ь облазщ иков из разных родов в 
том, что по их вине из круга ушли несколько  зверей. Э то  подтвердили 
и другие охотники. Боохой перед толпой облавщ иков поставил всех 
восьмерых на колени. Гутар вынул из их колчаноз по три стрелы  и с 
треском  слом ал над поникшей головой каждого.

О диннадцать о:;отникоз, которы е отстали от цепи и догнали всех 
у ж е  тогда, когда облавный круг бы л зам кнут, то ж е  поставили на коле 
ни. Над головами этих облавщ иков засагулы, достав из их колчакоз лс  
две стрелы , растрепали оперения...

Туши звер зй  были разделаны , м ясо  и ш куры  улож ен ы  в переллет-, 
ные сумы. Все сели ка коней и к сум ер кам  были внизу у своих огкищ, 
где уж о , дразня проголодавш ихся лю дей, вкусно пахло ж ар ен ы м  на 
углях м ясом  и над котлами с чаем  клубился пар.

Когда сагануты и хальбины угоняли коней на пастьбу, Б о л зср  пре 
дупредил Баясхалана, чтобы  не отпускал своего  коня: они в д е о е м  по
едут по важ н о м у делу. О задаченны й ю нош а отзел  соло ссго  коня Бог.- 
зора и выделенного ем у  Бурхи из табуна ж ер ебц а  в сторону к д ер евь 
ям , привязал.

«И куда собрался этот беспокойный человек  на голодных лош а
дях,—  дум ал он.—  П очем у он часто ездит по ночам?»

После еды у костроЕ пошли разговоры  вокруг событий дня, вспо
минались случаи из прошлых аба хайдак, потом  улигерш ины и некото 
ры е хорош о ум евш ие рассказы вать охотники из стариков принялись 
за  старинные предания. Больш е  всего лю дей сидело вокруг костра 
Хусы , где Босо  рассказы вал улигер о см ело м  и уд ачливом  охотнике 
Хэедзр-м эргэне...

На сам ом  интересном  месте, когда Хэедэр-мэргэн, ж енивш ись на 
красавице небесного происхождения Булган Ж абхай, вступил в едино- 
борстЕО за право обладания ею  с сыном  тэнгрия Болдор-мэргэном , 
братом  красавицы , Баясхалана позвал Болзор. Уловив кивок Тарбы, он 
поднялся. Болзор  подвел своего  коня к огню, слож ил в с ум у  два стег- 
на кабаньего мяса, и они отъехали. У знавая места по известны м  толь
ко ем у  приметам , Бо лзо р  к середине ночи повернул в у зк ую  долину 
среди скал. По ее  дну протекал мерной полоской небольш ой стрем и 
тельный ручей. Вско р е  впереди м елькнул  огонек костра. Н австречу 
путникам со злобны м  лаем  бросился огромный пес.

—  Янгар! Своих не у з н а е ш ь !— сердито крикнул Болзор .
О т костра подош ел высокий человек  и принял у них лош адей.
—  А м ар  сайн,—  позд оровался Бо лзо р  и спросил: —  Все  в сборе?
—  Всэ, кром е бодонгутского Зангилы.
—  Где дурисха?
—  В ю рте.
—  Ты с парнем свари м ясо ,—  сказал  Болзор  Баясхалану и пош ел 

в ю рту.—  А  лош адей стренож ь и отпусти, тут по р уч ью  хорош ая ве 
тош ь,—  добавил он, остановивш ись у сам ого  входа.—  Буд ем  ночевать.

Когда рубили у костра м ясо  и складывали в больш ой черный ''о- 
тел, Баясхалан в вы соком  чело веке  узнал второго исунгута Ногто. З а 
метив, что ю нош а часто с опаской огляды вается на собаку, тот подал 
ем у  кусок м яса  и сказал :

—  На, покорми с рук и давай маленькими дольками, пусть запом-
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пит. В следую щ ий  раз, м о ж е т  бы ть, тебя  отправят сю да одного, так 
что  зн ако м ство  пригодится.

Они налили в котел  воды , добавили в костер  дров, м олча  посиде
ли. П отом  исунгут расспросил Баясхалана про облаву, про количество  
охотников и добытых зверей .

Пес вдруг вскочил и с лаем  кинулся по р уч ью  вниз. Баясхалан на 
полслове  ум о лк , а исунгут, вы тянув  ш ею , прислуш ался. Когда лай пе
реш ел  в виноватое повизгивание, собесед ник опять продолж ил  рас
спросы .

—  Ж а л ь , что  в это м  году м не  не уд алось поохотиться, в горах вы 
пал небы валы й  снег, почти все  звери  ушли оттуда в долины и пади. 
Там, наверное, остались одни ям аны  и их и звечн ы е  враги —  сн еж ны е  
барсы ,—  с сож ален и ем  сказал  он и, услы ш ав топот, поднялся, чтобы  
встретить подъехавш его  всадника. Тот, отдав лош адь, м ел ько м  взгля 
нул на Баясхалана и уш ел  в ю рту. Баясхалан начинал догадываться, 
что  здесь, недалеко  от пещ еры  со  спрятанным и онгонами саганутов, 
этой ночью  со би р аю тся  все  ш ам аны  хори и хотят, видимо, реш ить ка
кое-то важ ное  дело.

В котле забур ли ло , повалил густой пер. Растолкав по стор онам  ко 
стер, они ж е л е зн ы м  кр ю ко м  вынули из котла чуть  красноваты е, исхо
дящ ие со ко м  куски м яса, слож или в д ер евян н ую  тарелку  и корытце. 
Исунгут отнес их в ж илищ е. Когда вернулся, вд воем  подхватили котел 
и понесли туда ж е .

Там бы ло  ж а р ко  и светло  от ярко  горевших в очаге  сухих веток. 
С няв  малгаи и расстегнув до пояса дыгэлы, сидели одиннадцать ч ел о 
век. Каж д ы й  из них вынул из-за пазухи и подал исунгуту пиалу, Б а яс 
халан налил в них горячий бульон , исунгут полож ил  м е ж д у  тарелкой  
и коры тц ем  кож аны й  м еш о чек  с толченой  солью . П ото м  они выш ли 
и стали ж арить на углях куски кабаньего  мяса.

—  Д авн о  я не ел свеж его  м яса ,—  проговорил исунгут, м оргая за 
слезивш им ися  от д ы м а  глазами и бы стры м  д виж ением  о тр езая  у са
мых губ куски свинины.—  А  белая  пища у нас кончилась н еделю  назад.

—  А  ш ам аны  все  так и ж и вут  тут? —  спросил Баясхалан.
—  Д а. Все, кр о м е  наш его Ногто, или Болзора , как зо вут  его те

перь в курене.
—  Сагануты  поступили празильно, сделав из одного ш ам ана двух 

лю дей. Л ам а д ум ает, что  дурисха Ногто изгнан, как и все, из рода, и 
не о б ращ ает никакого внимания на Бо лзо ра ,—  д овольно  сказал  Баяс 
халан.

—  Э та  вы д ум ка  твоего  деда и дурисхи о казалась  очень удобной. 
Ногто под новы м  и м ен ем  ездит везд е  и стал сам ы м  близким  нукеро м  
верховного ш амана. Три дня назад он предупредил нас о начале  обла 
вы, а до этого ездил в Хух-хото,—  исунгут отпил бо льш ой  глоток хо
лодной воды  п р ям о  из хунэга и схватил с углей больш ой  кусок  мяса.

—  Знаю . Я тогда его соп ровож д ал . Только  не пойму, в какое  вр е 
мя дурисха отправил туда Туесука,—  сказал  Баясхалан.

—  Туесука в Хух-хото послал не дурисха, а нойон Тарба. Там ж и 
вет его давнишний тала из тум это в .—  Только ты ником у о б  этом  не 
говори...

Ко стер  догорал, угли потемнели, покры лись сер ы м  налетом . Во 
круг бы л о  очень тихо, и слы ш ались лиш ь ж урчан и е  р уч ья  да звон ко 
лец от тренож ников пасущ ихся лош адей. С тало под м ораж ивать,

—  Ну, хватит, что-то я сегодня р азб о лтался ,—  исунгут вы тер  о 
голенищ а гутула н ож  и под нялся.—  Пош ли спать в юрту.

Баясхалан собрал  у костра  остатки дров, исунгут захватил д ге  ды 
м ящ и еся  головни, разд ул  их, и они заш ли во вторую  п устую щ ую  ю рту.

А  там, где сидели ш ам аны , действительно  начался важ ный разго 
вор.
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Как то л ько  все  наелись, У ялга  о б вел  сидящ их м утн ы м  взгляд о м  и
заговорил:

—  Ш а м ан ы ! Ч ерн ая  тоска зап о лн яет м о е  серд ц е, когда п о д ум аю  
о суд ьб е  народа одиннадцати отцов. Алтан-хан твер д о  во зн ам ер и лся  
вы вести  с ко р н ем  д р евн ю ю  вер у  м онголо в в сво ем  улусе . На наших 
глазах уси ли ваю тся  лам ы , в тумэтских родах у ж е  не о стается  с л у ж и те 
лей неба, и лю ди, лиш енны е благосклонности  духов, п ерестаю т п о кл о 
няться  онгонам  пред ков, вм есто  вечного  синего неба и м атери  зем ли  
п о кл о н яю тся  б р о н зо вы м  идолам . Н ад зигается эта бед а  и на п л ем я  хо
ри. Что они д ум аю т и что  говорят?

М о л ча  вы слуш али  эти с л о е э  с о б р а вш и ес я ,  о твечать  никто  не т о р о 
пился.

Н ем ного  п од ож д ав , У ялга  сказал :
—  ГоЕори ты, дурисха Унну.
Унну поднял голову, взглянул  на ничего не в ы р аж аю щ и е  глаза 

верховного  ш ам ана и вновь у ткн ул ся  вниз.
—  Или м ы  так и б уд ем  ж ить  в этой берл о ге? —  повы сил  голос 

У ялга .—  П о че м у  м о лчи ш ь?
—  С тарейш ины  куб д уто в  и сам  Бор ю ухай  рады , что  бур я  не так 

сильно  погубила ско т,—  тихо проговорил  Унну.—  О ни благо д ар ят лам  
за  то, что  упросили  хана отср очи ть  албан. Нойон м н е  вчер а  сказал , 
что  перед  снегом  у него гостил галзутсхий  Б у р ж у  и под бивал  на п о 
бег за п еревал , на север ...

—  Ну и что  он ем у  ответил? —  Еопросил Уялга.
—  Борю ухай  соЕетовался со старикам и , и они реш или, что посту

пят как все.
—  Так. С дохлой овц ы  хоть ш ерсти  кло к .—  Уялга  п о вер н ул ся  к гу- 

чи тско м у  ш ам ан у  С о ло .—  А  что  д ум ает  твой  М эргэн-Ш ара?
—  Гучи ты  п о б еж али  бы  хоть завтра , но снег... и зима...
—  Х о ро ш о .
Так Уялга  опросил всех. О ка за л о сь , что  нойоны  и старейш ины  Есех 

родов ещ е  перед  бур ей  о б суж д али  в о зм о ж н о сть  побега и все врод е  
бы  не против, но с сы л аю тся  на зи м у  и трудности  пути из-за снега.

Верховны й  ш ам ан , не о тп уская  собравш ихся, надолго зам о лчал . 
Из неуверенны х о тветов  некоторы х ш ам анов  е м у  стало  ясно, что 
м ы сл ь  о побеге  в Халху м н оги м  старейш инам  ро д ов не понравилась. 
Конечно , зим ой, да ещ е  такой снеж но й , н ельзя  трогать ско т с м еста, 
но, кто  знает ,—  д ум ал  он,—  к лету  они м огут  прид ум ать  д ругие причи
ны отказа . Д а  и л ам ы  не буд ут сидеть всю  зи м у  просто  так  —  опутаю т 
глупых лю дей, а те, как м ногие тум эты , забуд ут, что  когда-то п о кло н я 
лись небу  и духам , начнут учить новы е  м оли твы  и буд ут д овольны , 
лиш ь бы  бы ло  что  есть и пить. Надо что-то предпринять, иначе  в о з 
врата к народ у не будет.

—  Ш а м а н ы ,—  заговорил  наконец ,—  п о езж ай те  к огнищ ам , р асска 
ж и те  л ю д ям , что  в п е р вую  весен н ю ю  луну хунтайджи заб е р е т  от хори 
всех дарханов и три ты сячи  м уж чи н  для р або ты  в м он асты р е. Китайцы  
Хух-хото не усп еваю т тесать камни и м еси ть  глину, а хану н уж н о  со 
с тр о и тел ьство м  торопиться. С а м ая  чер н ая  работа  ж д ет  этих лю дей , а 
пищ ей им  буд ет то лько  свар ен н о е  в вод е  просо. Л ето м , после о с в ящ е 
ния храм ов, за б е р ут  от наш его народа на учен и е  ты сячу  м альчи ков . 
П усть  лю ди это зн аю т и д ум аю т у ж е  сегодня, как д о лж н ы  м ы  все  по
ступить.

З автр а  м ы  с дурисхой Ногто  ед ем  в Халху. В стр ети м ся  с их ш а м а 
нами и п остараем ся , ч то бы  к п ри езд у  туда посланцев С ар и м ая  влад е 
тели северн ой  стороны  были настроены  к ним благосклонно.

А  вы, каж д ы й  из вас, не тр атьте  вр е м я  на набивание ж и во то в  м я 
со м  и архи, а охотьтесь, как все  облавщ ики . Всю  сво ю  д олю  д обы чи  
вези те  сю да. Зи м а  длинная, д елать  хзрэг зд есь  н еко м у  —  значит, и 
корм ить-поить нас то ж е  н еко м у . Каж д ы й  из вас за в р е м я  охоты  пусть 
заи м еет  по десять-двенздц ать н укеро в, притом  таких, ко то р ы е  пойдут



за вами хоть в песть мангадхаю . Придет врем я, и они вам  пригодятся.
К  серед ине  след ую щ ей  луны  м ы  вернем ся , надо будет под ы скать 

с то ящ е е  м есто  и сд елать для ЕС ех облавщ иков  тахил, но перед  этим  
за день я д о лж ен  знать от вас о ходе облавы , о всех удачах и н есча 
стьях, что, с кем  и когда приклю чилось. Вы  поняли м еня?!

Ш ам ан ы  попрощ ались. З я б к о  кутаясь  в ш убы , сп оты каясь  в тем н о 
те о камни и кочки, поймали лош адей  и гурьбой  тронулись в путь.
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Вот и приш ла на зем ли  хори долгож д анная весна! О т яркого  солн 
ца, с к аж д ы м  днем  под ним авш егося все вы ш е и вы ш е, и ветра, все  
чащ е ласкавш его  теплы м  дыханием  степны е холм ы и пастбищ а, снег 
потем нел. Начал бы стро  таять, м утны м и  потокам и скатился в ручьи  и 
речки , ты сячам и  сверкаю щ их  о зер ко в  заблистал  по впадинам  и л уж а й 
кам  стели. Лиш ь в густом  лесу  да по тенисты м  сопкам  снег ещ е д ер 
ж ал ся  нозд реваты м и  тем н ы м и  сугробам и , скр ы вался  в оврагах и рас
щелинах. На солнцепеках р о бко  пробилась перзая  трава, рассы пались 
пуш исты е голубовато-ф ио лето вы е  подснежники, неж ной зел ен ью  за 
светился лиственничник.

О д н аж д ы  б е зо б л ачн ы м  си яю щ и м  днем  над кур ен ем  сагаиутоз с 
трубны м и  крикам и, словно  заклиная  лю дей  сохранить чистоту п о м ы с 
лов и дел, про летел  на север  бело-розовы й  клин лебедей . У слы ш ав 
птиц, из всех ю рт Бысыпали люди. Старики и ж ен щ и ны  стали бр ы згать  
вслед  каравану свящ енны х пред ков ж ер твен н ы м  м о ло ко м . Три раза  
окун ув  в хунэг с м о л о ко м  ритуальную  л о ж к у  с д евятью  углублениям и , 
махнула в сторону сеЕер а  и Эрэкш эн . П роводив птиц взглядом , пока 
те не скры лись за верш инам и гор, старуха стала искать кого-нибудь 
из внуков.

—  Сэргэ-э, Онго-ор, Абугу-у-л! —  разд ался вскор е  ее  гром кий  
крик,—  Сходите за аргалом .

П асущ ие за кур ен ем  двух овец  м альчики , схватив сплетенны е из 
ивовых прутьев  корзины , побеж али  в степь. С таруха о забо чен н о  огля 
дела овец , что-то невнятно про борм о тала , покачивая головой.

К весне с пищ ей становилось плохо. В конце зи м ы  ред ко  у кого 
осталось нетронуты м  «нари» —  залож ен н ы й  с осени в бер естян ы е  б о ч 
ки, врытый в зе м л ю  с теневой  стороны  ю рты  и засыпанный снегом  за
пас м яса  ка весну. В бо льш инстве  ю р т ели в о сновном  б ел ую  пищ у 
да заготовленны е  впрок вы суш енны е  ягоды, дикий лук, истолченны й 
в ступе сульхир и вер блю ж атн и к , ко то р ы е  поджаривали  с м асло м  и 
д обавляли  в чай.

О д н ако  Эр экш эн , н есм отря  на все трудности , с осени оставила не 
забиты м и  д зе  овцы  из доли своего  айла и старалась, ч то бы  они не о то 
щали. А  берегла  ока овец  вот п о чем у  —  в юртах Энгэра  и Бэлгэ к 
концу первой весенней луны  д о лж н ы  были появиться  по четвер то м у  
ребенку. Рож ен и ц  полагалось под корм ить с веж и м  м ясо м .

...О днако  Эр экш эн  немного ош иблась. На пятый день после  вто ро 
го весеннего новолуния, ранним  утро м , в ю р ту  стариков п ри беж ал  
взволнованны й  Э кгзр :

—  М ать ! Началось... М уул е н  послала к вам.
—  Ты чего испугался? Буд то  бы  в первый раз,—  сердито прогСБО- 

рила давно ожидавшая этого дня Эр экш эн , поднимаясь с постели.—  
Беги за Галбай, да малгай одень!

Старуха торопливо  засем енила  к ю рте  Ам галана  и разбуд и ла  стар 
ш ую  невестку. В д зо е м  они подложили  в очаг Энгэра хворост, в пра 
вой половине ю р ты  освобод или  м есто , расстелили кош м у, сверху тол 
сты м  ро вны м  сло ем  насыпали высуш енный толчены й аргал, застлали 
все  это куско м  бязи  и в и зго ло вье  приготовленного ло>ка поставили 
вверх дном  корзину.

—  Ничего, не олень рогатый готовится на белы й  свет из твоего  
чрева, а дитя,—  грубовато  приговаривала старуха, укл ад ы вая  р о ж ен и 
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цу, которая с тонким подвыванием  стонала и скрипела зубам и .—  На! 
Д ерж и сь за корзину. Да помогут тебе мать златонедрая зем ля  и веч 
ное небо!

Ж ен а  Амгалана бы стренько растормош ила сыновей Энгэра. Булта- 
м ур , М энгэ и Сагадай поспешно оделись и убеж али  в ю рту к деду.

Вскоре пришла самая почетная женщ ина рода —  пятидесятилетняя, 
полная, рум яная, с живым и быстрыми глазами и мягкими сильными 
руками повивальная бабка Галбай, по обы чаю  считавш аяся м атер ью  
всех тех, кого она приняла при родах.

Благодаря опыту и стараниям  Галбай, М уулен  разреш илась четвер 
тым  сыном. Счастливый отец, да и все люди айла облегченно вздох
нули. Но радость продолж алась недолго —  у рож еницы  зад ерж ался 
послед. Через некоторое врем я из ю рты  Энгэра выш ла осунувш аяся 
и потная Эрэкш эн. В руках она д ерж ала тзрлиг М уулен, который пове
сила на зэлэ и молча прош ла в сво ю  юрту. М уж чины  ее поняли без 
слов. Взяв  луки, они стали метать в задню ю  полу тэрлига тупоконеч
ные стрелы  для охоты на белок и колонков. О тчаявш ийся Энгэр, не 
обращ ая внимание на укоризненные взгляды  братьев, изо всей силы 
натянул тетизу и прострелил наскзозь тэрлиг ж ены  красной боевой 
стрелой. То ли помогло это, то ли ниспослали благодать духи предков, 
но к концу дня все заверш илось благополучно.

На след ую щ ее  утро Баясхален ускакал в курень куасайцев —  об- 
радозать сватов, пригласить их в гости на родинный обряд.

Праздник «милангут» а айле Хусы  начался ш умно и весело. От 
хуасайцеэ приехали отец М уулен  —  глаза больш ого сем ейства Барим- 
та, его ж ена Мандухай и, к великой радости Баясхалана, Бабж а.

М уж чины  чинно расселись в ю рте Хусы . За  праздничной трапезой 
произносились благопожелания Энгэру, его сыновьям , ж ене  и всем / 
айлу. Невысокий, сухощ авый, степенный Баримта, после того, как Бол
зор  принес необходимые для такого случая  ж ертвы , поднял полную  
хундагу архи и сказал:

—  В трудное для нас врем я родился у Энгэра сын. Весна года 
земли-зайца тянется, словно баранья тонкая кишка, и не видать ей 
конца. Роды потеряли много скота, пастбищ а обестразлены , все труд 
ней уд ерж ивать на них стада и табуны, а дарга М андул почему-то м ед 
лит, не говорит, когда и куда нам двигаться. В память об  этой тяж елой  
весне и чтобы он рос терпеливы м  и стойким, четвертого сына своей 
младш ей дочери, п ользуясь правом, отведенным  мне о бы чаем  нашего 
народа, нарекаю  им енем  Хату-Хавар. Да будет его судьба легче на
шей, а ж изнь долгой и счастливой!

—  Д а исполнятся ваши слова! Да сбудутся благопожелания! —  
раздались возгласы .—  Пусть будет ем у удача во всем ! Пусть растет 
зд оро вы м  и счастливым !

Баримта выпил архи до дна, ем у последоаали все присутствую щ ие.
Р а згс зср  постепенно переш ел на волную щ ие всех вопросы : когда 

позволят родам  перекочевать на новые пастбищ а и что за албан ждет 
всех в ближ айш ем  будущ ем .

—  Худа, что говорят в ваш ем  курене о строительстве  м онасты 
ря? —  озабоченно спросил Хуса  у Баримты,

—  Зим ой, когда я ездил с нашим караваном  торговать в Калган, 
м ы  заезж али  в Хух-хото, М онасты рь я видел... С троительство  шло не
бывалое. М есто  отведено для храмов и мастерских величиной с ваш 
курень, если не больш е. Н аруж ная стена такая высокая, что чер ез  нее, 
наверное, не перебросит малгай даж е такой силач, как наш Бабж а. 
Лю дей работало там целый тумэн, в больш инстве монголы. Встречал 
и тангутсв, и китайцев. Китайцы кладут стены храмов, обучаю т м онго
лов своем у искусству, почти все надсмотрщ ики из них. А  тангуты все 
работаю т в мастерских по книгопечатанию и литью  бурханов, коло 
кольчиков и чаш ечек для алтарей новой веры. В то врем я стро итель
ство  было ещ е не закончено. М ного работы  до заверш ения, наверное,
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и сейчас . Когда лю ди поговариваю т, что  хан угонит туда и наших м у ж 
чин, я начинаю  в это  верить. Вед ь  тр уд ятся  там  м о н го лы  из тум этских 
родов...

—  А  как ж и вется  там  всем  эти м  л ю д ям ? —  п ои н тересовался  Ам- 
галан.

—  Ж и зн ь  там  уж асн ая , х у ж е  я не видал, В ю ртах, говорили, оби 
тает по тридцать чел о век , еда плохая, м яса  даю т о чен ь  мало, б о л ьш е  
к о р м ят  вар ен ы м  про сом , белой  пищи почти нет. Все  завш ивели , м н о 
гие б о л ею т и ум и раю т. П о р яд о к  тверд ы й , за бо льн ого  д о лю  р або ты  
заставл яю т  д елать  его  д есятку , лиш ь после  см ерти  д о б авл яю т  нового  
человека . А  м ер твы х  в ы в о зя т  за го р о д скую  стену и там  сж игаю т.

Н еко то р о е  вр ем я  все  под авленно  м олчали . К аж д ы й  пред ставил  се 
бе  эти м учен и я  и внутренне  сод рогнулся.

—  Н е  дай нам, вечн о е  небо , испытать это на с еб е  и уви д еть  сво и 
ми глазам и ,—  у гр ю м о  про говори л  Х уса ,—  А  что  слы ш но  от С ари м ая?

—  К нам на днях от него п р и езж ал  ш ахар,—  Барим та  о тл о ж и л  о б 
глоданную  кость баранины , вы тер  руки. Д ед  Бабж и  спеш но  со бр ал ся  
и уехал к галзутам . Тебе  он что-нибудь говорил? —  п о вер н улся  старик 
к Б аб ж е .

—  Нет, почтенны й  старейш ина, он сильно  торопился.
—  Наш  Тарба то ж е  уехал к С ар и м аю , вестей  пока нет,—  сказал  

Х уса  и зн ако м  велел  А л д ар у  принести чай.—  Н елегки е  вр ем ен а  наста
ли. В се  со б р ал о сь  на го ло ву  хори р а зо м : гонение на ш ам анов, ж е с т о 
кая  б ур я , голодная весна. Что  о ж и д ает  нас л ето м ?

Х уса  зад ум чи во  склонил голову. М о л чал и  гости и сы н овья . Б о л зо р  
б е зм о л вн о  сидел р яд о м  с Барим то й  и, прищ урив глаза, то ж е  д ум ал  о 
чем-то сво ем .

Ж ен щ и н ы  занесли  котел , разлили  по пиалам  чай. Барим та  отпил 
глоток, ни к ко м у  не о б р ащ аясь , сказал :

—  Т р ево ж н о  на душ е. В к ур ен е  н аш ем  м о л о д е ж ь  стала  н еспокой 
ной. В се  усиленно  в о о р у ж а ю тся . У  дархана Бой сор а  в кузниц е  м о ло т 
стучит и день, и ночь, из д обы ты х  о сен ью  ссхатиных ш кур  о чен ь  м н о 
гие сделали  щ иты , ш л ем ы  и куяки , ж ел езн ы х  пластин на них д а ж е  не 
хватило, целым и пучкам и  изготовили б о е в ы е  стрелы . Боохой видит это 
и не зап рещ ает. Эх , н аво р о ж ат  эти ю нцы  на наш у голо ву войну, чует  
м о е  серд ц е!

—  Д а что там  м о л о д е ж ь ! —  воскликнул  Хуса .—  Вон наш сосед , 
бодонгутский  Д ош хон , зим ой  вм есто  чая и ко тло в  наторговал  в К алга 
не ж е л е зо , с тех пор в горне их дархана ни р а зу  не гас огонь. Го вор ят, 
в о о р уж и л  всех родичей  и, м ало  того, разбил  на д есятки  и сотни...

—  П очтенны й  Бари м та ,—  спросил  м о лчавш и й  до этого Б о л зо р ,—  
м не  пом нится, что  в ваш ем  кур ен е  о сен ью  усиленно поговаривали  о 
п обеге  в Халху. К ак  с этим  д ел о м  у вас ныне?

—  О се н ью , осо бен н о  после  аба-хайдак, об  этом  в к ур эн е  бы ло  
м ного  р азго во р о в . О д н аж д ы  нойон Боохой  д аж е  соби р ал  стариков и 
м ы  совето вались... Н о  тогда вед ь бы л  бо льш о й  снег, п ер евалы  были 
недоступны . К  то м у  ж е  м ы  не знали и не знаем , прим ут ли нас нойоны  
Халхи, есть ли там  с во б о д н ы е  пастбищ а и о см е л ятс я  ли они вступить 
с Алтан-ханом  в спор.

Б о л зо р  вы слуш ал  Бар и м ту  о чен ь  вним ательно , не сво д я  со  старика 
н апряж енно го  взгляд а  черных глаз.

—  В том , что  Халха прим ет нас, сом нений  бы ть  не м о ж е т ,—  Б о л 
зор  м ахнул рукой  в стор ону  се ве р а  и повысил голос.—  В м он гольской  
степи ещ е  ни один нойон не о тка зы ва л ся  от увели чен и я  числа поддан 
ных, а тут целый народ  сам  идет в их руки. Д ум а ю , что  они и А лтана  
не п о б о ятся . Гонения в т у м этско м  ул усе  на ш ам анов, р а зр уш ен и е  с в я 
тилищ  и другие чер н ы е  д ела хана давно не н равятся  о стал ьн ы м  п о то м 
кам  Чингис-хана.

—  С о м н ен и я  напрасны ,—  п ро д о л ж ал  Б о л зо р  увер ен н о .—  О се н ью  
м ы  с Баясхалан ом  со п р о во ж д ал и  дурисху У ялгу  к ш ам ан ам  Халхи.
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Наш верховный ш аман тогда договорился с их ш аманами, чтобы  к се 
редине первой весенней луны  они обговорили  наши о б стоятельства  со 
своими нойонами и постарались, чтобы  те приняли наш народ как 
братьев . Не пройдет и семи дней, как от них чер ез  наши ко чевья  
д олж ны  проехать к С ари м аю  послы Халхи. То, что С арим ай  собрал  
нойонов родов, говорит о том , что дурисха Уялга находится уж е  в к у 
рене галзутов и там  реш аю т суд ьбу  племени...

—  О тец, почтенный Барим та и ты, Бо л зо р ,—  загорячился и м о л 
чавш ий до сих пор М ун ко ,— надо нам  вспомнить те врем ена, когда наш 
народ ж ил  у Байкала б о л ь н о  и бы л сильным , м ногочисленны м , незави 
сим ым , когда он и не дум ал  о том, ч ье  ярм о  м ягче : того хана или того 
нойона. Надо уходить в Хэлху и спуститься со скалистых гор в их нуту- 
ги не только  униженно просящ им и земли и милости лю д ьм и , но и 
сильным , хорош о воо р уж ен н ы м  войском . Пусть нойоны северной сто 
роны увидят не только  наши стада, но и наши ты сячи . И осенью , во 
вр ем я  облавы , и зим ой наши воины часто  встречались с воинами д р у 
гих родоз, почти вся м о л о д еж ь  племени и больш инство  зрелы х м у ж 
чин считаю т, что это правильно. П оэтом у во всех куренях усиленно 
во о р уж ается  не только  м о ло д еж ь, но и бы вал ы е  воины и пастухи. Бо- 
донгутский Дош хон, если у ж е  составил из родичей десятки, сотни и 
собрал  ты сячу, прав. Вам , старейш инам , надо последовать его при
м еру.

По загоревш им  глазам  Алдара, Бухэ, Соло , Бэлгэ, Энгэра и других 
сыновей  Х усе  стало понятно, что д олговязы й  м олчун  вы разил  их о б 
щ ее стрем ление. С тарик ничего сыну не возразил. О бм ен явш и сь  м но 
гозначительны м  взгляд ом  с Баримтой и Бо лзо ро м , он м о лча  принялся 
допивать остывш ий чай...

Ранним  утро м  след ую щ его  дня Бабж а  и Баясхалан поехали в вер 
ховья Болдог-гсрхона на богатые, издавна известны е саганутам  солон
цы. Бурхи, который как раз находился в курене, узер ял , что т ’/да в 
это вр ем я  об язательн о  д олж н ы  навед ы ваться  изю бры-пантачи, а сл о 
вам  человека , знаю щ его  тайгу и повадки зверей , как привычки опе
каем ого  им табуна, м о ж н о  бы ло  вполне д оверять.

Вечер о м , когда солнце стало краем  зад евать горные верш ины , а 
по ущ ел ьям  скапливался и бы стро  густел влажный сум рак, охотники 
свернули от реки в глухой распадок. О становиться  решили под за м ш е 
лой, от древности во многих местах треснувш ей  скалой из розового  
гранита.

Пока Бая*схалан снимал с лош адей поклаж у и седла, пока отводил 
их на ко чко ватую  поляну, густо зар о сш ую  по весенней гари м олодой  
травой, и, стренож ив, отпускал  пастись, Бабж а  р аззел  небольш ой  кос
тер и вскипятил чай. П р еж д е  чем  сели подкрепиться, он принес в 
ж ер тву  духам окрестных м ест  первинки пищи и архи...

К  солонцам  вела у зкая  извилистая, порей те р яю щ аяся  тропинка. 
Охотники выш ли в неш ирокую , заж атую  с дзух сторон сопками падь. 
С олонцы  —  цепочка изъеденных не одним поколением  таежных оби та 
телей ям о к  —  тянулись вдоль поднож ия праеой сопки. М естам и  ям ы  
были глубиной по колено, и на дне их белел  хуж ир —  б ы х о д  соли из 
зем ли . Ш агах в тридцати-ссрока от солонцов, сливаясь с каменной 
осы пью , с обнаж ивш ей  песок и гальку подош вой этой сопки, были со о 
р уж ен ы  укры тия для засады-скрадки. Н епод алеку в кустарнике чуть 
слыш но ж ур чал  ручеек , за ним угрю м о  гром озд илась другая сопка, 
покры тая м атерой  лиственницей.

Края  и дно солончаков были истоптаны изю брам и , косулям и , ка 
банами, виднелись и отпечатки заячьих лапок.

—  С м отри ! —  Бабж а  взволнованно указал  на бо льш ей  глубокий 
след.—  Э то  оставил крупный пантач, бы л он здесь прош лой ночью .

По тому, как след  широких копыт на концах бы л чуть изогнут во 
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внутрь, он реш ил, что  з в е р ь , д о л ж н о  бы ть, стары й , с крупны м и  ро га 
ми. Сходив к тр ух л яво й  б е р е зе , Б а б ж а  набрал  горсть п р евр ати вш ей ся  
в прах м учн и сто й  д р евеси н ы  и под кинул  вверх. П ы л ьн е е  ж е л т е е  о б 
л ако  п о тян ул о сь  в сто р о н у  низины, м ед л ен н о  о сел о  в траву .

—  Вот и х ор ош о . Н ад о  сесть  вон там  — • звер ь , о ткуд а  бы  не при
ш ел , нас не с м о ж е т  у ч у я т ь ,—  д о в о л ьн ы м  то н о м  ска зал  он, п о казав  на 
б л и ж н е е  укр ы ти е .—  Т о лько  надо н ало м ать  сосновы х  вето к  и чуть  при
кры ть  камни.

Баясхалан , во в се м  п олагавш ийся  на опы т д руга , м о л ч а  кивнул.
...К ночи ветер  с о в с е м  затих. Л иш ь порой  тиш ину н аруш ал  легкий 

ш ел ест  м о лод ы х  л и стьев  кустарника . В р е м я  тян ул о сь  м ед лен н о . К о м а 
ро в бы л о  е щ е  м ало , но нет-нет да под  ухом  сл ы ш а л ся  их злобны й  
писк, сл ед о вал  едкий  уко л  в лицо или ш ею . П риход илось терп еть , не
о с то р о ж н о е  д ви ж ен и е  м о гло  выдать.

—  Я н ем н о го  в зд р ем н у . Как  то л ько  взо й д ет луна, р а зб уд и ,—  ш еп 
нул Б а б ж а  и, уд о б н о  прислон и вш и сь к н агреты м  за д ень кам н ям , 
уснул .

Баясхалан  остался  как бы  один. О н  вн и м ательн о  всм атр и вал ся  в 
р а зм ы ты е  тем н о то й  о чер тан и я  солон ц о в, ко че к  и б у го р к о з  за  нхми, 
б о яс ь  пропустить м а л е й ш е е  д ви ж ен и е . Но тщ етно  —  все  п о -п реж н ем у 
о с та за л с с ь  на м естах , сл о вн о  за сты л о  навеки . В сп о м н и в  вы сказы ван и я
о  том , что  в ночной засад е  л у ч ш е  п о лагаться  на уш и, Баясхалан  при
п од нял  го ло ву  и, р аскр ы в  рот, н ап р яж ен н о  п ри слуш ал ся . С п ер ва  пока 
зал о сь , что  к р о м е  п р и вы чн о го  зво н а  тиш ины, ничего  не слы хать. Но 
нет. Вот ел е  сл ы ш н о  п р о л ете л а  какая-то птичка, р яд о м  в кам нях что- 
то  заш ур ш ал о , и р а зд а л ся  тонкий писк. «М ы ш и »  —  реш ил он. Н ем н о го  
погодя где-то на д ал ьн ем  л есн о м  б о л о те  гулко  за р е в е л  вод яной  б ы к  —  
вы пь, сн ова  тишина.

...И о п ять , в ко то ры й  раз Баясхалан у  всп ом н и лась  А ргали . В сегал- 
ган, когда сни с ней п о д р уж и л и сь  в к ур ен е  галзуто в , он ке  придал с л у 
чи вш е м у с я  о со б о го  значения, хотя бы л  п о р аж ен  ее  красотой . Гл аза  
А ргали , ее  гибкий и сильны й  стан, о со б ен н о  гр ан и чащ ая с д е р зо стью  
см е л о ст ь , ко то р ая , как ни странно , вполне у ж и ва л а сь  в ней с м ягки м , 
почти н е ж н ы м  о б р а щ ен и е м , п очем у-то  не заб ы вал и сь , хотя п ро ш ло  
у ж е  полгода. В р ем е н а м и  он м ечта л  о новой в стр е че  с ней, а порой  
она е м у  снилась. П ер вы й  раз сл учи л о сь  это  о сен ью  п р о ш л о го  года, 
когда он со п р о во ж д а л  У ял гу  и Ногто  в к о ч е в ь я  Халхи. На тр уд н о м  и 
оп асн ом  пути ч е р е з  гор ы  о д н а ж д ы  им  п риш лось н о чевать  б е з  огня. 
П устив стр ен о ж ен н ы х  ло ш ад ей  на вето ш ь  кр о ш ечн о й  полянки , путники, 
о п асаясь  п р о м ы ш л явш и х  н е вд ал е ке  неизвестны х  охотников, заб р ал и сь  
под  ветзи  гром ад ной  ели и, те сно  п р и ж авш и сь  д руг к другу , уснули . 
Где-то в сер ед и н е  той длинной и студ ен ой  ночи он и увид ел  этот сон. 
О д е та я  so все  б е л о е  А р гали  ке  сп еш а  ехала на во р о н о м  коне  по ц ве 
тущ ей  степи. Баясхалан  ки н улся  ее  д огон ять , од нако  ноги бы ли  сло вн о  
чуж и м и  и никак не хотели  б е ж а ть . А р гали  н е ско л ько  р а з  о гл ян ул ась  и, 
грустно  ул ы б н увш и сь , все  так ж е  н ето р о п ли во  уехала  вд аль и в ско р е  
растаяла  в каком -то  синем  тум ан е . О н  видел А ргали  во сне после  и 
каж д ы й  р аз  не м ог е е  догнать —  то  ноги о тка зы вал и , то  подводил 
конь.

Как  бы  часто  д евуш к а  не гр ези лась  е м у , он д а ж е  в м ы сл ях  не м о г 
при зн аться , что  л ю б и т  ее, а ска за ть  о б  это м  вслух или п о д ел и ться  с 
кем -либо  своим и  п ер еж и ван и ям и  б ы л о  с вы ш е  его сил. « М о ж е т  б ы ть ,—  
д ум ал  он,—  сам о  н ебо  хочет соед инить нас, а я, д ур ен ь , с во и м  м о л ч а 
нием  то л ьк о  н авл екаю  на с е б я  его гнев и о б е зд о л и а а ю  с во ю  суд ьб у ...»  
И е м у  снова, как н аяву , всп ом н и ли сь  ее  м ягки е  руки , ко то р ы м и  она 
касалась  его си н яко в  в ую тн о й  ю р те  Ногохон, теплы й  бо к  д евуш ки , 
во л н ую щ е  гревш ий  его, когда сидели сни тесно  п р и ж авш и сь  во в р е м я  
игры, «Н ет. Н ад о  завтр а  п о со вето ва ться  с Б а б ж о й » ,—  реш ил  он.

Вн езап н о  за  его спиной тиш ина ночи сл о вн о  бы  в зо р вал ась , р а зр а 
зи лся  о глуш и тел ьн ы й  хохот. В см ятении  Баясхалан  схватил лук.
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—  Н е дергайся. Сиди тихо и см о три ,—  буркнул проснувш ийся Б а б 
ж а .—  Э то  филин.

Уняв беш ено  ко ло ти вш ееся  серд ц е, Баясхалан реш ил бо льш е  не 
о твл е ка (ь с я .

М е ж д у  тем  п ри бли ж ался  восход луны. С едловина находивш ейся 
за р уч ьем  сспки  чуть осветилась. Постепенно свет разлился  ш ире и 
вот, ударив из-за туч  в верш ины  сопок, ясно обри совал  причуд ливо  
то р чащ и е  скалы  и вы соки е  одинокие д ер евья . Но зд есь  у солонцов и 
о собенно  у р учья  все по-преж нем у бы л о  во тьм е . Затаив дыхание, Б а 
ясхалан прислуш ался. Ж и зн ь  леса шла своим  чер ед о м . Где-то справа 
п ослы ш ался  неясный шорох. Н ем ного  погодя разд ался  ш ум  скативш их
ся  с кручи мелких кам ней  и песка. Баясхалан п олож ил  р уку  на лук. Но 
Б а б ж а , приподнявш ись, отрицательно  м отн ул  головой и опять присло 
нился к кам ням . П о тр ево ж и вш и е  Баясхалана звуки  прекратились, но 
бл и ж е, где-то у самых солонцов, послы ш алось чавканье , обозначились 
см утн ы е  н евы сокие  тени. Баясхалан покосился  на Б а б ж у  —  тот сидел 
спокойно, как буд то  дрем ал . М ы слен н о  обругав  друга пнем, он наро 
чито о тверн улся  от солонц ов в сто р о н у  ручья... И тут е м у  не то пока
залось , не то увиделось въявь, что там, бл и ж е  кустов, как раз в низи
не, м ед ленно  и б е ззвучн о  плы вет над зем л ей  что-то б о л ьш о е  и све т 
лое. Крайне озадаченный, он вы прям ил  спину и вы тянул  голову —  да, 
там  д ействительно  тихо двигалось к солонц ам  что-то бо льш о е . Б абж а  
ткнул  его  под бо к: «Тихо!»

Н еизвестно , ско л ько  п рош ло  врем ени  —  Баясхалану показалось, 
что  м инуло  сто лько , с ко л ько  хватило бы , что бы  р азо б р ать  и слож ить  
во вью ки  бо л ьш ую  ю р ту ,—  пока туча, п ри кры вавш ая  луну, отош ла 
прочь, и та залила м ертвенно-блед ны м  свето м  ручей  с засер еб р и вш и 
м ися листьям и  кустов, низину п еред  ним и чер н ы е  п олосы  солонцов. 
К великой  радости охотников, недалеко  от бо льш ой  ям ы , прям о  пе 
ред  ними шагах в тридцати стоял  красавец  олень. По длинному и с вет 
л о м у  туловищ у, м ощ ной  ш ее  и ш ироким  ветвисты м  рогам  лю бой  мог 
б ы  уверенно  сказать, что  это м атер ы й  изю бр-пантач. Вскинув голову и 
как бы  вытянув рога вдоль спины, звер ь  м ед ленно  под ош ел  к солонцу. 
Тени у других солонцов, о казавш и еся  кабанами, недовольно  ф ы ркнули  
и пропали в тем н о те  кустарника.

Бабж а  поднял лук, Баясхалан послед о вал  его прим еру, обе  стрелы  
почти од новрем енно , с легким  зв уко м  ш м елиного  полета про резав  
сы р оваты й  воздух, впились р яд о м  под левой  лопаткой и зю бря . Пантач, 
р е зк о  вскинувш ись, бросился  в сторону р учья  и исчез в густой тени 
сопки.

Баясхалан, не пом ня себ я , схватил вторую  стрелу  и хотел кинуть
ся вслед  за ним, но Б а б ж а  его остановил.

—  К а ж ется , до р уч ья  не д о беж ал , не слы ш но всплеска воды. Если 
не уш ел  в верховья, то леж и т где-то бл и зко ,—  сказал  он уд о вл етво 
ренно и встал.

Д ум а я , что  теперь-то у ж  они непрем енно  пойдут на поиски д о б ы 
чи, Баясхалан обрад ованно  вскочил, но Б а б ж а  пред лож ил  д о ж д аться  
рассвета . О той д я  от солонцов, они в узкой  расщ елине  развели  н е б о л ь 
шой ко стер  и немного поели.

...Утро бы ло  ясны м  и теплы м . Охотники пош ли по р уч ью  вверх и 
вско р е  нашли сво ю  д о бы чу . У  сам ой  воды  под вы соким  кусто м  ивня
ка, подогнув ноги под себя, л еж ал  на ж и во те  бо льш ой  бы к. Бы ло  по
хож е, что  см ер ть  настигла его на бегу, он не дергался и не бился. 
И зю б р  бы л  н еско лько  необы чной  светло-бурой  масти. На рогах, по
крытых короткой  м аслянистой  ш ерстью , бы ло  двенадцать отростков.

—  Э то  уха-голдо, о чен ь  редкий вид изю бра... Х о зя е в а  окрестных 
гор ниспослали нам б о л ьш ую  уд ачу ,—  значит, у нас с тобой , как гово 
рят старики, «ганзага ниилэ». И л ю б о е  дело , если м ы  б уд ем  со в е р 
ш ать зд все м , д олж н о  им еть благополучны й  исход —  онгоны моих и 
твоих пред ков приш ли к согласию  и слили воед ино наши с уд ьб ы .—
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Д овольны й  Бдбж а похлопал оленя по спине и громко, в зд ы м ая  обе  
руки к небу, произнес древнее  при охотничьей удаче во скл и ц ан ье :—  
Бараа, бараа, баро-о-о! Баян дайдын х эш эг— бардам  эрыын олзо !

О тправив Баясхалана за лош адьм и, он сноровисто  и бы стро  о све 
ж е вал  быка. Ш к у р у  тщ ательно расправил и повесил на толстую  ветвь 
лиственницы. Вы рубленны е  с частью  лобовой кости рога спрятал в 
тень, м ясо  отделил от костей и слож ил д вум я  ровными кучкам и  на ве 
тош ь. Когда ю нош а вернулся, у р учья  весело  потрескивал костер, над 
которы м  висел полный воды котелок. Приятно пахло д ы м о м  ивозых 
сучьев , дразнил ж ел уд о к  аром ат ж аривш ихся на огне кусков печени 
и тр убчаты х , костей оленя.

После еды, когда допивали чай, сосред оточенно  о чем-то пораз
мыслив, Бабж а  сказал :

—  Баясхалан, я хочу предложить тебе  сбою  дружбу. Вр ем ена  на
ступают тр евож ны е, каж д о м у  чел о веку  необходимо иметь ряд ом  на
дежное плечо и верную  р уку  товарищ а. Иначе нельзя. Согласен?

—  Да... для меня, Бабж а, это вы сокая  честь,—  обрадованный и 
взволнованный Баясхалан вскочил на колени.—  А  чем  буд ем  м е н я т ь с я ?

—  М ен яться  буд ем  нож ам и  и о бряд  верности закрепим  клятвой на 
крсзи.

—  Я готов!
Буд ущ ие «анда кухэдут» встали, торж ественно  передав друг другу 

ножи, надрезали подуш ечки  больш их пальцев и, крепко обнявшись, 
еысосали один у другого выступивш ие капли крови.

—  Теперь, да буд ут свидетелям и вы сокие  тзнгрии, духи этих гор 
и обгоны пред ков,—  голос Бабж и  от волнения чуть охрил, но был 
тверд,— все, что я им ею  и буду иметь ещ е, принадлежит и тебе, а 
псе, что есть у тебя  и будет ещ е —  принадлежит и мне. О тныне и до 
см ерти радости и б е д ы — • все у нас общ ее, вся ж изнь едина.

—  Д а будет так! —  воскликнул Баясхалан.
С о ю з  вечной д р уж б ы  был заклю чен , и д овольн ы е  д р узья , напол

нив м ясо м  п ерем етн ы е  сум ы , приторочив к седлам  ш куру и рога, тро- 
ну/ ись в обратный путь. Д орогой  они решили отдать ш куру на вы д ел 
ку отцу Баясхалана и его ж е  попросить сделать им из кожи по куяку, 
ж е л е зн ы е  пластины для которого надеялись обм ен ять  в Д атуне  или 
Калгане у китайских торгосцев на панты. А  сварить рога до нужного 
состояния нам еревались с п о м о щ ью  деда Хубиты  —  известного м асте 
ра в таком  деле.

К  середине дня побратим ы  выехали в долину Болдог-горхона. Над 
ними светило  ярко е  солнце, кругом  то р ж ество вала  зр елая  весна. Баб 
ж а  затянул  старинную  п ро тяж н ую  песню  о гнедом иноходце. Баясха
лан не присоединился и о чем-то грустно разм ы ш лял .

—  Чего опустил голову, друг? —  тяж ел а я  рука Бабж и  опустилась 
на его п лечо .—  См отри , как красив наш край!

Баясхалан реш ился и рассказал  е м у  об Аргали.
—  Не рановато ли ты зад ум ался  о ж енитьбе? —  Бабж а  испытываю - 

щ е посм отрел  на него.—  Ты ведь ещ е очень м олод , а в куренях стар 
ших родов красизых д евуш ек  очень много.

—  М н е  без  нее нельзя. Но если ты реш иш ь...
—  Э-э, парень. Д а ты, оказы вается , влип. Погоди, это дело надо 

хорош о обдум ать.
Бабж а  зад ум ался : «Кто  знает наперед свою  судьбу, во зм о ж н о , та 

д евуш ка и станет ем у  надежной подругой в жизни. Но кто из нас зна
ет ее  нрав, какие люди были в их кости, кто прославил род гучитов, 
кто опозорил? Баясхалан неопытен, в нем голос ж елания сильнее голо
са необходимости. О н видит перед собой только  внеш ность Аргали, 
ее  красоту, ее вы сокие  и выпуклые, словно хундага, груди, длинную  
косу, остры е см еш ли вы е  глаза на р ум ян о м  лице. Но что там, внутри, 
какое  сердце и какой ум  —  ем у невед ом о . А  если судить по родите
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лям ? Так... Ее  отец  Худэр... он воин честный и в народе изеестный, его 
брат М эргзн-Ш ара глаза рода... Гучиты  им довольны . А  мать...»

—  А  кто ее м ать? —  прервал свои мысли Бабж а.
—  О на из бодонгутов, племянница Дош хона.
Н ем ного  ещ е лод ум аз. Б а б ж а  остановил коня и реш ительно  ска 

зал:
—  В ее кости ни со стороны  отца, ни со стороны  матери и зъян о з 

вроде бы  нет. Рез она тебе  нравится и бе з  нее уж е  не м о ж еш ь, сд ела
ем  так: переговорим  сначала с Аргали, если сна согласится —  о б р ати м 
ся к твоем у отцу, и пусть он реш ает... Если ж е  он или родители незе- 
с 'ы  воспротивятся, м ы  со бер ем  надежных парней и ее  похитим. Вр ем я  
нынче лихое, а ско ро  ки гучитам, ни саганутам  будет некогда дум ать 
о каких-то двух непокорных возлю бленны х, а петом , надею сь, все ут
рясется. Вот так-то, друг мой.

...Ьлиже к вечер у  охотники поднялись на высокий увал и огляд е 
лись. Болдог-горхсн о б р азо вы вал  здесь о гр ом ную  излучину. Правый 
скалистый берег дугообразной  неприступной стеной приж им ал стрем и 
тельное  течение  реки. Вд оль него в бессильной ярости клокотало  м но 
ж ество  пенистых вод оворотов. Сопки левого  берега отступали от рус 
ла далеко в сторону. М е ж д у  ними и рекой простиралось обш ирное, 
изрезанное  старицами, протоками, заро сш ее  травой и кустарником , 
пространство.

О тсю д а  с вы соты  не быпо видно, что  творится там, в кизине, и 
путники, реш ив ехать по прям ой, погнали коней с увела. Проехав алда- 
нов триста, они наткнулись на старицу, которая ещ е вчера  была почти 
сухой. Теперь ж е  по ней, пенясь и бугрясь, неслась коричневая вода, 
увлекш ая  с собой в стрем ительном , р евущ ем  беге корпги, валеж ины  
и д аж е  целые, вы во ро чен н ы е  с корням и д еревья .

—  П о ед ем  краем  леса,—  крикнул Баясхалан скво зь  ш ум  потока.
—  Да. Э то  пош ла с гор снеговая вода, прям о  ке  проехать.
Всадники направились в сторону коряво й  сосны, за которой  берег

значительно возвы ш ался . Прикинув расстояние до нее, Б абж а  решил, 
что если вода не пойдет валом , эти дза харана они см огут спокойно 
преодолеть. О днако  на деле оказал о сь  не так просто. Когда до ж ел ан 
ного берега бы ло  алданов пятьсот-ш естьсот, ехавший сзади Баясхалан 
испуганно дернул п о е о д  и крикнул:

—  См отри , под копытами коней вы ступает вода!
Бабж а, привстав на стременах, оглянулся  и к сво ем у  уж асу  увидел, 

что за ними по всей низине блестящ и м  валом , подминая кусты, лом ая 
дерезца, катится про рвавш аяся  из какой-то теснины огром ная м асса 
соды. Тотчас стал слы ш ен  ни с чем  не сравнимый гул.

—  Гони! Не отставай! —  Бабж а  хлестнул гнедого и ринулся вперед.

20
—  Табахал, ты еш.е долго..? —  невысокий сухощ авы й старик, сняв 

с ватки поваленного бурей  д ерева  м окры й  тэрлиг, встряхнул, вы ве р 
нул наизнанку и опять повесил суш иться.

—  Нет, дурисха. Вода у ж е  закипает,—  ответил м олодой  с редкими 
усами и бородой монгол, поправляя костер .—  Я брош у сейчас б о р с о !, 
и м ы  скоро  согреем ся.

Услы ш ав это, трое  м уж чин , сушивших у другого, бо л ее  сильного 
и яр ко го  костра нам окш ие потники, седла и сум ы , достали м еш очки  с 
айрулом , пиалы и подсели к Табахалу. Ч ер ез  некото рое  вр ем я  все 
впятером , поеж и ваясь  и вздрагивая от м окрой  од еж д ы , поворачиваясь 
к огню то бо ком , то спиной, стали есть. О т од еж д ы  ш ел пар, приятно 
грело нутро гор ячее  Еарево.

С олнце м еж д у  тем  клонилось к закату. О динокое  д ерево , под ко 
то р ы м  располож ились эти люди, бросало  длинную  тень вниз, туда, где

1 Борсо —  сушеное мясо,
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широченной, переливаю щ ейся золотистыми бликами полосой несла 
свои воды уж е  успокоивш аяся, как будто удовлетворенная напомина
нием о своей силе и мощ и река. Бы ло  тихо, только  потрескивали ко 
стры , и слыш алось хрум канье пасущ ихся невдалеке коней. Все десять 
низкорослых, разномастных животных с длинными косматы м и гривами 
и х вс 'та м и  были то ж е  м окрым и.

Вдруг вороней ш ирокогрудый ж ер ебец  ескинул голову и пронзи
тельно зарж ал. Где-то за кустами раздалось ответное ржание. С ид ев 
шие у костра на миг опешили, затэм  все, кром е  шамана, вскочили, 
схватили кто лук со стрелой, кто саблю . Вскоре  послыш ался нетороп
ливый тспот двух лош адей, затем  показался крупный гнедой мерин, 
на котором  ехал крепкого слож ения монгол с непокрытой головой, за 
ним и второй всадник на вороном  под ж аром  коне. Люди у костров, 
не выпуская из рук оруж ие, насторож енно всматривались в п о д ъезж а 
ющих.

—  Сайн байна, почтенные путники! —  поприветствовал их первый 
всадник и, остановив коня в некотором  отдалении, спросил: —  И вас 
не миновало несчастье?

О твета  не последовало, Подъехавш ие, искоса поглядывая на во о 
руживш ихся, нарочито спокойно спеш ились и привязали лош адей к 
ветвям  поваленного дерева. Тут шаман встал, подойдя к всаднику во 
роного коня, взял за плечи и повернул к себе, Всм отревш ись в его 
лицо, он удоалетворенно хмыкнул; «Д рузья , это парни хори. А  этот,—  
ткнул он пальцем  в сторону Баясхалана,—  приезж ал ко мне, сопро
вож д ая дурисху Уялгу».

Тревож ная обстановка разрядилась. Халхасцы отложили оруж ие. 
Б абж а  с Баясхаланом сняли вью ки и седла, первый вынул из сум ы  
больш ой кусок изю бриной печени, м олча  подал Табахалу, в котором  
безош ибочно  определил котлового.

—  Дурисха Эрш им , как ваш е здоровье , не устали ли в пути? —  
спросил Баясхалан, присаж иваясь к шаману.

Эршилл знаком  повелел налить гостям  пищу.
—  Ехали мы, да не лишит нас благодати синее небо, хорошо. 

Только сегодня, когда в условленном  м есте  ждали дурисху Ногто, нас 
догнала и чуть не погубила вода. П риш лось вплавь перебираться на 
этот берег, на том  ведь скалы . Теперь сидим тут, суш им ся.—  Эрш им , 
проговорив это, взглянул на печень, которую  Табахал поспеш но резал 
на куски и нанизывал на оструганные прутья тальника.—  Значит, вы 
едете  с охоты?

—  Д а,—  коротко  ответил Бабж а.
За  едой и разговорам и выяснилось, что дурисха Эр ш и м  едет пос

лом  от ш аманов и сайтов улуса А м бахая  к дурисхе Уялге  и нойону Са- 
римаю .

—  С м о ж е м  ли м ы  завтра доехать до куреня саганутов? —  спросил 
Эр ш и м  и озабоченно  окинул взглядом  п очерневш ую  в наступивших су 
мерках и зловещ е п облескиваю щ ую  под ущ ербной луней реку.—  
Ногто, видно, м ы  уж е  не встретим  и до Уялги без саганутов не д о бе 
р ем ся ,—  горестно заклю чил он и поворош ил палкой угли костра.

Бабж а  вопросительно посм отрел на Баясхалана, тот подумал и 
сказал:

—  Я не знаю, п очем у вас не встретил дурисха Ногто. Но место , 
где скры ваю тся  наши ш аманы , знаю  и могу туда проводить.

Эр ш и м  удовлетворенно кивнул.
Назавтра, во второй половине дня, благополучно преодолев не

ско лько  полноводных притоков Болдог-горхсна, путники свернули в 
у зк ую  долину, ncj которой осенней ночью  вел Баясхалана Ногто. О б е  
ю рты  оказались на месте, опять ж е  навстречу всадникам со злобны м  
лаем  выскочил огромный пес, но, учуяв  залах Баясхалана, ум олк и 
улегся в тени юрты.

Гостей встречать вышли все шаманы хори, кром е Нсгто, О ка за 
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лось, что том у, когда п о завчера  н очью  он ехал сю да, кто-то в лесу  
устроил  засаду и ренил в спину бо льш ой  охотничьей стрелой  с ш иро
ким  наконечником . Зл о ум ы ш л ен н и к  стрелял  с близкого  расстояния и 
рассчиты вал наверняка  убить. О д н ако  ш амана спас надетый под тэрлиг 
куяк. С трела, хоть и пробила ж е л е зн у ю  пластину куяка, опасную  рану 
не нанесла и застряла  м е ж д у  ребрам и . Ре зко  повернув коня, Ногто 
кинул его в сторону. Вто рая  стрела  зло б н ы м  ш м е л е м  про летела  м и 
мо, а ш аман при м чался  в это стойбищ е, так и не вынув из спины зл о 
п олучн ую  стрелу. Уялга  сам  зы тащ ил ее и налож ил на рану п о вязку  с 
целебны м и  травами, а на м есто  встречи послов из Халхи отправил Туе- 
сука, но тот их там  у ж е  не застал и, едва не погибнув в потоке, в ер 
нулся то лько  к сего д н яш н ем у  утру.

Д ав немного отдохнуть лош ад ям , выделив ш ам анам  половину д о 
бы того  м яса , охотники засобирались в кур ень саганутов.

П еред  сам ы м  их о тъе зд о м  Уялга  и Ногто позвали д рузей  в ю рту.
—  П еред аш ь ее нойону Тарбе,—  сказал  Уялга и подал Баясхалану 

длинную  стрелу  с чер н ы м  оперением , наконечник которой  был покры т 
коркой  засохш ей крови.

Ногто вы тер  выступивш ий на лб у  м елким и  капелькам и  пот, тихо 
проговорил:

—  П усть Тарба и твой отец  узнаю т, чья  это стрела. Ес;ти ж е  она 
не принадлежит сагаиутам , п о езж ай те  в другие роды , п ереговорите  со 
всеми нойонами, а те пусть спросят у м астер ов  —  того, кто хотел 
убить м еня, надо найти. Надо не п отом у, что я хочу отом стить, а пото 
м у  что есть люди, ко то ры е  хотят сорвать  наши планы. И эти люди 
среди хори. Тарба и другие нойоны родов д олж н ы  проследить, чтобы  
ни един чел о век  из наших кур екей  бе з  их вед ом а  не смог уехать в 
ставку  хака, особенно  вним ательно  надо следить за лам ам и и теми 
лю д ьм и , которы е часто  во зле  них крутятся...

Ногто хотел назвать им я Ш абхару , но во зд ер ж ал ся , т яж ел о  дыш а, 
опустился на ло ж е . Уялга  поправил на нем  п о вязку , обратился к пар
ням :

—  И ещ е, н укеры , передайте Т а р б е — пусть н ем ед ленно  едет к 
С ар и м аю  и попросит его где-нибудь в н ад еж н ом  м есте , недалеко  от 
кур еня саганутов,—  Уялга  особенно  наж ал на эти слова ,—  собрать  
бо льш ей  со вет  племени. Д ней  ч ер ез  пять-ш есть, когда Ногто станет 
л учш е  и спадет вода, м ы  с гостями из Халхи приед ем  к саганутам .

С такими напутствиям и д р узья  поехали вниз по долине реки, ста 
раясь  д ер ж аться  подальш е от воды  и бл и ж е  к пред горьям .

В курень они приехали глубокой  н очью . Ам галан , вы слуш ав рас
сказ  охотников, тотчас поднял Х усу  и вм есте  с ним и парнями, н есм о т
ря нэ позд нее  врем я, направился к ной сн у  рода. Приехавш ий в конце 
дня от галзутсв  Тарба спал. Н очн ы е  посетители сначала в е ш л и  в ю р ту  
его сына Ш ид у, которы й  встал и пош ел будить отца.

—  Нойон вернулся  от С ари м ая с плохими вестям и , наши худшие 
пред полож ения под тверд ились,—  сказал  он, уходя,—  то лько  одно его 
немного утеш ило , что  от наводнения не пострадал ско т и не захватило 
валом  курень.

В ско р е  Ш и д у вернулся, позвал  всех к отцу. В ю р те  старейш ины  
у ж е  горел огонь, на треноге очага стоял  котел с водой.

Вним ательно  вы слуш ав  Б а б ж у  и Баясхалана о цели приезда ш ам а 
нов Халхи и про случай  с Ногто, Тарба попросил добавить в огонь хво
роста, о см о тр ел  стрелу. П ото м  передал ее  Хусе .

—  Надо бы  показать ее Барасу. Если наконечник ксе а ч  им, он 
д о лж ен  узн ать ,—■ п ред полож ил  тот.

Тарба согласился и, пока Баясхалан ходил за кузнец ем , кратко 
поведал свои новости. О казал о сь , что к С ар и м аю  при езж ал  дарга М ан 
дул и передал со бр авш и м ся  старейш инам  родов волю  хунтайджи, ко 
торы й  ещ е не реш ил, куда перем естить  на лето  своих подданных, и 
велел  пека ж ить на старых местах.
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—  Т ум этски е  ро д ы  у ж е  п ер еко чевал и  и заняли  лучш и е  пастби 
щ а,—  п ечальн о  сказал  Тарба.—  Там, где в п р о ш л о м  году весной  и в 
н ачале  лета м ы  ставили курени , сейчас ж и вут  их лю ди.

—  Что д ум ает  С арим ай? —  спросил Хуса.
Тарба пом едлил  и как-то н еувер ен н о  сказал :
—  О н  п о д о зр евает , что  хунтайджи готовит для нас п ечал ьн ую  

участь, п о это м у  и м ед лит с вы д ел ен и ем  нам кочевий , хочет угнать то 
ли на Хатунай-гол, то  ли к Беликой  стене. А  м о ж е т  бы ть, д ум ает  п е р е 
дать нас во владение м о н асты р я. В о б щ ем , нойон плем ени  сам  ничего 
точно  не знает, кр о м е  того, что  ч е р е з  двадцать дней м ы  д о лж н ы  о т 
править на -стройку по сто м уж чи н  из каж д о го  рода и дать к аж д о м у  
для работы  там  по две  лош ади.

Х уса  горестно  покачал  головой , А м галан  растерян н о  зам о р гал  и 
переглян улся  с парнями, в д уш е  которы х н еп рои звольн о  вскипала 
злость  на хунтайджи, обида и горечь сознания слабости  своего  народа.

С н аруж и  послы ш ался  глухой гозор , в ю р ту  заш ли Барас с Баяс- 
халаном  и все три сына кузнеца. В огонь опять подбросили  хворост, 
и Барас стал осм атривать  стрелу. О н сначала  и зучил  д ревко , потом  
оперение, со ско бли в  остатки крови, долго о щ уп ы вал  наконечник, за- 
там  м о л ча  передел еэ с та р ш ем у  сыну. Тот, то ж е  не спеш а о см о тр ев  
стрзлу, передал о стальн ы м  бр атьям ,

—  Э то т  наконечник ковал  я,—  сказал  наконец  один из сы новей  
кузнец а  —  Сабиндай .—  И отдал его в п р о ш л о м  году на летнике  п окой 
н о м у Ш эрхи.

Тарба в си льн о м  волнении хлопнул лад о н ью  по колену. Хуса , чуть 
не поперхнувш ись чаем , поспеш но поставил пиалу и растерян н о  по
см о тр ел  на сына кузнеца.

—  Ты не о ш и бся? —  А м галан  сердито  выхватил с тр ел у  у С абинд ая 
и потрогал  наконечник.

—  М ои  сы н о вья  с во ю  р аб о ту  ни с чьей  не п ер еп утаю т ,—  с обидой 
вы говорил  Барас.—  Э то т  наконечник сделан  из ж е л е за , ко то р о е  м ы  
п ро ш лы м  лето м  вы м ен яли  в Д атун е , когда ездили с наш им  кар аван ом . 
П ом ниш ь, Тарба? Ты ещ е  там  купил Ш и д у  тангутский панцирь...

Тарба ничего не ответил.
—  Тогда, н аверное, и стрела  сделана покойны м . Вед ь  он всегда 

для себ я  и сы н овей  изготавливал  их сам ,—  вставил сло во  А м галан .
—  Ногто  не зр я  говорил, ч то б ы  вы, нойон, обратили  вним ание на 

тех, кто часто  бы вает у л ам ы ,—  взво лн о ван н о  сказал  Баясхалан.
—  Да-да, старш ий сын Ш эрхи  часто  бы вает  у Л о д о я .—  Ш и д у  по

вер н улся  к отцу.—  П ом ните , я вам  ещ е  зим ой говорил о б  этом ?
Х уса  зад ум чи во  погладил усы  и, ни к ко м у  не о б р ащ аясь , как бы 

сам  себ е , сказал :
—  Н е уж ел и  это чер н о е  д ело  рук Ш абх ар у?
Старик, д о л ж н о  бы ть, никак не м ог поверить. С л и ш ко м  оно бы ло  

н евер о ятн ы м , и в го ло ве  Х усы , да и остальных, никак не укл ад ы вало сь , 
что родич м о ж е т  реш и ться  п рервать  ж и зн ь  родича, тем  б о л ее  ш а м а 
на, п о чи таем о го  всем и не м ен ьш е  старейш ины , да ещ е таким  ко ва р 
ны м  сп о со бо м .

П о д о бн ы е  сом н ен и я терзали  д уш у и Тарбы. П еред  его м ы сл ен н ы м  
в зо р о м  за ко р о тко е  в р е м я  п ро м чали сь  те долгие годы, в течение  ко 
торых он знал Ш эрхи  и его сы новей . Как  ни силился нойон вспом нить 
случай , когда кто-то из них со вер ш и л  бы  п ред осуд и тельн ы й  поступок 
или наруш ил в чем-то о бы чаи  рода и плем ени , так и не вспомнил.

—  Ногто подстерегали  п о завчер аш н ей  ночью , Ш и д у, ты  с Хурца- 
хаем  на р ассвете  п о ед еш ь к Ногто, расспросиш ь о м есте  засад ы  и 
п р о вери ш ь все  след ы ,—  р еш и тельн о  сказал  старейш ина.—  А  ты, А м г а 
лан, вм есте  с М о х у  узн аеш ь, где провели  ту ночь сы н о вья  Ш эрхи, о со 
бенно  Ш абх ар у . Учтите , что  он д о лж ен  бы л  все это в р е м я  находиться 
со  стад ом  ко ро в  за рекой . Тебе, Хуса, и Б ар асу  п о вел ева ю  принести 
сю д а  утр о м  все  стр елы  из ю р ты  Ш абх ар у  и его братьеЕ , А  сам  я с
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Эльб эго м , старш им  сы ном  Бурхи, и с тобой, Сабиндай, поеду утром  
к Дош хону, затем  с ним заед ем  к Боохою  —  Бабж а  м о ж еш ь  ехать с 
нами,—  и так, собирая по пути всех нойонов родов, д оберусь к концу 
завтраш него  дня до Сарим ая. Ч ую  я, что приближ аю тся нелегкие вре
мена...

—  Нойон, а как бы ть с этим делом ? —  Ам галан  кивнул на стрелу, 
брош енную  кем-то у порога и тускло м ер ц авш ую  ж е л е зо м  наконеч
ника.

Тарба чуть зад ум ался  и ответил:
—  Тебе, Ам галан , и тебе, Барас, надо вы ведать имя ночного 

стрелка. Если найдете виновного —  д ерж ите  под охраной до моего 
возвращ ения. Судить буд ем  потом  всенародно в присутствии Ногто.

Ж ар ко . С ы новья  и внуки С арим ая с раннего утра стали снимать с 
ю р т айла второй слой войлока. С ам  нойон в сопровождении Баян- 
М ун кэ —  старш его сына, Ш о д о р а  и Б ур ж у  поехал к табуну. Ем у  хоте
лось не только  проверить состояние лош адей, разм яться  и освеж ить 
голову на степном  ветру. Главной целью  поездки бы ло  ж елание  вдали 
от суеты  не спеш а обдум ать полож ение  племени, посоветоваться об 
этом  с Ш о д о р о м  и особенно с Бур ж у, чье  влияние бы ло  сильным  не 
только  среди родичей, но и во всем  племени.

П риезд  М анд ула с требованием  отправить в Хух-хото на м есяц  
ты сячу  сто м уж чин  с д вум я лош адьм и у каж дого  для заверш ения 
строительства  монастыря, его недом олвки  и увертывания от прямого 
вопроса о времени кочевки  на летние пастбищ а Сарим ая очень насто
рож или . О собенно  встревож ило  главу племени сообщ ение Ш о д о р а  о 
том, что земли, на которых у ж е  многие годы летовали хори, заняты  
тум этским и родами. И м евш ийся у Ш о д о р а  в столице хана свой чело 
век передавал, что хунтайджи, по всем  признакам , не собирается пе
рем ещ ать хори на новы е кочевья, да и подходящих для пастбищ  м ест 
вблизи уж е  не им еется.

Саримай всю  ночь лом ал голову над тем , что бы  это значило, ка
ковы  планы хунтайджи, и ни к ч ем у  хорош ем у не пришел. Он пони
мал, что скот как-то м о ж н о  прокорм ить и на нынешних кочевьях , о со 
бенно после спада воды. Но осень и тем  бо лее  зим у на выбитых ско 
том  и табунами пастбищах п ро д ерж аться  немы слим о. П ад еж  ж и во т 
ных будет неизбеж ен , а это для племени равносильно гибели.

Саримай, проследив взгляд о м  за парящ им  в выш ине орлом , уви 
дел, как тот, слож ив кры лья, кам нем  ринулся вниз, потом  исчез на 
м гновение за вы соким  курганом  и вскоре  тяж ел о  поднялся с трепы 
хаю щ им ся тарбаганом  в мощ ных когтях. «Да. Надо срочно  реш ать, 
как бы ть,—  подум ал он,—  хунтайджи затеял  н едоброе  дело. Если про
медлим , то о каж ем ся , как этот разж иревш ий  тарбаган, в см ертельной  
хватке тум этского  орла».

—  Ш о д о р ,—  Саримай придерж ал лош адь,—  м о ж н о  ли верить тво 
ем у  другу из Хух-хото?

—  Да. Э то м у  тум эту в тангутскую  войну я спас ж изнь, он стал 
м оим  побратим ом . В нас теперь течет общ ая кровь,'—■ заверил Ш одор .

—  Я в ту войну то ж е  с одним тум это м  стал единокровны м  братом  
и то ж е  слизывали друг у друга кровь с пальцев,—  недовольно  прого
ворил Сарим ай ,—  но он о казался  ско льзки м , как рыба, и увертливы м , 
как китайский торговец.

—  А  кем  он служ и т хану? —  спросил Ш одор .
—  Сотником .
—  У нойонов м огут быть разны е обстоятельства , а мой побра

тим  —  простой нукер  стражи хунтайджи, и м ы , обы кновенны е  воины, 
не м о ж е м  им еть причин для отступничества от клятвы  на крови.

—  Ты теперь не простой воин, а глаза и уши хори, мой сам ый при
ближ енны й нукер ,—  резко  проговорил Саримай и хлестнул коня.
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Б у р ж у  и Баян-М ункэ то ж е  прибавили ходу.
Так м о лча  проскакали  они н еско л ько  харанов. Впереди у сам о го  

под нож ия высокой , с ещ е  не растаявш и м  снегом  на верш ине горы  
стали зам етны  н еско л ько  ю рт, в которых с сам ой  осени жили табун 
щики галзутов. П еред ав  коней  вы ско чи вш им  встречать  м уж чи н ам , р ас 
красн евш и еся  от бы строй  скачки п р и езж и е  вош ли в приятную  прохла
ду жилищ а.

О твед ав  не очень р а зн о о б р азн о е  угощ ение хозяев  и о свеж и вш и сь  
нескольким и  пиалами терпкого  кум ы са , Саримай, табунщ ики и п ри б ы в 
ш ие с нойоном  галзуты  объехали  рассеявш и еся  по п р ед го р ьям  косяки  
лош адей . Глава рода о см о тр о м  табуна остался  доволен . Больш и н ство  
лош адей  успели вы линять, бока  ж ер ебы х  кобы лиц  лоснились от зд о р о 
вья  и сытости, полны е сил ж ер ебц ы , храпя и ко сясь  на непрош ены х 
гостей налитыми кр о вью  глазами, ревниво  крутились вокруг своих ко 
сяко в  и, казалось, были готовы  при од ном  н ео сто р о ж н о м  движ ении  
н абр оситься  на них, и зрубить  твер д ы м и , как кам ень, копытам и и и ску 
сать зубам и .

На обратн ом  пути Саримай, Б у р ж у  и Ш о д о р  снова пытались найти 
хоть какую-то причину загадочного  повед ения хунтайджи, взвесили 
все во зм о ж н ы е  ходы хозяина, но никак не смогли прийти к о б щ е м у  
м нению .

—  Все-таки я д ум аю , что  хунтайджи нам ерен  переселить  нас в 
Хух-хото,—  в которы й  раз у ве р ял  С ар и м ая  Б у р ж у ,—  раз не дал паст
бищ, значит, о тбер ет весь скот и сд елает из нас кам н етесо в  или заста 
вит пахать зе м л ю  и вы ращ ивать  просо.

С арим ай  с этим п ред п о ло ж ен и ем  не согласился. П осле  долгого 
спора  сош лись на том , что Ш о д о р  поед ет в ставку хана и ещ е  раз по 
пы тается р азузн ать  нам ерения хунтайджи.

В е че р о м , когда они вер н ули сь в курень, С ар и м ая  ждали приехав
ш ие нойоны всех родов. Вы слуш ав  д оводы  Тарбы  и других старейш ин, 
глава плем ени согласился на хурал нойонов, ш ам анов всего народа 
одиннадцати отцов и встречу  с послами из Халхи...

Н акануне  второ го  весеннего  полнолуния на уртон  севе р н е е  кур ен я  
саганутов в ш ирокой , закр ы то й  со всех сторон  сопкам и  котловине  с 
раннего утра  хлопотали Хуса, Бурхи и вы д еленны е  им люди, Вблизи  
от м ален ько го  круглого  о зерка , с уд ивительно  прозрачной  и холодной 
д а ж е  в сам ый сильный зной водой, поставили девятнадцать юрт, р а зо 
жгли под больш им и  черны м и  котлам и костры . Н еско лько  парней о то 
брали  из о тары  пять с в е ц  пож ир нее , бы стро  их зарезали  и о с в е ж е в а 
ли, На ветки одиноко  растущ ей  у о зе р ка  сосны  подвесили т у л у м ы  с 
архи, ч то бы  они слегка  подогрелись под лучам и  солнца, ь воду опу 
стили даш маги с к ум ы со м  —  пусть буд ет холод ны м  и лучш е  сохра
нится.

П р еж д е  чем  начать совет , все ш ам аны  и нойоны поднялись на 
плоскую , ш ироким  п о лукр уго м  оги бавш ую  котловину с северной  сто 
роны  возвы ш енность . Там, среди древних, слож енны х  из огромных 
каменных плит м огил перед  о бо  соверш или  о б р яд  поклонения тэн- 
гриям , духам  пред ков и х о зяевам  окрестностей . Д урисха Уялга сказал , 
что всевы ш н и е  силы пред опред елили  успеш ное завер ш ен и е  хурала.

П еред  бо льш ой  восьм истенной  ю ртой  из б ело го  войлока  постели 
ли куски ко ш м ы  и разло ж и ли  на них седла. По п равую  р уку  С ари м ая  
усел ся  дурисха из Халхи Эр ш и м , по л е вую  р уку  главный ш аман п ле 
мени Уялга, за  ними, по старш инству  родов, разм естились нойоны и 
ш ам аны  хори. Х отя  м ногие  у ж е  знали, что д о лж ен  сообщ и ть на со вете  
посланец  северной  стороны , ш аман Э р ш и м  под нялся и тор ж ествен н о , 
как тр еб ует  в таких случаях  обы чай , начал сво ю  р ечь :

—  У ва ж а е м ы е  нойоны и служ ители  духов плем ени  одиннадцати 
отцов! Холод ной  о сен ью  чер ез  п о кры ты е  глубо ки м  снегом  горные пе 
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ревалы, испытывая холод, голод и д ругую  нужду, в наши северны е  
пределы  прибыли посланцы ваш его народа высокий дурисха Уялга и 
дурисха Ногто. С великой печалью  они поведали нам, ш ам анам  Халхи, 
о том, что вы претерпеваете  неслыханный гнет тум этсксго  хана, кото 
рый, изменив исконной вере монголов, наложил на вас непосильный 
албан, совер ш ает в отношении лю дей хори и ш аманов ж естоки е  гоне
ния, р азруш ает святыни, предает огню онгонов, что Алтан хочет от
нять у вас главное богатство  —  ваших детей и превратить их в и зм ен 
ников своего  народа, служ ителей  неприем лем ой монголами новой ве 
ры, которая, как черный корш ун, спустилась в наши степи с зао бл ач 
ных вершин Тибета и терзает души людей. И ещ е они поведали нам
о том, что вы, нойоны и ш аманы  хори, полагаясь на силу Вечного Н е 
ба, ж ел ая  сохранить свой народ и древние обычаи, проситесь под 
вы со кую  руку нашего нойона Ам бахая, достойного сына и последова
теля Гэрэсэндзэ —  м ладш его сына великого Бату-М ункэ Даян-хана, да
бы  он дал вам  пастбищ а, оградил от коварных зам ы слов  Алтана и его 
войска.

Ш ам аны  Халхи, близко  восприняв постигш ее вас горе и проник
нувш ись ж еланием  пом очь попавш ем у в беду народу одиннадцати от
цов, передали слова дурисхи Уялги сво ем у  нойону и старейш инам . 
Они внимательно нас выслуш али и вот что передаю т вам : «Ты, нойон 
хори Саримай, и вы, нойоны родов, и вы, достойные ш аманы народа, 
не теряя  врем я  на пустые разговоры  и распри м еж д у  собой, подни
майте весь народ. Табуны и скот, а вм есте  с ними женщ ин, детей и 
стариков отправляйте чер ез  скалистые горы на север . Сами, о б р а зо 
вав единое войско, идите за ними, и пусть ваши глаза будут на заты л 
ке. Если хан пош лет погоню —  не бойтесь, горные тропы узки, изви
листы, и вы см о ж ете  легко отбиться. А  в пределы  Халхи Алтан вторг
нуться не посм еет —  е м у  сейчас, именно сейчас, никак не нужна война 
ни с Халхой, ни с каким-либо другим  улусо м  М онголии. Если ж э  ли
ш енный благодати Вечного  Н еба и М атери Златонед рой  Зем ли  тумэт- 
ский хан в слепой ярости, ведом ы й  коварными альбинами, посм еет на
чать войну, то его еойско за этими синими, достигаю щ ими святых не
бес вершинами встретят объединенны е тум эны  всей Халхи, тум эны  
чахаров великого хагана и ты сячи  воинов хорчинов. Но этого не слу 
ч и т с я —  хан А.лтан о забочен  все усиливаю щ ейся смутой на западных 
границах своих владений —  там на него усиленно точат зубы  ойраты. 
П оэтом у не бойтесь и реш ительно  двигайтесь на север , мы вас ж д ем » . 
Вот что повелели передать ваш ем у  хуралу наши нсйоны. Я закончил.

Дурисха Эр ш и м  сверкаю щ им и  от волнения глазами оглядел сидя
щих нойонов и ш аманов, затем , приняв слегка трясущ им ися рукам и от 
Бурхи бо л ьш ую  хундагу с кум ы сом , м аленьким и глотками осуш ил ее 
и сел.

Хори, и сидящ ие кругом  сайты, и толпивш иеся в отдалении про 
столю дины, сначала вполголоса, потом  все гром че стали о бсуж д ать  
сказанное. Хурал загуд ел разноголосьем , послыш ались отд ельны е вы 
крики, кое-кто д аж е  вскочил с места.

Саримай, реш ив унять готовы е вспыхнуть страсти, знаком  подо
звал Х усу  и велел подавать еду.

За  трапезой  все угомонились, разговор  стал степеннее, тиш э. Н а
блю дая за сайтами, улавливая обрывки восклицаний и следя за вы р а 
ж ением  их лиц, Саримай приходил к мысли, что побег в Халху —  дело 
почти реш енное. С довольны м  и победным  видом перегляды вались, 
чинно вкуш ая баранину, Боохой, нойон хуаеайцев, бодонгутский Д о ш 
хон, кубдутский Борю хай и некоторы е другие нойоны родов. Ш ам аны  
же, особенно гучитский Соло, хальбинский Хидан и дурисха кубд утов 
Унну, просто светились изнутри. Д а ж е  в мутных, никогда не вы д авав
ших его м ыслей  глазах Уялги нет-нет да м елькали и мгновенно гасли 
д овольны е искорки.
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В глубине души глаза племени у ж е  не считал  н овую  вер у  на
столько  у ж  гибельной для хори, тум этов  и других м онголов. Он видал, 
что  она м о ж е т  усм и рять  многие непокорны е и горячие головы, даЕать 
над еж д у несчастны м  на л учш ую  участь, см ягчать  ж есто ки е  нравы  и 
внуш ать почтение ,к старейш инам  и нойонам. Вним ательно  наблю дая 
за д еятельн о стью  лам , м ного раз бесед уя  с ними, он по достоинству 
оценил их обш ирны е знания, ум ен и е  лечить болезни, стрем лени е  вы 
учить лю дей  читать и писать. Как-то постепенно к нему приш ло у б е ж 
дение, что польза  будет и от того, что сотня-дзе м а л ьчи к сз  хори о б у 
чатся всем  этим м уд р о стям  в м онасты ре. Д олгие годы жизни под вла
стью  тум этов  убедили С арим ая, что по м ы слы  и дела Алтана намного 
полезней, чем  у других степных владык. О со б ен н о  он ценил устано 
вивш иеся в последние д есять лет спокойствие и мир. О дно только  от
кры тие  торговли с Китаем  значительно  облегчило  ж изнь подданных 
Алтана, в то м  числе и хори. Все это произош ло  на глазах есех ны неш 
них нойонов родов. «Н еуж ел и  они так ослеплены  ш ам анам и, что за б ы 
ли о тех временах, когда, кр о м е  кожи и ш кур , трудно бы ло  найти, 
чем  прикры ть наготу, когда тулга для очага считалась чуть ли не б о 
гатством? Теперь сидят р азо д еты е  в китайские ш елка  и дабу, пью т 
купленный там  чай, р е ж ут  м асло  нож ам и, изготовленным и из китай
ского  ж ел еза , и, когда приш ла пора за это платить, пусть и очень до
рогой ценой, реш ились беж ать . И м ало  кто понимает, что побег лишит 
народ всего этого, а там , в Халхе, плем.я ож ид ает все тот ж е  албаи, 
все та ж е  неволя».

Д у м а я  так, Сарим ай  стал со ж алеть , что  не о тло ж ил  хурал п л ем е 
ни, не собрал в единый кулак  сторонников. О н м учительно  искал во з 
м ож н ости  убедить хурал во зд ер ж аться  от этого шага, но не находил. 
Не находил главным  о б р а зо м  из-за того, что ни он, ни другие главы 
родов не знали, какую  участь  готовит плем ени  хунтайджи. С арим ай  
не очень-то верил, что тум этский  хан превратит их в строителей  или 
заставит пахать зем лю . С ли ш ко м  это сло ж н о  для Алтана, и для этих 
целей у него есть китайцы, которых, с согласия им ператора, м ож но  
поселить в Хух-хото и под город ом  бессчетн ое  количество . «Надо по
пы таться выиграть д есять, хотя бы пять дней,—  наконец реш ил он.—  
П риезд  Ш од ора , м о ж ет , что-то прояснит. Если ж е  тум этские  правители 
д ействительно задум али  переселить плем я под столицу и отобрать 
скот, то побег состоится  и бе з  м оего  согласия, будет при этом  плохо 
организованны м , обер нется  бо льш ой  бедой».

—  Нойоны  и ш ам аны ,—  С арим зй , зам етив, что многие о ж ид аю щ е 
погляд ы ваю т в его сторону, встал.—  У нас бы ло  вр ем я  обд ум ать  сло 
ва дурисхи Эр ш и м а  и слоза  владетелей  Халхи. Теперь пусть каж ды й 
вы скаж ется . Н ачнем  с сам ого  м лад ш его  рода, Гозори  ты, Тарба!

—  Сагануты  много думали над этим и реш или, что  иного пути у 
народа нет,—■ поднявш ийся Тарба поправил пояс.—  Х о чу  хуралу со о б 
щ ить неслыханное. Н едавно у нас старш ий сын Ш эрхи, Ш абхару, пы
тался  убить дурисху Ногто. Д ва  дня назад  он сознался, что на черное 
дело  убийства уваж ае м о го  всеми ш ам ана и родича его направил лама 
Лодой, который речам и, словно  зм еям и , опутал его д уш у и ослепил 
р азум . Вот чего стоят слова  этих альбинов в ж елто й  о д еж д е  о см и р е 
нии и грехе убийства. Чтобы  не случилось худш его, чтобы  тум эты  ке 
сгубили совсем  наши обычаи, исконную  вер у  и народ, м ы , сагакуты , 
за уход в Халху. Но просим  подготовить его в глубокой  тайне. Все  дни, 
пока не перейд ем  перевал , никто не д олж ен  отлучаться  из куреней, 
о собенно  тех родов, ко то ры е  ближ е  к ставке  хана. Л ам  то ж е  не надо 
отпускать до последнего дня... Я сказал  все.

Гул во зм ущ ен и я  прош ел среди лю дей. Н овость д ействительно  бы 
ла неожиданной. С лучалась  в куренях враж да, бывали драки, доходи
ло порой и до убийства. Но такого, чтобы  ночью , в коварной  засаде 
убить родича,—  хори не помнили и не слыхали.

—  Что реш ил суд  саганутоз? —  сур о во  спросил Сэрим ай ,
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—  Дурисха Ногто просил сохранить ж изнь Ш абхару. М ы  наказаля 
его плетьми и отдали Ногто з услуж ение , как богола, ж ен у  и детей 
взял  младш ий сын Шэр:ги.

—  Вы  поступили правильно,—  глаза племени поискал глазами Гу- 
тара.—  Что скаж еш ь ты?

—  С саганутами у нас одно огнище, один уран и одни мысли.
—  Понятно. Дош хон?!
Нойсн бодо^гутов, быстро соскочив с кош м ы , вы прям ился во весь 

свой  богатырский рост:
—  Надо уходить, но нужно собр ать  воедино воинов у ж е  сейчас, 

назначить всех начальников от тысячников до десятников. П рикры вая 
уход племени, нам н еизбеж но  придется биться с тумэтами.

—  Кто  ещ е так д ум ает? —  спросил Саримай.
Б под д ерж ку Д ош хона вы сказались почти асе нойоны, а кубдут- 

Ский Бсрю уха, кр о м е  того, вы сказал  д ельн ую  м ысль. Не спеш а под
нявш ись на ноги, он степенно поправил нарядный пояс, поводил пле
чами.

—  С калисты е  горы им ею т три перевала,—  раздался в установив
ш ейся тишине его уверенны й голос,—  надо, не теряя  времени, все их 
разведать  и, подобно уртонам  на ханских дорогах, образовать  чер ез  
харан или два караулы , чтобы  путь постоянно просм атривался. Тогда 
никто не заблудится, и легче будет провести по ним караваны  родов 
и скот., а при появлении погони м о ж н о  д ы м ом  подавать об  этом  весть 
от и и с к о в  Болдог-горхона чер ез  все перевалы  до зем ел ь  Халхи. Вой 
ска предлагаю  разделить на три части и пустить позади всех. Если 
сд елаем  так, то горы пройдем  в три раза  быстрее.

—  А  если погоня пойдет только  по одной из троп и будет очень 
сильной? —  спросил Дошхон.

—  Я дум ал и об этом ,—  спокойно сказал Борю уха.—  Все м у  наш е
м у  войску в горах не развернуться. Чтобы  устроить тум этам  засаду и 
уд ер ж ать  и:;, ско лько  надо, хватит и одной трети, зато остальны е две 
части и скот пройдут спокойно.

Н еко торое  вр ем я  все м олча  обдум ы вали  доводы кубдутского  
нойона,

—  В словах Борю ухи есть р а зум  зрелого  м уж а  и опытного вои
на,—  сказал Уялга и поднял взгляд  на Сарим ая.

Глава племени оглядел всех сидящих и понял, что во зраж ать  ду- 
рисхе киктс  не собирается. «Вот и найден повод, чтобы  оттянуть вре 
м я» ,—  пронеслось у него в голове, и, облегченно  вздохнув, Саримай 
поднялся.

—  Раз все согласны с Д ош хоном  и Борю ухой ,—  твердо сказал  
он,—  предлагаю  назначить начальником  всего войска нойона хуасай- 
цев Боохся , 'ом ош ,никам и ем у  Дош хона и гучитского М эргэн-ш ару. 
П усть они за пятнадцать дней со бер ут ш есть ты сяч  воинов здесь, в 
этих местах, < готовят их. Тысячников и сотников пусть назначат сами, 
а те —  десятников. Нойону Тарбе и его л ю д ям  повелеваю  разведать 
все тропы и поставить караулы . За  это ж е  врем я, не снимая юрт, 
предлагаю  приготовить всем  вью ки, пригнать к вер ховьям  Болдог-гор
хона табуны  и стада. Ч ер ез  пятнадцать дней уйдет и вода. П осле это
го, да снизош лет нам удачу Вечно е  Небо, отправим ся в ночь третьего  
весеннего новолуния в путь.

Эти слова С арим ая были встречены  гулом  всео бщ его  одобрения. 
Х урал  племени на этом  закончился, но сайты не торопились р а зъ е з 
ж аться  и ещ е два дня прожили в котловине, обговаривая в се в о зм о ж 
ные дела по организации войска и сбо р о в  в необычный путь. Сари
м аю  и Уялге приш лось разр еш ать  многие споры, разногласия. Но все 
нойоны и ш аманы отправились в свои курени д овольны е  принятыми 
реш ениями.

Окончание следует.



монгольской

НАРОДНОЙ

РЕВОЛЮЦИИ -  70 ЛЕТ

Борис МАКАРОВ

Т О С Т

Бат-Амгалан, председатель сомона «Ортнл»,
13 белые чашн

кумыс белопенный налил.
Белая юрта.
В  ней запахи трав и огней.
И  фотографии

сахарно белы.'! коней. 
Бат-Амгалан произносит свой тост не спеша:

- Выпьем за то,
чтоб всегда была Гллой душа!

Я пора жен,
хоть давно поражаться отвык,—

К а к  хорошо
мне понятен монгольский я:ык- 

Белые души сегодня в особой цене,
Д а ж е  дороже коней.

чьи портреты на Склон стене.
Чистые души,

я в этот торжественный час 
Ч аш у свою поднимаю с любовью за вас! 
Бат-Амгалан!

В  при го Минском суровом краю 
Мерный глоток —  за высокую душу твою!

ОХОТНИК САМБУ

Охотник Самбу
седоглав.

Темнолиц.
Он пека ровесник.
Но вскинет реснины —
К ак  будто все шкурки

добытых лисиц 
В  зра'.ках у него

продолжают светиться. 
Он легок и ловок.
Но любит подчас 
Притворно вздохнуть,
О  былом вспоминая:
—  К а к  видно, старею...
Не тот уж е глаз.
В  монету за сто лишь шагов

попадаю...
А раньше-то! О-о-о! —
И в колечки дымок.
—  М еня обходили болезни и беды 
От пули летящей 
Прикуривать мог.
11 пулей мог Трубку 
Разж ечь  у соседа...
Соседняя юрта 
Белеет вдали.
За  ней, как травинки.
По склону березы.
У юрты Самбу 
Ж ур авл ят  журавли.
Спокойно ласкают 
В  неспрятаниых гнездах.
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ПЕТУХИ РЭНЦЭНХАНД

В юрте красавицы Рзниэнханд 
Тесно от петухов.
На шелке, ситце и на мехах 
Пост петушиный хор.
Гребень у каждого чуть набекрень. 
Хвост —  семицветный бант.
Ярок осенний промозглый день 
В юрте у Рчниэнханд.
Обычай аратов — восторг скрывать. 
Но тут — сто похвал вокруг.

Недаром училась она вышивать 
У русских своих подруг.
От Гоби Иркутск за тысячу верст, 
Но будто на скалы мхи.
Упорно ложатся на тонкий холст 
Иркутские петухи.
В  Г'обн о них лишь знают из книг. 
Здесь климат суров н лют.
По взглянешь, глаза закроешь на м 
И слышишь — поют... поют...

АДЪЯА
Здесь, в гобийских горных отрогах, 
Остро чувствуешь времени бег. 
Лдъяа — сомонный фотограф, 
Уважаемый человек.
Хочешь — нет ли. а дни умчатся. 
Будто дикие жеребцы.
.1 шш. она обладает властью 
Взять  мгновение иод уздцы. 
Вскинет брови — две струйки ночи, 
По прибору проверит свет:
—  Улыбнитесь, прошу вас очень. 
...Жить теперь вам 
Сто тысяч лет.

!1 хоть в это поверить трудно. 
Цифра... кружится голова. 
Долго-долго с улыбкой люди 
Вспоминают ее слова.
Я позирую терпеливо,
Из улыбки — хоть лодку строй. 
До чего же она красива,
Эта девушка, боже мой!
И пусть знаю, что будет сильно 
Много поводов для молвы,—
Все равно увезу в Россию 
Фотографию Адъяы...

КОННЫЕ СКАЧКИ
Д а Судет для всех удача 
Мерцать, как звезда вдали. 
Скачки!
Конные скачки 
В  отрогах Отхон-Тэнгри! 
Разорваны в клочья ветры. 
Пестро от женских обнов. 
Тридцать два километра —- 
Дистанция скакунов. 
Всадников не рассмотришь —  
В гривы разом легли. 
Взрываются комья мокрой, 
Одетой в куржак земли. 
Упавших жалеть не надо. 
Здесь выверены слова:
Монгол должен ловко падать 
И м\жсственно вставать.

Но вот уже финиш рядом.
Не топот копытный — град. 
Ведь первого ждет награда 
Прекраснее всех наград.
В ней все — ледохода радость 
И белый тэнгрпнекий снег. 
Высокая та награда —
Улыбка Оюичимэг.
И и, забывая возраст. 
Чеканную рву узду.
Ловлю  воспаленно воздух 
И верю в спою звезду 
В  руках еще хватит силы.
В  душе не обрывки струн.
Не подведи, мой милый,
Не отступись, скакун!

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ВЕЗУ...
М ожжевельник везу — 
Драгоценный подарок арата 
Из зеленой долины,
Где мчится гривастый Буянт*. 
Мне немножечко грустно,
К а к  будто расстался

я с братом. 
В  блестках светлой печали 
Прощальная песня моя. 
.Можжевельник везу.
Когда снопа замечется вьюга 
И мороз постучится 
В  квартиру и душу кою, 
Терпкий привкус дымка 
Вдруг напомнит далекого друга 
И  теплее мне будет 
В  суровом сибирском краю.

Вновь послышатся мне 
Хрипловатый басок моринхура**, 
Топот диких коней,
Тарбаганий встревоженный свист. 
И январский мой вечер,
Готовый быть долгим и хмурым. 
Ста нет з везд но-нроз р а чеи, 
Буянтово-свстел и чист. 
Можжевельник сгорит. 
Растворятся зеленые ветки,
И  тепло, и дыханье 
Отдав мне свои до конца.
Только все же прекрасно.
Что дружба дается навеки 
И  умеют хранить 
Благодарность 
Людские сердца.

* Буйит —  река в М Н Р .
** Морнихур —  монгольский музыкальный инструмент.



Виктор С А П О В

БЕССМЕРТНИК
Н а л  Хам ар-Д аваном  ярко светит солнце, 
Серебрится речка, скованная льдом.
Н а  снегу бессмертник вы гл ян ул  в оконце.
Зд есь цветок над каж д ы м , спящ им вечным сном.

С честь ли эти звезды стройных обелисков,
А  под каж д ы м  рота, батальон иль полк. 
Ч у вс тву ю , отмерив путь этот неблизкий.
Ч то  герои лет ton мне даю т урок.

Н изко поклонюсь я уц?. , ш: -м , павш им, 
О тстояпш им  скудный дальний уголок,
З а  лю бую  ;гм .ио бился, как  за пашу.
За к а л ял ся  сталью  др$ ж  бы  оселок.

У  бетонной стеллы  той зг-пндсвслой.
Где клад ут  к подножью  на гранит цветы,
Ч то  па солнце кровью  снова пламенеет,
Я в строю  у страш ной огнепой черты.

1SSS, ноябрь, Халкин-Гол.

Ф Л Е Й Т А

П исателю  Л . Т уд эву

Н а  закате  после боя 
Ж а р к о й  схваткой разогретый 
Эскадрон в зените лета 
Слился сном с травой степною.

С то р о ж ат сон часовые.
Д а  не спится комиссару:
Вороненый ствол кресалом 
П или т О!г, склонивш и выю .

У  него талант, сноровка 
П еред елы вать оруж ье.
Боечой трофей п ослуж и т 
Звонкой флейты заготовкой.

Стало  меньше в арсенале 
Н а  земле одной винтовкой,
Н о  зато  порей ж естокой 
Флейта  душ и возвы ш ала.

:9Э0, январь, Улан  Батор.



Борис З О Л О Т АР Е В

СЕРЕБРЯНАЯ УЗДЕЧКА
И З  П О В Е С Т И

Поеегть С. Золотарева рассказывает о судьбе бедкой .монгольской 
семьи. Хозяин ее погиб в борьбе с белогвардейцами, мать осталась с 
донкой и сыном. В  14 лет маленькому Цагану вручают серебряную  
уздечку, оставшуюся от отца, —  признание его возмужания.

Иакслчьлясъ Великая Отечественная война. И йот Ц агану прихо
дит время служить а армии...

Н а ч а л о  м ая  ви д ало сь  необычно теплы м . Ч а щ е  всего в сто врем я года здесь 
на севере Монголии дую т пронзительно-холодные, «бай кал ьски е»  ветры , свиреп
ствую т многодневные снежно-песчаные бураны . Н ы н ч е  ж е  теплы е дни установи 
лись еще в конце апреля.

Зелены м  пламенем  за н ял и сь  сопки, по утрам  и на закате  солнца пс-летке- 
ы у  тум ан и л и сь  П'.ди, лиловели степные дали. До предельной чи сто ты  н яркости  
вы  голуб ело нзбо.

Рад овали  л :пдей к  сообщ ения с фронтов —  п р и бл и ж ал ась  долгожд анная 
победа.

В  то утро Ц аган , босый, в н и ж н ей  рубаш ке, вы ш ел  на улиц у. Его  привлек 
необы кновенны й ш у м  на площ ади. «Что-то сегодня радио слиш ком  рано в к л ю 
чи л и ?»  —  под ум ал он я  поспеш ил туд а  п о слуш ать  последние и звести я , чтоб 
побыстрей пересказать  к х  матери и  сестренке.

Услы ш ан н о е  ош еломило его. По радио повторяли сообщение об окончании 
войны  с ф аш истской  Герм анией. Слова московского  диктора см ен ял и сь  бодрой 
м у зы ко й , за гл уш ал и сь  радостны ми голосами ссоравш ихся у  громкоговорителя 
степняков.

Ц аган  прибеж ал домой, во всю  ш ирь р асп ахн ул  двери ю р ты , зад ы хаясь, 
в ы к р и к н у л :

—  М ам а ! Сзндэн! Победа!.. Победа!..
Солонто стояла  у  таган а  с горш ком  лап ш и . У с л ы ш а в  к р и к  сы на, она бестол

ково засуетилась, и щ а  место, куд а  бы  поставить посудину, наконец, обхватив 
голову ру ;;аы п , вы б еж ал а  из ю рты .

—  Я  ж е  говорил, скоро победа, говорил, говорил! —  к р у ж и л с я  и под пры ги
вал  Ц аган . —  А  ты ... —  недоуменно остан овился : —  А  ты , что, м а м а ?  —  П л а ч у 
щей м ать  Ц аган  видел нечасто. О бы чно  она старалась не п о казы вать  д етям  слезы .

Он оставил м ать к а  улице, забеж ал  в ю рту, чтобы  одеться, и  ч у т ь  не 
поско льзн улся . Н а  полу вал ял и сь  черепки, лап ш а, к  порогу текли  р учей ки  воды.

—  Сэндзи! —  позвал сестру.
Вм есто  нее вош ла м ать , всплеснула  р укам и .
—  Н е  т у ж и  о горш ке, м ам а !
Солонто засм е ял ась :
—  У ж  верно, по разбитом у горш ку не взд ы хаю т. День-то какой , день-то 

какой !..
Н а  улиц ах  села по яви л и сь  кр асны е и красно-синие ф лаги , наспех н ап исан 

ны е лозунги , по слы ш ались  м у зы к а , песни, и  эта н ар яд н ая пестрота к а к  н е л ьзя  
л у ч ш е  ш ла весеннем у н ар яд у  земли.

Той ж е  победной веской в селе о ткр ы ли сь  к ур с ы  ветеринаров. Солонго ста 
ла уговари вать сы на, чтобы  и он подал туда д окум енты .

—  С казы ваю т, за н и м аться  будет доктор и з  Советского Союза. В ы у ч и ш ь с я  —  
пойдешь работать в  нп ш  госхоз. А  скот т ы  лю биш ь.

Д а, ж и во тн ы х  Ц аган  лю бил. Он иногда д ум ал : хорошо бы  н а у ч и т ь с я  их 
поним ать. В о т , с каж ем , лош адь. Б ы вал о , ус та ви тся  к а  тебя у м н ы м и  глазищ ам и,
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вроде что-то говорит тебе, а ты  не понимаешь ее, не догадываеш ься, чего ей н а 
до. И ли корова. Всегда с печальны м и глазам и. П очем у?

А  Солонго продолжала:
—  И в  армию, говорят, не возьм ут тех, кто  пойдет учи ться  на ветеринара.
Эти  слова обожгли Ц агана.
С детства ем у хотелось стать танкистом . Быстроходные могучие м аш ины , 

молодых улы баю щ ихся парней в необычных ш лем ах он видел в кино, на фото
граф иях в ж ур налах  и газетах. Ч асто  о них рассказы вал  и дядя Ж а л б у . «Здо
рово дрались советские тан ки сты  на Халхин-голе, —  говорил он. И  всегда рас
сказ закан чи вал  советом Ц аган у : —  Придет время идти на служ бу , просись в 
тан ки сты ». С ‘ годами эта м ечта отодвигалась, уступ ая  место другой.

О днажды Ц агану дали в библиотеке потрепанную  книгу. В  ней р ассказы 
валось, как  горстка цирнков-пограничников разбила роту японцев, напавш их 
на заставу . П очти  все пограничники погибли, а врага не пропустили. Ц агану 
вдруг подумалось: вот в таком , наверное, бою погиб и его отец.

Он решил пойти сл уж и ть  на границу. Все-таки конь настоящ ий, а не ж е 
лезный роднее, ближе ему. Недаром говорят: монгол сначала у чи тся  ездить на 
коне, потом ходить по земле. А  на быстром коне и с острой ш аш кой в степи он 
неуязвим .

—  М ама, я  буду цириком, —  сказал  он, едва м ать зам олчала.
Солонго хлопнула себя по бокам :
—  Этого еще не хватало! Отца убили на войне, дядю покалечило. Х в а ти т  

с нас!
—  Войны , мама, у ж е  нет. Да и почему дум аеш ь: если у ж  военный, та к

обязательно он должен воевать? О хранять границу буду.
—  Вечно  ты  против материнской воли, —  проворчала Солонго. —  Все сан

да сам. Отцова кровь в тебе бродит.
—  Да не сердись, м ам а!
Солонго м ахнула рукой, отош ла от сына.
М ечта  м еж д у тем ш ла Ц агану навстречу.
Н а  очередном ревсомольском собрании в ячейке  объявили, что идет набор 

для сл уж бы  на границе. Ц аган  ту т  ж е  написал заявление.

Военный городок располагался у  самой монголо-маньчжурской границы. 
С севера и востока подступали скалисты е горы, на их склонах вперемеш ку росли 
приземистые м ан ьчж ур ски е  сосны, черные даурские березы и высоченные мач- 
ты-лиственницы, местами над деревьями громоздились голые скалы , похожие 
на древние мертвые башни и сказочны е зам ки . У  подножья гор плескался Ке- 
рулен с пологими откосами золотистого песка, капризны м и поворотами.

Новобранцев привезли в городок ночью . Утром  выстроили на плацу, рас
пределили по взводам и отделениям, познакомили с командирами, распорядком. 
Во  время переклички Ц аган  усл ы ш ал  знакомое им я Т уул , с ним вместе, в од
ном взводе. Н еуж ел и  одноклассник? Ведь он с родителями уехал в Улан-Батор! 
Когда распустили на перекур, Ц аган  пошел и скать  зем ляка . Они радостно об
нялись, в казарме заняли  койки рядом.

—  Понимаеш ь, не брали меня, —  всполошно говорил Т у ул . —  Что-то с 
глазами, мол, неладно. Упраш иваю  айкомовцев и докторов —  не соглаш аю тся. 
Д ви нул  к  начальству  повыше. Там  назначили новую  комиссию . И  вот... —  Он 
схватил подуш ку, ском кал  ее и ки н ул  на к о н к у : — Добился-таки. Будем вместе! 
Попросимся на одну заставу, А  командира отделения А л т а я  ты , случаем , не 
зн аеш ь? От ребят слы ш ал : из твоих мест, из А рахангая . Сверхсрочник, строгий, 
говорят.

Ц аган  пож ал плечами,
В  начале второй недели распределяли коней. За  Цаганом закрепили поджа

рого тонконогого степняка по кли чке  Р а б л ь 1, с темны ми, почти черными гривой 
и хвостом. Ц аган  взял  повод в руки, похлопал коня по гриве:

—  Посмотрим, к а к  ты  летаеш ь.

1 Рабль —  самолет (монг.).

6!



Фиолетовы м  глазом Рабль  покосился на нового хозяина, к а к  бы отвечая: 
« А  я посмотрю, каков ты  всадник».

И  служба-учеба началась. Ш л и  день за днем, неделя за  неделей, внешне
похожие одна на другую : подъем, ф изическая зарядка, три раза столовая, да
лее —  зан яти я , там личное время, отбой —  и снова новый круг.

В тян увш е м уся  с малы х лет в напряж енны й  во всякое время года ритм
ж и зн и  арата-степняка Ц агану не был в тягость и военный распорядок. Он а к к у 
ратно соблюдал строгий армейский режим , старательно исполнял приказы , сл у 
ш ал  командиров внимательно, стремясь вн икнуть во все тонкости военной науки .

Х о тя  в армии не выбираю т дела и зан яти я  по своему вкусу , не делят их
на главные и второстепенные —  все одинаково важно? —  у Ц агана сам ы м и
ж елан ны м и  были уроки верховой езды, рубка лозы и, конечно ж е, наряды на 
границу. Когда он садился в седло обученного коня, с настоящ им боевым кли н 
ком, ему казалось, нет таких  преград, которые бы он не одолел. Он не мог 
дож даться, когда станет настоящ им пограничником. Но пока он всего-навсего 
боец учебного батальона, стреляет по фанерным м иш еням , рубит ивовые прутья, 
задерживает условных наруш ителей. «А  ведь скоро поеду на заставу, —  подбад
ривал он себя. —  К уд а  ж е  пош лю т?» Нет, он не о том, где лучш е и легче, просто 
интересно, где будет служ и ть.

Не обходилось и без казусов.
Н а стрельбище выполняли упраж нение —  стреляли из карабина по д ви ж у 

щ им ся миш еням . Ц аган  свалил в своем секторе все пять щитов, а патроны еще 
оставались. Рядом с ним на огневом рубеже леж ал  Сангарал —  м олчаливы й 
нескладный цнрик, он истратил все патроны, а поразил только три мишени. И 
целился не спеша, а выстрелит —  и мимо. Сангарал нервничал, на лице в ы с ту 
пила холодная испарина.

—  Сейчас улож им , —  ш епнул Ц аган  цирику, ищ а глазами, где командир 
отделения, сержант А лтай , А га , вон он, на крайней огневой точке, что-то объяс
няет цирику. «Не зам етит*.

М етким и выстрелами Ц аган ул о ж и л  злополучны е мишени.
Номер однако не прошел. Наверное, правильно говорят: командир за ты л 

ком видит, спиной слыш ит. П риш лось Ц агану  объясн яться.
—  О казы вается, напрасно хвалю  тебя, —  издалека начал  скороговоркой 

А лтай , сверля цирика глубоко спрятанны м и колю чим и глазами.
—  Хотел помочь товарищ у, —  признался тот.
А л та й  покачал  головой.
—  И ты  считаеш ь это помощ ью? Мои дед-охотник, помню, говорил: «На

охоте плохой стрелок —  зверю помощ ник». Замени слово зверь на слово враг да 
представь, что ты  не на стрельбище, а на ноле боя, что п о л учи тся ?

И перед строем объявил  Ц агану выговор.
Н еладно получилось и с уздечкой.
О днажды на занятие но верховой езде Ц аган  надел на коня серебряную

узд ечку . И  надо ж е, на м ан еж  пришел сам комбат капитан  Омбо! Кадровы й ка 
валерист, военного коня он не позволял н азы вать  лошадью. «Лош адь возит во
ду, —  сердито поправлял он в таких  случаях . —  А  конь —  воеводу*.

Омбо выш ел на середину круга и, зал ож и в  руки  за спину, стал разгляды 
вать  будущ их пограничников. Молодые наездники сидели в седлах цепко, не
принужденно —  дело для них привычное. «Монгол родится в юрте, вырастает в 
седле, умирает в  степи*. Но некоторые из цириков сидели, то слиш ком низко 
наклон ясь  к гриве, или, наоборот, далеко назад откачнувш и сь, взмахивали ру
кам и, будто собирались вспорхнуть. Омбо хотел было остановить занятие, как  
вдруг его внимание привлек цирик на молодом халхасце с темными гривой и 
хвостом.

—  Это что за артист? —  показал капитан на Цагана.
А л тай  гл ян ул  на цирика и удивился. Готовились к  занятию , все было в 

порядке. И  когда успел заменить форменную узд ечку  на свою, домаш ню ю ? Н у  
и насты рны й, прямо-таки поперечный,

—  У зд ечку  он привез из дома, —  доложил А л тай . —  Но надевать я ее ые 
разрешал.

—  Выходит, самовольно? —  повысил голос Омбо.
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—  Разреш ите исправить?
—  Да, да, немедленно, —  у ж е  как-то рассеянно перебил ком бат сержанта, 

а про себя продолжил: «Где ж е  я  та кую  уад ечку видел? Гд е?»
Перед уходом с м ан еж а Омбо приказал А л таю  прислать к  нему цирика.
—  Сразу ж е  после зан яти я , —  добавил он, —  и с уздечкой.
Омбо медленно поворачивал в руках  узд ечку, к а ч а л  ее, а чтобы  л учш е  раз

глядеть укр аш ени я —  серебряные квадратики , треугольнички  и круглы е наш леп 
ки, подносил близко к  глазам , при этом высоко вскиды вал выцветш ие кустисты е 
брови. Лицо его делалось то зад ум чи вы м , то вдруг озарялось каким-то светом, 
который, казалось, и злучали  морщ инки в уголках  глаз.

«Что  с н и м ? — уд и вл ял ся  Ц аган , следя за комбатом. —  Вроде всегда х м у 
рый, туча , а тут...*

—  К а к  звали твоего отца?
Ц аган  ответил:
—  Хабдагаем .
П род олж ая рассматривать узд ечку , Омбо подошел к  Ц агану , стоявш ем у 

перед ним н а в ы т я ж к у :
—  Я  ведь зн ал  твоего отца. Хорош о помню! До сих пор в и ж у  его прямо- 

таки  буденовские усы .
—  Расскаж и те , товарищ  капитан , к а к  погиб отец!
Омбо передал Ц агану  узд ечку, подошел к  ш каф у, стоявш ем у у  самого 

стола, достал пож елтевш ую  газету, протянул  ц ирику:
—  Возьм и . С татья тут  моя, писал лет семь назад, ты  тогда, наверное, еще 

чи тать  не умел.
Он гл ян ул  на настольны е часы , неожиданно посерьезнел:
—  А рм ей ский  порядок наруш ать нельзя. Н ельзя ! Т ы  скоро станеш ь погра

ничником , а пограничник ■— это цирик во всех отнош ениях образцовый, я  бы 
назвал  его эталоном в армии. И  первое качество  пограничника —  дисциплиниро
ванность, от нее начи наю тся  честность, м уж ество , убежденность.

« Н у  вот, пошло, •— покосился Ц аган  на комбата. —  Н а  политзанятиях  се
годня об этом ж е  говорили. Ладно, слуш ать  надо».

—  Тебе ж е  есть с кого пример брать. Н а  отца равняйся. Он был ранен, а 
когда потребовалось помочь окруж енном у отряду, не р азд ум ы вая пошел... Сло
вом, в  статье об этом я  подробно написал.

—  П он ял , товарищ  капитан, —  торопливо проговорил Ц аган, сгорая от не
терпения скорее прочитать статью .

К ом бат снова гл ян ул  на часы , собрал со стола бумаги, спрятал их  в сейф, 
надел ф ур аж ку .

—  А  узд ечку  храни. Она не простая, серебряной прозывается, л учш и м и
мастерами сработана. Тогда других наград не было, вот наш  дарга и придумал 
отмечать самых храбрых такой наградой. И х  совсем мало, я  вот с тех пор пер
вую  ви ж у . Теперь эта награда приобрела другой смысл. Она не просто награда 
отцу, дар сыну, а н аказ старшего поколения молодому, своей смене: берегите, 
защ ищ айте то, что завоевано нами, добыто ценой многих ж изн ей ! Помню , отец 
твой говорил: «Разобьем  м ятеж н и ко в , новую  ж и зн ь  строить примемся, детей
растить*. В  партию  готовился он вступить, да вот не успел. Обидно, ведь тот 
бой был последний.

Ц аган  молчал.
—  Во т  все. М о ж еш ь идти. Да, узд ечку  советую  сдать в музей. Н апиш и м а 

тери, все-таки семейная реликвия, п ам ять  сам ая дорогая.

Н о чью  Ц аган  д еж урил на конюшне. Утром , сдав пост другому цирику, 
позавтракал и отправился в ком н ату  Сухэ-Батора. Вчера  перед заступлением на 
дежурство получил  от Р и н чи н ы  письмо, а ответить не успел. П иш ет она редко, 
кажд ое письмо вы учи л , к а к  стихотворение. П ош ла учи ться  на счетовода, кон
чи т к ур сы  и будет работать в госхозе.

Ц аган  полож ил перед собой лист бумаги, поставил чернильницу, но прежде 
чем написать первую  строчку , еще раз развернул вчераш нее письмо. «Парни и 
девчата собираются в Красной юрте, а мне там скучно , потому что  нет тебя. 
Д ум аеш ь ли ты  обо м не?» ,



Ц аган  вздохнул. Эх , к р ы л ья  бы! С летал бы в Боронцы, гл ян у л  на тебя, на 
м ать, сестренку —  и обратно. Л  о тебе, Рн н чи н а , я  всегда думаю , во сне ви ж у . 
К а ж д ы й  день с за ка тн ы м  солнцем привет посы лаю  —  ведь ты  в той стороне, 
куд а садится солны ш ко. Смотри вечером на него и зн ай : поцелуй оно тебе несет 
горячий , долгий. Т а к  бы  и погладить твои волосы, м ягкие , д уш исты е, к а к  степные 
цветы. А  с к у ч а ть , —  продолжал он м ы слен н ы й  разговор с Рин чи н о й , —  некогда. 
М ного учи м ся . В  к р у ж о к  сам одеятельности х о ж у . Ездим  с концертам и на стой
бища. Недавно чи тал  скотоводам стихотворение «Поздний ягненок». П ом ниш ь, 
оно всем в классе нравилось?

Он снова у т кн у л ся  в письмо: «Т ы , дорогой мой, у чи сь  и сл уж и  хорошо, 
смотри, не пропусти через границу ш пиона*. Ч у д а ч к а ! Я  не только  что  ш п и 
она —  всамделешной заставы  не видел. Скоро поедем туда. Н у , н а д } писать. Он 
о гм аки ул  перо, вы вел на бум аге : «Зд равствуй , лю бим ая Рин ...»

Гр о м ка я  команда в казарм е остановила р у к у  Ц агана. Дверь распахн улась:
—  Вы ход и ! Тревога!
Н а  ходу застегиваясь , п оп равляя ф ур аж ки , цирики выбегали на ул иц у  и, 

не ож и дая команды , вы страивались поотделенно. Откуда-то перед цириками по
яв и л ся  капитан  Омбо.

—  В  наш  ты л  прорвались два н ар уш ител я  границы. П ам  приказано орга
низовать преследование и зад ерж ать. В  поиск пойдут...

В  первую  груп пу вош ло все отделение сер ж ан та  А л та я . Ц и р и кам  предсто
яло  обследовать Л и ствен н и чн ую  падь. М ар ш р ут бы л не из легких. П адь вреза
лась далеко в горы, по дну ее среди высокого и плотного и в н яка  и бояры ш н ика 
текла  ил и стая  речуш ка . С ун еш ься неосторожно в воду —  увязн еш ь  по пояс.

А л та й  разделил отделение на две группы , старш им одной из них н азн а 
чи л  Т у ул а , батальонного силача.

Прежде чем  войти в падь, Т у у л  объяви л :
—  Ц аган  и Сангарал* пойдете по левому берегу р ечки , ответственны й, —  он 

уперся взглядом  в Ц агана , —  будешь ты . О стальны е за  мной!
Ц аган  м ах н ул  рукой Сангаралу и первы м  н ы р н ул  под навес кустов. У п р у 

гие колю чие ветки бояры ш н ика  цеплялись за одежду, царапали лицо, ноги п у 
тали сь в густой вы сокой траве. А  ведь надо идти быстро и по возможности  бес
ш ум но , не пропустить следов, других знаков, которые могли оставить наруш ите
ли. Да и бы ть готовым  ко  всяки м  неожиданностям , неизбеж н ы м и  в любом по
иске. А  т у т  еще посы пал дождь, сначала  м елкий , редкий, он вскоре усилился, 
полился с ш ум ом , Ц и р и ки  м ом ентально промокли насквозь. Сангарал за х н ы к а л :

—  Д авай  переждем. В  та к ую  погоду собак не вы гоняю т, а мы...
Ц аган  не дал ем у договорить, прош ептал:
—  П рекрати !
Сангарал зам ол чал , нехотя побрел, на чем  свет стоит к л я н я  про себя Ц а 

гана, « В ы сл у ж и в а е тс я ! Гляд и ш ь, скоро портрет нарисую т и повесят в казарм е*.
Ц аган  неожиданно изменил направление —  пош ел к  р ечуш ке . Т ам  остано

вился, что-то рассм атривая под ногами, а когда подошел Сангарал, спросил его 
озабоченно:

—  Н ичего  не видиш ь?
—  Тебя ви ж у !
—  Знаеш ь, Сангарал, еще ска ж е ш ь  что-либо не по делу, не обижайся...
Ц аган  показал  под ноги:
—  Вид иш ь следы  человека, в воде обрываю тся. Т во я  зад ача : идти по бе

регу и проследить, не вы ходят ли они на наш  берег?
Ц аган  снова н акло н и л ся  над следом, чему-то ул ы бн ул ся . В ы п р ям и л ся , тро

нул С ангарала за  л о ко ть :
—  Н е таки е  м ы  простаки, чтоб верблюда за овцу принять,
И  от этого дружеского  п о ж ати я  л о ктя  и  загадочной ул ы бки  в Сангарале 

что-то тронулось, ем у вдруг стало легче. «М ож ет, зря я  на него? Он ведь сейчас 
д ля меня командир, с него и спросят*.

Д ож дь, к а к  к а ч а л ся  неожиданно, т а к  и прекратился сразу, будто отрезало. 
В ы ш л о  солнце, и все вокр уг зад ы м илось от испарины .

Ц аган  ш ел быстро, напористо, часто  ути р аясь  то платком , то рукавом . 
Ч то бы  не потерять его из вида, Сангарал прибавил ш аг и скоро согрелся, рас
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стегнул зорэт гимнастерки, но все равно пот заливал глаза, тек по спине. Но 
теперь злости у цирика не было ни на погоду, ни на «вы служиваю щ егося» Ца- 
гана. Больш е того, ему захотелось подражать товарищ у. Ц агану ведь труднее, 
думал Сангарал, он ночь ке спал, сразу после дежурства, а вида не показывает. 
А  я что, х уж е  его? Он догнал Цагана, виновато заговорил:

—  Знаеш ь, я  там свеж ую  я м к у  видел...
—  Где? —  впился Ц аган  взглядом в цирика.
—  У  той кособокой ольхи. М ож ет, зверь р ы лся?
—  Н а границе не должно быть «м ож ет», «наверное», «каж ется» , Бее надо 

знать 'точно, _все должно быть опознано. П оказы вай!
Место Сангарал наш ел быстро. Да, действительно, кто-то ры лся ту т  совсем 

недавно. Цаган палкой сгреб траву, и цирики увидели в ям ке что-то заверну
тое в плотную  бумагу. Сангарал потянулся к  ней, но Цаган остановил его:

—  Идем дальше, мы  и без того времени немало потеряли. Ещ е раз гово
рю: примечай зее и своевременно докладывай о веем замеченном! Сломанные 
веточки видел? Я  уж е  дао встретил, и обе в одну сторону. Неспроста это кем-то 
сделано...

К у с ты  кончились, и цирики увидели впереди, метрах в ста пятидесяти, 
старую  заим ку, которая смотрела на них двумя маленькими окнами,

—  Прозерим! —  кивнул  Цаган на избуш ку,
С ан 'ар ал  сел на мокрую  кочку . Он тяж ело  дыш ал, лицо было бледное.
—  Плохо тебг?
—  Н огу трет.
—  Псреобуйсг., положи травы  туда, где трет.
Сангарал сделал так, к а к  советовал Цаган, потоптался.
-— Л у ч ш е ?  Н у  вот. Теперь слуш ай. Т ы  подберешься к  заим ке во-эн по то

му мелкому кустар ни чку , станеш ь под окнами. Я  к двери, а там... следи за мо
ей ко.мандлй.

У  избуш ки  Ц аган увидел следы, очень похожие на те, что нашел на берегу 
речуш ки . «П утаеш ь, хитришь, —  ухм ы л ьн ул ся  он. —  мы не ни таких , чтоб вер
блюда за овцу принять...»

В  заи м ку  они ворвались вместе. Там  оказались «нарушители» —  лейтенант 
Ж а м ь я н  и сержант А лтай .

Потом был разбор зан яти я . Дозольно поглядывая на цир.шов, капитан  
Омбо говори;!:

—  Все действовали актнвно. Особенно хочу отметить отделение сержанта 
А л т а я  н в его составе группу Цагана и Сангарала.

Обоим цирикам капитан объявил благодарность.
Сангарал, стоявш ий в строю рядом с Цаганом, легонько толкнул его в

бок:
—  Спасибо!
Ц аган скосил глаза на цирика, прошептал:
—  Все хорошо. Я  думал, ты  обиделся.

Третий день шла война с Японией. В  районе города М ан ьчж ур и я  советские 
войска разгромили крупную  часть японцев. Разрозненные ее группы, побросав 
тяжелое вооружение и раненых, разбрелись по горам и болотам. Самураев неот
ступно преследовали советские подразделения. М онгольскому командованию было 
сообщено, что вдоль вала Чннгис-хана движется отряд японцев, он, очевидно, 
попытается кратчайш им путем через Восточный айм ак М Н Р  пробиться в Ки тай . 
Один нз районов, где могут выйти самураи ка территорию Монголии, —  учебный 
пограничный городок.

Туда направили старшего лейтенанта Тогмида. Он должен помочь коман
дованию илтальона вы ставить заслоны в местах наиболее вероятного появления 
японцев н ке дать им уйти  безнаказанно. «Не будут сдаваться —  ун ичтож ить!»  
В  помощь пограничникам, которые только что приняли присягу, выделили эс
кадрон цириков, дополнительное вооружение и снаряжение —  пулеметы и мино
меты, портативные рации, медикаменты.

Отправив все это на «студебеккерах», Тогмид с русским врачом, толстым
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капитаном , и медсестрой, маленькой, изящ ной монголкой, на «виллисе» вы ехал 
ч у т ь  позднее.

М еста Тогмиду зн аком ы . Три года командовал взводом в учебном баталь
оне, затем  столько ж е  был начальником  заставы , что недалеко от лагеря.

Он сел на заднее сиденье рядом с зрачом , снял  ф у р а ж к у  и ремень, отки 
нул ся  назад и, за кр ы в  глаза, углуби л ся  в дум ы . С казать  семье, куда едет, он, 
естественно, не мог. Впрочем , за десять лет совместной ж и зн и  жена и двое сы 
ни ш ек  привы кли  к  его внезапным о тл учкам  и ож ид аниям , которыми так  богата 
ж и зн ь  офицера-пограничника.

Вспом ни лся разговор в штабе. Седой полковник много говорил о коварстве 
сам ураев. По пути  продвижения они отбирают у  населения продукты , крепких 
лошадей, отравляю т воду в колодцах, гл ум ятся  над ж ителям и . «Об этом обяза 
тельно р асскаж ите  цирикам , чтобы  знали , с кем  придется драться».

Больш е всего Тогмида интересовало другое: сколько  японцев, одной или
нескольким и группами они идут, к а к  во о р уж ен ы ? В  ш табе на эти вопросы ясны х  
ответов не дали. «Не зря м ы  тебя посылаем , сам ответиш ь на них. Надеем ся на 
тебя ».

«Спасибо за  доверие, —  ул ы б н ул ся  Тогмид, —  попробуем разобраться».
В  августе  по утрам  падают на зем лю  плотные холодные росы и тум аны , 

они д ерж атся стойко и долго: в низинны х местах часа два— три после восхода 
солнца, а в глубоких  падях и распадках почти до полудня.

Во т  в такое тум анное утро из учебного лагеря вы ехал эскадрон цириков и 
в зял  кур с  на восток, к  границе М а н ьчж ур и и . П ереправивш ись вброд через ре
ч у ш к у , впад авш ую  в Кер улен , конники на ры сях  пром чались по просторной до
лине, пока не уперлись в гряду невысоких сопок. Склоны  их оказались кам е 
нисты м и , с коварны м и щ елям и . Угодит лош адь в такой кам ен ны й капкан , и, 
считай , тьой  п уть  окончен.

Тогмид зад ум ал ся : к а к  б ы ть? И скать  объезд? Н о  на это потребуется нема
ло времени, а у  них  дорога к а ж д ая  м инута .

—  С пеш и ться! —  ском андовал он. —  Идти в один след. За мной серж ант 
А л тай , вы , лейтенант Ж а м ь я н , зам ы каю щ и м .

Ш едш ие впереди зорко смотрели под ноги, вовремя предупреждали об 
опасных щ елях.

П еревалив через сопки, цирики сделали привал в распадке —  туп ике  с бой
ким  ручейком , бивш им из-под горы. Тогмид о кл и кн ул  сержанта А л та я .

—  Подбери двух толковы х цириков и с ними ко мне. Сходим в разведку.
А л та й  повернулся, но Тогмид остановил его:
—  А  сейчас приш ли ко мне цирика Ц агана .
Ц аган  яви лся , доложил. Офицер сделал ж ест  р уко й : «Садись!»
Ц аган  оп усти лся  на тр аву  рядом с Тогмидом.
—  У зн аеш ь м е н я?
—  Только  вош ли в казарм у, сразу опознал, —  ул ы бн ул ся  Ц аган. —  К а к

мож но забы ть вас! Зем ляки ..,
—  В ы тя н у л ся , в плечах раздался, окреп. Только , говорят, ерш истый,
—  Такой  у ж , видно, родился.
П ом олчали  оба.
Иодошел серж ант с д вум я  цнрикам и. Тогмид встал, надел ф ур а ж к у , ки в 

н у л  на Ц агана :
—  Он тож е пойдет с нами.
П оправив на груди автом ат, Ц аган  встал в строй рядом с д вум я цириками. 

Один из них был зн аком ы й —  прокаленны й ветрами и солнцем гобиец Саваз. 
О днажды  кто-то из цириков неодобрительно отозвался о его родной Гоби, мол, 
л у чш е  бы ть быком , чем человеком в Гоби, где дороже всего на свете глоток во
ды и кло чо к  травы . Саваз бросился с к ул а к а м и  на цирика. Ладно, товарищ и
ун ял и . Успокоивш ись, Саваз с сердцем ска зал : « К то  не знает Гоби, тот не знает
М онголии*.

Развед чи ки  поднялись на верш ину сопки, поросшей мелким  кустарником , 
колю чим  и почти без листьев. Вп л оть  до горизонта, где пирамидами громозди
лись сахарные к учевы е  облака, леж ало  болото, среди серо-зеленых кустов- 
островков проглядывали м атовые окна воды. Х о тя  не ощ ущ алось малейш его дви
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ж е н и я  воздуха, оттуда, из низины , несло запахом застойной гнили. В н и зу , у 
под нож ья сопки, пролегала старинная дорога, по которой когда-то пробирались 
караван ы  верблюдов с товарами в К и та й . Со временем каш л и  более удобный 
п уть , эту  дорогу забы ли , она одичала, заросла.

С колько  Тогмнд ни нап рягал  глаз, ничего подозрительного не обнаружил. 
Н и  звука , ни  д виж ени я! Такое безмолвие и пустота всегда гнетущ е действовали 
на него, вы зы вали  неприятное ощ ущ ение одиночества, заброш енности, обострили 
чувство  беспокойства, словно вот-вот что-то неприятное должно произойти. Он 
гл ян у л  на цирнков. Те негромко переговаривались, похоже, спорили. То 'М ИД  по
дошел • к  ним.

—  Товарищ  старш ий лейтенант, посмотрите туда, —  показал  Ц аган  на 
склон голой сопки.

Офицер полно.: к  глазам  б кко кль  и быстро о тн ял  его.
—  К о зы ... Т ак , что л и ?
—  Д а ! —  подтвердил цирик. —  Но почем у они бегут та :; быстро, да еще 

на открытое место?
Тогмид снова в зял ся  за бинокль, повторяя негромко: < К о зы , козы ...»  —

и неожиданно за к л ю ч и л :
—  Кто-то спугнул ... Ж и в о  вниз!
П ри вал  прервали. П режд е чем  д ви н уться  дальш е, вы слали  дозор под ко 

мандованием серж анта  А л та я .
Ц ирики ехали по старой тропе уж е  часа полтора и ни каки х  признаков 

пр и сутствия  людей не обнаруж или . А л та й  н а ча л  сом неваться : мало ли почему 
ко зы  беж али  на открытое м есто? М ож ет, не челонг;; сп угн ул  и х ?  Вон просиет 
виден, надо остановиться там  и  реш ить, что  делать д альш е? М ож ет, дож даться 
отряда и вы сказа ть  свое мнение, что  незачем  и ехать туд а?

Вд р уг  он резко р ванул  поводья. От неожиданности конь в зви л ся  свечкой. 
А л та й  похлопал коня по шее, поднял р у к у : остановиться! Спеш ился и. ни зко  
наклонивш ись, стал осторожно раздвигать траву. Ц и р и ки  подъехали к  нем у и 
увидели на росистой тразе конские следы. И  хо тя  н и кто  ничего не сказал , к а ж 
дый пон ял : т у т  проехали сам ураи.

С ерж ант вско чил  в седло, м ах н ул  руг:сй:
—  Гл яд еть  в оба! Ех а ть , чтобы  м ы ш ь  не услы ш ала .
...Смешанное чувство  радости и беспокойства овладело Ц аганом , когда он 

узнал , что  и его зачи сл и л и  в оперативный отряд. В  первые м и н уты  в нам все 
напряглось до предела —  сознание, м у ск у л ы , д аж е м ы сли , и это н ап ряж ени е 
готово было вы л и ться  немедленно в действия. П р и к а ж и  ему —  и он оросится в 
огонь, к  черту на рога, куд а угодно. Но, видя, к а к  деловито, сосредоточенно, с 
каким-то непонятны м  спокойствием готовились в рейд командиры  и старо служ а 
щие, он снова обрел уравновеш енность, возбуждение спало. К  том у ж е  какой-то 
внутренний голос все настойчивее твердил: «Н е горячись, остынь! Т ы  не на 
стрельбищ е, не на учебном зан яти и , предстоит встреча с настоящ им  врагом —  
беспощ адным и коварны м , и его надо победить, обязательно  победить». М ож ет, 
это говорили м ать, капитан  Омбо или серж ант А л тай , его командир отделения?

И  вот сейчас, когда он увидел следы самураев, им вновь 
овладело волнение, назы заем ое боевым азартом. В р аг  близко, возможно, видит 
их, цириков, и вы ж ид ает момент, чтобы  откры ть убийственны й огонь. Н ет ! Н а 
до опередить сам ураев, первыми обн аруж и ть  их. С ж ав  автом ат, Ц аган  стал ос
м атри вать кусты , кам ни .

Заросли поредели, и цирики увидели трех всадников в желто-зеленых ф у
р аж ках . У  каждого  за  спиной торчала длинноствольная винтовка «А р и сака» , 
К о н и  под седоками брели медленно, должно быть, немало отш агали. У том лен 
ны м и  выглядели и всад ники ; они сидели в седлах скособочивш ись, вы п усти в  из 
р у к  поводья.

Ц ирики  остановились.
А л та й , в общем-то уравновеш енный, даж е несколько  для командира мед

лительны й , заволновался: впервые предстоит реш ить боевую  зад ачу. В  нем 
словно начала  р аскр учи ваться  какая-то потайная пр уж и на . Гл аза  нетерпеливо 
перескакивали с одного предмета на другой, рука  постоянно тян ул ась  к  автом а
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ту , ви севш ем у на груди, от волнения и н а п р я ж е н и я  на полны х  щ еках  вы с туп и л  
рум янец .

К а к  ж е  по ■'■улить с яп о н ц ам и ? Это , конечно , дозор. А  дозор от своих, и з 
вестно, далеко не о тр ы вается , м о ж ет  бы ть, в полукилом етре , и н аче  —  в десяти  —  
пятнад цати  м и н у та х  езды. Во зм о ж н о , основной отряд  и дальш е, но возьм ем  
сам ое м и ним альн ое  —  полкилом етра. Ч то  м о ж но  усп еть  за  10 —  15 м и н у т ?  А  
м о ж ет, не брать дозор, пр о п усти ть  его? Вед ь без перестрелки не обойтись. У с п е 
ю т ли  подойти наш и , у с л ы ш а в  стр ельбу?

Все-таки надо попробовать в з я т ь  японцев. Э то  ж е  н а д еж н ы й  « я з ы к » !
—  Саваз, с докладом к  с тар ш ем у лей тен ан ту, а м ы  тут ... Словом , быстро!
С аваз у с к а к а л , и А л т а й  о б ъ я ви л  свой п л ан :
—  Дозор обгоним вот по этой лощ ине, справа, затем  внезапно нападем . И  

всад ники , и кони, сам и видите, уставш и е . Н е  у с к а ч у т  от нас. Я сн о ?
А л т а й  у ж е  разобрал поводья, го тови лся тр о нуть  ко н я , но Ц аган  вдруг 

к и в н у л  в сторону японц ев:
—  Смотрите, они спеш и лись!
В  самом деле, яп о н ц ы  у ж е  стояли  около своих коней и пугли во  озирались 

по сторонам. Н е у ж е л и  за м ети л и ?  К а ж е т с я ,  нет. Во н  винтовки  с к  гг л  и и присло
ни ли  к  дерезу, р азн узд али  лош адей, пусти ли  их пастись, а сам и уселись в  теки .

Нередко в с л о ж н ы х  си туац и ях , когда нет времени д ля р азм ы ш лен и й , мо
м ентальн о  р о ж д аю тся  см елы е и п р ави льн ы е  реш ения. В  данном сл уча е  т а к  по
л у чи л о сь  и у сер ж ан та  А л т а я .  В з я т ь  без ш ум а  японцев на о ткр ы то й  местности, 
реш ил он. не уд астся . А  что , если сх и тр и ть ? Он повернулся к  Т у у л у :

—  С ним ай  седло и у зд е ч к у  со своего К о р н я .
Ц и р и к  недоум енно смотрел на А л т а я :  что  он пр и д ум ал?
—  Б ы стр о ! Б ы стр о !
Вдвоем  они «раздели* ко ня, травой протерли его сп и н у и ж и во т , чтобы  

м еньш е бы ли  зам етн ы  следы от седла и подпруг, затем  А л та й , пр и гн увш и сь  
н и зко , за  прядь гри вы  вы вел  К о р н я  на тропу, повернул  его в сторону японцев. 
Д алее сработала п р и в ы ч к а . ЗаЕпдев гр уп п у  людей, Ко р ен ь  непременно ш ел к  
ней, но если там  не о казы вал о сь  зн ако м ы х , немедленно поворачивал  —  ч у ж и м
в р у к и  не д авался .

Л егко й  трусцой Ко р ен ь  побеж ал в  сторону японцев. Те  п о вскакал и  с мест 
и к и н у л и сь  было к  о р уж и ю , но остановились. Лош адь-то без седока, седла и 
узд ечки , зн ачи т , бесхозная, пригодится в дальней дороге. К о р ен ь  пр и близи лся 
к  японцам , остан овился и пош ел в сторону. С н ачал а  один японец , за  ним  вто 
рой и третий  бросились наперерез лош ади, нам ер еваясь  пойм ать ее.

Этого и ж д а л  А л та й .
—  Т у у л , в с л учае  чего под держ иш ь нас огнем! —  п р и казал  он ц ир и ку . —  

Ц аган , за  мной!
Они вско чи л и  в седла и галопом п о м чали сь  к  дереву, под которы м  стояли  

ви нто вки  сам ураев.
Я п о н ц ы  зам ети ли  и х  поздно.
—  Л о ж и с ь ! —  ском ан д овал  им А л та й .
Тем  временем Ц аган  д ер ж ал  японцев под прицелом.
Дозор бы л в з я т  без ш ум а . Когд а  ж е  А л т а й  и подоспевш ий Т у у л  о бы ски 

вали  плен ны х , один из н и к  заерзал, что-то п ы т а л ся  достать из бокового ка р м а 
на, Т у у л  уд арил японца, да, видно, не р а сс чи тал : тот то ли от уд ара, то ли  от 
страха  потерял  дар речи и ыа допросе то лько  м ы ч а л  и м отал  головой.

У ж е  после, п о см еявш ись  над вы д ум ко й  А л т а я , Тогм ид спросил:
—  А  если бы у  кого-то из них  были пистолет или гр ан ата ?
—  У  рядовы х японцев нет пистолетов, —  уверенно за я в и л  А л та й . —  Гр а 

н аты  у  двоих бы ли. Н о  они. видно, заб ы ли  в сум атохе  о них. да и не успели  бы  
воспользоваться .

...В ы с л у ш а в  доклад С аваза , старш ий лейтенант Тогм ид прям о  в седле 
развер нул  кар ту , наш ел  на н е й 'м е сто , где о бн ар уж ен ы  японц ы , подозвал к  себе 
лейтенанта  Ж а м ь я н а ,  команд ира второго взвода.

В  батальон Ж а м ь я н  приехал  сразу  из военного учи л и щ а . Это  бы л  молодой, 
среднего роста офицер с редкими для монгола ж ел ты м и  глазам и . Б ы л  он всегда 
акку р атн о , с каккм -то  особым ш и ко м  одет. К а к  иеты й  кавалер и ст , лю бил  щ е
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гольн уть  ум ением  виртуозно под ж игитовать  в седле» особенно на виду у  моло
дых цириков.

—  Давай-ка прикинем , где встретить японцев, —  озабоченно н ачал  Тогмид, 
обращ аясь к  под ъехавш ем у Ж а м ь я н у .  —  Смотри» по правую  сторону дороги бо
лото, по левую  —  сопка с кр уты м  склоном , за  нею степь... Самое подходящее 
место остановить сам ур аев тут, в узком  месте, на выходе из пади.

Л ейтенант покусал  верхнюю  пух л ую  губу —  так  он делал, когда требова
лось вы сказа ть  свое решение, зам ети л :

—  Вы бор верный. То лько  предлагаю  вы стави ть  на сопке заслон. В  болото 
сам ураи , м ож ет, и не с ун у тся , а на сопку, если приспичит, полезут, все-таки 
суш а,

—  Согласен! Л  теперь —  вперед, надо спеш ить. Д етали на месте.
Н а  сопку отправили отделение серж анта  А л т а я . В зб и р аться  на нее приш 

лось, к а к  по ступ ен ькам  лестницы , с вы ступ а  на вы ступ , пр оти ски ваясь  м еж д у 
огромных кам ней.

Ц аган  зам ети л  седловину и устрем ился к  ней. В  спину, прерывисто всхра
п ы вая , ты к а л с я  горячей мордой Рабл ь, к а к  бы под гоняя: не зад ерж и вай ! Обер
нувш ись, Ц аган  потрепал ко н я по гриве:

—  А  ты  оправды ваеш ь свое им я...
С тар аясь  не отстать, за  Ц аганом  упорно лез низкорослы й  С ангарал. До 

седловины оставалось не более десяти метров, и ту т  сл учи л а сь  беда: конь Сан- 
гарала п о ско льзн улся  и, не уд ер ж авш и сь  на крути зн е, по кати лся  по склону, 
за стр ял  в расщ елине и зар ж ал . Спасти его не было никакой  возм ож н ости , 
приш лось пристрелить.

Н аконец  цирики под нялись на сопку. У  всех от пота темнели спины , блесте
ли лица, все часто  ды ш али . У м а ял и сь  и кони : они глубоко водили взм окш и м и  
боками, ш ум но втяги вали  о кр угли вш и м и ся  упруги м и  ноздрям и воздух. Ч у т ь  в 
стороне от остальны х  цириков стоял  Сангарал, глаза  его были вл аж н ы . А л та й  
подошел к  ц ирику и, к а к  м ож но  спокойнее, ска зал :

—  Т ы  не виноват.
—  Надо было вы тащ и ть . За че м  та к  ж есто ко ?
—  И  мне ж ал ь , —  в тон ответил А л тай . —  Н е м уха  ведь... Н о  лош адь сло 

м ала  ногу, зар ж ал а . А  под носом японцы . —  И  п остр ож ал : —  Все, кончай  п а 
нихиду!

М а к у ш к а  сопки была сравнительно ровная, л и ш ь  кое-где торчали  кр упн ы е, 
будто сунд уки , к а м н и : на противоположном  пологом склоне к уд р яви л ся  густой 
березняк, за ним , на сколько  х ватал  глаз, р аскин ул ась  ли ловая  степь.

—  Коней  поставить в тон рощице. С ними останется Сангарал. К а ж д о м у
за н ять  огневой рубеж .

—  Товарищ  серж ант, —  взм оли лся  Сангарал. —  Я  с вами...
—  В ы п о л н яй те  приказ!
С ер ж ан т вы брал для себя место на правом фланге —  за продолговатым 

кам нем , о ткуд а бы л о тли чн ы й  обзор долины  и сопки, затем  осмотрел огневой 
рубеж  каж д ого  цирика, сделал несколько  зам ечани й , еще раз напом нил:

—  Без команд ы  н и каки х  д виж ени й !
Японцев увидели не сразу. С начала  внизу п ослы ш ался неясны й  ш ум , буд

то по верх уш кам  деревьев и кусто в  прош елся ветер или прош елестел кр уп н ы й
дождь, вскоре из зарослей вы н ы р н ул  всадник, за ним  второй, третий... Я по н ц ы
ехали но двое в ряд, громко переговаривались, см еялись —  словом, уверенно, к а к  
на прогулке. В  строю были и вью чны е лош ади, на каж д ой  по два м еш ка  н а 
перевес.

Ц ир и ки , засевш ие на сопке, с нетерпением посматривали в сторону рас
падка, куда только  что подошел отряд Тогм ида. Вон  группа под командованием  
лейтенанта Ж а м ь я н а , отличного рубаки и ловкого наездника, пробирается к  са 
м ом у узко м у  м есту, чтобы  запереть выход из долины. Д р угую  повел Тогмид.

«Сейчас будет сигнал к  а таке» , —  подум ал серж ан т А л та й , и, к а к  бы в 
ответ на его м ы сли , раздались вы стрелы . Т и ш и н у  вспороли скороговорки р у ч 
ны х  пулеметов, треск автом атов. Н ад  долиной зап лескалось разноголосое «У р а !*  —  
это цирики ки н ул и сь  в а та к у  на сам ураев.

П оявление монголов на их пути  оказалось для японцев полной неожидан-



ностью , и они поначалу опешили. Передние ряды остановились, а задние про
должали напирать, и скоро строй смеш ался. Н ачал ась  беспорядочная пальба. 
Наконец  самураи опомнились, послы ш ались протяж ны е зы чн ы е  команды. Одни 
японцы погнали коней к  кустам , другие к  узком у проходу, откуда только что 
выехали, и всюду наты кали сь на цириков.

У  болота поднялась суматоха. Самураи нещадно хлестали лошадей, кото
рые не хотели лезть в трясину, упирались, ш арахались, а некоторые, освободив
шись от седоков, с диким пронзительным ржанием  уносились в разные стороны. 
Более опытные японцы, поняв, что попали в ло вуш ку , повернули от болота и 
отчаянно пом чались навстречу монголам, намереваясь см ять их.

Ц агану, возбужденному близостью  врага, разгоравш имся боем, не терпе
лось ввязаться  в перестрелку. Сердцу в груди стало тесно, трудно было дыш ать, 
д аж е ладони вспотели. Он ловил на м у ш к у  то одного сам урая, то другого и 
в сяки й  раз, стиснув от досады зубы , снимал палец со спускового крю чка . Н ел ь 
зя ! Н ет приказа.

Убедивш ись, что выход из долины прочно закры т, японцы  брогнлись к  
сопке.

Серж ант А л тай  видел, как  самураи дружно, валом хлы нули  . торе, кто  на 
лош адях, а большинство, побросав их, бежали или ползли на скал ;.' гыл склон.

Взви лась красная ракета. Н е дожидаясь, когда яркое пятно н небе раста
ет, А лтай  поднялся на колени и торопливой скороговоркой скомандовал:

—  По сам ураям  огонь!
В  редком кустарнике Цаган увидел японца в ж елты х  сапогах, он торопливо

стаскивал  с себя зеленоватый френч, срывал погоны.
—  И форма стала не н уж н а , вояка ! —  прошептал Цаган и дал по нему ко 

роткую  очередь.
Японец упал, так  и не успев сорвать второй погон. Потом Ц аган  сразил 

очкастого сам урая, который, обняв коня за шею. гкал на сопку. А  там что ?
Л евее Цагана никого из цириков не было. Это, очевидно, зам етили японцы 

и, прячась за кам ням и , повалили туда. « Х о т я т  обойти м е н я■>, *— стрельнуло в голо
ве Ц агана. Когда сам ураи вы скочили  на открытое место, Цаган яростно полоснул 
по ним из автомата. Около Ц агана густо зацокали пули, в лицо брызнули ка 
менные крош ки. Он сменил позицию, вы сун улся  из-за укр ы ти я, и в тот ж е  миг 
ему хлестко ударило в правое плечо. Сгоряча не ощ утил боли и, только когда 
почувствовал, к а к  что-то горячее потекло под м ы ш ку , понял: ранен!

♦ Н у , гады!» —  зло вы ругался он, отполз за другое укры тие, снова вы гл я 
нул. Н есколько  японцев затаилось в небольшом углублении, метрах в двадцати. 
А втом атом  не достанешь. Ц аган  зарядил гранату, кин ул  в углубление. У х н ул  
взры в —  с ш урш анием  покатились с кр ути зн ы  камни, послы ш ался истош ный 
крик.

Остальные японцы, ire очень-то м аскируясь , рванули в сторону, в обход Ц а 
гана. Если  не остановить, они перевалят сопку, увидят в рощице коней к  тогда... 
Ц аган  кр и кнул :

—  Японц ы  прорвались!
Не дож идаясь подмоги, он. чтобы л учш е  видеть, встал на колени и коротки

ми очередями обстрелял самураев, бросил еще одну гранату. Те залегли, откры ли 
ответный огонь.

Рядом  появился Т у ул , прокричал:
—  Д ерж ись, Ц аган !
Правее Цагана грохнул взрыв. В  уш ах  зазвенело, сильнее заныло правое 

плечо. Он поднял автомат, который почему-то вдруг потяжелел, стал непослуш 
ным . Сознание заработало то лчкам и : видел, к а к  к нему бежали цирики, другое 
ускользало —  где ж е  Т у у л ?  Только м ы сль : «Японцы  не должны пройти* —
пульсировала неизменно четко, настойчиво, к а к  приказ. Да это и есть приказ. 
Д олжен вы стоять! Он положил автом ат на камень, припал к прикладу. Бы ли  
выстрелы  или нет, он не слы ш ал , но увидел: два японца, оказавш иеся у ж е  на 
м акуш ке  сопки, неуклю ж е взм ахнув рукам и , выронили винтовки и рухнули. 
Он еще раз н а ж а л  на спусковой крючок... Перед глазами, к а к  в испорченном 
кино, запрыгали пятна-кадры, потом почувствовал, как  кто-то легко поднял его, 
и он поплыл, поплыл,..
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Т у у л , на что у ж  сильны й , с трудом оторвал Ц агана  от к а м н я , за который 
он ух вати л ся  левой здоровой рукой, а правой все норовил поднять автом ат.

—  О тстань! Я по н ц ы  там ... там ! —  вы кр и ки вал  Ц аган  в горячности .
У л о ж и в  его в безопасное место, в к у с ты  около рощ ицы, Т у у л , на ходу ме

н я я  диск в автомате, побеж ал на сопку и прямо перед собой увидел группу 
японцев. В с к и н у л  автом ат, полоснул по ним . Н ад  головой Т у у л а  звсн ькн ул а , 
будто ло п нувш ая струна, п у л я , вторая ударила в автом ат. Т а к  и есть : заклинило  
затвор! А  сам ураи  рядоМ. Он уп ал  на землю . Сам ураи , очевидно, реш или, что 
скосили цирика, побеж али к  рощице. Т у у л  вскочил, в зял  автом ат за горячий  
ствол, кош кой  м етнулся  к  б лиж нем у японцу, ударил по голове, повернулся, 
достал ' второго*

—  Т у ул , японец сзади! —  у сл ы ш а л  он крик , но ке узнал  голоса.
К р у тн ув ш и сь , Т у у л  увидел перед собой р азъяр енны й  оскал, но поднять аз-

том ат не успел. Ударом к и н ж а л а  в бок японец свалил  цирика. I I  сам ту т  ж е  
р ухн ул  от пули  серж анта  А л т а я , беж авш его  на помощ ь товарищ у.

Сангарал, оставленны й в рощице охранять лошадей, то и дело выбегал на 
о п уш ку , с тревогой пр и сл уш и ваясь  к  вы стрелам  на сопке. «М ож ет, помочь кому 
надо, а я  ту т  о тси ж и ваю сь? —  терзался цнрик. —  Н о  не бросишь ж е  пост... 
П р и каз !*

И  все ж е  он не остался безучастн ы м  свидетелем боя. Когд а  перестрелка 
особенно о ж есточилась  и приблизилась, Сангарал вы б еж ал  на взгорок и увидел 
стремительно приближ аю щ егося японца. Ещ е  немного, и он будет у  коней. 
С ангарал тщ ател[,но прицелился и выстрелил. Это  был ед-..^гзенный японец, 
который прорвался к  березовой рощице.

Бой в долине и на сойке ко нчи лся . Немногие уцелезш ие сам ураи  сдались. 
Они вы ползали  из кустов , поднимались из-за кам ней , злобно сверкая кровью  
налиты м и  глазами, бросали к  ногам цириков оруж ие и м о л ча  отходили е  сто
рону, где их тщ ательно  обы скивали. У  многих находили спрятанны е пистолеты , 
к и н ж а л ы  и даж е гранаты . У  одного офицера под ни ж н и м  бельем обн аруж и ли  
боевое зн ам я  —  белое полотнищ е с больш им кр асн ы м  кругом  посередине.

Редкие азтом атны е очереди и одиночные вы стрелы  раздавались ли ш ь у 
болота. Н ебол ьш ая группа японцез оты скала  в зарослях  и вн яка  крош ечны й ос
тровок —  нагромождение голых кам ней  и засела в них. Скоро трое из них сда
лись, а оставш иеся —  суд я по вы стрелам , двое-трое —  на неоднократные предложе
н и я  прекратить бессмысленное сопротивление отвечали грязной р угакью  и в ы 
стрелами.

Л ейтенант Ж а м ь я н , зн авш ий  немного яп онский  я зы к , еще раз кр и кн ул :
—  Сдавайтесь! Н а  разм ы ш лени е даем п ять  м инут!
—  Д а  что, товарищ  лейтенант, во зиться с н и м и !?  —  гор ячи лся  гобиец Саваз

с огромным синяком  на лбу (в р укопаш ной схватке японец врезал ем у ребром 
ладони). —  Разр еш и те? —  С этим и  словами он вы тащ и л  из сум ки  гранату.

Ж а м ь я н  остановил его:
—  С прячь!
С аваз зло плю нул  в сторону японцев и отошел.
Л ей тенанту  непременно хотелось в з я т ь  этих японцев ж и вы м и . По том у, к а к

отчаянно  те сопротивляю тся, м ож но  было сделать вывод : в аж н ы е  это птицы.
Ш л а  последняя м и нута  последнего предупреждения. Ж а м ь я н  гл ян у л  на ч а 

сы , н а тя н у л  н и ж е  ф у р а ж к у :
—  Ч то  ж , начнем !
Н еож иданно  над кам н ям и  показались руки , затем  вы ш ел японец —  в очках,

с брю ш ком , без головного убора. И  тотчас раздался вы стрел —  японец, что-то
кр икн ув , упал.

Ж а м ь я н  м етнул  взгляд  на цириков: кто ?
—  Свои его, —  сплю нул  С аваз и снова вы тащ и л  гранату : —  Товарищ  лейте

нант, разреш ите? Ч то  с ними церемониться?
—  О ставить!
Ж а м ь я н  ж естом  подозвал цириков к  себе ближ е и объявил  свой план зах ва 

та  японцев.
Двое цириков, о твлекая их внимание на себя, стали изредка обстреливать
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их, а тем временем другая группа во главе с лейтенантом Ж а м ья н о м  по мелко
водью скрытно подобралась к  засаде.

Маневр удался. Ц ирики подошли к  кам н ям  с двух сторон, оставалось сде
лать реш ительный бросок, И  в этот момент их  заметили. И з  укр ы ти я  вы скочил  
сам урай и дваж ды  выстрелил в цириков, а вместо третьего раздался сухой 
щ елчок. Отбросив в сторону маузер, японец ю р кн ул  за  камни, вы хватил  из во
жен длинный офицерский меч с лакированной рукоятью  и ударил себя в  ж ивот. 
Все это было сделано с такой быстротой, что цирики не успели и глазом морг
нуть.

В ы л а зка  эта стоила ж и з н и  Саваэу. Одна из сам урайских  пуль угодила ци
рику в голову. Е м у  тотчас сделали перевязку, отправили в медпункт. По дороге 
он скончался.

Л ейтенант Ж а м ь я к  долго казн ился : зачем  он придумал брать Этих обре
ченных самураев ж и вы м и ?

Управивш ись с сам ы м и неотложным и делами, Тогмид уш ел в канцелярию  
батальона, рухнул  ка  диззн. Тело враз обмякло, словно вы н ули  из него некий 
стержень, лишил.г м ускулоз. О тяжелели и дрожавш ие от возбуждения руки. 
Н ы л а  нога. В  п ы л у  боя он не сразу почувствовал, к а к  п уля  чи ркн ула  ч у т ь  
выш е колена. Зам етил санитар, оказавш ийся рядом, он и сделал перевязку.

Тоггшд о тки н ул ся  на спинку дивана, закры л  глаза, и сразу ож и л  бой; 
послы ш ались захлебы вавш иеся очереди пулеметов и автоматов, хлопки винто
вок и карабинов, ржание раненых лошадей, перед глазами поплыли знакомые 
лица цириков. « А  действовали все умело, напористо, —  отметил он. —  Н е под
вели молодые пограничники! Н е обошлось и без потерь: есть убитые, многие 
ранены. Да, подумать, кого предложить к награждению. Епрочем , до агого ли 
сейчас? Непонятно, зачем  торопят?

Тогмид мотнул головой, встал, откры л окно —  повеяло прохладой, горьковатым 
запахом начавш их  увяд ать берез. Он ум ы лся , н акин ул  на плечи шинель и от
правился в медпункт. Е о т - е о т  прилетит санитарный самолет за тяжелоранены м и, 
помочь отправить их. После проверить, надежно ли охраняю т пленных. Н у  и 
грабители ;;;е эти сам ураи! В  меш ках, что сняли с вью чны х лошадей, оказались, 
кроме ш табных документов и орденов, золотые и серебряные монгольские и ки 
тайские украш ени я, табакерки, пиалы , бурханы , небольшие картины .

Ц агану разрешили ходить только через три недели после операции. П ризнаки  
контузии окончательно исчезли —  голову не кр уж и ло , не было тошноты. И з 
правого плеча хирурги вы н ули  пулю  и два крош ечных осколка от гранаты , но 
рука  действовала плохо, была на повязке.

Обычно после обеда он брал ж ур н ал ы  и газеты  и спускался  со второго 
э та ж а  госпиталя во двор, садился на скам ейку под раскидистой яблонью . Про
читав газеты, Ц аган  п о груж ался  в раздумье. А  были они невеселые.

Вроде все складывалось так , к а к  задумал. Хотелось стать пограничником —  
добился, м ечтал вы учи ться  на командира —  тож е получалось, комбат обещал 
дать рекеыендацию в училищ е. А  вот дальш е все полетело кувы рком . В  первом 
ж е  бою ранило. Теперь вряд ли оставят в армии.

Скорее бы у ж  комиссия! О фронте нечего и мечтать. Война кончилась. 
Ж и д ко ваты  оказались «дети солнца». А  на весь мир раструбили: непобедимая 
кван тун е кая ! Где ж е  она? Развал илась ! Верно советские солдаты окрестили ее —• 
хвастунская.

Очень ж а л ь  Т уул а  и Саваза —  погибли! Т у у л  носил ам улет —  серебряного 
бурханчика на тонкой витой цепочке. М ать  у него богомольная, пошел в ар
мию —  повесила на грудь. Ц аган  как-то спросил: «Вериш ь?»  Тот неопределенно 
ответил: «М ожет, что и есть. М ам у  не хотел обиж ать —  взял * . А  какой  бога
тырь был! Как-то на спор поднял на вы тянуты х  руках  кам ень размером с 
кр упн ую  овцу. М еня вынес с поля боя. Это серж ант А л та й  сказал .

И  ксикгбат Омбо погиб геройски. В  газетах писали. Кап и тан а  Омбо вместе с 
группой цириков окруж и ли  самураи. Ц ирики отстреливались до последнего 
патрона, всех ранило. Японцы  с криком  «Банзай !» бросились на израненных. 
ОмВо наш ел в себе силы , опираясь на ш аш ку , поднялся и ки н ул  под ноги вра
гам последние две гранаты . А  воевал он в составе советско-монгольского конво-
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механизированного корпуса под командованием советского генерала И . П лиева. 
Добрый был комбат, зря боялись его цирики.

...В  конце дня в госпиталь приш ла почта.
Сегодня повезло и Ц а га н у : сразу три письма.
Он прошел в отдаленный угол двора, сел на полю бивш ую ся скам еечку  под 

яблонью .
П ервы м  распечатал письмо от матери. Его писала под д и ктовку сестренка, 

пятиклассниц а  Сэндэн. « К а к  ж е  ты , сын мой, не уберегся от неприятельской 
п у л и ?  С коль раз увещ евала тебя : не горячись, не лезь бесшабаш но! Д а, видно, 
не доходит до тебя материнское слово. Н у , ладно, у ж  не сердись, я  не ворчу. 
К а к  ты  там , родной? К уд а  тебя ранили? Ц елы  ли руки и ноги?

Ц аган  чи тал  и видел расстроенное лицо матери. У ж  прости меня, р асчувст 
вовался и он, за то, что  много хлопот-забот принош у своим несносным характе
ром! Ч то  ж е  д альш е? «Рад ы  мы , конечно, что  вы, наш и защ и тн ики , одолели 
врага-японца. Хорош о ли лечат тебя ? М ож ет, какой  травы  прислать? Вот уп 
равлю сь —  приеду к  тебе...»

Второе письмо было от друга детства Базара . Вспом нил! Н у -ica, что ты  пи
ш еш ь?

Оно оказалось совсем короткое, одни во скли ц ани я: «Х в ал ю ! гордимся то
бой! Крепись!»  И все в том ж е  духе. Только  в конце сообщал, что ходит на 
кур сы  русского я з ы к а , а через год поедет в Советский Союз поступать в меди
цинский институт.

«Х вал ю !»  —  резю мировал Ц аган  и в зял ся  за письмо от Р и н чи н ы . Он долго 
вертел конверт в руках , зачем-то посмотрел его на свет, перечитал адрес, нап и 
санны й м елким  куд рявы м  почерком, и только после надорвал. И з конверта в ы 
ка ти л ся  тонкий ш елковы й  платок. Развер н ул  его —  в середине поля вы ш и т 
узор чаты й  оран ж евы й  круг, означаю щ ий пож елание здоровья и долголетия.

—  Спасибо, м и л ая ! —  прош ептал Ц аган , поцеловав платок.
<С горечью узнала , что тебя ранили...» Да что вы  —  сговорились? Н у ж н а  

мне ж ал о сть , к а к  лы со м у расческа! А га , а это совсем другое, с Я  верила в тебя —  
ты  вы полниш ь любой приказ своего командира. Когда н ачал ась  война, у нас 
было ревсомольское собрание. П арни и девчата решили работать по-фронтовому: 
не ж ал е я  сил, все делать быстрее, л у чш е  —  в общем, равн яться  на вас, наш их 
смелы х цириков... П оп равляй ся , м и лы й , скорее и приезж ай  домой. Очень ж д у  
тебя. Ж д у ! Ж д у !!  Ц елую  тебя и твои раны, чтобы  быстрее заж и л и» .

Ц аган  еще раз пробежал по последним стр о чкам : «Ц елую  тебя и твои ра
ны ...» , —  положил письмо на скам ей ку . Н у , вот, будто побывал дома, среди сво
их, усл ы ш ал  родные голоса. И  вдруг спохватился : к а к  ж е  он будет писать от
веты ? Правая-то р ука  на повязке. О пять  придется просить Ж а м ц а . П окалечен 
ны й  л еж и т парень-красавец. До армии работал табунщ иком . Спортсмен. Н а  
фронте бы л связистом . Во  время боя н ар уш и л ась  связь, и он вы звался  испра
вить повреждение телефонной линии. Н а ровном месте японцы  зам етили  см ель 
чака , обстреляли из миномета, ранили в обе ноги. Ж а м ц  продолжал ползти на 
локтях , наш ел обрыв и, когда соединил оба конца провода, потерял сознание. В  
госпитале Ж а м ц у  отняли левую  ногу. Первы е дни цирик совсем было пал д у
хом, часам и тоскливо смотрел на толстенную  кул ьтю . Вр ач  часто  подходил к  
нему, говорил: «Н е ун ы вай , парень, сделаем такой протез, не то что бегать —
п л ясать  станеш ь». Ж а м ц  повеселел, каж д ы й  день стал девуш ке писать, учи те л ь 
ница она. О, письм а у него душ евны е пол учаю тся , д аж е стихами мож ет. Ц аган  
у ж  не раз просил его. Т а к  пиш ет, будто м ы сли читает.

В  н ачале  октябр я Ц агана вы звали  на м едицинскую  комиссию . Его долго 
вертели, прослуш ивали, простукивали, проверяли слух, зрение, м яли  руки , ноги.

—  Н е  нап рягайся и не бодрись! —  весело и певуче зам етил седой врач. —  
Н е на базаре.

—  Я  ничего, —  заверил Ц аган . —  К а к  есть!
—  В и ж у , —  пропел врач.
Вечером того ж е  дня Ц аган у  объяви л и :
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—  Собирайся домой. Вот бум аги !
Н ем игаю щ им и , ш ироко о ткр ы ты м и  глазам и  Ц аган  устави л ся  на врача, не 

р еш аясь брать докум енты .
—  Н и к а к , от радости дара речи ли ш и лся , хоть снова на ко й ку . Да бери ж е  

бум аги ! Завтра  утром  м аш ина будет, уедешь.
Ц аган  продолжал страд альчески  глядеть на врача.
—  Товарищ  доктор, насовсем  меня из ар м и и ? Т олько  честно!

Доктор зачем-то полистал докум енты , ул ы б н ул ся , ска зал  обнадеж иваю щ е:
—  Через три месяца повторная ком и ссия. Организм  у  тебя крепкий, завид 

но крепкий. Н ет оснований о тказать  тебе в  служ бе . Словом , не ун ы вай !
Ц аган  радостно к и н ул с я  к  доктору.
—  Спасибо вам ! Спасибо!
А вто м аш и н у  Ц аган  ж д ать  не стал. Е м у  захотелось посмотреть город, ведь 

он впервые в столице! Затем  зайдет в м узей , сдаст узд ечку . М ам а  согласилась. 
Потом он куп и т  подарки маме, сестренке, дяде, те туш ке  и, конечно, Рин чин е . 
Д а, что  ж е  подарить ей ? Ш а п о ч к у  белую ? Н ет, л у ч ш е  укр аш е н и я  —  ви сячи е  сереж ки , 
ослепительные, к а к  ее ул ы бка , к а к  ее глаза. В  них она совсем красивой станет.

Ед ва забрезж ил поздний рассвет за окнам и , Ц аган  собрал немудрящ ие сол
д атские по ж и тки , стал  прощ аться с товарищ ам и по палате.

—  Не забудь об уговоре! —  напомнил Ж а м ц . —  П обы вать  друг у  друга на 
свадьбе.

—  К а к  м ож но ! —  заверил Ц аган. —  Н у , а ты  поп равляй ся быстрее. За  к а 
менной оградой госпиталя н ачи н алась  степь.

Ц аган  под нялся на м а к у ш к у  холма. Вот-вот п о каж е тся  солнце.
Ц аган  лю бил восход, к а ж д ы й  раз он благоговел перед ним, словно видел в 

первый раз. Недаром табунщ и ки  считаю т сам ы м и  счастл ивы м и  м инутам и  в сво 
ей ж и зн и  встречу солнца в степи. В  этот момент лошади о станавли ваю тся и, по
вернув морды на восток, медленно по качи ваю т ими, не ин аче к а к  кл а н яю тся  
н ачи н авш ем уся  дню.

Н и зко  над землей к а ч а л с я  холодный слоисты й тум ан . В  полнеба полыхала 
а л а я  заря, она была ярко-золотистой, почти белой, к а к  в середине кузнечного  
горна.

Ц аган  снял  ф ур а ж к у , прош ептал:
—  Сейчас!
И  вот на горизонте, казалось, из земной глуби , проклю нулась огненная гор

б уш ка , и от нее сразу  п о тянули сь  косы е л учи . Го р буш ка  на глазах  о круглялась, 
станови лась все крупнее и наконец оформилась в огромный желто-оранжевый 
ш ар, которы й легко, будто совсем невесомый, отделился от земли и устрем ился 
ввы сь.

Н е вы д ерж ав яркого блеска солнца, Ц аган  за ж м у р и л ся , но перед глазам и  
долго плавали белые, красные, ж елты е  и черны е круги , бесформенные пятна . 
Когд а  они растаяли , Ц аган  о ткры л  глаза и увидел степь, затопленную  золотисто- 
сиреневой дым кой.

Д ы ш алось  легко, глубоко, весь мир к а за л с я  добрым, ласковы м .
Немного Ц аган  прож ил на белом свете и видел страну не всю  —  она та к а я  

огромная! —  но и там , где кочевала  когда-то семья, он видел одно небо —  вы со 
кое, чистое, одну степь —  яр к ую  и аром атную  весной, л а сковую  и щ едрую  ле
том, суровую  и то скли вую  в бесснеж ную  и морозную  зи м у , но всегда, в любое’ 
время года, приветливую , родную, единственную .

Ц аган  погладил верх зеленой ф ур аж ки , н а тян у л  ее на голову и, напевая 
песню  о девуш ке, которая ж д ет своего лю бимого из далекого похода, бодро 
заш агал  в город.



Надежда KAPJlOBAj

Ш И П О В Н И К
Р А С С К А З

И то, сколько шиповника вокруг,— было уже много.
А впереди еще зачинался.
На пятачке, испспеленном зноем, потоптанном конскими копыта

ми, не имущем ранее иной травы, чем лебеда, произрос особо густо и, 
усыпанный цветами — сиреневыми, белыми, розовыми,— теперь, на за
кате, благоухал на всю округу.

В июле Супонин собрался в деревню — приобрел билет, купил дип
ломат и поехал разбираться со старухой-матерыо и сестрой.

Выйдя из автобуса, пошел напрямик, через лес, и сразу на пути 
встал шиповник. Супонин полез в него, как в драку,— оцарапался, ис
кровенился, еле выбравшись, беспомощно оглянулся: безвинно смотре
ли прямо в глаза жгучие кустарники, чуть поодаль по-хозяйски броди
ли белые кони, и их тела на закате казались багровыми. Зачуяв его, 
кони навострили уши, но встретили безмолвно, а оглядев, равнодушно 
отвернулись.

Супонин работал в автобусном парке механиком и считался осо
бым специалистом. Его избирали в профком, и кто-нибудь из автобус
ников при этом обязательно для убедительности добавлял: «Супонина! 
Он совестливый. Из деревни же...»

Сперва ему было стыдно, что на него обращают внимание, но с 
годами перестал смущаться и стал призывать к совести. «Нам честно 
жить надо,— произносил он на собраниях,— самое главное, мы долж
ны уметь говорить правду».

Его не одергивали, но за глаза мягко называли «Поня».
Жена и подростки-сыновья отговаривали ехать в деревню. Но за 

неделю до отпуска его избрали председателем головной группы народ
ного контроля, и кто-то опять высказывался, что у него чистейшая 
биография.

Тут он и вспомнил Тальку.
Кто бы мог подумать, что Наташка, или просто Талька,— некогда 

лучшая в школе, звонкая, как птица летняя, с косой чуть не до пят, 
станет блудницей... Начнет зачинать детей. От одного, от другого...

Первого, Костю, он ей простил. Она приезжала тогда в город и 
жаловалась, что болеет, а отец, хворый с войны, наказывал: не изле
чившись, не возвращаться. Была она похорошевшая и нарядная. Валя, 
жена, позавидовала и все выспрашивала, где купила то, другое. Таль
ка смущалась, говорила разное, а под конец заявила, что в моде те
перь богатые, чем разозлила его. Он пристыдил: комсомолка, а рас
суждаешь, как... И  вспомнил слышанное: как мещанка. Помыкавшись 
по больницам и не попав к нужным врачам, Талька уехала обратно.

А через полгода в самые снегопады в голубом конверте из дерев
ни пришло известие, что сестра родила сына.

Вскоре умер отец. Она бегала, доставала продукты и поминки от
водила хорошо. Супонин был доволен, что крестьянская смекалка у
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сестры имелась. Но не прошло и года после похорон, она родила Ми- 
шаню...

А  минуло три года— печку они с матерью клали,— и то ли от 
печника, то ли еще от кого —  Талька расщедрилась на девчонок-двой- 
няшек. Валя только в ладоши хлопала и безудержно восклицала: «Се
стричка так сестричка у тебя!»

Еще в автобусе, слушая, как шофер из их автопарка сокрушался, 
что поздно взялись охранять природу —  столько погублено чистых и 
полноводных рек, Супонин был осенен мыслью: правильно, что не вни
кал в Талькину жизнь. Но теперь пришел его, брата, черед, и он, как 
велит совесть, едет...

Когда спустился в теплый и влажный калтус, покосами навстречу, 
облитая закатывающимся солнцем, неспешно вышла деревня. Он уви
дел родную избу, амбар, крытый корьем, у забора рядком две бочки. 
Па лавке у амбарной стены, почерневшей от дождей, подслеповато щу
рясь на закат, сидела в коричневом мать, держа в руке костыль. Р я 
дом возились ребятишки. Каталась по цепи Ласка.

Стоял вечерний тихий час. Пронзительно пели в калтусе каменки. 
Летали бабочки, медленно махая красивыми крылами. Бежали под 
ноги в ажурных шапочках одуванчики, но от шагов таяли, оставляя 
неприкаянный одинокий стебель. По дороге брел с пастбища скот, во
лоча за собой столбы пыли и разный летний гнус.

С крыльца, в чем-то синем, сходила Талька.
Завидев его, она побежала навстречу. За ней гуськом потянулись 

ребятишки. Поднялась мать и, волнуясь, стала переминаться с ноги на 
ногу, поддерживая себя костылем.

Талька упала ему на грудь и заплакала:
—  А мы тебя, братец, на Пасху ждали!.. Потом и на родительский 

день.
Ребятишки —  Мишаня с живыми круглыми глазенками на матовом 

личике, курносые девчушки, похожие на своего брата,— тоже приль
нули и заревели, видно, на мать глядя. Костя сдержанно подал руку.

Подошли к матери. Она, обвив его за шею, беззубым ртом прошеп
тала:

—  Ш то ж, миленький, долго не был?.. А я ить слепа стала.
Супонин был сдержан, и они, видимо, почувствовали это — ведя в

избу, неловко молчали, застенчиво сторонились. Однако Талька готова 
была в любую минуту снова кинуться к нему на грудь и плакать. 
«Так, наверное, ко всем бросается?» —  с неприязнью подумал он о 
сестре.

В  сенях пахло соленой черемшой.
Он строго спросил:
— Кто привез?!
— Сама ходила, сама,— живо отозвалась Талька.
Оставив дипломат у двери, он прошел и сел на деревянный диван 

с высокими подлокотниками.
Талька носилась как заведенная: ставила варить мясное, накрыва

ла стол в передней, смеялась и без конца рассказывала деревенские 
новости:

—  А сегодня в колхозе праздник — День русской березки. Дерев
ня в лесу гуляла, только-только заявляется.

—  И ты гуляла?!
—  Не-е, братец,—  отмахнулась она, мягко бегая с посудой из кух

ни и обратно.— Я —  привязанная.
А\ать присела рядом с ним и тоже радостно-суетливо стала гово

рить о сельских событиях.
Он оглядел избу. Все было, как раньше. Переднюю от кухни отде

ляла простенькая занавеска. Возле нее по одну сторону был определен 
комод, над ним висело с облупившимся краем зеркало, по другую —  
старый шифоньер. В  углу, на низкой тумбочке, стоял телевизор «Рас 
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свет». Было три кровати — на двух виднелась небогатая постелешка, 
а на третьей, что и находилась удобнее, у печки, лежало мягкое новое 
покрывало. Окинув эту постель взглядом, Супоннн подозрительно гля
нул на сестру.

Как изваяние, посреди избы возвышалась печка — белая, ухожен
ная. Пол был чист, но местами краска сошла. Талька заметила его 
взгляд п сконфузилась:

— Хорошую краску не купишь — блату нету. Это что! — прене
брежительно махнула она.— Корову не могу купить! А знаешь, о чем 
я мечтала,— .торопливо перешла на другое и замерла над столом с 
резной вазочкой из простого стекла, которую бережно несла из кух
ни.— Думала, будет праздник, приедет братец, возьму его под руку п 
пойдем с ним в клуб. А оно н вправду сбылось... Пойдем, а?!

Он отрицательно покачал головой: устал, пока добирался.
И она сразу согласилась, закивала и опять неслышно стала на

крывать стол.
Мать спрашивала о семье и работе. Говорил он нехотя и больше 

ворчал на Тальку: «Что разбегалась!»
— Молчи, братец! — с нарочитой строгостью отвечала она.— Такой 

гость! Да у меня все готово!
За столом то и дело мать пододвигала ему хлеб, нарезанный боль

шими ломтями, и говорила:
— Кушай, хлебушко, кушай. Вчера пекли.
Ребятишки поели быстро. Костя с Мишаней устроились поодаль 

слушать взрослых. А девчушки, подобравшись к дипломату, стали по 
очереди прохаживаться с ним но избе.

За столом Супонин особо заметил, что ему рады — глядели на пе
го, подставляли еду, ловили каждое слово. Он подумал: «Застань мо
литься — и будут».

Мать снова сказала:
— Бери хлебушко, свой же...
Его взорвало:

Что я, хлеба не едал?! В городе не чета вашему.
Мать торопливо закивала, но или от испуга, или твердо держась 

своего мнения проговорила:
— Не едал, бедный. Бедный...
Разговор за столом так и не начался. Пока Талька ходила кормить 

кур и поросят, Супоннн вышел на крыльцо.
По дороге одна за другой ехали подводы, усеянные мужиками и 

бабами в цветастых одеждах. На одной из них под гармошку женский 
голос выводил:

То мое сердечко сто-онет,
Как осенний лист дрожи-ит...

Следом вступала вся подвода и тянула это же самое.
Около закрытого дежурного магазина толпилась молодежь. А воз

ле единственного в деревне белого шлакоблочного дома заготовителя 
кожсырья Угрюмова, на месте которого когда-то было общежитие 
строителей, где Талька после школы работала поваром (благо — ру
кой подать), мужики брали гири, штангу. Однако, связанные со дня 
вином, спорили но пустякам, и поднять никто не мог. Угрюмов — еще 
не старый, здоровый, как битюг, в белых кроссовках и спортивных 
брюках — разминался. Рядом крутился схожий с ним как две капли 
мальчонка и просмеивал мужиков... Однако те не обижались, смеялись 
вместе с ним и уважительно называли мальца Борисом.

Угрюмов перехватил взгляд Супонина, вначале словно опешил, но 
через мииуту-другую был уже спокоен, а потом и совсем безразлично 
отвернулся и стал ухватисто подкидывать одну за другой гири, как ов
чинку, поднял штангу, делая это себе в удовольствие и приводя в во
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сторг мужнкоз,— знал, что такой силы у тех нету, да и вообще ни у 
кого из деревни.

А  гармошка была уж е далеко. Но еще слышался одинокий жен
ский голос, печально пеняющий кому-то:

Ко-го ж, ко-го ты полюбила,
Кому ты сердце отдала...

Он зашел в избу, сел за стол и, дождазшись Тальку, отрезал:
—  Крыш у на амбаре завтра буду крыть!
М ать сняла обувку и, к его удивлению, поковыляла к кровати, ко

торую он мысленно определил за сестрой. Талька растерянно посмот
рела на Костю. Тот определенно сказал:

— Если бы, дядя, у нас был шифер, то ми бы с мамкой, да еще 
Мишаня, поднатужились и сами перекрыли. Нету шифера — блату из 
имеем.

— Ты пионер? — строго спросил Супоннн.
Костя с готовностью кивнул.
—  А как рассуждаешь! Блату! — взвился дядя.— А ого вообще 

нету! Говорю тебе, кик рядовой член Коммуннстическо:"; партии. Мои 
понятия об этом lie имеют, а ты?!

Талька спохватилась, побежала и принесла банку квасу, Су г. ну.-: а 
ее на стол.

— Братец, совсем забыла, пей-ка, пей! Сама стави ла— думала, 
приедет наш дядя, угостить чем будет домашним,— весело подмигнула 
она Косте, и тог, было насупившись, улыбнулся.

— Где работаешь? —  помолчав, спросил он.
— Уборщицей... в гараже.
Супонин подытожил:
—  Шифер надо!
—  Где же его взять? — растерянно засмеялась Талька и сразу 

нашлась: — Че тебе наш амбар? Перекро-о-оем! Лучш е отдыхай!
Не дождавшись ответа, стала заботливо стелить ему постель и ус

тало обронила:
—  А мы тебя на Пасху ждали, потом на родительский день. Д ум а 

ла, папку помянем.
Себе она постелила на полу и там же Косте с Мишаней, оставив 

другую кровать двойняшкам. Управившись, достала из-за зеркала 
деньги, пересчитала и молча положила обратно. Костя с Мишаней по
звали ее на кухню, там пошептались, и Талька, опять достав деньги, 
стала собираться:

—  Пойду, поищу. Костя говорит, на ферме лежит.
Она расчесала перед зеркалом волосы и, смотав их в тугой узел, 

стала закалывать шпильками, скромно заметив:
— Че, братец, злой, как все? А мои ребятишки, как услышат про 

тебя по радио, пли Костя в газете прочитает, так разгово-о-оров! Б у 
дем, говорят, как дядя,— он всегда в почете.

— Ладно тебе! — одернул он.— Не в тебя бы только!
Она так и пристыла со шпилькой, но потом, не глядя в зеркало, 

слепо воткнула ее в волосы и медленно произнесла:
—  B o -он о чем ты! Сразу бы и сказал, зачем ехал!
Постояв ми нуту-другую, вернулась, положила деньги обратно за 

зеркало. Накинула полосатую косынку на плечи и, словно решаясь, ид
ти или нет, растерянно спросила:

—  Так надо?..
Он отвернулся.
Талька вышла, мать вслед перекрестила ее.
Супоннн вктючил телевизор и лег в постель. Двойняшки, забрав

шись на свою кровать, поиграли тихо и вскоре уснули. Л Костя с Мп- 
шанен. закрыв ставни, пристроились смотреть телевизор, но больше 
поглядывали в его сторону.
G. «Байк::.:» Л!* 3. Ы



Тальки не было и не было. Супонин спросил:
— Как думаете, где в данный момент находится ваша мать?
— Где, где?— растерялся Костя.— Сказано же: по делу ушла.
— И часто ходит она по делам?
— Когда приспичит,— мягко сказал Мишаня и добавил с запин

кой:—  А нам без мамки не вы-жить.
-— Без ихней мамки мы нее пятеро сгинем,— подала голос со своей 

кровати мать.
Ребятишки под разговор о матери, как по команде, стали разде

ваться:. аккуратно складывали па стульях рубашки, простенькие 
штанцы.

— Джинсы бы вам,—  заметил Супонин.
Они замерли, и стало слышно, как громко говорят по телевизору. 

Быстрее отошел Мишаня:
— Нам бы корону,— тоненько сказал он,— на молоке мы быстрее 

бы выросли.
— У вас вообще есть, что носить? — не унимался дядя.
— Барахла полно-о,— опять охотно отвечал Мишаня.— Мы шибко 

не брезгуем: дают — берем. Вон, у которых отцы ихние есть, и то под- 
собирываются.

— Ниче-е, вырастем!— твердо заверил Костя.— Зато стране от 
нас пополнение будет. Мы не белоручки, вытянем.

—  Слушайте, давайте начистоту! — не выдержал и нервно подско
чил Супонин.—  Мы ведь с вами мужики!

Ребятишки, оживленные, приподнялись с постели. Костя глянул 
в упор:

— Давайте! Только ты, дядя, первый начинай. Мы не знаем, по
кажи!

Как перед азартной игрой, засверкал глазенками Мишаня.
— Вы чего, не поняли?— озадачился Супонин.— Я сказал: давай

те правду в глаза. Знаете, что это такое? Серьезная штука. Своих учу 
без конца быть правдивыми.

И он стал говорить, что необходимо с детства осуждать все плохое, 
честно говорить о том, как живут, и смело смотреть правде в глаза.

— Я однако буду спать,— отказался Мишаня и стал заворачивать
ся с головой в одеяло. А Костя, пожав плечами, засмеялся:

— А че говорить? Как живем, так и есть эта самая правда. Чи
стая, как монета.

— Опять не поняли меня? —  заволновался Супонин и снова начал 
о том, как надо жить по совести. Он говорил и говорил, да все такими 
словами, что ребятишки перестали дышать. А когда кончил, довольный, 
спросил:— Теперь вопросы есть?

— Е-есть,— слабо подал голос Мишаня нз-под одеяла.
— Говори!— по-командирски разрешил дядя.
— А правду Борька Угрюмов говорит, что слэшей пирожного ни

чего на свете не сыщешь?
Супонин дал совет:
— Вырастете — уезжайте из деревни!
— Ни за что !— дерзко воскликнул Костя.—  Может, мамку с ба

бушкой придется из ложечки кормить,— и, подняв голову, озабоченно 
спросил: — Ты, дядя, когда укладывался спать, вымыл ли ноги? Пос
тель-то у тебя чистая. Иди к бочкам... Ласка не тронет.

Когда Супонин вернулся, ребятишки спали.
Тальки все не было.
Он выключил телевизор, свет и, обращаясь впотьмах к матери, за

говорил:
— Что же ты, старая, думаешь? Она ведь пятого принесет, и де

сятого.
Мать отозвалась не сразу. Потом мягко, сглатывая слова, прого

ворила:
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—  Она пть здоровеньких родит. На Костю в школе грамоты дают 
и говорят: не в четвертый бы ходить ему, а в семой. Чистенькие они у 
нее, по хозяйству шуруют тока так. Мне с ними лучшей, зять-то еще 
бы не стерпел меня... Че думаю? Председатель колхозный корову не 
велит давать, говорит, ребятишки незаконные... А Талька, она вина в 
рот нс берет, табак не курит,—  и медленно, с расстановкой сказала: — 
Стро-ого себя блюдет!

— Матушка!..—  взмолился он,— строже-то некуда?! Значит, ты 
тюлю дала?

— Не давала,—  тихо возразила она.—  Кабы я была купчиха, а 
твой батька, царство ему небесное, купец,—  только бы деньги да золото 
сыпали. Л то сошлись —  битый да грабленая, войной покалеченные, вы
пустили вас на белый свет, а силенок поднять не хватило. Ты в город 
сбег, а Талька и девкой становилась, и мужиком. Слава богу, хоть ро
жать могет...

— Перестань, мать, прибедняться! — вскричал он.— Все так жили! 
Я говорю, зачем она так-то? Подруги псе замужем. Она ведь пятого 
принесет, десятого...

—  С мужьями живут подруги. Верно то,— покорно согласилась 
мать, как припомнив о чем-то давнем, выветренном наполовину из па
мяти. И тут же добавила: —  А больница таким, как Талька, не помо
гает избавляться.

Помолчала, послушала, как скулит за амбаром Ласка, и неожи
данно с вызовом произнесла:

—  А я ить слепа стала! — Иль хотела перевести разговор, а то ду
шой просила отклика, после которого, пусть слабого, становится все же 
веселей, когда намучишься вдвоем с душевной тяготой. Однако, не ус
лышав ни слова, ни возгласа, неохотно стал терять его из памяти, 
стихла, даже как заснула, и вдруг испугалась: — Хоть бы на себя руку 
не занесла! — И, видимо, снова перекрестив Тальку, стала горячо шеп
тать молитву в ночи.

Он опять вышел на крыльцо. Деревня засыпала беспокойно, вздра
гивала собачьим лаем. .Паска тоже рвалась, но, привязанная, ходила 
все по одному кругу. Где-то кричали, похоже, дрались, плакала жен
щина, в шпповннках ржали кони. Лишь за полночь деревня впала в 
глубокий сон.

Но прозрачны июльские ночи: одна заря нс ушла, а стала подни
маться другая и, овеянная зыбким ветром на излете ночи, занялась и 
разгорелась на полнеба.

Тальку он встретил у крыльца и бичом полоснул перед ней.
С мраморно белеющим на рассвете лицом, в своем синем платье, 

теперь в кругу теней казавшемся темным и потому больше подчерки
вающем стройное тело, с косынкой, давно небрежно кинутой на одно 
плечо,— она была красива.

Но то красота была ничто, коли сравнить, как Талька поднялась 
на крыльцо, будто на некую высоту, на которой, как ему показалось, 
он никогда и не пребывал, и там, полоснув его по сердцу кротким, ти
хим голосом, с тревогой спросила:

— Братец, родной, ты не хвораешь ли? Худой сильно! Кожа да 
кости. Погляди-ка днем на себя, погляди!

Он похолодел, взялся робостью и, беспомощно оглядываясь, при
крыл ладонями взбугрившиеся за ночь брюки на коленях.

А Талька, прижав руки к груди, все с тех же невысоких ступенек 
их кпыльца чистосердечно заверяла:

— Шифер к обегу привезут. Привезут! Н е  расстраивайся!
...Как же упоителен и нежен ?лпях цветущего шиповника! В одно

часье, излучая" тончайший аромат, распускаются бутоны, краше и тро
гательнее которых, быть может, нет в сибирской суровой природе. И 
зреют, становятся пронзительными, словно иглы, его шипы.
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Есть  за околицей дорога,
Давно забытая дорога,
Обочь темнеют колеи.
Они —  как вскрывшаяся рана.
Та женщина к ним утром рано 
Всегда стремит шаги свои.
Глаза доныне не устали.
Искать кого-то в дальней дали,
И  прежней веры полон взгляд,
Хоти полсотни лет, пожалуй.
Как  друга молча провожала.
Надев свой шелкезып наряд...
Все —  то же. Разве что в ту пору

Алексей БА ДАЕВ

* *

Судьба была сокрыта взору.
Кто  знал: разлука — напеегда.
И будто в праздник Первомая, 
Косынкой легонькой махая,
Стояла женщина тогда.
Но вот сейчас ей все известно.
Зачем же манит это место.
Где ветер резок и жесток?
Стоит и смотрит, вспоминая,
И  словно траурное знамя —
Над головой ее платок...

Перевод Юрия Ряшениева.

ПРОЩАНИЕ С СОЛДАТОМ

Умер сосед наш старый.
Осиротил свой дом.

Ушел он, покинув землю,
в сказку богатырем.

Ушел, как будто в разведку
на той, минувшей войне - 

Увидеть, что тэм тзорится.
iia той. другой стороне. 

Ушел н не тщ рощал:!!»
не помахал рукой —

Я слышал, что у разведчиков 
есть обычай такой.

Но все равно обратно
он не придет теперь. 

Крепко за ним закрылась
глухая черная дверь.

А был ведь старик — что надо!
Ж и ть  бы еще да жить, 

Внуков любимых нянчить.
отчей зем. щ служить. 

Кн и ж ку  свою пенсионную
прятать в старый комод - 

И  не считать охранной
грамотой от забот.

Но время пришло, как видно, 
умер сосед-старик 

Без муки, без долгой хвори
казалось, что в этот миг 

Его  отыскала пуля,
летевшая тридцать лет,

С которой он разминулся,
когда еще не был сед... 

И вот он лежит, спокойный,
табунщик, старый солдат. 

Товарищи фроитозые
вокруг на него глядят. 

Несут его так, как будто
он совсем невесом —

Как слава, как вздох, как время,
как праведный чистый сои. 

Потом, постояв немного
у свежего бугорка, 

Расходятся потихоньку —
дорога недалека.

Идут, набивая трубку,
горький глотая дым,

К  своим текущим заботам.
к нелегким будням своим...

Тебе ль стыдиться собственной судьбы — 
Того, что ты, когда народ услышал 
Призывный голос босией трубы.
С оружием не вышел для борьбы, 
Поскольку малость возрастом

не вышел?

Тебе ли в землю опускать глаза 
И :;рутать п mix предательскую влагу. 
Когда глядишь ты на медали —  за 
,'Лоекву и Ленинград, Берлин и Прагу? 
И ты в тылу, мой сверстник, воевал: 
Командовал комбайнами, станками.
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Недоедал, недосыпал —
ковал

Победу полудетскими руками.
И  нам с тобой стыдиться кет причин: 
Когда б не эта жизненная школа,

На лицах меньше было бы морщин,
И  сердце молодых еще мужчин 
Не требовало б часто

валидола... 
Перевод Ильи Фонякова,

ТЫ — МУЖЧИНА
Пойми:
Ты —  мужчина, и —  немолодой.
Ты знаешь, как пахнут цветы,
I I  знаешь,
Что  порох —  он пахнет бедой,
И  жизнью учен этой ты,
И знаешь,
Что жизнь не проходит, как дым,— 
Ты  вовсе не глуп...
Почему
Ты стал безучастным, оглохшим, слепым, 
бездушным ко всем,
Ко всему?
В  амтобусе ты 
Спокойно сидишь,
А рядом стоит —

женщина,
Ты кулаком по столу стучишь,
А перед тобою —

женщина,
Овощи ты в ларьке продаешь,

А  вырастила их —  женщина,
Обед и ресторане ты подаешь,
А землю копает —

женщина...
Так что же 
Я голоса твоего 
По слышу, как раньше,
Повсюду:
«О женщина!
Женщ ина — божество!
Женщ ина —  чудо!»
Н еужто сейчас ты,
Бывалый солдат,
В тобою спасенной стране,
Оглох,
Не оглохший под гром канонад. 
Ослеп,
Не ослепший в огне?

Перевод с бурятского 
Леонида Чмкина.

Светлана Н Е С Т Е Р О В А

О, память, ты, словно старушка, 
Все тянешь к ушедшим годам.
В  далекой, глухой деревушке 
Родиться дано было нам.

Там плакали мамы негромко,
Когда объявили —  война!
Кричали, когда похоронка 
Поутру стучалась в дома.

Вернулся сосед— весь изранен,
Но зубы сомкнул, как тиски.
11 снегом нетаявшим, ранним 
Воина побелила виски.

помнится: мать возле печки,
Ий чудится голос отца.
За.::ж ет обгоревшие свечки, 
Слезинку стирая с лица.

Т ;>и строчки, как черные птицы,—  
Вдовою назвали вчера.
И оттого ей не спится,
Глаза не сомкнуть до утра.

К а к  псе это врез::-ось в сердце 
Памятью вечной во мне.
Все кажется, будто бы детство 
Босое идет по стерне.

Говорн своим громким шепотом, 
I’OB'lpH своим тихим словом, 
Гспври споим горьким опытом,
• о"о.)и за погибших — стоном.



П у с т ь  к глазни ц ам  л о м ов  р азр уш ен н ы х  
Р у ш н и к и  п од н есут расш иты е,
П у с т ь  невесты  д о ж д у т с я  с уж ен ы х , 
В с т а н у т  асе, войною  убиты е .

И  о бугленн ы м  ртом  о т  ж а ж д ы ,
В ы п и в  горе иойны  —  до дна,
С к а ж е т  к а ж д ы й , п у ст ь  с к а ж е т  к а ж д ы й , 
Ч т о  над елала  с ним война.

З а к р и чи , о вд о вевш ее  поле, 
Спротн нка-береза, рыдай.
В ечн о  пом ни лю д ские  боли 
М о й , во сстав ш и й  из пепла край.

❖ *

Я  см отрю  в полночное небо.
У п а л а  звезд а.
В  народе г о в о р я т —  это  у гасл а  чья-то

ж и зн ь .
К а к  ж е  много сы п ал о сь  звезд  
С  неба в то врем я.
К о гд а  ш ла  во й н а ?

* * *

Б у д у т  росы  светл ы м и  звезд ам и  
Н а  лад о н ях  зем ли родной.
Б у д е т  все  д ля лю д ей , что  создано  
И  что  м ы  создадим  с тобой.

Б у д е т  хлеб на полях  ко ло си ться ,
В  небе ж ав о р о н ки  к р у ж и т ь ,
П у с т ь  тр агед и я нс п о вто ри тся  —
Д о л ж е н  мир на планете ж и ть .

У д и в л я ть , к а к  цветенье яблонь. 
П о д н и м а ть  до великих  верш ин...
П у с т ь  от стр ах а  войны  не зя б н е т  
М о й  ещ е не р о д ивш и йся сы н !

Зоя  К О З Л О В А

БЫЛА ВОЙНА

Б ы л а  война, ко тор ой  я не пом ню ,—  
М е н я  на свете  не б ы л о  тогда,
Т ам  бы л мой дед в пехотном батальоне . 
П р о п ал  без вести , к а н ул  без следа.

У е х а л  дед в военном  эш елоне,
И  мой отец о стал ся  без отца.
Н е  зн ает  д а ж е , где он похоронен.
Н е  пом ни т сы н  отц овского  лица.

К а к  много их, о тп о в и дедов наш их, 
О то б р ал а  п р о к л я та я  война,
1! ско л ько  их, погибш их и пропавш их, 
Н е  д о счи тал ась  п о б ед и вш ая  страна.

О ни о стал и сь  там , в м огилах  братских , 
П а  В о лге , на Д н епр е  и под М о скво й ,
В  полях  р ум ы нски х  и лесах  словац ких ,
И  в бронзе над  болгарскою  горой.

Б ы л а  война, ко тор ой  я не помню ,
Н о  зн аю : беспощ адна и стр аш н а.
В е д ь  сто лько  по  стране  моей огромной 
С и р о т и вд ов о стави л а  она.



Евгений ГОЛУБЕВ

НОГ ДА СТРАНА ПРИПАШЕТ БЫТЬ ГЕРОЕМ

П ятьд е сят  лет назад , 22 и ю н я  1941 года в 3 ча са  15 м и н ут  бронированные 
орды ф аш истской  Герм ании  обруш или на н аш у  Род ину лави н у  огня и  ж елеза . 
(Тысячи  немецких орудий откры ли  ур аган н ы й  огонь, гитлеровские стервятни ки  
бомбили советские аэродромы, ж елезнодорож ны е станции, Еоенно-морские базы  и 
мирны е города. М отом еханизированны е си лы  верм ахта вторглись на н а ш у  терри
торию. Во й н а  бы ла объявлена ф аш и стским  правительством  у ж е  после того, к а к  
нападение соверш илось. С ателли ты  Герм ании —  Вен грия, И т а л и я , Р у м ы н и я  и 
Ф и н л я н д и я  т а к ж е  вступ ил и  в  войну против Советского Союза.

Во о р у ж е н н ая  борьба на советско-германском фронте развернулась от Б а л 
тийского моря до К а р п а т , а через несколько  дней после н ачал а  войны  ока  ох
ватила  все приграничье от Баренцева до Черного морей. Ком андование гитлеров
ского верм ахта сразу ввело и действие 153 немецкие дивизии. Г р уп п ы  армий 
«Ц ен тр», «Ю г» и  «Север* под командованием генерал-фельдмаршалов Бока , 
Рун ш тед та  и Лееба на всех трех стратегических  направлениях  продвигалась на 
восток.

Н аш его  зем л яка  Героя Советского Союза Д . Т . Л евчен ко  война застала  на 
западной границе. Зван ие Героя воспи тан ни ку ко лле кти ва  ж елезнодорож ников 
г. Улан-Удэ было присвоено еще в октябре 1938 года за  м уж ество , проявленное 
в  боях с японски м и  сам ур аям и  у озера Х а са н . В  момент напад ения ф аш истов 
сл уш ател ь  Военной академ ии им ени Ф р у н зе  Д. Т. Л сиченко , проходивший ста 
ж и р о вку , исполнял  обязанности командира полка  при ш табе 3-й армии в Грод
ненском гарнизоне Белорусского  военного округа . В  одном из м ногочисленны х 
кровопролитных боев с гитлеровцами у  села Н оЕоселки, что  в Бобруйской  об
ласти , когда ко н чи ли сь  патроны , ко м м ун и ст  Л евчен ко  повел бойцов в р уко паш 
н ую  сх ватку , был смертельно ранен и вынесен с поля схватки  своими товари
щ ам и  по оруж ию .

Н а  границе под П срем ы ш лем , во Л ьво вско й  области, пр и нял  боевое крещ е
ние другой наш  зе м л як  В . И . Ш ар акш ан э . С тя ж е л ы м и  боями д важ д ы  выводил 
он своих солдат из о кр уж е н и я . В  дальнейш ем  батальон под его командованием 
храбро дрался в боях под М осквой , особенно когда он пр и кры вал  в ноябре 1941 
года отход своей дивизии от И стр ы  по Во ло ко лам ско м у шоссе. Бой ц ы  батальона 
капи тана  Ш а р а кш ан э  стояли насмерть и оставили свой рубеж  обороны только  
после того, к а к  п о л учи ли  пр и каз об отступлении . Подвиги героев дивизии, в том 
чи сле  комбата Ш ар акш ан э , остановивш ей врага на подступах к  столице, под
робно описаны  в  романе М и хаила  Бубеннова « Б е л ая  береза». Влад и м ир  Ш :р ак -  
ш ан э погиб смертью  храбрых в марте 1944 года при освобождении Белоруссии,

Ещ е  один Герой Советского Союза полковник Н . Я . К л ы п и н , удостоенный 
высокого зван ия в 1940 году во врем я войны  с белофиннами, встретил утро 
22 ию ня 1941 года в  бою с немецко-ф аш истскими зах ватчи кам и . Его  танко вая  
бригада дралась отваж но, до конца, и сп о л ьзуя  огневую  мощ ь, скорость и броню 
«Т-34». В  декабре 1941 года бронированный к у л а к  гитлеровских  войск —  тан ко 
вы е армады  генерала Гудернана —  н а то л к н ул ся  на яростное сопротивление со
ветских  воинов. Н а  ближ них  подступах  к  М оскве тан ки сты  К л ы п и н а  дрались до 
последнего снаряда и патрона, д аж е в охвачен ны х  пламенем  та яках . И  враг не 
прошел.

Н а  Бал ти ке , в М оонзунд ском  архипелаге, в И рбенском  проливе топил вр а 
ж ески е  корабли, в ы са ж и в а л  морские десанты, сры вая  наступление гитлеровцев 
на Ри гу , Талл ин  и  Л енинград , в первые дни войны  в ы п ускн и к  улан-удэнской 
ш ко л ы  №  2 Б . П . Ущ св . К а п и та н у  третьего ранга м оряку-катернику, уча ство вав 
ш ем у в 93 боевых операциях, в 1944 году было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Т ы с я ч и  воинов —  урож енц ев Б ур яти и  ср аж али сь  с самого н ачал а  войны  в 
составе 46-й, 152-й и 109-й стрелкозы х  дивизий, 13-й, 17-й и  57-й танковы х  
дивизий Заб ай кал ьско й  16-й армии. В  составе 65-й и 114-й стрелковы х дивизий, 
а т а к ж е  других соединений наш и зе м л яки  защ и щ али  Ленинград.

Чем  дальш е разверты валась борьба, тем яснее вы рисовы валась картин а  ге
роического противостояния советского народа и его А р м и и  военной мощ и гер
манского верм ахта. В  гитлеровских  ш табах  это сразу  почувствовали . В о т  что 
писал , например, в те дни генерал К у р т  Типпельскирх , ставш ий позднее нсто- 
риком-баталистом : «Р ус ски е  дер ж али сь  с неожиданной твердостью  и упорством ,
д аж е когда их обходили и о кр у ж а л и . Э ти м  они вы и гр ы вали  врем я и  стяги вали  
для контрударов из гл уби н ы  страны  все новые резервы, которы е к  том у ж е  бы 
ли  сильнее, чем  это предполагалось... П роти вн ик  показал  совершенно невероят
н ую  способность к  сопротивлению ...»

Сообщение Советвкох'о правительства о вероломном нападении ф аш истской
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Германии на наш у страну, прозвучавш ее по радио 22 и ю н я 1911 года, вызвало
гнев и возмущ ение труж еников Б ур яти и . Н есмотря на воскресный день, рабочие
и служ ащ ие, колхозники и учащ и еся  собрались на миткн-и и собрания. 23 ню ня 
состоялся м ноготы сячны й митинг трудящ ихся г. Улан-Удэ, участн ики  которого 
обратились к  ж и те лям  республики с призывом —* ударным трудом крепить обо
ронную мощ ь страны , помочь Красной А рм ии  разбить немецко-фашистских раз
бойников.

Такие ясс митинги прошли во все:; учреждениях, учебным заведениях, в 
колхозах, совхозах и М ТС, на заводах и фабриках. Люди разных национальнос
тей и профессий, старые и молодые, м у ж чи н ы  и ж енщ ины  присягали на вер
ность Родине, заявляли  о своей готовности встать на се защ иту. Т ы сячи  добро
вольцев подавали заявлении с просьбой отправить их на фронт.

Бы зщ ::и  красный партизан ил Игс-лги Г. Д. К а л .н ы х  писал л своем заявле 
нии в райвоенкомат: «...М ы испы тали нз своих плечах нищ ету и бесправие до
революционной России. В  огне гражданской войны, в победном шествии пятиле
ток м ы  завоевали и обрели езое счастье, с^ло беспримерную Родину. И  эту 
Родину, это счастье будем защ ищ ать до последней капли  крови. П рош у призвать 
меня в армию. Ничего, что я  старик. Р у к и  мои крепки :i глаз меток...»

В  письме на им я Сталина Герой Советского Союза Г. А . Гармаев (удостоен
ны й этого звания в 1940 году за подвиги, свершенны-'4 в дни боеь о белофинна
ми) обращ ался с просьбой разреш ить ему быть на передовой: ...Л — участн и к
особ с белофиннами —  хочу пойти на защ иту наш их границ. Ф аш и зм  несет го
лод, нищ ету, смерть. Он должен бы ть сметен с лица земли...»

Семья красного партизана С. Л . Арсентьева (он сам, ж ена  и дочь-комсо
молка) обратилась с просьбой в военкомат Хори некого района «принять их добро
вольцами в ряды Красной А рм ии  для ун ичтож ен и я кроваво-о ф аш изм а*, одно
временно они внесли 500 рублей в фонд Обороны.

Л озун г «Все для фронта, все для победы!» стал определяющим в ж изни  
труж еников ты ла. П ризы в партии и правительства ул учш и ть  работу предприятий 
промышленности, транспорта и строительства, колхозов и совхозов, мобилизо
вать все силы  на обеспечение неотложных н уж д  фронта нашел горячий отклик 
у рабочих, служ ащ их  и колхозников Бур яти и .

В  трудовых коллсктипах республики наряду со стахановцами появились 
двухсотхшки, которые выполнял!! нормы выработки за себя и за тозаряща-фрон- 
товкка. П рим еняя различны е приспособления, соверш енствуя свое мастерство, 
они стали вы п олнять  по три, пять, десять корм, становились ты сячн икам и . Пер
вым и двухсотниками стали комсомольцы У  лап-У д эн с кого авторо в о. : ~ного завода 
Кротова, Рябов, Ж а р н и кэв , Ж елезнова и Алипов, рабочие Л В Р З  — Поздеев, 
Л укьян о в , электросварщ ик Улан-Удэнского железнодорожного узла П алатников.

Вы сокий  патриотический подъем проявляли женщ ины , молодежь, пенсионе
ры. Домохозяйки, старики, подростки вставали на рабочие места тех, кто уш ел 
на фронт. Д евуш ки  становились к станку, а молодые колхозницы садились за 
ш турвал тракторов и комбайнов. К а к  и по всей стране, в Бур яти и  росло и ш и 
рилось движение комсомольско-молодежных и фронтовых бри.-ад. работавших 
под лозунгом: «В  труде, к а к  в  бою?» Если  в июне 1941 года их было всего 10, 
то в 1945 их стало уж е  241.

Т р уж ен ики  республики, к а к  и все советские люд:', с первых дней Великой 
Отечественной войны оказы вали материальную  помощь фронту, вносили в фонд 
Обороны добровольные пожертвования, взносы деньгами, изделиями нз драгоценных 
металлов, облигациями государственных займов, продуктами сел ко.*о хозяйства, 
промыш ленным сырьем и товарами. У ж е  на 20 августа 1941 года в фонд Оборо
ны от ж ителей Б ур яти и  поступило денежных средств свыш е 10 тыс. рублей, 
облигаций на сум м у 110 тыс. рублей, сельхозпрод уктов—  свыше чел  но 10 тыс. 
рублей.

Гор ячую  поддержку населения республики получила и н и щ м т га по сбору 
средств на строительство танковой колонны «Социалистическая Бурят-М онголия*, 
эскадрильи боевых самолетов и другого вооружения для Красной А рм ии . М но
гие тр уж ен ики  вносили крупные сум м ы  денег’ на строительство танкоз и само
летов, получая в ответ благодарственные телеграммы от Еерховного Главноко 
мандующего.

62*летняя колхозница Ц. Е. Баннова из колхоза имени Сахьяновой —  м ать 
семерых детей, четверо из которых с оружием  в руках защ ищ али  Родину, на 
строительство танковой колонны влож ила 10 тыс. рублей.

Председатель колхоза из Б п чу р ы  Е. Л . Петров на собственные деньги купил  
своему сыну Владим иру самолет «Ил-4* И семейсхий паренек, ставш ий коман
диром грозной боевой м аш ины , служ ивш ий  в 19-м авиаполку 2-л гвардейской 
Севастопольско-Берлинской бомбардировочной дивизии. был единственным из 
авиаторов республики, летавш им на собственном самолете.

Трудящ иеся Бур яти и  повседневно проявляли исклю чительную  любовь и за 
боту о воинах. Одним из проявлений искренних чузств  народа были сбор и по
сы лка праздничных подарков фронтовикам. Это  патриотическое движение нача 
лось по инициативе коллектива Улан-Удэнского мясокомбината. Этот почин был 
горячо поддержан по всей республике. За короткий срок лиш ь в декабре 1941 го
да было собрано и отправлено ка фронт сухарей, мяса, рыбы и махорки, не счи
тая теплых вещей, всего на сум м у 2 млн. рублей.
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В  сзоем письм е землякам-ф ронтовикам  тр уж ен и к а  колхоза  имени Тельм ана  
Селенгикского района, делясь труд овы ми достиж ениям :!, призы вали  их: « К а ж 
дый раз, когда поднимается солнце над полям и  сраж ений , взгляни те  на него и 
вспомните свое роднее Забай кал ье . Вспом ните высокое и  чистое небо, приволь
ные степи, прозрачны е воды Селенги. Вспом ните дым своих очагоз, м оги лы  пред
ков и поклянитесь победить, победить во чго бы то ни сг'ало!.. Опасность могут 
преодолеть только  сильные. Б уд ьте  сильн ы м и , достойными своих эп ических  пред
ков —  ба торов».

Всенародная помощ ь фронту, забота о воинах и их сем ьях  ум н о ж ал и  силы  
К р асн о й  А р м и и . Ч у в с т г у я  поддерж ку народа, защ и тн и ки  Род ин ы  сам оотверж ен
ии били Б р а г а . Б о л ьш е й  вклад  з  общ ую  победу над ф аш и стской  Герм анией и  ее 
сателлитам и  внесли тр уж е н и ки  ты л а , в том числе и тр уд ящ и еся  Б у р я т к и . И х  
трудовые дела оказали сь достойными ратны х подвигов воиноз-габайкальцев, 
храбро ср аж авш и х ся  с оруздкем в рука :: иа фронтах В ел и ко й  Отечественной
войны.

...а и ю л я  1941 года в центральной «Правде» бы л опубликован  У к а з  П резиди
ум а  Верхогзого  Совета С С С Р  о присвоении П . Хар ито но ву , С. Здоровцегу и М . Ж у 
кову зван и я  Героя Советского Союза с вручением  ордена Л ен и н а  и  медали «Зо
лотая съезда». Газета  сопроводила У к а з  о награж дении , зе зд авая  должное ге- 
роям-летчикам , применивш им возд уш ны й таран, специальной передовой статьей , 
в которой, в частности , говорилось: «Доблестные авиаторы  Степан Здоровцев,
М и х аи л  Ж у к о в  и П етр  Харитонов первы м и пополнили чуд есную  когорту Героев 
Советского Союз.-., вп исавш их  незабы ваем ы е подвиги в историю  человеческого 
дерзания, храбрости и сам оотверж енности».

Ред ом  с ф отограф иям и Героев было помещено стихотворение А . Твардовско 
го «Трос»:

Б л и стаю т  зар н иц ы  велнкой войны , —
И  еот они первые трое.
О тм еченны х  е ы с ш с й  наградой страны  —
«Звездой Золотою » Героя.

В  тревожное небо, в грозовую  вы сь 
С укатан н ой  взлетной площ адки
Они к а  м а ш а ка х  сво^.х поднялись 
С вр агам и  и зм ер яться  в схватке.

...Все трое с победой встнуд н сь о:;;:,
И  день этот —  ньш а вчераш ний  —
И новые, новые ночи и дяи
Проходят в работе бесстрашной.

И  сколько  еще себя в схватках  лихих 
П о к а ж у т  советские люди,
М ы  многих прославим, но этих троих 
У ж е  никогда не забудем.

М ы  в m ix подведем наш им  кед зигам  счет.
Победой над силой коварной,
И  будет всегда н а зы вать  их  народ 
С лю бовью  своей благодарной.

Запом ним  ж е  русски е их имена,
Ч то  дороги буд ут для внуков,
Здоровцев Степан —  командир их звена.
П илот Харитонов и Ж у к о в .

Т :>к  из газетной публикации , из радиоле: сдач родные и близ:.не, зем л яки  и 
со служ и вц ы  Петра Тим оф еевича Х ар итонова  узн ал и  о том. что  он стал  Героем. 
Н а  м ясоком бинате, членом  ко ллектива  которого еще иедагио он был, во врем я 
перерыва состоялся митинг. Л ю д и  -сгорали скупо , но от д уш и. А  со стглы , пе
рерисованный с первой полосы  «Правд и » , г а  них  глядел, знаком о  ул ы баясь , 
бравый, чуб а ты й  парене;; в летной форме.

П риветственны е г.о з д р а в : i тельны  е те "егра- :м ы  уш л и  в тот день з П-скую  
часть  h i  и м я  Харитонова  от кур сан тов Улан-Удэнского аэроклуба, воспитанником  
которого он был, и от у ча щ и х ся  и учи телей  улан-удэнской ш ко л ы  J’ft 12, з  ко 
торой он з : л з а н я та я  перед войной.

...К  c ~c : : j . двадцати годам Г н р  Хар итонов успел многое, ибо в  довоенную  
пору ребята м уж ал :: рано. Ро м ан ти ка  повела паренька из тамбовского села 
К н я ж е в о  е Комсогш льск-иа-Амуре. Н о  ка  Д альн ий  Во сто к  он не попал. Доехал 
л и ш ь  до Заб ай кал ья . П о п утчи ки  уговорили остановиться в Улан-Удэ на часок- 
другой, а вы ш ло  так , что  насовсем. Строился Улан-Удэнский м ясоконсервны й  
комбинат, и работа там  нагалас:, сразу. Она ув л е кл а  19-летиего ум ельца. К а 
ж ется . окая премудрость —  плотницкое дело. но сказал ась  отц овечяя в ы у ч ч а . 
Тот мог бы плотниц кую  н а у к у  в  ин сти туте  преподавать, —  зам ечательн ы м  м асте 
ром в округе слы л. Вот и П етр  вы д ал ся  характером и способност.нмп з отца.
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А  ту т  к а к  раз раздался п р и зы в : «Комсомолец» на самолет!» Д е сятки  ю ных 
патриотов устрем ились в аэр оклубы  и авиаш ко лы . Зап и сал ся  в к ур сан ты  Улан- 
Удэнского аэроклуба и П етр  Харитонов. У сп евал  по-ударному тр уд иться  на пло
щ адке строителей, а потом торопился на другую  —  летную .

Небо тогда м анило  к  себе многих юнош ей и д евуш ек Б ур яти и . В  один год 
с П . Хар ито но вы м  радость первых полетов над Селенгинской долиной познал 
18-летний Георгий А гил ьд и н , у ча с тн и к  войны , почти  30 лет своей ж и зн и  п о свя 
ти вш и й  авиации. Б ы л и  к ур сан там и  аэроклуба J I .  П етинов, J I .  Убеев, У . Б ар ан н и 
кова, В . М ихалев —  будущ ий Герой Советского Сою за, т а к ж е  соверш ивш ий в дни 
вой ны  два возд уш ны х  тарана, хорошо зап ом ни вш ие учи те л я  12-й ш ко л ы  П етра 
Харитонова , успевш его см енить профессию  (он окончи л  педучилищ е) и успеш но 
овладевавш его летны м  мастерством*

В  июне 1940 года, за ко н чи в  а ви аш ко лу , Хар и то но в  п о л учи л  направление в 
часть , б азировавш ую ся близ П ско ва , он быстро вош ел в ко ллектив  ф ормировав
ш егося 158-го истребительного полка.

Л е тчи к и  ел^едневно соверш енствовали свое м астерство : « у т ю ж и л и *  небо,
вели учебн ы е бои. Н астроение было треволш о-приподнятым : ко ри чневая чум а ,
заполнив Ф р ан ц и ю , Бельги ю , Голландию , Норвегию , А встр и ю , Чехословакию , 
П о л ьш у , Грецию  и Ю гославию , п р и бл и ж ал ась  к  наш им  границам . И  вот 22 и ю 
н я  в 4 часа  утра на восходе солнца сигнал  боевой тревоги поднял П етра Х а р и 
тонова на ноги и отправил в грозовое небо Родины .

...Ш ел п яты й  день войны , когда Харитонов, несш ий вах ту  на подступах к  
Ленинграду, п р и нял  свой настоящ и й первый бой. Он зам ети л  вр аж ески й  сам о
лет, пробиравш ийся в глубь наш ей территории, и повел свой «ястребок* навстре
ч у  врагу. Ф а ш и с т , о бн аруж и в  его, о ткр ы л  огонь. Рассто ян и е  быстро сокращ а
лось. «Н у, теперь я  тебе п о к а л * у * ,—  прош ептал л е тчи к  и вы п усти л  первую  оче
редь, потом еще. «Ю нкере» ко л ы х н у л ся . Ф а ш и стск и й  пилот, видимо, реш ил по
вернуть назад и уйти  от советского истребителя. Н о  Хар и то но в  не переставал 
о сы пать врага свинцовым  дождем, к р у л ш л е я  вокр уг «ю нкерса» и не давал ему 
набрать вы соту . Н о  ту т  к а к  назло ко н чи ли сь  патроны . А  уп усти ть  противника 
он не мог. Теперь Хар и то но вы м  владело только  одно чувство  —  ж а ж д а  мести, 
ж а ж д а  победы.

♦ Ю нкере* удирал на всех скоростях . Ещ е  м и н ута  —  и он пересечет линию  
фронта. Реш ение приш ло мгновенно. Харитонов рин улся  за  бомбардировщ иком, 
догнал его и под пулем етны м  огнем бинтом своего истребителя р убан ул  по хвос
товом у оперению «ю нкерса». В р аж еск и й  бомбардировщ ик, беспорядочно плани 
р уя , врезался в лес и загорелся.

Самолет Хар ито н о ва  то ж е  пострадал от тарана. Уд ар  был силен —  одну ло 
пасть винта оторвало, вторую  исковеркало . Продоллсать полет было невозм ожно, 
и Харитонов пош ел на снилсенне. П ри зем ли лся  благополучно, без единой цара
пины . Д а и сам олет вскоре починили . Тозарищ и  поздравляли героя, соверш ив
шего первый воздуш ны й таран  в п ол ку (и, к а к  оказалось впоследствии, один из 
первых в н ачале  войны ), пред сказы вали  ему вы со кую  награду. И  не ош иблись, 
хотя и слегка «зан изили* степень о тли чия . Д а ж е  отметить с товарищ ам и пол у
чение вы сокой награды Хар ито н о ву  не уд алось: враг наседал, им ея численное 
превосходство на земле и в воздухе, подходил все ближ е и ближ е, беря в ти ски  
город Л енина. И  л е тчи ки , не с чи та я сь  со временем, не щ ад я себя и своей ж и з 
ни, сраж ались  в хмуром  ленинградском  небе, защ и щ ая  горолсан от налетов 
гитлеровских  стервятников. И  поэтому банкет приш лось о тло ж ить  «на потом», 
до победы.

Что  касается  экипалса с протараненного «ю нкерса», то трое летчиков, в ы 
бросивш ихся на параш ю тах , погибли, а четверты й уцелел. Н а  допросе пленный 
показал , что весь экипалс бы л награж ден лселезными крестам и за бомбардиров
к у  мирных городов Ф р анц ии  и А н гл и и . А сам и , о казы вается , бы ли эти пираты , 
летевш ие к  осалсденному П итеру.

Ш л и  нелегкие фронтовые будни. Н есм отр я на п асм урн ую  погоду, в небе 
было тесно от самолетов. Н аш и  кр ы л аты е  воины  вели олсесточенные схватки  с 
немецкими бомбардировщ иками и истребителями . У ж е  не один десяток боевых 
вы летоз уснел соверш ить и наш  зем л як .

В  тот понедельник, что приш елся на 25 августа  1941 года, он вы летел  с 
напарником  —  лейтенантом  Иозицсй на перехват большой группы  « х сй нкелей -Ш », 
норовивш нх прорваться к  Ленинграду. Бой сл о ж и л ся  для Харитонова  не просто. 
Встрети в отпор всего ли ш ь  двух наш их  «И-16», э к и п а ж и  «хейнкелей* не посчи 
тали  их серьезной помехой. К  том у ж е  на р ук у  противнику была и г у ста я  об
лачность. П риш лось, что  назы вается , «вы ко вы р и вать»  бомбардировщ иков и з  нее. 
Н е одну очередь вы п усти л и  Харитонов с Иозицей, пока увидели косую  прядь 
м аслян истой  копоти от горевшего ф аш иста. Н а  следующ его «хейнкеля» , подвер
н увш егося прямо под пулем еты , патронов осталось чуть-чуть . В ы п у с ти л  П етр  
короткую  очередь по моторам —  и все. Вд ави л  гаш етки  —  п улем еты  м олчат. 
Зато  ж и во  среагировал вр аж е ски й  эки п а ж . О гр ы зн увш и сь  огнем, он стал  уходить 
в северо-восточном направлении. А  направление это —  самое опасное, самое тре
вожное. Ленинград отчетливо виден с вы соты  и поэтому надо было любой ценой 
преградить п у ть  к  нему н ачи ненн ом у ф угаскам и  «хейнкелю ».

Реш ение было одно: снова тарани ть. И  пока вр аж ески й  бомбардировщ ик 
разворачивался , ло ж ась  на зад анны й кур с , Х ар итонов реш ительно сократил  ди
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станцию , сбли зился до предела, и сп о л ьзуя  преим ущ ество в скорости, и, накре
нив свой «ястребок*, ударил с ходу плоскостью  о плоскость...

Б о л ь  сковала  все тело. П ревозм огая ее, П етр  почти  бессознательно о тки н ул  
п р и вязанн ы е ремни и перевалился через край каби ны . Ко гд а  р аскр ы л  параш ю т, 
перЕое, что  увидел, -— сраженного «х ей н кел я» , а выш е... четы рех  гитлеровцев, 
плавно р аскачи вавш и х ся  на стропах параш ю тов и паливш их  в него из пистоле
тов. Бой  продолж ался и после того, к а к  пилоты  поки нули  сбои м аш ин ы .

П у л и  свистели рядом, и Харитонов под тянул  стропы  параш ю та, чтобы  ус 
корить падение: та к  труднее будет попасть в  него. Н евредим ы м  он достиг земли 
и то тчас  перезарядил револьвер. С хватка  предстояла нер авная : один против
четверых. И  т у т  к  нем у на помощ ь подоспел верный друг лейтенант Иозица. 
Он на бреющ ем полете прошел над лугом , поливая огнем ф аш и стски х  летчи ков, 
бравш их Харитонова  в кольцо. А  вскоре подоспели на в ы р у ч к у  наш и  пехотин
цы, взявш и е  гитлеровцев в плен.

—  О пять тар ан и л? —  уд ивили сь товарищ и, когда Хар ито н о в  верн улся «на 
перекладны х* в полк.

—  Иного выхода не было, иначе бы  нем ц ы  прорвались к  Л енинграду, —  
развел р укам и  Петр.

• Н еобы кн овен ная, я  бы сказал , ф ан тасти ческая  стойкость духа советских 
летчи ков, —  писал в связи  с отим м уж ествен н ы м  поступком  Л . А . Н овиков, ко 
м андовавш ий в т у  пору военно-воздушными силам и  Л енинградского  фронта. —  
пом огла нам  под Ленинградом у ж е  в  ию ле 19-11 года почти  на нет свести чи слен 
ное и техническое превосходство ф аш истской  авиации... Т ар ан  в то врем я имел 
огромное политико-воспитательное и психологическое значение. Он был еще од
ним  убед ительны м  свидетельством того, что  м ы  у ж е  тогда, в сам ы й  т я ж е л ы й  пе
риод войны , в зял и  верх в самом глазном  —  в моральном состоянии армии и н а 
рода*.

Воспользовавш ись очень редким в то лето ненастны м  днем, Н ови ко в  устроил 
нечто подобное летно-тактической конференции, которая была целиком по свя 
щена тар ану, его целесообразности и эф ф ективности . В ы ст у п а л и  летчи ки  —  
Герои, авторы  Tapaiiou иДорозцев, Ж у к о в ,  Тотьм ин , М атвеев, Л у к ь я н о в  и другие 
последователи Харитонова . Д елились опытом . Последним попросил слово сам 
Хар итон ов:

—  Таран, он пе простит, если его соверш ить с конд ачка , бездумно. Когд а  
видиш ь, что  ничего ке  остается, все равно успей и сумей все к а к  следует взве
сить, р ассчи тать , а у ж е  потом действуй. Д ействуй  реш ительнее. В о т  к а к  наш  
К о л я  Тотьм ин , например, —  и Харитонов ки в н ул  в сторону своего самого моло
дого однополчанина, завсрш пЕш его  «тар анн ую  неделю» встречн ы м  сокр уш и тел ь 
ны м  ударом по «м есссрщ м итту». —  И сп ы тал  в полной мере в к ус  риска. Н о  к а 
кого умного риска, д р узья  мои. Сплошное загляденье...

180 боевых вы летов з дни войны  соверш ил наш  о тва ж н ы й  зе м л як , в сл о ж 
ны е попадал переплеты, но всегда возращ ался на аэродром с победой и докла
ды вал  командиру об очередном удачном  калете на позиции и техн и ку против
ни ка  или очередном сбитом вр аж еском  стервятнике. Т о лько  военное счастье  из
менчиво. В  одном из ож есточенны х  боев сам олет Харитонова  был подбит. Л е т 
ч и к  успел вы броситься с парг.аиотом. Обгорезшего и контуж енного , его подобра
ли ж и тел и  одной деревуш ки . 1 О тправили  в  госпиталь, где он п ролеж ал  долгое 
врем я. Вы ход и л и  ле тчи ка  врачи , поставили на иогч, И  он снова верн ул ся  на 
передовую. В  Ю -i-i году по л учи л  назначение на Ссвегю-Западиый фронт в состав 
П ВО .

После войны  продолж ал с л у ж б у  в авиации, окончил  Военно-воздуш ную  а к а 
демию, ком анд овал авиац ионны м  полком . В  19!>8 году по состоянию  здоровья 
п олковник П стр  Тимоф еевич Хар и то н о в  уш ел  в о тставку . С ейчас ж и вет  в Д о 
нецке. Сын Ю рий, родивш ийся в 1038 году в Улан-Удэ, за ко н чи л  и н сти ту т  и ра
ботает инженером , /’о'-'ъ Ларина тож е стала специалистом с вы сш и м  образова
нием. Р а с т у т  вн уки  и в а у ч к и , по явил и сь  пр авн уки .

С вязи  с родным городом П . Т . Хар ито н о в  не теряет. Ведет переписку с 
сестрой и другим и родственниками, работавш им и долгое врем я на м ясоком би н а 
те  и недавно уш ед ш ими на за сл у ж е н н ы й  отдых. П иш ет пионерам тех дружтш , 
которые носят его им я. Поддерж иЕает связи  и с бы вш им и  аэроклубовцам и, ко 
торых в строю осталось не так-то у ж  много. Н е забы вает и о молодых авиато 
рах, продолжаю щ их ратиые традиции фронтовиков, бы вает у  них в  гостях.

...«П рибы вает* Питр Тимоф еевич в родной авиационны й полк раз в год не
пременно, чащ е всего в ка н ун  Д н я  авиации или Д н я  Победы. Б ы вш и й  учитель, 
увлекательн ы й  р ассказчи к , интересный собеседник, он и теперь быстро и безош и
бочно находит общ ий я з ы к  с покорителям и «пятого океана* —  л е тчи кам и , у с 
пешно осваиваю щ им и боевую  современную  технику. Е м у  есть о чем  вспом нить с 
ветеранами а Е и а ц т ш  —  свидетелям и тех легендарных таранов, которы е навсегда 
вош ли в историю  Вел и кой  О течественной войны . Е м у  есть о чем  потолковать и с 
молодыми пилотам и, летаю щ им и на сверхзвуковы х  скоростях .

—  Это  наш  сам ы й  дорогой гость, —  говорит зам еститель командира эскад 
рильи , в которой некогда с л у ж и л  Харитонов. —  Н а ш  над еж н ы й  ориентир в 
боевой л политической подготовке, в повыш ении летного м астерства . Н а  него м ы  
равняем ся, с неге м ы  берем пример.

•  1



Илья К У З Н Е Ц О В ,
доктор исторических наук

СОВЕТСКИЙ ГЕНЕРАЛИТЕТ: 
потер и  на войне, и не то л ьк о

Великая Отечественная война принесла советскому народу неисчислимые  
жертвы .. На фронте погибло 8,5 млн. советских воинов и 2,5 млн. умерло от ран1. 
И эти данные н'ельзя считать окончательными. Такие большие потери объясняю тся  
масштабами и ожесточенностью  схватки с ударными силами международного импе
риализм а—  фашистской Германии и ее союзниками. Н емалую  роль в этом также  
сыграла неподготовленность страны к отпору врагу по вине И. Сталина, многочис
ленные репрессии в предвоенные годы, которые затронули весь высший командный  
состав Советской Армии и частично офицерский.

В числе этих причин и недостатки в руководстве военными действиями со сто
роны Верховного Главнокомандующ его, особенно в 1941— 1942 гг., и не лучших
представителей «школы гражданской вой:*ы» в СССР, уцелевших от репрессий  
(К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный, Г. И. Кулик, К. С. Тимошенко, И. 3. Тюленей 
и др.), отсутствием боевого опыта у выдвинутых к руководстзу командиров и т. д.

Понес большие потери и командный с став Советской Армии. К началу Вели
кой Отечественной войны в Вооруженных Силах было 1056 генералов и адмиралов,
а к концу войны их численность достигла 5297 человек, т. е. возросла о 5 раз. 
Удалось собрать соедения о 286 погибших в годы войны генералах, причем большая 
часть из них (более 150)— это представители довоенного отряда генералов (первое  
присвоение генеральских званий было произведено 4 июня 1940 г.). Конечно, эта 
общ ая цифра —  неполная. Надо полагать, что в годы войны пало в боях более  
300 высших командиров, если не считать репрессированных и погибших в плену.

Несмотря на то, что погибшие командиры по отношению к общей их числен
ности к концу войны составляют небольшой процент (5,1), потеря их ощутима, 
так как они составляли наиболее опытную часть военачальников. Б числе погибших —  
командующ ие фронтами Н. Ф .  Ватутин, М . П. Кирпонос, И. Д. Черняховский, замести
тели командующих фронтов И, Р. Апанасенко, Ф . Я. Костенко, начальники штабов 
фронтов П. И. Бодни, Г. Д. Стельмах, В. И. Тупиков, командующ ие бронетанковыми  
войсками и артиллерией фронтов Н. А. Болотников, П. В. Волох, А. К. Сизков, 
А. Д. Штеанеа, командующий ВВС Черноморского флота Н. А. С стряксв , зам е
ститель начальника ЗБС Военно-Морского флота Ф . Г. Коробков, заместитель коман
дующ его артиллерии Советской Армии В. Г. Корнилов-Другов, заместитель началь
ника Главного артиллерийского управления К. Р. М ыш ков, начальник инженерных  
войск Ю го-Западного фронта А. Ф . Ильин-Миткевич и др.

В боях 1941— 1945 гг. погибло 16 командующих общ евойсковых армий и 32 их 
заместителя и начальника штаба, 43 командира стрелковых, механизированных, тан
ковых, кавалерийских, евиэционных корпусов и 11 их заместителей, более 140 ко
мандиров дивизий, имевших генеральские звания. В числе погибших командующий  
войсками 43-й армии генерал-лейтенант С. Д. Акимов, бывший командующий 45-й 
армии Закавказского военного округа и 47-й армии Крымского фронта генерал- 
майор К. Ф .  Баронов, 6-й армии генерал-лейтенант А. М. Городнянский, 33-й армии  
генерал-лейтенант М. Г. Еф ремов, 4-й гвардейской армии генерал-лейтенант 
А. И. Зыгин, 28-й армии генерал-лейтенант В. Я. Качалов, 47-й армии Воронежского  
фронта генерал-лейтенант П. П. Корзун, 5-й танковой армии генерал-мл^ор А. И. 
Лнзюков, 50-й армии генерал-майор М. П. Петров, 57-й армии генерал-лейтенант 
К. П. Подлас, 3-й армии генерал-лейтенант П. С. Пшенников, 24-й ар/\ии генерал- 
майор К. И. Ракутин, 18-й армии Ю ж н ого  фронта генерал-лейтенант А. К. Смирнов, 
13-й армии генерал-майор П. М . Филатов, 44-й армии генерал-лейтенант В. А. Хо- 
менко. Это были ветераны Советской Армии, участники гражданской войны, боез в 
Испании, у озера Хасан, реки Халхин-Гол, советско-финляндской вой» ы. За  боевые  
подвиги при защите Родины, за укрепление оборонной мощ и страны в мирные дни 
многие из них были награждены орденами и медалями. И з дни Залиной Отечост- 
венней ьой.:ы они действовали умело, инициативно, прогнил ? личноз мужество, 
пользовались заслуженным авторитетом и уважением у личного состазл руководи
мых ими иойск.

Н ельзя не признать заслуг всех вышеназванных командармов в борьбе с не
мецко-фашистскими захватчиками. Под их руководством наши войс;:а не дали осу
ществиться пресловутому плану молниеносной войны, своим ратным умением они 
уже в первые месяцы  войны доказали силу советского оружия.

Эти командармы с честью  выполнили свой военный и партийный долг. И совет
ский народ воздал им должное. Установлены памятники на могилах генералов
А. И. Зыгина в Полтаве, М . Г. Еф рем ова в Вязьм е, П. П. Корзуна в г. Гадя«

1 Здесь и далее автор приводит данные из периодической печати «Вепросы 
истории», «Военно-исторического журнала», «Известий», из книг Здановича Г. С., 
Захарова Ю . Д., Горохова Н. А., Бирюзова С. С., А . Доманка, А. Помазковз.



Полтавской области, А. К. Смирнова в пос. Ш евче.нково Бердянского района Запо
рожской области, М . П. Петроса в Брянске. В честь генерала А. К. Смирнова названо 
село Куйбыш евского района Запорожской области, имя А. И. Лизю кова носит 
Саратовское высш ее командно-инженерное училище.

Подселяю щ ая часть потерь относится к сухопутным всйскем , значительно 
меньш е их в авиации и еш.е меньш е в Военно-М орском флоте, где погибли вице- 
адмирал В. П. Д розд  и контр-адмирал Б. В. Хорошкин.

В чивле погибших три генерала армии, три генерал-полковника, 36 генерал- 
лейтенантов и более 240 генерал-майоров.

На всех участках громадного советско-германского фронта были ж ертвы  среди 
командного состава, но наиболее многочисленные потери они понесли на Запад
ном и Ю го-Западном фронтах (соответственно 40 и 35 генералов). Это  объясняется  
не только тем, что указанные фронты сущ ествовали дсвольно продолжительное  
вр ем я (Западный с 22 июня 1941 г. по 24 апреля 1944 г. и Юго-Западный с 22 июня 
1941 г. по 12 ию ля 1942 г. и с 25 октября 1942 г. по 20 октября 1943 г.), но и тем, 
что они были важнейшими участками советско-германского фронта, здесь проис
ходили главные сражения 1941— 1943 гг. На третьем  м есте по количеству по-ерь
командного состава —  1-й Украинский фронт, сущ ествовавший с 20 октября 1943 г.
по май 1945 г.—  20 человок, затем Воронежский —  18 человек, Ю ж н ы й — 15 чело 
век, 1-й Белорусский —  15 человек, 2-й и 3-й Украинский, соответственно 11 и 13, 
Северо-Западны й— '0, 1-й Прибалтийский —  13, Ленинградский ф р о н т— 10 гене
ралов, Сталинградский, Брянский и Калининский —  по 7 генералов, Северо-Кавказ
ски й —  5 погибших генералов, 2-й Белорусский, Волховский и Закавказский —  по 4.. 
2-й Прибалтийский —  3, Карельский и 4-й Украинский, Центральный —  2 и два гене
рала погибли на 3-м Прибалтийском фронте. В Крыму, который обороняла и осво 
бождала отдельная Приморская армия, 4-й Украинский фронт и Черноморский флот, 
погибло 10 генералов. Остальные генералы погибли на других участких советско-
германского фронта и умерли в госпиталях от ран.

Много потерь нанесла нашим командным кадрам артиллерия и минометы  
противника, но особенно пострадали они от авиации. В результате авиационных 
бом беж ек погибло 24 советских генерела. Это  свидетельствует о плохом оборудога-  
нии командных и наблюдательных пунктов, ненадежном прикрытии переправ зенит
ными средствами, слабой противовоздушной обороне сухопутных частей.

О собенно ощ утимыми потери в командных кадрах были в 1941 г., когда нашим  
войскам приходилось вести тяжелейш ие бои, неоднократно идти на прорыв вра
жеских окружений. Нередко командиры высшего звена вынуждены  были непосред
ственно возглавлять эти атаки, доходящие до рукопашных схваток. Именно так 
погибли П. Н. Ахлюстии, В. Я. Качалов, Л. Г. Петровский, Д. П. Сафонов, А. М. Сте
панов и др.

В неравной схватке с противником в сентябре 1941 г., пытаясь вырваться из
кольца окружения у с. Д рю ковщ ина Лохвицкого района Полтавской области, смертью  
храбрых пали в бою  командующ ий Ю го-Западного фронта генерал-полковник 
М. П. Кирг.онос, начальник штаба фронта генерал-майор В. И. Тупиков, начальник 
тыла 26-й армии И. И. Трутко и др. Это  были ощ утимые потери. Г. К. Ж уков писал 
о М. П. Кирпсносе: «...Это был очень опытный общ евойсковой командир, прошед
ший служ бу в старой армии». В связи с назначением его командую щ им округом, 
Г. К. Ж уко в  замечает: «Конечно, у него, как и у многих других еш.е не было  
необходимых знаний и опыта руководства таким большим приграничным округом, 
но жизненный опыт, трудолю бие и природная сметка гарантировали, что из Михаи
ла Петроеича выработается первоклассный командующ ий войсками».

Генерал-майор В. 'Л. Тупиков с декабря i940 г. по июнь 1941 г. был военным  
атташе в Германии, а в начале войны был направлен на Ю го-Западный фронт, где 
приступил к своим обязанностям  только в июле 1941 г. Театр военных действий 
и войска фронта он не успел изучить, кадры, в том числе штабные, не знал. 
Конечно, его знания немецкой армии, ее тактики и кадров целесообразнее было  
использовоть в Генеральном штабе. Всего полтора месяца провоевал генерал-майор
B. И. Тупиков, так и не показав своих способностей. Правда, бывший тогда началь
ником оперативного отдела штаба фронта И. X. Баграмян отмечает, что В. И. Ту
ликову «удалось внести в работу штаба фронта свеж ую  струю бодрости, непоко
лебимую  веру в стойкость наших войск, в их способность не только остановить, 
но и разгромить противника», но он бы мог сделать значительно больше.

Всего в 1941 г. погибло 75 генералов, т. е. одна четвертая всех павших в боях.
В сражениях на белорусской зем ле в июне-июле 1941 г. погибли Е. В. Борисов,
C. И. Еремин, А. Ф . Казаков, Э. Я. Магон, В. П. Пуганое, М. Г. Хацкилевич. Под 
Смоленском  навечно остались леж зть в зем ле В. И. Иванов, А. Д. Корнеев, Т. Л. 
Власов. В районе Вязьм ы  з окружении в октябре 1941 г. провели свой последний 
бой Б. Д. Бобров, Л. И. Котельников, К. И. Ракутин, М. Н. Сиваев. На Украине  
в районе г. Умань с остатками окруженных 6 и 12 армий Ю ж н ого  ф рон.а  до пос
леднего патрона сражались С. В. Верзин, в районе Киева на Ю го-Западном фронте 
командир 24-го м ехкэрпуса В. И. Чистяков. Конечно, нельзя не сказать и о том, что 
одной из причин гибели отдельных командиров была их неподготовленность к вы 
полнению своих непосредственных обязанностей, отсутствие опыта. Выдвинутые  
взамен погибших □ результате сталинских репрессий они растерялись в сложной
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обстановке 1941 г., допускали немало ошибок в борьбе с опытным, хитрым и пре
красно вооруженным врагом, что привело к гибели их самих и большим потерям  
возглавляемых ими войск.

В декабре 1941 г. весь мир облетела весть о выдающ ейся победе наших 
войск под Москвой, которая была во многом подготовлена самоотверженным  
сопротивлением советских дивизий под Минском, Смоленском, Вязьмой и Брянском. 
Наряду с радостными вестями с этого участка фронта советские люди узнали о 
гибели в конце 1941 — начале 1942 гг. выдающихся военачальников Л. М. Доватора, 
М. Г. Ефремова, А. Ф . Левашова, И. В. Панфилова и др., чей вклад в эту первую  
значительную победу велик.

Генерал-лейтенант М. Г. Ефремов командовал 33-й армией Западного фронта, 
с передовыми частями армии он вошел в брешь, образовавш уюся во вражеских  
позициях, но, к сожалению, был отрезан от главных сил армии. Действуя в тылу 
противника в феврале-марте 1942 г., командарм показал пример выдержки, стой
кости. Армейский хирург профессор И. С. Ж оров рассказывал впоследствии: «Трас
сирующие пули как рой светлячков вились среди нас. Несмотря на это генерал 
ходил со своим автоматом, не наклоняя даже головы. Он совершенно спокойно 
подымал ползущих, заставлял их быстро двигаться вперед, говоря при этом: 
«Братцы, вперед, здесь вы погибнете». Солдаты звали М. Г. Еф ремова «отцом». 
Столь же мужественно держал себя генерал-майор П. Н. Офросимов — начальник 
артиллерии армии. Он рядом с командармом поднимал бойцов в атаку на огневые 
точки. Оба генерала не вышли из окружения. Генералу М. Г. Еф ремову было пред
ложено вылететь на самолете из окружения, но он отказался. 13 апреля 1942 г. 
остатки армии во главе с командармом начали пробиваться на восток, но подверг
лись атакам численно превосходящего врага. Руководя боем, М. Г. Ефремов 19 ап
реля 1942 г. был дважды тяжело ранен в районе д. Ж ары  Вяземского района 
Смоленской области и, не желая попасть живым в руки немцев, застрелился. Кста
ти, полковник П. Крикунов в «Военно-историческом журнале» №  1, 1990, С. 62— 63 
под заголовком «Загадка гибели генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова» публикует 
радиосообщение Верховного командования немецкой армии о том, что генерал 
Ефремов был взят в плен, но не дает в связи с этим никаких комментариев.

В 1941 г. было потеряно 8 из 15 погибших в ходе Отечественной войны коман
дующих армиями и 10 из 43 командиров корпусов.

В боях 1942 г. погибли 48 генералов. Особенно ощутимые потери были в пе
чально известном Харьковском сражении в мае 1942 г., начатом по инициатиае ко
мандующего Юго-Западного фронта маршала С. К. Тимошенко, начальника штаба 
генерал-лейтенанта И. X. Баграмяна и члена Военного Совета Н. С. Хрущева. Из-за 
просчетов в планировании и проведении наступления под Харьковом со стороны ко
мандования Юго-Западного направления и Юго-Западного фронта и ошибочной по
зиции Верховного Главнокомандующего Сталина, не согласившегося приостановить 
неудачную операцию, советские войска понесли большие потери убитыми, ранеными и 
пленными. Погибли заместитель командующего фронтом Ф . Я. Костенко, помощник 
командующего фронтом по кавалерии Л. В. Бобкин (Пули настигли генерала, когда 
он стоял у трупа собственного сына, которому едва исполнилось 15 лет), коман
дующий 6-й армией генерал-лейтенант А. М. Городнянский, командующий 57-й
армией генерал-лейтенант К. П. Подлас, начальник штаба этой армии генерал-майор 
А. Ф . Анисов, начальник артиллерии армии генерал-майор Ф . Г. М аляров, коман
диры дивизий И. В. Васильев, 3. Ю . Кутлин, Ф . Н. Матыкин, Д. Г. Егоров. Судьба 
этого генерала, как и многих командиров 1941 г., весьма трагична. В начале войны 
он командовал 14-м стрелковым корпусом 9-й армии Ю ж ного  фронта. В августе был 
направлен в штаб Приморской армии, отступавшей к Одессе. Но в сложных усло
виях лета 1941 г. не сумел вовремя прибыть к месту новой службы и был осужден  
Военным трибуналом Ю жного фронта к 5 годам заключения. Тюрьма была заме
нена фронтом, он некоторое врем я командовал 469-м полком 150-й дивизии, а 
затем становится командиром 15-й стрелковой дивизии. В мае 1942 г. под Харько 
вом Д. Г. Егоров погиб. Годом раньше под Смоленском погиб его родной брат 
генерал-майор Павел Григорьевич Егоров —  начальник штаба 28-й армии Западного 
фронта.

В Сталинградской битве, хотя ее масштабы по времени и размаху несравнимы  
с Харьковской операцией, больше было организованности и дисциплины в войсках, 
а руководстве сражением, больше умения и ратного мастерства. В этом, несомнен
но. сказалось дисциплинирующее воздействие приказа Наркома Обороны №  227 
от 2В июля 1942 г. Потерь здесь было меньше. Из генералов в Сталинградской 
битве погибло всего несколько, в том числе командующий артиллерией 64-й армии 
Я. И. Броуд, командир 35-й гвардейской дивизии Б. А. Глазков, заместитель коман
дующего артиллерией Советской Армии В. Г. Корнилов-Другов, заместитель коман
дира 4-го кавкорпуса Я. К. Кулиев, да и то во время оборонительного сражения. 
А начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор Г. Д. Стельмах в период 
контрнаступления погиб в результате своей неосмотрительности. По свидетельству 
очевидцев, он вместе с начальником штаба 3-й гвардейской армии генерал-майором 
И. П. Крупенниковым пробился по тылам к колоннам наших наступающих мехкорпу- 
соа, уточнил их задачи, но на обратном пути не смог проскочить через населенный 
пункт, занятый фашистами. Г. Д. Стельмах был убит, а его спутник попал в плен.

В 1943— 1944 гг. потери в командном составе были также велики: в 1943 г. 
погибло 60 генералов, а в 1944 г.—  63. Это объясняется рядом причин. Если у



генералов 1941 г. не хватало опыта оборонительных боев, чем у в военных академиях  
последние перед войной годы почти не учили, то у генералов 1943— 1944 гг. явно 
не хватало опыта широких наступательных действий —  здесь оказали свое влияние 
и чисто оборонительные бои 1941— 1942 гг. Большую  роль в этом также сыграли 
чрезмерная централизация руководства военными действиями в руках Сталина, ко
торый постоянно вмеш ивался в оперативные и тактические вопросы. Так, он торопил 
с проведением не только операций, но и со взятием отдельных городов. Отсюда 
поспешные и неподготовленные действия советского командования. Отставало м а 
териально-техническое обеспечение войск, особенно авиационное.

Во врем я Курской битвы погибли: заместитель командира 4-го гвардейского  
танкового корпуса генерал-майор Г. Я. Антонов, заместитель командующего Воро
нежского фронта генерал армии И, Р. Апанасенко, командир 31-го танкового корпуса 
генерал-майор танковых войск Д. X. Черненко, заместитель командира 5-го гвар
дейского мехкорпуса генерал-майор М. П. Лебедев, командир 308-й стрелковой ди
визии генерал-майор Л. Н. Гуртьев, который 3 августа 1943 г. в бою  за г. Орел  
прикрыл своим телом в окопе от осколка снаряда командующего армией генерал- 
лей-тенанта А. В. Горбатова. Особенно много генералов погибло при освобождении  
Украины и Белоруссии. В 1943 г. пали на Украине П. В. Волох, С. И. Дудко, А. И. Зы- 
гин, Н. П. Иванов, М. И. Зинькович, Н. М. Ивановский, В. П. Каруна, В. А. Копцов,
А. И. Королев, Г. В. Мухин, А. А. Онуфриев, Д. Д. Погодин, Е. Г. Пушкин, Е. П. Се- 
рашов, М. М. Ш аймуратов и др., в 1944 г.—  А. И. Белов, И. В. Васильев, С. Т. Василь
ев, А. К. Иванов, Г. Е. Кухарев, В. В. Луппов, Д. П. Монахов, Т. И. Танасчишин, А. Д. 
Ш тевнев и др., т. е. почти 30 генералов. Конечно, большой потерей для Советских 
Вооруженных Сил была гибель на Украине командующ его 1-м Украинским фронтом  
генерала армии Н. Ф . Ватутина, смертельно раненного в феврале 1944 г. украин
скими националистами.

Командиры погибали не только на поле сражения. Немало было случаев, когда 
в результате быстро м еняю щ ейся обстановки или потеряв ориентировку они попа
дали во вражеские засады или оказывались в расположении противника, принимали 
неравный бой. Уж е  в самом начале войны, в конце июля 1941 г. на переправе  
через Днепр вражескими диверсантами были застрелены начальник штаба 20-й 
армии Западного фронта генерал-майор А. Д. Корнеев, заместитель командира 13-го 
мехкорпуса того ж е  фронта генерал-майор В. И. Иванов. О сенью  1943 г., проскочив 
передний край, заехал на машине в расположение противника в районе Невеля  
начальник артиллерии 3-й ударной армии М. О. Петров и был убит в завязавш ейся  
перестрелке.

На Украине такой ж е  досадный случай произошел с командующим 44-й армии 
Ю ж ного  фронта генерал-лейтенантом В. А. Хоменко и командующ им артиллерией 
армии генерал-майором С. А. Бобковым. В начале ноября 1943 г. в районе г. Ни
кополь они на автомашине выехали в 63-й стрелковый корпус и, потеряв ориенти
ровку, заехали в расположение немцев, где были встречены огнем в упор. Будучи 
ранеными, генералы были пленены. Гитлеровцы пытались склонить их к измене, но 
получили достойный отпор. В. А. Хоменко и С. А. Бобков погибли как герои.

В январе 1944 г. во время Ксрсунь-Ш евченкоаской битвы «виллис», на котором  
ехал командующий БТМВ 1-го Украинского фронта генерал-лейтенант А. Д. Ш тевнев, 
попал в засаду. Генерал и сопровождавшие его были убиты, а тела их изуродо
ваны. После освобождения с. Лисянка Черкасской области, где произошла трагедия, 
погибшие были похоронены с воинскими почестями.

По подобным случаям  проводились тщательные расследования, издавались 
строгие приказы, чтобы не допустить беспечности и неосмотрительности со стороны  
командного состава. Иногда меры борьбы  с такими явлениями носили весьма крутой 
характер. Так, после случая с генералами В. А. Хоменко и С. А. Бобковым, не имея 
возможности наказать самих командиров, И. В. Сталин распорядился расформиро
вать 44-ю армию и передать ее дивизии в другие армии фронта (армии с таким  
номером в Вооруженных Силах СССР больше не существовало). Немилость Верхов
ного обрушилась и на командование Ю жного фронта.

При освобождении Белоруссии только в 1944 г. погибли генералы И. Д. Ан
тошкин, Н. И. Бабахин, Б. С. Бахаров, В. Г. Ж олудев, Н. Ф . Иконников, И. В. Кляро, 
Н. Н. Корженевский, И. А. Краснов, И. С. Лазоренко, И. Л. Рагуля, Я. Я. Ф огель  
и др. При освобождении Прибалтики: А. А. Асланов, Т. Ф . Егошин, С. П. Куприянов, 
П. Г. Степаненко, К. А. Цаликов, И. И. Чиннов, Г. И. Ш ерстнев; Молдавии: В. И. По
лозков, И. И. Швыгин и др. Они внесли заметный вклад в полное очищение совет
ских земель от фашистов.

В 1945 г. потери командного состава также были очень большие, если учесть, 
что военные действия продолжались всего 5 месяцев. Захваченные общим боевым  
порывом скорее добить врага, командиры всех степеней меньш е всего заботились 
о личной безопасности. Находясь в постоянном движении на запад и не создавая 
\орошо оборудованных командных пунктов, они часто подвергались воздействию  
фашистской авиации. Бои на чужой территории отличались сильным сопротивлением  
со стороны противника, контратаками, нападениями на наши тылы, штабы и т. д. 
На польской земле погибли генералы Т. Г. Корнеев, В. И. Ничипорович, Н. А. Огане
сян, И. С. Полбин, С. У. Рахиов.. В. В, Скрыганов, В. Г. Чернов; в Чехословакии 
Ф . А. Бобров, А. Я. Киселев, М. Е. Козырь, К. С. Федровский; в Венгрии —  М. И. Лав
риненко, П. Е. Лазарев, М. А. Громагин; в Румынии —  В. М. Алексеев, Г. Ф . Тара-
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сое; в Германии —  АЛ. Д. Гончаров, И. В. Давыдов, С, И. Любарский, К. В. Максимов,
А. Г. Бабаян, А. А. Вашкевич, М. К. Ноздрунов, И. Н. Панкратов, К. И. Сазонов, 
Н. М. Тел яков и др. В 1945 г. погиб талантливый полководец, командующий 3-м 
Белорусским фронтом И. Д. Черняховский. 18 ф евраля 1945 г. на «виллисе» он 
выехал на командный пункт 3-й армии и был сражен осколком снаряда у г. Мель- 
зак (Пеиежио) в Восточной Пруссии.

Вместе со строевыми командирами сражался за нашу победу и большой отряд 
аоинов-политработников. Они укрепляли дисциплину и порядок в войсках, своим  
примером вели вперед. Корпус политработников высшего состава также понес 
заметные потери в войне. Это  свидетельствует о том, что они не отсиживались в 
кабинетах или во вторых эшелонах войск, а были в гуще армейской массы, делили 
с ней все тяготы и испытания войны. В годы войны погибли члены Военного Совета 
фронтов и армий генералы И. В. Васильга, И. А. Гаврилов, Б. О. Галстян, И. И. Ларин 
и др. От болезни, связанной с фронтовым ранением, умер член Военного Совета 
52-й армии Л. Ф . Бобров, Их имена неотделимы от всех крупных событий Великой 
Отечественной войны.

В годы войны генеральского звания удостоились 22 руководителя крупных 
партизанских соединений. Это было признанием того, что партизанское дзижение 
являлось стратегическим фактором, что им руководили талантливые народные ко
мандиры, творцы партизанской стратегии и тактики. Партизанские генералы также  
понесли потери, правда, немногочисленные. В бою  с оккупантами у пос. Делятин на 
Украине 8 августа 1943 г. погиб комиссар партизанского соединения генерал-майор
С, В. Руднев. Надо отметить, что в газете «Правда» 13 апреля 1990 г. бывший пар
тизан Герой Советского Сою за П. Брайко пишет, что С. В. Руднев был устранен по 
заданию Н КВД  радисткой А. Туркиной, но приведенные им аргументы нельзя считать 
убедительными.

На войне оборвалась жизнь многих способных и энергичных командиров не 
только от пули или осколка. Огромное, непрерывное напряжение моральных и 
физических сил подрывало здоровье, вызывало трагические последствия. Артилле
рист К. Н. Леселидзе встретил войну в июне 1941 г. под Брестом. С войсками  
проделал он тяжелый путь отступления до стен Тулы, участвовал в контрнаступле
нии под Москвой. Затем  бои на Кавказе уж е в качестве командира корпуса, а с 
марта 1943 г.—  командующего армией, освобождение Новороссийска. Зимой 1943—  
1944 гг. 18-я армия генерал-полковника К. Н. Леселидзе участвует в освобождении  
Украины. Его организм, не выдержавший постоянного напряжения, начала подтачи
вать болезнь. Отправленный в госпиталь в М оскву, он, несмотря на все старания 
врачей, скончался 21 ф евраля 1944 г. Талантливому сыну грузинского народа при
своено звание Героя Советского Союза, его именем назван город в Абхазии и улица 
в Тбилиси.

Немало испытаний выпало на долю генерал-лейтенанта Ф . М. Харитонова: 
отступление с тяжелыми боями от Днестра и до низовьев Дона. С 9 сентября 1941 г. 
он стал командующим 9-й армии Ю ж ного  фронта. Во врем я Харьковского сраж е
ния основной удар противник обрушил на его армию, и она, понеся большие по
тери, отошла. Глазком Юго-Западного направления маршал С. К. Тимошенко отстра
нил Ф . М. Харитонова от командования и распорядился отдать его под суд. 
Несколько дней он провел в М оскве, давая объяснения своим действиям. Спасло 
Ф . М . Харитонова только вмешательство генерал-полковника А. М. Василевского, 
считавшего, что его вины в отступлении нет. Назначенный командующ им 6-й армии 
Юго-Западного фронта Ф . М. Харитонов участвовал в феврале-марте 1943 г. в на
ступательных и оборонительных боях у р. Северский Донец, окончившихся неудачно. 
Огромное нервное напряжение резко ухудшило состояние его здоровья. Эвакуиро
ванный в центральный военный госпиталь, 2S мая 1943 г. он скончался.

От внезапного сердечного приступа умер член Военного Совета Ю жного  
фронта генерал-лейтенант К. А. Гуров (25 сентября 1943 г.), от разрыва сердца 
скончался командир 79-й гвардейской дивизии генерал-майор Н. Ф . Батгак. Болезнь 
унесла жизнь начальника артиллерии Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта 
артиллерии П. М. Белова, заместителя командующего 31-й армии генерал-майора 
Р. Н. Шабалина, командира 4-го гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенанта Т. Т. 
Шапкина. Уже на служ бе в войсках тыловых округов скончались впоследствии от 
ран, полученных на фронте, генерал-лейтенант В. В. Цыганов, генерал-майор А. В. 
Борзиксв и др.

За боевые заслуги перед Родиной советские генералы были отмечены высоки
ми наградами. Восемь из них ещ е в 1936— 1940 гг. были удостоены звания Героя 
Советского Сою за за участие в боях в республиканской Испании, у реки Халхин-Гол 
и в советско-финляндской войне (Н. Д. Антошкин, М. П. Кирпонос, В. А. Концов, 
Г. П. Кравченко, И. И. Копец, М. П. Петров, Д. Д. Погодин, Н. А. Токарев), а 36 
получили зто ззание е годы Великой Отечественной войны, причем часть из них 
посмертно. Трое стали дважды Героями Советского Сою за (Г. П. Кравченко, И. С.
Полбин, И. Д. Черняховский). А генералы А. А. Асланов и И. С. Полбин навечно
зачислены в списки воинских частей.

Имена павших в 1941— 1945 гг. генералов ныне носят города и села, улицы и
площади, школы и техникумы, колхозы и совхозы, пароходы. Только в М оскве есть 
улицы имени Ватутина, Доватора, Ефремова, Панфилова, Полбина, Черняховского.

На могилах павших, а также и в других местах сооружены памятники и обе
лиски. В дни, когда народ отмечал 20-летие Победы над немецко-фашистскими
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захватчиками, часть погибших генералов была посмертно отмечена орденом Сте- 
честаеммсй войны I степени (П. П. Бсгаячук, С. В. Берзин, И, П. Вилин, В. Я. Качалов, 
М. П. К&фпонос, И. А. Копяк, Н. В. Корнеев, Л. И. Котельников, И. П. Михайлии, 
К. И. Ракутин, Е. И. Тупиков, 3, И. Чистяков и др.).

5 число потерь командного состаза входят и генералы, попавшие в плен в годы 
Великой Отечественной войны. Их было более 80. Часть из них попала в плен а 
неожиданных, экстремальных ситуациях, в с^лу собственных ошибок, а часть вы 
нуждена быгте расплачиваться за ошибки высшего командования.

В числе лопавших в плен были 7 командующих армиями, причем почти есс они 
оказались в лгену в тяжелом  1941 г. (С. В. Вишневский, М. Ф . Лукин, П. Г. Понеде- 
лин, М. И. Потапов, И. Н. М узыченяо), а А. А. Власов и А. Г. Самохин в 1942 г.
В числе пленных были начальник штаба армии, дга начальника артиллерии армии, 
12 командиров стрелковые корпусов, начальник штаба корпуса и 40 командиров 
дивизий. Многие из них погибли в плену, на Родину вернулась лишь незначительная 
часть. Но все они остались верными воинской присяге. Только 5 генералов оказа
лись изменниками Родимы, пошли на служ бу к врагу: А. А. Власов, Д. Е. Закутный,
В. Ф . Малышкин, Б. С. Рихтер, Ф . И. Трухин. Всех их постигла справедливая кара.

Среди погибших в годы Великой Отечественной войны есть группа советских 
генералов, которым не пришлось принять активное участие в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками. Они были репрессированы незадолго до войны и обви
нены в измене Родине, служ бе в интересах иностранных разведок, а подрыве 
оборонной мощи СССР. Тяжелый каток сталинских репрессий безжалостно прошелся 
в 1940— 1941 гг. по командным кадрам Советской Армии, еш.е более ослабил ее. 
В самом начало войны, несмотря на острую нехватку командиров высшего звена на 
фронте, Сталин и Берия пошли на жестокое уничтожение без суда и следствия 
большой группы командиров, имевших опыт войны в Испании, Китае в 1938 г., 
у озер*; Х^сан и реки Халхин-Гол, заслуженных доенных деятелей генерал-полковни^ 
ков А. Д. Локтконова, Г. М . Штерна, генерал-лейтечантоа Ф . К. Арженухине, И. И. 
Проскурова, П. В. Рычагова, Я- В. Смушкевича, генерал-майоров П. С- Володина, М. М. 
Каюкова, Г. К. Савченко, Э. Г. Шахта. Они были расстреляны бериевскими палачами 
28 октября 1941 г. в пос. Барбыш Куйбышевской области. Четверо из них были 
Героями Советского Союза, а Я. В. Смушкевич был дважды Героем Советского  
Союза, пять из них являлись депутатами Верховного Совета СССР.

Впоследствии □ 1942 г. были уничтожены ещ е два репрессированных до сойны  
Героя Советского Сою за —  генерал-лейтенанты авиации Е. С- Птухин и П. И. Пумпур.

Начавш аяся война ослабила, но не остановила волну репрессий. Сталин и его 
подручный Берия жестоко расправлялись с командирами Советской Армии под 
видом укрепления дисциплины, налаживания порядка на фронте. В самом начале 
войны было предано суду асе командование Западного фронта, на котором наши 
войска потерпели серьезное поражение. Сталин перекладывал свою  вину за не
подготовленность страны к отпору врага на командный состав Советской Армии. 
В июле 1943 г. были расстреляны генерал армии Д. Г. Павлов, генерал-майоры
A. Т. Григорьев, В. Е. Климовских, А. А. Коробков, С. А. Черных, а в сентябре —  
генерал-лейтенант Н. А. Клич, бывший начальник арти/терии Западного фронта.

На Ю ж н ом  фронте репрессиям подверглись генерал-майоры Ф . М. Ис^ев, 
М. Б. Салихов, С. Г. Галактионов (последний был расстрелян).

На Северо-Западном фронте были осуждены к расстрелу генерал-лейтенант 
П. С. Кленов, генерал-майоры В. С. Гончаров, А. П. Ионов, К. М. Качанов, на С е 
верном фронте жертвой бериевских беззаконий пал генерал-лейтенант К. П. Пя- 
дышеа.

Судилища над высшим командным составом (судили Военная коллегия Верхов
ного с/да СССР и Военные трибуналы фронтов) и сфальсифицированные приговоры  
не только не укрепили, а еще более ослабили Советскую  Армию, посеяли недове
рие к ее командному составу, подорвали единоначалие. Как указывал в своей 
работе «Триумф и трагедия» Д. А. Волкогонов, в начале войны Сталин дал согласие 
на арест большой группы командиров в 15 человек, обвинения против которых 
были сфабрикованы командой Берия, Из них 10 были расстреляны: генерал-лейте
нанта Ф . С. ^ааноа, И. Е. Селиванов, Н. И, Трубецкой, генерал-майоры Н. И. Ганич,
B. С. Голушкеоич, В. А. М еликов, А. Г. Потатурчев, Ф . Н. Романов, В. В. Семашко, 
П. Г. Цирульников, кроме них репрессированы генерал-лейтенант авиации К. М . Гу- 
сев, ге»:ер;-,i-майор А. И- Таюрский и др.

И в последующие годы Сталин перекладывал вину за неподготовленность к 
отпору агрессору, за свое некомпетентрше руководство войсками на многих других 
командиров Советской Армии, подвергая их репрессиям л незаслуженным наказа
ниям. Командиры Советской Армии оказались беззащ итными перед безжалостной  
политикой жестоких репрессий, которую фактически направлял Нарком Обороны  
и Верховный Главнокомандующий. Репрессии в конечном итоге приводили к ослаб
лению Согетс-irix Вооруженных Сил, Многие способные командиры были загублены  
в раецр.ете езеих сил, решения о их судьбе принимались поспешно, на основе 
непроверенных или незначительных фактов.

Всего а годы войны от репрессий погибло более 50 командиров Советской  
Армии высшего звена.

Таким образом, в годы Вепикой Отечественной войны погибло на фронте и а 
результате репрессий более 400 генералов Советской Армии, что было ощутимой 
потерей для наших Вооруженных Сил.
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Татьяна Г Р Е К О В А

ТРУДНЫЙ ПУТЬ к ПРИЗНАНИЮ*
Б Ю Р О  В О С Т О Ч Н О Й  М Е Д И Ц И Н Ы

Народная мудрость справедливо утверждает, что дорогу осилит лишь идущий. 
Сторонники научного изучения тибетской медицины, следуя этому изречению, 
активно отстаивали свою идею и добились успеха: в 1934 году в Ленинграде во 
Всесоюзном институте экспериментальной медицины было создано Бюро по изу
чению восточной медицины. Руководителем его назначили профессора-фармаколога 
С- В. Аничкова. Обсуждался вопрос и об организации при институте специальной 
клиники, в которой будет проходить апробация средств и методов тибетской и 
арабско-персидской медицины.

Начались поиски кандидатуры на должность начальника клиники. Самым подхо
дящим специалистом был Н. Н. Бадмаев, но директор института Л. Н. Федоров  
ни за что не соглашался доверить ему этот пост. Понимая однако, что полностью  
проигнорировать инициатора создания клиники не удастся, он утвердил Николая 
Николаевича в качестве научного консультанта, а руководителем назначил профес
сора С. П. Заводского. Сергей Петрович, конечно, не обладал такими обширными 
знаниями в области восточной медицины, как Н. Н. Бадмаев, но некоторый опыт 
ее изучения все же имел. Он получил его в Средней Азии, где с 1932 года заведо
вал факультетской диагностической клиникой Узбекского университета. Он приобрел 
целую библиотечку медицинских трудов на арабском языке и фарси, а также аптеку 
известного табиба Мулла Вэрата и организовал проверку некоторых методов 
лечения, применяемых табибами. Теперь ему предстояло продолжить начатые в 
Узбекистане исследования в клинике ВИЭМ.

Споры о том, как следует поставить изучение восточной медицины, начавшиеся 
в институте еще до официального включения этой тематики в план научных иссле
дований, не прекратились и после организации Бюро по изучению восточной ме
дицины. Вскоре его переименовали в Бюро по изучению восточной и народной 
медицины. Правда, кроме Н. Н. Бадмаева, никто не придал этому значения. Николай 
же Николаевич сразу понял, что эта незначительная на первый взгляд добавка 
одного слова знаменует собой принципиальное отступление от первоначальной идеи, 
осуществления которой он так долго и упорно добивался. Ведь тибетскую медицину 
нельзя приравнивать к народной и низводить ее до уровня знахарства. Не отдель
ные лекарственные средства надо испытывать, а изучать всю систему взглядов, 
весь врачебный арсенал, включающий, кроме лекарственных препаратов, психотера
пию, диететику и разнообразные физические методы лечения.

Надо сказать, что и сегодня традиционные восточные медицинские системы  
нередко путают с народной медициной, хотя различия между ними достаточно 
принципиальны. Опыт народной медицины как на Западе, так и на Востоке запе
чатлен лишь в изустных преданиях. Традиционные же системы связаны с появлением  
центров мировой цивилизации и закреплены в письменных источниках. Чтобы овла
деть этими знаниями, требуется длительное обучение под руководством опытного

в Начало см. в № 2, 1991 г.
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наставника. Члены Бю ро не вдавались в сущ ество вопроса и поэтому верили, что 
переименование вреда не принесет. Более того, они надеялись, что новое название 
позволит расширить рамки исследований. Увы, их надежды не оправдались!

В январе 1935 года Бюро, превративш ееся к этому времени в Отдел народной 
медицины, закрыли под предлогом реорганизации института —  ВИ Э М  в это врем я  
перевели в М оскву, в Ленинграде ж е  остался лишь его филиал. Приказом от 
10 ф евраля от занимаемых должностей были освобождены  С. П. Заводской, 
С В. Аничков, А. Ф . Гаммерман, В. В. Закусов, М . И. Ш упинская, И. А. Бржезицкий, 
Е. Е. О берм иллер  и, разум еется, консультант Н. И. Бадмаев. Договор с больницей  
им. В. И. Ленина, на базе которой отделение просущ ествовало буквально два 
месяца (предполагаемая клиника восточной медицины фактически так и не была 
по-настоящему организована), расторгли, а больных выписали или перевели в другие 
лечебны е учреждения.

Как свидетельствуют архивные документы, за это врем я получали лечение  
по рецептам Н. Н. Бадмаева три человека, страдающих диабетом и четыре пациента 
с ф урункулезом .

Кратковременность курса лечения и небольш ое число наблюдений не позволяли  
сделать окончательные выводы об эффективности бадмаевских назначений, однако 
с закрытием клиники указанные исследования в институте прекратились. В то ж е  
время, судя по архивным данным, органы здравоохранения ещ е не поставили точку, 
вновь и вновь обсуж дая целесообразность дальнейшего изучения тибетской меди
цины. О пределенную  заинтересованность в этом вопросе проявляло не только  
военное ведомство, но и органы НКВД . Среди пациентов Н. Н. Бадмаева было не
мало высокопоставленных лиц, в том числе и видных военачальников. Кроме того, 
Николай Николаевич был консультантом в спецполиклинике НКВД , что сущ ественно  
укрепляло его позиции. О  закулисных перипетиях борьбы  за тибетскую  медицину 
мы м ож ем  лишь догадываться. Соверш енно очевидно, что далеко не все факты  
получили отражение в материалах наркомздрава. Но и доступные нам документы  
свидетельствуют о том, что вопрос этот нередко ставился в политической плоскости.

« Н Е  П О Д Л Е Ж И Т  О Г Л А Ш Е Н И Ю »

Сторонники изучения тибетской медицины сдаваться не собирались. В апреле  
1935 года в Совет труда и обороны страны поступило «Д еловое предложение о 
развитии работы по изучению  и экономическому использованию средств и методов 
восточной медицины», разработанное экономистом В. В. Добрыниным. Автор доку
мента подробно обосновывал необходимость создания в Ленинграде научного  
и учебного центра —  Института восточной медицины и гигиены с филиалами в Ти
бете, Монголии, Китае, Японии, Индии, Египте, Англии, Франции и С Ш А . 8 восточ
ных филиалах предполагалось изучать непосредственно на местах конкретные м е 
тоды и лекарственные средства, а в западных Добрынин предлагал организовать 
показательные клиники восточной медицины. В записке содержались также предло
жения по ш ирокому развитию экспорта лекарственного сырья, изданию литературы  
и другим направлениям. Словом, это была достаточно обширная и разносторонняя  
программа. Вскоре В. В. Добрынину сообщили, что его предложение передано не
посредственно наркому здравоохранения Р С Ф С Р  Г. Н. Каминскому. Обнадеженный  
этим сообщ ением ученый решил, что настало врем я организационно сплотить всех 
единомышленников.

20 мая 1935 года в особняке на Дзорцовой набережной, где находился Ленин- 
гоздекий Д ом  Ученых, состоялось первое заседание инициативной группы по изу
чению  восточной медицины и ф изкультуры . В нее вошли самые разные специалисты, 
объединенные общей благородной задачей. Назовем  их имена: это уж е известный  
читателям Н. Н. Бадмаев, заведующ ий кафедрой психологии Института физической  
культуры  им. П. Ф . Лесгафта проф ессор А. К. Борсук, действительный член Института 
мозга им. В. М. Бехтерева профессор Л. Л. Васильев, заведующ ий лабораторией Ра 
диевого института профессор А. Б. Вериго, заведую щ ие кафедрами акуш ерства  
и гинекологии 1-го и 2-го ленинградских медицинских институтов профессора  
Г. Г. Гентер и М. В. Елкин, психоневролог профессор Государственного Ленинград
ского института усоверш енствования врачей им. С. М. Кирова К. И. Поварнин,



заведующим кафедрой внутренних болезней 1-го Ленинградского Медицинского 
института М. Д. Тушинский, академик-аостоковед А. Н. Самойлович. Секретарем  
единогласно избрали Б. В. Добрынина, а председателем действительного члена 
Института мозга профессора В. П. Кашкздамова.

Выбор этот был неслучайным. Василий Павлович Кашкадамов давно интересо
вался восточной медициной. В 1898 — 1900 годах он как член Государственной ко
миссии по изучению чум ы  и мер борьбы  с нею работал в Индии. Там он постоянно 
контактировал с туземными врачами и на практике убедился в эффективности при
меняемых ими методов и средств. Вернувшись в Россию, ученый сделал доклад 
«О б индусской фармации» и опубликовал в издаваемой известным терапевтом
С. П. Боткиным Больничной газете ряд статей под общим наззанием «Очерки  
индусской медицины». Коллекцию ж е  лекарств он подарил профессору-фармацевту 
Пржсбытеку, надеясь заинтересовать его изучением восточных средств, но эти 
ожидания не сбылись. В последние годы Кашкадамов занимался гигиеной умствен
ного труда и не без оснований полагал, что с помощью психофизических упражне
ний из арсенала восточной медицины можно значительно повысить умственную  
работоспособность.

Д очь Кашкадамова Нина Васильевна Батуева рассказала мне, что в 30-е годы 
у них на квартире нередко собирались члены инициативной группы. Особенно часто 
приходил профессор А. К. Борсук, необычные опыты которого она хорошо запом
нила. Алексей Константинович вдевал в иглу длинную нитку, прокалывал ухо кому- 
либо из присутствующих и продергивал через него нитку. Затем  прокалывал другому 
человеку щеку, третьему снова ухо и так «нанизывал» на эту нить пять-шесть ч е 
ловек. Крови, по ее словам, на месте прокола не было и боли никто из подопытных 
не ощущал. Ставились у них дома эксперименты и по внушению, чтению мыслей  
на расстоянии. После каждого такого сеанса начиналось оживленное обсуждение...

Психофизическим упражнениям члены инициативной группы придавали большое 
значение. Они считали, что специальные комплексы упражнений необходимо широко 
включать в общ еф изическую  подготовку людей всех возрастов. Ясно было, что не
большой группе энтузиастов такая задача не по силам. Возникла идея —  организо
вать общество содействия изучению восточной медицины и физкультуры. Разрабо
тали устав и направили его, как полагалось, для утверждения в Ленсовет. Ленин
градские власти решили запросить мнение Наркомздрава РС Ф С Р : а есть ли вообщ е 
нужда в организации подобного общества?

Время шло, а ответа все не было: ни по поводу создания общества, ни по 
плану конкретных мероприятий, изложенному в записке В. В. Добрынина. Через  
несколько месяцев Добрынин от имени инициативной группы направил жалобу 
по поводу волокиты председателю Совнаркома СССР В. М. Молотову. Копии 
своего заявления он адресовал в Комиссию Советского контроля при С Н К  СССР, 
в Комиссию Партийного контроля и Комиссию содействия ученым. Обосновывая 
вновь программу изучения и использования средств и методов восточной медицины, 
ученый подчеркивал, что в ее арсенале имеется немало кровоостанавливающих 
и рачозаживляющих средств, препараты, повышающие естественный иммунитет к 
инфекциям, что особенно важно, учитывая возможность бактериологической войны.

Из Совнаркома материалы переслали в Наркомздраа, где скопилась уже до
вольно объемистая переписка по поводу предложений инициативной группы. У 
работчилов Наркомздрава само существование этой группы, возникшей не по ука
занию вышестоящих инстанций, а по инициативе отдельных лиц, что преднамеренно 
подчеркивалось названием, вызывало опаску. Кто знает, к чему приведет подобная 
групповщина да еще в Ленинграде, городе, известном своими оппозиционными 
настроениями? Коль скоро высокие инстанции не возражаю т против изучения ти
бетской медици:;ь:, не лучше ли взять дело целиком в свои руки?

Эта мысль отчетливо выражена в письме заместителя начальника управления 
научно-исследовательских институтов Наркомздрава РС Ф С Р  В. Донца, адресованном  
в Ле '.совет В правом углу стоит гриф: «Оглашению не подлежит». «В конце марта 
« нам поступило из Совнаркома СССР ходатайство группы ленинградских специа
листов.. о желательности организации в Ленинграде специального общ ества по 
изучению восточной тибетской медицины. Обсудив это предложение, Ученый М е 
дицинский Совет высказался против организации указанного Общества и создал... 
специальную комиссию г.о Восточной медицине в составе работников Наркомздрава
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и представителей Академии наук, ВИ ЭМ а и Лектехсырья... Mw считали вопрос об 
организации общества... ликвидированным. М еж д у тем, нам стало известно, что 
некоторые из лиц, подавших указанное заявление, продолжает считать себя какой- 
то особой группой... Поскольку эта группа нигде не легализована, мы  сочли необ
ходимым обратиться к члену комиссии профессору Кашкадамову... с письмом, копию  
которого прилагаем»1. В указанном письме ученый секретарь Ученого Медицинского  
Совета (У М С ) Наркомздрава Н. В. Терзиев указывал профессору Кашкадамову, 
что... «комиссия должна иметь дело исключительно с отдельнв 1 ми лицами, а отнюдь 
не с какой-то группой, не зарегистрированной в установленном порядке и не имею
щей ввиду этого законного титула на существование».

П Р Е Д В З Я Т Ы Е  О Б В И Н Е Н И Я

26 марта 1936 года ленинградская «Вечерняя красная газета» известила 
читателей о том, что Ученый медицинский Совет (УМ С ) Наркомздрава РС Ф С Р  
по инициативе группы ленинградских профессоров созывает 1 апреля широкое 
совещание по вопросу о целесообразности изучения тибетской медицины. Казалось, 
победа группы была бесспорной: президиум УМ С принял положительное решение. 
Но уже через несколько дней на заседании Бюро УМ С стало ясно, что трудности 
на этом не кончились. Директор ВИ ЭМ  Л. Н. Ф едоров, понимая, что в сложившейся 
сит' ации впрямую  возражать против изучения тибетской медицины нельзя, заявил, 
что в СССР нет ни одного подлинного ее представителя и что доктор Н. И. Бад
маев таковым считаться не может. Более того, он обвинил Бадмаева в расхищении 
тибетских лекарственных средств, закупленных на деньги ВИ ЭМ  за границей, для 
частной практики.

В действительности оснований для подобных обвинений не било. Планировав
ш аяся экспедиция в Монголию для приобретения лекарственного сырья так и не 
состоялась. Л. Н. Федоров отклонял одного за другим всех кандидатов в ее руко
водители. Зато в личной аптеке Н. Н. Бадмаева ассортимент импортных средств был 
достаточно широким, Бадмаев получал их в основном через комиссию содействия 
ученым, и немалую помощь в этом ему оказывал А. М. Горький, который, как уж е  
упоминалось ранее, был его пациентом.

Не соотзетствовало истине и утверждение Л. Н. Федорова о том, что институт
скую  клинику пришлось закрыть по вине Н. Н. Бадмаева, который уклонялся от 
научной проверки применяемых им методов лечения, поскольку «как научный 
работник он не стоит на высоте положения». Вместе с тем, Федоров вынужден  
был согласиться, что вопрос о тибетской медицине нельзя считать исчерпанным.

Бюро приняло половинчатое решение: для систематического м е т - 1 Г‘" г»гическсго 
руководства работой по изучению восточной медицины избрать комиссию, вклю 
чить в нее членов УМ С Наркомздрава, а также представителей ленинградской и :и- 
инативной группы, «Лектехсырья», Института востоковедения АН СССР и ВИЭМ 'а. 
Предложение о создании общества, организации института и специальной клиники 
отклонить, ограничившись клиническими испытаниями в одном из обычных ста
ционаров.

Никто из членов инициативной группы на этом заседании Бюоо Ученого меди
цинского созетл не присутствогал —  их не сочли нужным пригласить. Протокол за
седания представитель группы профессор В. П. Кашкадсмсв получил лишь спустя 
пять месяцев. Было ясно,, что борьба далеко не кончена.

Членов инициативной группы старались под разными предлогами отстранить 
от активного участия в работе и подготовить таким образом почву для отрица
тельного решения. На это же, вероятно, были рассчитаны и выдвинутые против 
Бадмаева обвинения, которые практически делали невозможныдли его дальнейшие 
контакты с ВИ ЭМ 'ом . С б  ?том достаточно ясно свидетельствует заявление Николая 
Ничо-^овича, сохранившееся в архиве. В нем, в частности, говорится: «...выступление 
пооф. Федог-свэ на заседании УМ С по вопросу о восточной медицине свелось к 
личным нападкам на меня. Ни одного делового предложения, ни одной организа
ционной детали, ни слова по суш еству вопроса...

...При любой попытке какой бь: то ни было авторитетной организации помочь 
работе по изучению восточной медицины проф. Федоров решительно отклонял
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эту помощь... Он неизменно дискредитирует и мою  личную деятельность.,. Не
будучи ни в какой степени знатоком восточной медицины, но выступая в качестве  
авторитета перед соответствующими организациями и «защ ищ ая» необходимость 
ее изучения, он, по существу, подготавливает общ ественное мнение против изуче
ния восточной медицины...

...Само собой разумеется, что я работать в атмосфере, созданной проф. Ф е 
доровым, не могу и не желаю .

Что касается ленинградской инициативной группы, то я и в дальнейшем буду
помогать ей знаниями и опытом в области изучения индо-тибетской медицины»*-.

От имени группы В. П. Кашкадамов выразил энергичный протест как против 
обвинений в адр'ес Н. Н. Бадмаева, так и против выработанной Ученым Советом  
программы изучения восточной медицины и настаивал на праве группы самостоя
тельно работать по собственному плану при любых условиях контроля со стороны  
Наркомздрава. Протест был направлен наркому здравоохранения Г. Н. Каминскому, 
а его копия в Комиссию Советского Контроля при С Н К  СССР. «Лен(инградская) 
иниц(иативная) группа добивается лишь одного: возможности работать в области 
изучения средств и методов восточной медицины таким образом и в таких усло
виях, чтобы в результате этой работы можно было бы дать вполне объективный  
и научно-обоснованный ответ на поставленный вопрос, пригодный для того, чтобы  
его можно было, с приложением соответствующих точных документальных объяс
нений, опубликовать как в советских, так и в иностранных научных органах без
риска быть обвиненным в неумелой или предвзятой постановке вопроса»3г—  писал 
ученый.

П Е Р Е Ч И Т Ы В А Я  СТАРУЮ С Т Е Н О Г Р А М М У

Архивный поиск дело не только увлекательное, но и чрезвычайно трудоемкое, 
особенно если работаешь в отечественных архивах, О  компьютеризации здесь 
только мечтают, а пока приходится изучать сотни пухлых дел, до боли в глазах
вчитынйться а пожелтевшие, а нередко и выцветшие строницы. Обидно, когда 
врем я и силы оказываются затраченными впустую, но радость, которую  испыты
ваешь, обнаружив нужные материалы, заставляет забыть о предшествующих не
удачах.

Б Центральном Государственном архиве Р С Ф С Р  мне повезло. Здесь в фонде 
Наркомздрава РС Ф С Р  сохранилось немало документов, позволяющих воссоздать 
историю борьбы за изучение тибетской медицины. Особенно любопытной оказалась 
многостраничная стенограмма заседания Бюро комиссии Ученого Медицинского 
Совета по восточной медицине от 15 июля 1936 года4.

О чем  же шла речь на этом заседании? Предоставим слово его участникам.
«С. Ю . Беленький... Я считаю, что... надо поставить перед соответствующими  

организациями вопрос о недопустимости дальнейшего существования нелегализо- 
ванной инициативной группы, тем паче, что имеется соответствующ ее решение УМ С  
по этому поводу. Это  первое, что мы должны сделать. Иначе нас обвинят в том, что 
мы знали о существовании группы, нигде не зарегистрированной, и могут привлечь 
нас, как соучастников недозволенных деяний.

Это тем более серьезно, что мы прекрасно знаем (и об этом говорилось на 
заседании УМ С), что вообщ е восточная медицина имеет большое политическое 
значение и вокруг этой медицины ведется большая политика... И те материалы, с 
которыми я познакомился у нас, со всей меткостью  показали, что определенная 
группа лиц, являющихся инициаторами изучения восточной медицины и применения 
ее в России, и те лица, которые считают себя их преемниками (так об этом гово
рили на заседании УМ С), являю тся не только медиками, но и политиками.

Так, например, совершенно ясно подчеркивается роль П. А. Бадмаева, деда 
нынешнего Н. Н. Бадмаева*, его политическая роль при Николае II, его участие 
в деле Распутина, Курлова**, роль медика с одной стороны, роль политика и круп
ного коммерсанта с другой. Об этом не пришлось бы говорить, если бы проф.

* Н. Н. Бадмаеп был племянником, а не внуком П. А. Бадмаева.
'■-* К урлой — зам. .министра внутренних дел России.

102



Кашкадамов на том заседании не заявил, что теперешний Бадмаев считает себя  
преемником П. А. Бадмаева...

У нас этот вопрос имеет большое политическое значение, тем паче, что име
ется ещ е одно обстоятельство, которое нужно подчеркнуть... в решении УМ С име
ется целый ряд оговорок, запрещающих ряду лиц, и в том числе тем лицам, с 
которыми работает Бадмаев,—  ламам, заниматься применением восточной медицины  
на практике.

Ещ е один момент: сегодня в «Известиях» в отделе читательских писем какой-то 
гражданин уведомляет, что на такой-то станции проживает врач-тибетец, который 
производит лечение уколами игл, и просит проверить. Таким образом, общественное  
мнение здесь не положительное, а отрицательное.

Одним словом, какое обстоятельство ни взять, оно говорит о том, что вопрос 
имеет не узко-специальное, а большое политическое значение.

Н. В. Терзьев (ученый секретарь УМ С ) ...Инициативная группа по изучению  
восточной медицины нарушила целый ряд законов... Учитывая, что существование 
инициативной группы идет вразрез с законодательством, просить т. Беленького  
выяснить этот вопрос в соответствующих органах. Но мало выяснить этот вопрос 
официально —  я просил бы вас написать несколько слов, дать характеристику этой 
группы и указать, что ...группа не только не имеет законного титула, но и давать 
ей этот титул нельзя потому, что она не обеспечивает научной разработки вопроса... 
и потому, что существование... инициативной группы частных лиц является ненужным  
и нецелесообразным.

Г. И. Коган (проф. Витебского мединститута). Николай Владимирович с исчер
пывающей полнотой обрисовал положение вещей. Эта группа —  просто не законное 
сборище. М ы рискуем, ведя переговоры с ее членами; мы не имеем на это права.
И поскольку они выдают себя как инициативную группу, мы должны об этом 
поставить в известность соответствующие организации. Мы должны довести до их 
сведения, что эта группа пытается активно действовать в интересах того дела, ко
торое она представл яет».

Представитель Лектехсырья М. М. Никольский попытался было сгладить ситуа
цию, предложив считать, что инициативной группы как таковой не было. Просто 
несколько человек поставили вопрос о легальном изучении восточной медицины, 
ведь каждый гражданин имеет право вносить рационализаторские предложения.
И проф. Кашкадамов, очевидно, имеет ввиду не группу как организационную еди
ницу, а просто пять-шесть своих единомышленников. Но Никольскому быстро дали 
понять, что его никто не поддержит.

«Я предупреждал проф. Кашкадамова.., что понятие «группа» незаконное,—  
заявил Терзиев.—  Я ему сказал, что это слово нельзя употреблять. Я его предуп
реждал как собеседника, чтобы он не пытался выступать от имени группы, т. к. это 
незаконно. Таким образом, Кашкадамов это не человек, который не знает в чем  
дело — он предупрежден. И его заявление есть результат не неведения или заблуж 
дения, а известного упорства в своих неправильных толкованиях».

Не стоит удивляться, что вопрос о путях изучения тибетской медицины члены  
комиссии рассматривали прежде всего в политическом аспекте, отводя сообра
жениям целесообразности второстепенную роль. Дискуссии по всем научным воп
росам начали принимать политический характер уж е в 20-ые годы. Настойчиво 
провозглашался тезис о том, что пролетарскую партийность в науке могут обеспе
чить лишь ученые новой формации —  выходцы из рабоче-крестьянской среды. В 
1927 году было создано Общ ество работников науки и техники для социалистиче
ского строительства в СССР. В декларации Общества, подписанной видными учеными, 
говорилось что «научно-технические деятели не могут оставаться политически ней
тральными». А через три года профессор-биохимик Б. И. Збарский на совещании 
работников здравоохранения выступил с инициативой вызвать ОГПУ на соревнова
ние по разоблачению вредителей в науке. Призыв этот был услышан и поддержан. 
Новая интеллигенция в отличие от старой «буржуазной» считала доносы не под
лостью, а своим гражданским долгом, так что выступления членов наркомздравов- 
ской комиссии звучали вполне в духе времени. В дискуссиях научная аргументация 
все чаще подменялась апелляцией к «городовому».

Безнравственность стала нормой поведения. Участники заседания искренне 
недоумевали, почему профессор Кашкадамов, которого Ученый Медицинский Совет



хотел включить в состав комиссии, уклонился от этой чести. Более того, он осме
лился заявить, что полномочий от инициативной группы на это не получал, а в 
качестве частного лица в работе комиссии совершенно не заинтересован. Строп
тивца следовало осудить и в протоколе появилась запись: «Считать совершенно  
недопустимым поступок проф. Кашкадамова, который как член комиссии УМ С  не 
счел для себя возможным участвовать в ее заседании. Поставить перед УМ С  вопрос
об исключении проф. кашкадамова из состава комиссии и о привлечении других, 
активнв-х членов». Кроме того, было решено официально возбудить вопрос о рос
пуске инициативной группы перед соответствующими организациями.

Однако за спиной группы стояли, по-видимому, достаточно мощ ные силы. 
Несмотря, на настойчивые попытки, Ученому АЛедицмнскому Совету так и не удалось 
парализовать ее деятельность.

Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я  К Л И Н И К А
В январе 1937 года на фасаде дома N2 53/60 по Красной улице в Ленинграде 

появилась вьи?еска: клиника восточной медицины. Географическому музею , зани
мавш ему до зтого времени бывший особняк графа Бобринского, пришлось несколько  
потесниться, уступив часть здания новым хозяевам. Но их пребывание здесь было  
недолговременным. Ясным апрельским днем 1938 года случайный прохожий, ока
завшийся на К-асной улице, мог наблюдать следую щ ую  картину. Интеллигентного 
вид:» мужчина в годах, подойдя к дому №  58 и привычным жестом потянув на себя 
входную дверь, вдруг обнаружил, что парадная заперта. Потоптавшись в недоумении, 
он, б / д и м о ,  заметил исчезновение вывески, извещавшей о том, что здесь находится 
клиника и, резко побледнев, быстро зашагал прочь...

Клиника на Красной улице была известна ленинградцам как клиника Бад
маева. Инициативная группа добилась-таки своего: 30 декабря 1936_года нарком- 
здрав принял решение об организации клинического стационара на 50 коек во 
главе с Н. Н. Бадмаевым, оформленное в виде приказа за номером 1230. Приказом  
от 21 января 1937 года научному руководителю клиники восточной медицины уста
навливался персональный оклад в размере 1100 рублей. Для сведущего человека  
это говорило о многом, ибо подобные оклады имели только номенклатурные ра
ботники. Ясно было, что вопрос решался где-то в самых верхах. Об этом ж е  
свидетельствовало и то обстоятельство, что клиника создавалась фактически вопреки 
мнению Ученого Медицинского Совета наркомздрава.

Постараемся восстановить краткую хронику событий, предшествовавших орга
низации клиники и не упомянутых выше.

В конце апреля 1936 года профессор В. П. Кашкадамов от имени инициативной 
группы направил письмо наркому здравоохранения РС Ф С Р  и СССР Г. Н. Камин
скому с конкретными предложениями по организации изучения восточной, в первую  
очередь, тибетской медицины. Ш ла речь и о необходимости «учредить специальную  
клинику, отдельную от каких-либо существующих лечебных учреждений, а не свести 
дело изучения к распределению тибетских лекарств по клиникам уж е сущ ествую 
щих больниц, организованных по планам и принципам европейской медицины»5. 
Затем 29 мая 1936 года на имя Г. Н. Каминского последовало коллективное письмо 
за одиннадцатью подписями с просьбой организовать в Ленинграде под контролем  
наркомздрава «клинику на 30— 40 коек с небольшим амбулаторным приемом и 
аптекой при ней, а также с кабинетом по изучению индо-тибетской медицинской 
литературы по подлинникам»*. В качестве научного руководителя клиники опять 
была названа кандидатура Н. Н. Бадмаева.

Судя по всему, официального ответа на эти письма не последовало. В. П. Каш- 
кадамова и некоторшх других членов инициативной группы попытались было, как 
уж е говорилось выше, привлечь к работе в комиссии, созданной Ученым Медицин
ским Советом Наркомздрава, но они продолжали отстаивать свое право на само
стоятельную работу. Отношения м ежду двумя группировками накалялись.

Тем не менее 15 ноября 1936 года Н. Н. Бадмаева вызвал для беседы секре
тарь Ц К ВКП (б) А. А. Андреев. Разговор шел об условиях организации изучения 
индо-тибетской медицины. В тот ж е день Николай Николаевич был принят руко
водством Наркомздрава СССР. 20 ноября Бадмаев, подкрепленный официальным  
отношением Наркомздрава, начал переговоры об организации клиники с заведующ им
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Ленгорздравотделом Д. Г. Богеном. Противная сторона попыталась принять контр
меры. В архиве сохранилось безадресное и неподписанное письмо, авторы которого 
сигнализировали о том. что многие высказывания членов инициативной группы «со
вершенно неприемлемы с идеологической точки зрения». Заканчивалось оно прось
бой «проверить основание существования» этой группы, «поскольку ее деятельность 
не может не вызывать опасений». Датирован указанный документ 29 ноября 1936 
года".

Сигнал, однако, не сработал: 25 декабря Бадмаев выехал в М оскву с проекта
ми положений и сметной документацией, а 30 декабря появился вышеупомянутый  
приказ №  1230 об организации клиники. 20 января 1937 года последовал новый 
приказ №  34, предписывающий Ленгорздравотделу обеспечить в первом ж е квар
тале заявку доктора Бадмаева на импортное лекарственное сырье. 25 января состо
ялась новая встреча Бадмаева с Богэном, который неопределенно пообещал «изучить 
вопрос». В разговоре выяснилось, что горздрав предоставить помещение для кли
ники не может, а скорее всего не хочет. Члены группы вступили в переговоры  
непосредственно с Ленжилупразлекием и в поисках подходящего варизнта осмот
рели более 60 адресов.

Организационный период затягивался, над коллективом ещ е не открывшейся  
клиники сгущались тучи —  в Ленинграде как и по всей стране начались массовые  
аресты. В январе 1937 года был арестован Чойжи Даба Томиргонов, бывший лама, 
приехавший в Ленинград по приглашению Агвана Доржиева. Томиргонов и аресто
ванный в феврале Балжир Зодбосв жили в доме-общежитии при ленинградском  
дацане на Старсдеревенской улице и успешно лечили больных методом тибетской 
медицины. Они были тесно связаны с Н. Н. Бадмаевым, который рассчитывал, что 
оба специалиста будут работать в его клинике.

8 апреля арестовали профессорэ-аостоковеда А. И. Вострикова, активно со- , 
трудничавшего с инициативной группой. Андрей Иванович читал для врачей лекции 
по тибетскому языку в семинаре, организованном группой при Институте востоко
ведения АН СССР. Это был молодой, но уж е  широко известный в научных кругах 
исследователь. Материалы его личного дела4 свидетельствуют, что Бострикоз имел 
обширные контакты с представителями Тибета. Ученый помог снестись с Далай-ламой 
Н. И. Вавилову, который хотел пополнить свою коллекцию растений образцами  
тибетских хлебных злаков и лекарственных растений. М онография Вострикова «Ти
бетская историческая литература», по отзыву академика О . И. Щ ербатского, «по
служила к славе и гордости советской науки». Труд этот, однако, увидел свет лишь
в 60-е годы, т. е. почти через 30 лет после трагической гибели его автора.

Ученый секретарь инициативной группы В. В. Добрынин, очевидно, надеясь, 
что заинтересованность верхе* поможет избежать ареста оставшимся на свободе, 
направил 9 апреля в Наркомздрав предложение по организации треста восточной 
медицины и физкультуры. «Без организации треста клиника захиреет или погибнет 
как это было с аналогичной клиникой при ВИ ЭМ  или выродится в маленькую  при
вилегированную санаторию для очень узкого избранного круга больных, т. е. нечто 
подобное частной тибетской санатории, которая уж е существовала до революции  
у тибетского врача П. А. Бадмаева»9,—  писал он. Ответа не последовало.

25 апреля 1937 года заместитель директора клиники В. И, Кулябко-Корецкий  
подал докладные записки о причинах, тормозящих открытию клиники, наркому 
здравоохранения СССР и в Ц К ВКП(б). В течение апреля и мая в М оскву регулярно  
шли письма, телеграммы с предложениями и просьбами о закупке лекарственного  
сырья за границей, приглашении специалистов, подготовке кадров и др.

9 июня 1937 года Президиум Ленсовета удовлетворил просьбу о передаче 
части особняка Бобринского под клинику, а 15 июня заведующ ая Ленгорздравотде
лом Юхачева, сменившая на этом посту Богена, потребовала у Бадмаева отчета
о состоянии дел. Через неделю Николая Николаевича вызвали в Наркомздрав, где 
он откровенно заявил: если необходимая помощь не будет немедленно оказана, 
открыть клинику не удастся. Из М осквы  «нажали» на Ю хачеву, и в Ленгорздраве  
зашевелились всерьез. 3 августа был наконец получен ордер на помещение.

В архивных материалах Ленгорздравотдела сведения по клинике восточной 
медицины представлены весьма скудно: это приказы за короткий период с 30 де
кабря 1937 по 10 апреля 1938 года. Из них мы узнаем, например, что на курсах 
хейротерапии (восточного массажа), теоретическая подготовка закончилась 4 августа

101



1937 года и начались практические занятия. Зачетная сессия, продолжавш аяся по
18 ф евраля 1938 года, показала вполне удовлетворительные знания курсантов. З а 
ведую щ ему курсами В. А . Скуфати объявлена благодарность. Выпускников зачислили 
в клинику. Датой открытия отделения хейротерапии согласно приказу является 
1C марта 1938 года.

Из другого приказа следует, что в клинику зачислены приглашенные из Бу
рятии восточные врачи Данзанов, Ж апов, Гомбоев, Догбаев, консультант-тибетолог
Куберлинов, консультант-монголовед Санданов, переводчик Церенжадэ. В штатном  
расписании значится административная группа из 5 человек во главе с Н. Н. Бад
маевым, бухгалтерия (4 человека), кабинет фармакогнозии (3 человека), научно
литературный кабинет, группа восточных врачей, отделение хейротерапии, строи
тельная группа и хозчасть.

Готовился принять первых пациентов и стационар...

Т Р А Г И Ч Е С К А Я  Р А З В Я З К А

Развернуть работу так и не удалось. 20 марта арестовали сотрудницу научно
литературного кабинета Н. П. Вострикову как ж ену врага народа. 2 апреля и. о. ди
ректора клиники В. И. Кулябко-Корецкий отбыл в М оскву в командировку, а 10 ап
реля созданная в срочном порядке комиссия начала инвентаризацию клиники. На 
этом ее сущ ествование закончилось.

26 апреля подписчики «Медицинского работника», развернув очередной номер  
газеты, прочли статью  «Браг под маской науки». Речь в ней шла о Н. Н. Бадмаеве 
и его клинике. Некий Е. Генкин объяснял организацию бадмаевской лечебницы  
«происками троцкистско-бухаринских бандитов». «Большинство из 42 сотрудников 
этого «научного» учр еж д ен и я— политически сомнительные личности, шарлатаны, 
невежды и просто жулики»,—  писал он и переходил затем к персональным харак
теристикам.

Заместитель директора В. И. Кулябко-Корецкий —  «авантюрист, был инженером  
и юристом, вычищ-ен из коллегии защитников»; помощник директора по хозчасти 
А. О. Неринг до этого работал бухгалтером на кирпичном заводе; главбух Ероп
кин —  бывший дворянин; управделами Кораблева —  дочь белогвардейца; литератур
ный редактор С евостьян о в— дворянин, дважды арестовывался органами НКВД ; 
Скуфати —  судился в Одессе за знахарство; Виноградов заведовал кожевенными  
мастерскими в системе промкооперации (автор статьи сознательно умалчивал о том, 
что последний был вынужден взять лю бую  работу после увольнения из ВИ ЭМ ).

Как видим, конкретные обвинения в адрес перечисленных сотрудников отсутст
вуют, но, оказывается, они и не нужны. Зачем  утруждать себя поисками какой-то 
мнимой вины, если человека мож но превратить в обвиняемого лишь на том осно
вании, что по происхождению, воспитанию, образованию  он отличается от общей  
массы? «Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый  
действовал делом или словом против Советоз. Первый вопрос, который вы должны  
ему предложить,—  к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, 
воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу  
обвиняемого»,—  писала газета «Красный террор» в ноябре 1918 года .По отношению  
к бывш им дворянам эти «методические рекомендации» оставались в силе и к
1938 году.

Что касается восточных специалистов, то, по мнению Генкина, слово «специа
листы» не имело к ним никакого отношения, ибо и Гомбоев, и Жапов, и Догбаев, 
и Санданов были всего-навсего скототорговцами, высланными при паспортизации 
за пределы своего района, консультант-тибетолог Куберлинов —  бывшим дворником, 
врач-массажист Гребеш ков имел образование в объеме сельской школы, а перевод
чик Церенжадэ уж е отсидел пять лет за контрреволюционную агитацию. О бразова
ние, полученное в монастырских школах, автор статьи попросту не учитывал, а то 
обстоятельство, что бывшим ламам нередко приходилось зарабатывать на жизнь  
сам ы м  черным трудом, им ж е ставил в вину.

«Под сенью  созданной врагами народа «клиники восточной медицины» спле
лись в единый клубок дворяне и белогвардейцы, ламы и знахари, растратчики и 
авантюристы. Прикрываясь маской науки, враг творил свои гнусные дела»,—  писал



Генкин, умалчивая, впрочем, з чем же именно заключались эти гнусности. Вероятно, 
у этой сдержанности были свои причины, о которых можно догадываться. Но 
прежде, чем высказать эти догадки, перенесемся в Бурлт-Мэнголию в 1937 год.

О Ч Е М  Р А С С К А З А Л А « Б У Р Я Т - М О Н Г О Л Ь С К А Я  П Р А В Д А »

Листая подшивку «Бурят-Монгольской правды» за 1937 год, понимаешь, что 
многолетний запрет на тибетскую медицину был предрешен именно тогда —  в июле 
37. В нескольких номерах газеты опубликована статья члена бюро бурятского обкома 
партии Б. Н. Вампилова. Автор, ссылаясь на мнение ученых медиков, в том числе на 
известного терапевта профессора М. П. Кончаловского, объявлял тибетскую меди
цину несостоятельной, более того, реакционной, не стесняясь в передергивании 
фактов. Впрочем, для того времени это был вполне обычный прием. Указывая, 
что построил свое изложение в виде ответов на основные тезисы статьи Н. Н. Бад
маева (эта небольшая заметка в «Известиях» была опубликована Бадмаевым в 1935 
году), он прежде всего стремился опорочить оппонента, называя его родственником  
«известного политического авантюриста Бадмаева, орудовавшего при царском дво
ре». С такими людьми не церемонятся, любое их высказывание можно смело  
объявить по меньшей мере вредным, а то и контрреволюционным. Именно так и 
поступил автор разоблачительной статьи.

Н. Н. Бадмаев призывает отобрать из тибетской медицины все ценное, отбросив 
устаревшие и мистические представления,—  не стоит обольщ аться видимостью кри
тического отношения к явным нелепицам, из которых состоит пресловутая тибет
ская медицина, это всего лишь ловкий маневр, рассчитанный на то, чтобы дать 
устоять ей против «победного шествия советской научной медицины». Бадмаев 
«хочет соединить воедино запас медицинских знаний Востока с новейшим обра
зованием Запада» —  эта попытка близка к идеям контрреволюционного национали
ста Б. Берадина, ратовавшего за «комбинирование и гармонизацию индо-буддийской 
духовней культуры с европейской наукой».

В укреплении позиций тибетской медицины заинтересованы лишь националисты- 
панмонголисты, которые идут на всяческие хитрости, чтобы сохранить свое влияние 
в народе,— настойчиво внушал Вампилов.—  Недаром программа Бурнацкульта по
святила целый раздел «рационализации тибетской медицины». Последующие утверж 
дения автора являются столь яркой иллюстрацией того, как белое объявлялось  
черным, чте обойти их молчанием просто нельзя.

Как уже говорилось раньше, сторонники бережного отношения к тибетской 
медицине, разделения непосредственно религиозной и лечебной практики лам  
предлагали осуществлять подготовку специалистов не в дацанах, а в светских ме
дицинских школах, чтобы сделать обучение доступным для мирян, в том числе и для 
женщин. Кроме того, они считали разумным включить в программу этих школ 
и основы европейской медицины, во избежание шарлатанства разрешить лечебную  
деятельность только лицам, успешно сдавшим экзамены, установить им зарплату, 
при медицинских школах и больницах открыть тибетские аптеки и полностью пре
сечь частную торговлю лекарствами. Все эти разумные предложения трактовались 
автором статьи как гнусная попытка контрреволюционных националистов, как «по
казная регламентация», стремление сохранить монополию ламства на медицинскую  
помощь, превратить лам в государственных служащих, сделать их трудящимися, 
хотя они, по сути, остаются служителями культа, л значит, тунеядцами.

Особое негодование Вампилова вызвали контакты, сложившиеся у э м ч и - л й м  

с учеными, в том числе и с представителями Всесоюзного института эксперименталь
ной медицины. Он гневно обрушивался на П. И. Виноградова и других членов 
инициативной группы, упрекал их в том, что они пользовались авторитетом инсти
тута в корыстных целях, являлись прямыми организаторами и вдохновителями лам
ства в Бурят-Монголии. Дацаны он называл центрами морально-бытового разложе
ния, рассадниками эпидемий, а Виноградова и сотрудничавших с ним эмчи-лам 
обвинял в пьянстве, разврате, нечистоплотности, шарлатанстве.

В качестве последнего козыря Вампилов выдвинул обвинение политического 
характера: эмчи-ламы занимаются шпионажем в пользу Японии. Этот тезис получил 
дальнейшее развитие в статье А. Кочетова «Ламы —  агенты японской разведки».
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В ней, в частности, утверждалось, что ламская диверсионная группа готовила 
взрывы мостов, сообщалось об аресте тункинского ламы Томиргонова (того самого, 
что был помощником Виноградова в Забайкальской экспедиции и сотрудничал в 
Ленинграде с Н. Н. Бадмаевым), который безуспешно пытался укрыться в Ленин
граде. Содержались в статье и недвусмысленные намеки на неблагонадежность 
серого Н. Н. Бадмаева.

Крозевая машина репрессий набирала обороте!. Аресты приняли массовый ха
рактер. «Бурят-Монгольская правда» почти в каждом номере публиковала новые 
разоблачения. Один за другим закрывались дацаны. Предметы культа, религиозную  
и медицинскую литературу безжалостно уничтожали. Практически все специалисты 
по тибетской медицине были репрессированы как представители контрреволюцион
ного духовенства. В сентябре 1937 года несмотря на преклонный возраст арестовали 
Агвана Доржиева, который вскоре умер в заключении... А через несколько месяцев 
арестовали и тех, кто еще недавно так старательно выявлял «вредителей». Их 
обвинили в том, что они «путем репрессий хотели перебить наши большевистские 
кадры, посеять недоверие и излишнюю подозрительность;»,—  так писала «Бурят-Мон
гольская правда». Круг замкнулся.

А теперь вернемся опять к делу Бадмаева, ибо некоторые его обстс-тельства 
заставляют задаваться вопросами, на которые у меня пока нет ответа.

Арестовали его 20 апреля 1938 года, а приговор согласно справке Военной 
коллегии Верховного суда СССР вынесли лишь 26 фезраля 1939 года, т. е. спустя 
два с половиной месяца после того «сак на посту наркома внутренних дел Ежова 
сменил Берия. В это врем я исполнение ранее вынесенных смертных пригосоров 
было временно прекращено, начались частичные реабилитации тек, кто не подписал 
признание в предъявленных ему обвинениях. Значит, либо Бадмаев был вынужден 
признаться в мнимых преступлениях, либо его опасались как слишком осведомлен
ного человека и потому ликвидировали.

Вторую версию исключить нельзя. Вспомним, что политические обвинения в его 
адрес высказывались неоднократно и ка заседаниях Ученого Медицинского Совета 
Наркомздрава в 1936— 1937 годах, и в печети— а те времена этого было вполне 
достаточно, чтобы объявить человека врагом народа. Тем не менее до апреля
1938 года официальное обвинение Бадмаев/ предъявлено не было. Б : дм а ев лечил 
Горького. Однако в сфабрикованном деле о медицинском убийстве писателя он не 
фигурирует ни как обвиняемый, ни как свидетель, ни ка*< эксперт. Судебным процесс 
по делу «право-троцкистского блока» начался 2 и закончился 13 марта 1938 года —  
Бадмаев в это время еще был на свободе, но был ли он действительно свободен 
в своих действиях?

Слушая показания обвиняемых, возеодивших на себя чудовищную напраслину,
1 сидевшие в зале суда не могли избавиться от ощуш,ения, что перед ними не люди, 

а послушные марионетки. Так, например, присутствовавший на суде И. Эрснбург 
считал, что обвиняемые находятся под действием каких-то медицинских препаратов. 
Некоторые полагали, что следователи применяли гипноз и внушение. У А. И. Сол
женицына в романе «Архипелаг Гулаг» читаем: «Писали о тибетском зелье, лишаю
щем воли, о применении гипноза. Всего этого объяснения никак не стоит отвер
гать: если средства такие были в руках НКВД, то не понятно, какие моральные 
нормы могли бы помешать прибегнуть к ним? Отчего же бы не ослабить и не 
затмить волю? А известно, что в 20-ые годы крупные гипнотизеры прерывали гаст
рольную деятельность и переходили служить в ГПУ. Достоверно игвестно, что в 
30-ые годы при Н ЗКД  существовала школа гипнотизеров. Ж ена Каменева получила 
свидание с мужем  перед самым процессом и нашла его заторможенным, не самим 
собою».

«Зомби» — так называли в африканских племенах людей, психика которых 
жестко программировалась с помощью наркотиков и специальных психических 
воздействий. Зомби по приказу вождя мог убить кого угодно, включая своих 
детей, родителей, самого себя. В наше время этот термин приобрел широкую  
известность, он фигурирует даже в названии 'фильма, а о методах психического 
программирования можно прочитать г научно-популярной литературе, услышать по 
радио или телевидению и даже испытать на себе —  на сеансах различных экстра-
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сен сов и целителей. Так разве не могли быть «зомби» и в числе жертв, и в числе 
палачей?

О деградации морально-нравственного уровня представителей самой гуманной 
профессии наглядно свидетельствуют подписи известных врачей под фальсифици
рованными заключениями о смерти С. Орджоникидзе, о мнимых медицинских 
убийствах Горького и его сына, Менжинского, Куйбышева. Так почему нельзя
предположить, что и Н. Н. Бадмаеву разрешили открыть клинику в надежде
втянуть в какие-то политические дела, а потом устранили, как устраняли многих, 
кто знал слишком много.

Зловещие тайны окутывают 30-е годы с их массовыми репрессиями, «откры
тыми» процессами, неподдельным энтузиазмом и восторженным преклонением
перед вождем, искренней верой в светлые идеалы и участием в страшных злодея
ниях перед собственным народом. Будут ли они разгаданы?

п о с т с к р и п т у м

Итак, краткий рассказ о разгроме тибетской медицины в нашей стране в 
1937— *938 годах закончен. Но прежде, чем поставить точку, мне хотелось бы 
сказать еще несколько слов.

Не стоит обвинять во всем ученых, хотя некоторые из них действительно 
приложили руку к тому, чтобы заклеймить тибетскую медицину как сплетение ар
хаических суеверий и знахарства. Борьба мнений в науке естественна. Оппоненты
стимулируют ученого к поиску более убедительных аргументов, заставляют его 
снова и снова проверять и перепроверять свои выводы. Но это утверждение 
справедливо лишь для демократического общества. В тоталитарном ж е государстве 
процветает стремление объяснить действительность с позиций лишь одной научной 
^или антинаучной, как это хорошо видно на примере «лысенковщины») концепции. 
Говорить о поиске истины в подобных условиях бесполезно, ибо дискуссия под
меняется борьбой «за идейную чистоту» и «партийную линию» в науке.

Многое еще нам надо узнать и осмыслить. Каждая крупица правды —  большая 
ценность. И если кто-либо из читателей захочет дополнить этот очерк новыми 
именами, фактами, документами, свидетельствами очевидцев, я буду весьма им 
признательна.

Примечания:
1 ЦГА  РС Ф С Р. Ф . 482, оп. 25. Дело 1150, л. 39.
2 Ц ГА  НТД г. Ленинграда. Ф . 182, оп. 1-1. Дело 520, л.л. 12— 19.

Указ. источник л.л. 3, 9.
4 ЦГА РС Ф С Р. Ф . 482. Оп. 25. Дело 1142.
5 Указ. источник. Дело 1150. л.л. 29, 30.
'* Те и. же. л. 35.

Тгм же, л. 2,2 (об).
а • V остокогедов Л О ИВ АН СССР. Ф . 152. Оп. 3. Дело 138.

9 Apr ив АН СССР. Ф . 725. On. 1. Дело 25.
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ВЕРА В СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Проза писателей Б уряти и  последних лет довольно разнообразна. Однако и среди 
этого разнообразия заметно выделяю тся повести и рассказы Сергея Бухаева.

Недавно в Бурятском  книжном издательстве выш ла его новая книга «И з 
синевы и зеленей». Н о  прежде чем говорить о ней, несколько слов о его творчестве 
вообще.

С  Сергеем Бухаевы м  я знаком довольно близко. М ы  вместе работаем, общ аем
ся почти ежедневно, и его активная жизненная позиция, взгляды на место литера
туры  и журналистики в жизни общ ества мне близки и понятны.

Впрочем, знакомство наше состоялось значительно раньше, когда в начале 
f-0-x годов подвернулась мне под руки k h h .j «.\ всренной ностулыо», с критическими 
статьям и разных авторов, посвяшенных развитию творческих процессов в бурятской 
советской литературе. В  статье «Ра зви вая  лучшие традиции» доктор филологических 
наук, профессор В . Найдаков писал:

«Сергей Бухаев-рассказчик был открытием восьмой республиканской конферен
ции молодых писателей. Довольно известный к тому времени журналист, автор ряда 
замеченных всеми очерков о тружениках села, он представил тогда па обсуждение 
большое количество произведений, получивших единодушное одобрение на секции 
прозы... Сборник «С ам ая сладкая музы ка» (Бургиз, 1978 г.) самой структурой своей 
даст довольно четкое представление о том, с чего начинал и в каком направлении 
развивался молодой писатель... Достоинством произведений С. Бухаева  являю тся 
живописность и достоверность в изображении картин природы, облика людей, пси
хологизм. При этом точность в изображении чувств, душевных переживаний героев 
достигается не за счет многословного пересказа, а через показ конкретных действий, 
скоротечных, но сильных чувств и переживаний, оставляющ их неизгладимый след 
в душе человека...

У  Сергея Б ухасва  хорошо развито драгоценное для художника чувство меры, 
которое позволяет точно найти, мож ет быть, единственные пропорции, выражаю щ ие 
гармонию общего и частного, большого и малого, общественного и личного как неде
лимых, порою противоречивых, но неизменно и строго необходимых качеств огромного, 
многоликого, бесконечного мира, в котором мы все обретаемся. Благодаря этому, в 
его произведениях громко и отчетливо звучат  нравственные, социально-этические 
вопросы, находящие не однозначное, но вполне определенное и художественно- 
убедительное решение, будь то отношения человека и природы, взрослых и детей, 
тружеников и хапуг. В  результате и образы людей, как правило, хороших, добрых 
(у  С. Бухаева мало так называемых «отрицательных» типов), выходят из-под его 
пера не только пластически завершенными, но и психологически убедительными в 
своей нравственной чистоте и силе человечности...»

А  вот еще одна цитата из книги уж е  другого доктора филологических наук, 
профессора Л\. Хамаганова «Д уховны й мир, нравственный облик героя» (Бургиз, 
1983 г.), где рецензент, рассматривая повесть «Ульянкиио солнце», пишет:

« К а к  писатель Сергей Бухаев  с суровой беспощадностью рисует образы Ры жа- 
кова и Бал ы ка, занимающ ихся хищением колхозно-кооперативной собственности. 
Это  говорит о том, что С. Б ухаев не утаивает отдельные негативные явления, еще 
встречающиеся в нашей действительности. Сергей Б ухаев  —  честный молодой писа
тель... Анализируемая повесть отличается ясностью идеи, стройностью и закончен
ностью композиции, жизненностью и увлекательностью  сюжета, художественно 
выпуклым  изображением характеров... события и образы в ней изображены 
языком художественно выразительным, музыкально-звучным, мягким, полным о бая 
ния...»

О творчестве Сергея Бухаева писал в своей книге «Родом из детства» н доцент 
Восточно-Сибирского института культуры , кандидат филологических наук Н. Хосо- 
мосв. в которой он оценивает творчество нашего земляка как «яркое явление в б у 
рятской советской литературе последних лет».

Заметьте, все эти вы сказы вания маститых крнтиков-литературоведов сделаны 
после выхода, no-существу, первой книги тогда еще действительно молодого писа
теля. Правда, до этого рассказы Сергея Бухаева печатались в коллективных сбор
никах «Чистое небо Забай кал ья»  и «Радуга  в степи», на страницах ж урналов 
«Байкал», «Дальний Восток», «Сибирские огни» и такж е  доброжелательно встреча
лись читателями и литературной общественностью.

Словом, уж е  первой книгой прозы «С ам ая сладкая музыка» Сергей Бухаев
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заявил о себе достаточно громко и уверенно. Стало ясно, что в бурятскую  советскую 
литературу пришел писатель даровитый, серьезный, многообещающий, А  если учесть, 
что Сергей Бухаев —  бурят по национальности —  писатель русскоязычный, то есть 
пишущий на русском языке, то это и в самом деле стало незаурядным явлением.

После выхода первой книги, сопровожденной более чем лестными отзывам:!, 
можно было ожидать, что теперь книги Сергея Бухаева пойдут «в народ» одна 
за другой.

Однако вторую книгу Сергея Бухаева —  сборник повестей н рассказов «И з 
синевы и зеленей» —  читателям пришлось ждать ровно двенадцать лет. В  этом пет 
вины самого писателя или книжного издательства. В  период властвования командно- 
административной бюрократической системы, когда литературой it искусством коман
довали некомпетентные, невежественные люди, когда всех нас пытались причесать и 
причесывали под одну гребенку, «командирам» от искусства не могла нравиться ак 
тивная жизненная позиция писателя. Обозреваемая мною книга должна была увидеть 
свст еще в 1986 году. Но беда писателя и Бургпза в том, что Бургпз —  единствен
ное нз 72 книжных издательств России, тематический план которого — к стыду 
нашему —  до сих пор утверждается идеологическим отделом обкома партии. В  
обкоме же до самого последнего времени идеологический отдел возглавлял человек, 
который, по собственному его признанию, органически не переносил Сергея Бухаева 
как человека ищущего, неугомонного и неукротимого, не поддающегося всеобщему 
гребешку. Благодаря демократизации общества, гласности, человека этого теперь 
нет в обкоме партии, и благодаря именно этому обстоятельству мы накокец-то по
лучили возможность вновь встретиться с писателем на страницах его новой книги.

Впрочем, у ж  вовсе новыми вошедшие в книгу произведения не назовешь. 
Например, повесть «И з синевы и зеленей», давш ая название всей книге, написана 
автором довольно давно. Познакомившись с повестью сейчас, понимаешь, что в те 
времена она и в самом деле попросту не могла увидеть свет хотя бы только из-за 
темы, которая положена в основу произведения.

Тема эта —  моральное и нравственное перерождение человека, время становления 
которого как  личности приходится на период последнего, послевоенного рецидива 
культа личности.

Однако сейчас я хочу обратить внимание отнюдь не на это обстоятельство. 
Хочу обратить внимание на то, что повесть создана писателем в то время, когда 
ему самому было только 25 лет. Произведения же, включенные а первую книгу пи
сателя «Самая сладкая музыка», написаны им значительно позже. И  вот сейчас, 
вчитываясь в повесть, проникаясь обаянием положительных героев молодого писате
л я —  тогда, разумеется, молодого —  видишь, что уж е  в то время он состоялся как 
словесник, как стилист, тонко чувствую щ ий и умеющий распорядиться силой, красотой 
и выразительностью русского языка.

«День над селом поднялся по-настоящему июньский, летний. Кое-где между 
отрогами гор, спускающ ихся к реке, еще бродили остатки утренней испарины, еще 
наддавало от воды свежаком, но уж е  высоко воспарило солнце, и казалось, что все 
дома и домишки Долгой Тетки как можно шире распахнули своп окна навстречу 
его лучезарному теплу н доброте. Таеж ная земля еще не просохла и не отторгала 
от себя уличную пыль...»

Всего лишь один абзац, всего лишь несколько строчек, а лето, утренняя дере
венская улица, таеж ная земля в этой утренней испарине вж иве так и предстают 
перед тобой. Выразительность этой картины, начертанной вроде бы скуповатой, на 
первый взгляд, рукой, впечатляет и покоряет.

Или вот еще:
«Председатель сидел на фоне довольно широкого окна, но все равно создава

лось впечатление, что это не он сидит, а его портрет вдруг вылез из рамки, так и не 
вместившись в ее проем. М ощ ная голова, на которой пучком пожухлой травы торчит 
несерьезный клочочек непричесанных волос. Лохматые, словно ободранные бровки 
кустятся над маленькими заплывшими глазками. В  мясистых щеках, спадаюших на 
ворот парусиновой рубахи, прячутся бесформенный непримечательный нос и неправ
доподобно маленький роток. Потому-то, видно, и голосок у председателя у ж  больно 
незавидный, вовсе не командирский...»

Вполне живописный портрет вроде бы не очень симпатичного человека. Но 
тут  же:

«Зелеными озерками посреди бурой по осени лиственничной тайги распахнулись 
навстречу Булы гину председатслевы глаза —  не такие у ж  и маленькие, оказалось, 
на поверку, И  деланная строгость в них, соответствующ ая моменту, и ожидание, и 
обыкновенное человеческое любопытство, почти детское, навсегда сохраняющееся 
в людях, постоянно ж ивущ их далеко от центров —  в тайге ли, в степи ли, в тундре 
или в горах...»

Всего лиш ь два мазка, но более чем убедительных.
«Когда погасили свечу и легли, Арина никак не могла заснуть, слуш ала, как 

ворочается он в постели. Потом услыш ала, как он поднялся с деревянной кровати, 
остановился, смутно белея в темноте большим, крепким к еще молодым телом. Потом 
увидела .. нет, не увидела, а почувствовала его возле своей постели, его нерозное ды 
хание, Невесомо вскинулась с подушки и жадно-жадно, всем жарким-жарким телом 
прильнула к нему, обхватила, обняла горячими ищущими руками, нашла горячими 
губами его тоже горячие и сильные губы. А потом и плакала и смеялась облегчаю
щими душу, счастливыми плачем и смехом.
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—  И пошто же так-то, а?— спрашивала она захлебывающимся голосом.— Были 
же у меня мужики! Молодые были, прости ты меня, окаянную...

—  Больше у тебя никаких мужиков не будет, Аринушка, никаких! Ни моло
дых, ни старых, поняла?— прерывисто говорил он, целуя Аринины Орови, шелкови
стые волосы, пахнущие детьми, молоком, сеном н травами. К  горлу подступил 
комок, сдавливал дыхание и слова.—  Один у  тебя буду. Примешь?

—  О т дурень. Дурень ты у меня, Андрей Петрович. Да и, может, такого, как 
ты, всю мою жизнь непутевую ждала! —  все еще со слезою в голосе шептала Арина.— 
Нет. я теперь за тобой, ну, хоть в огонь и в воду, сердечный ты мой. Ох, и при
липчивая же я, Андрей, даже не знаю, какая прилипчивая. Не отлипну теперь от 
тебя ни в жизнь. Мой ты, мой,—- почти в бреду горячечно бормотала и бормотала 
Арина, льнула к нему, большому и сильному, отзывчивым на каждое его движение, 
послуш ным  телйм.4— Никому не отдам !—  заклинала она.— Никому, ни за что не 
отдам!

—  Усни, усни, моя славная,—  уговаривал Булыгин, все еще вздрагивая от 
только что пережитого потрясения и нежности,..»

Стиль Сергея Бухаева полон своеобразия, динамичен и энергичен, перепутать 
его с кем-то другим довольно, пожалуй, сложно. Во  всяком случае, сложнее, нежели 
не перепутать.

По воспоминаниям известного пианиста Гольденвейзера, большого друга Тол
стого, Л ев Николаевич не однажды заговаривал с ним о том, что в художественной 
литературе со временем... то есть художественной литературы как таковой со вре
менем не станет, что на смену ей придут просто-напросто рассказы бывалых людей, 
ибо жизнь со всеми ее коллизиями преподносит столько драматического материала, 
что фантазировать, придумывать сюжет и фабулу, мучиться над композиционным 
построением будущего произведения вовсе не понадобится. Если предсказание вели
кого графа в жнзнн и литературе оправдается, то подозреваю, что Сергей Бухаев 
станет одним из первых, может быть, в произведениях которых сюжеты совершенно 
не надуманны, незамысловаты и словно взяты  из сегодняшнего нашего бытия.

Вся фабула повести «Из синевы и зеленей» раскручивается вокруг взаимоотно
шений Андрея Булыгина и Петра Болотова, Булыгина и Василисы, Болотова и В а 
силисы, деда Л укьяна  Арефьева —  таежного чудака-фанатнка, занявшегося и в итоге 
выведшего принципиально новый морозоустойчивый и высокоурожайный сорт пше
ницы. Честный, открытый, непосредственный во всех отношениях молодой агроном- 
селекционер Андрей Булыгин искренне радуется этому обстоятельству не менее, чем 
радуется ярко и горячо вспыхнувшему чувству любви к таежной красавице Василисе. 
Но в нее же влюбляется и друг детства, тоже агроном .селекционер Петька Болотов —  
человек по природным задаткам недалекий, корыстолюбивый и коварный. Д ва куля 
семян необыкновенной пшеницы, выделенные Лукьяном Арефьевым для размножения, 
стали тем оселком, на котором и проверяется суть человеческой натуры, подхода к 
решению жизненных проблем.

Петр Болотов украл и припрятал это зерно. А  виновным оказался в итоге 
Андрей Булыгин, его привлекают к ответственности. Тем самым Болотов убивает 
сразу двух зайцев: становится обладателем драгоценных семян, которые вынесли 
его впоследствии на высокую орбиту науки семеноводческой, и устраняет опасного 
соперника по любовной, как говорится, линии, ибо и он тоже, оказывается, глубоко 
и, на первый взгляд, бесповоротно влюблен в таежницу Василису. Болотов затем 
преуспевает в науке, а Булыгин пребывает в местах не столь отдаленных.

Вот "тим, собственно, и исчерпывается вся сюжетная канна обозреваемой по
вести. М ожно бы «выдать» Василису зам уж  за Болотова, чтобы создать еще боль
шую сюжетную остроту и напряженность. Однако Бухаев не делает этого, по его 
признанию, в:;олпе осознанно, «чтобы не отклониться от правды жизни и чтобы 
не замутить искусственными осложнениями светлый-светлый образ Василисы»,

Именно приверженность правде жизнн характерна для всех произведений Сергея 
Бухаеаа, включенных км в сборник прозы «Из синевы и зеленей», как и для всего 
его тнорчества. В  полном соответствии с правдой жизни Болотов и итоге терпит 
моральный, нравственный и физический крах, а Булыгин —  наоборот— крепко и 
прочно остается в жизни, обретает новую любовь и счастье, подтверждая тем самым 
торжество веры в справедливость.

М ожно много и долго говорить о замечательных образах Арины и Василисы, 
Булыгина, Семенова и Демьянова, созданных писателем. Чтобы не быть многослов
ным, попросту присоединюсь к мнению профессора В. Найдакова, который говорит о 
том. что Сергей Бухаев наделен особым даром создания и отображения положи
тельных героев, пользуясь при этом не одной, а полным набором художнических 
приемов и средств.

Сергей Бухлев не 'побит философствовать, но он умеет создать второй, как 
бы задний фон, глубоко потаенный подтекст, из которого его философские раздумья 
и выводы обозначаются довольно-таки отчетливо и выпукло. Д аж е в самом названии 
повести — «Из синевы и зеленей» —  сокрыта явственная философская мысль: синева
—  это небо, а зеленя —  земля, и все, что творится между синевой и зеленями — это 
наша с вами жизнь.

Сергей Бухаев стремится к тому, чтобы люди его —  именно его глазами увидели 
мир, и ему это удается. Мир в отображении Бухаева широк, многогранен, произвело-



ния писателя населены людьми самых разных возрастов, специальностей, характеров, 
привычек и вкусов. Если  в повести «И з синевы и зеленен» ж и вут , трудятся, лю бят 
и мучаются, радуются п страдают люди научного мира и тайги, в повести « Ч у 
ж о й » —  воины и геологи, так или пначе связанные с тайгой, то в повести «Портрет 
Танкнуля возле белого оленя» выдвигаются на первый план художник-живописец 
и снова люди тай ги — эвенки, аборигены северного Прибайкалья. Снова и снова мы 
убеждаемся в том, что Сергеи Бухаев предстает перед памп знатоком таежного 
быта, таежного люда.

В  последнее время в прессе все настойчивей выносится мысль об эвенках как
о народности деградирующей и чуть  ли не вымирающей. Писатель не опровергает 
наметивш уюся тенденцию, но посмотрите, с какой симпатией и любовыо, с какой 
сердечной тревогой он среаи^носит нам обаятельнейший образы Танкиуля и М арьи, 
Лю дмилкн и Лариски!

Проза Сергея Бухаева, и это читатель сразу обнаружит, но-настояшему публи
цистична.

—  «Про П А М  меч\ сказать, про бамоснев,—  заговорил Танк пуль.—  Рлсе"язы -
вал я тебе, как с вертолетов нчюбров били? Ага, выходит, рассказывал. Спаленное 
зимовье на Белой ты сам видел. Так  на той ж е  Белон, пониже того места, где вы 
с Людмнлкоп были построили бамовпы мост чер'.'З реку. Небольшеиький мостик-то —  
об две всего опоры. М ож но  было поставить всего на одну опору, ио чтоб стоила
она посередь реки, а пролеты на берега вынести. Т ак  нет, подорвали берега, чтоб
поставить обязательно на две опоры. Теперь река понизу попсе белая стала. Раньш е 
в нее таймень на нерест заходил, а теперь и ленок из заходит, Ап, что
рыба —  зверь уходит из промысловых мест. Зверь!

—  Деда Танкиуль! Н у, вы, конечно, знаете, что ж изнь у нас сейчас на крутом 
переломе,— впервые за весь -вечер заговорил Марис.-— Перестройка кругом идет. 
Не может быть того, чтобы она не коснулась и вашей жизни.

—  Перестройка...— -пробурчал Танкиуль.—  Слуш аю  я вот эту коробочку.—  по
казал он на транзистор.—  Разные люди говорят, много говорят. Но мне сдается, что 
шум-то только поверху, паря, идет, как ветер по кондовой тайге, низу он не дости
гает. Т у т  в районе, говорят, агропром создали, новые совхозы. Дело, что там гово
рить, хорошее. Х оть  и в тайге ж иву, а про ж изнь районную тоже маленько знаю. 
Т ак  чо наверху-то опять удумали? Начальником-то агропрома, говорят, семейского 
м уж ика  назначили. Слыхал про семейских-то, нет? Н у, из староверов они. Ведь они 
все землепашцы хорошие, а в рыбном да нерпичьем, в охотничьем деле чо он 
соображает-то?„ Леса под пашни вырубать начали. Д а  тут, паря, не столько про 
зверя да про нашего брата-охотника надо помнить, сколько про сам Байкал-батюш- 
ку. А ведь указы да постановлении есть про него... Во т тебе, паря, и перестройка!..»

И , наконец, совсем коротко о рассказах Сергея Бухаева.
В  сборник «И з синевы и зеленей» включены три рассказа. Если вспомнить, что 

Сергей Бухаев начинал как рассказчик и был принят и признан читателями и лите
ратурной общественностью как рассказчик, то говорить лишний раз о законченности 
и художественных достоинствах писателя не приходится. Взыскательные литературо
веды, возможно, обнаружат в них какие-то недостатки или промахи, я ж е браться 
за это не хочу. А  хочу всего лишь закончить разговор о новой книге С. Бухаева 
выдержкой из небольшой новеллы «Ая-гаига».

«Д уш а Белнгто расцвела зелененьким цветочком на тоненьком стебельке ан-ган- 
ги —  голубой степной травы. Нет, светел все-таки мир, и свстлых людей в нем много». 
В  них —  в этих вот вроде бы непритязательных строчках —  взгляд писателя па людей 
и жизнь, его жизненная позиция, философская концепция всего его творчества, кото
рое, уверен, еше не единожды порадует нас своими откровенпямк и открытиями.

Владимир К Р А Й Н Е В .

8. «Байкал» .Vs 3.



СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК
Гомбожаб Цыбиков. Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1990 г.

М ы  не особенно балуем своих земля
ков увлекательным и рассказами о на
ш их ученых» предтечах, всего за пос
ледние годы выш ли только кн и ж ки  Л . А . 
Петрова «Доржи Банзаров* (И ркутск , 
1975.), К . М . Залкинда и П. Т. Хапта- 
ева «М. Н . Хангалов* (Улан-Удэ, 1983.), 
чем, пож алуй , и исчерпывается скром
ны й список деятелей науки  Буряти и , 
удостоившихся внимание издателей. По* 
тому и радостно, что появилась новая 
работа и Александра Кондратова об 
ученом с мировой известностью.

Кн ига  «Гомбожаб Цыбиков» откры 
вается эпиграфом —  словами великого 
русского путешественника, географа, ис
следователя Центральной А зи и  Н ико 
лая  М ихайловича Пржевальского: «Итак, 
нам не удалось дойти до Лхасы ... Н евы 
носимо тяжело  было мириться с подоб
ной мыслью  в то время, когда все труд
ности далекого пути  счастливо поборе- 
ны, а вероятность достижения цели 
превратилась уж е  в уверенность успе
ха... Теперь, когда всего дальше уда
лось проникнуть в глубь Центральной 
А зии , мы  должны были вернуться, не 
дойдя 250 верст до столицы Тибета...

П усть  другой, более счастливый пу
тешественник докончит недоконченное 
мною в А зи и*.

Предисловие к  книге Ж . Доржиева и 
А . Кондратова написано Н , В . К о ч е т 
ковым, доктором исторических наук, 
ведущ им научны м  сотрудником И нсти 
тута  истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока Дальневос
точного отделения Академии наук СССР- 
К асаясь  только что приведенных фраз 
Пржевальского, он замечает, что  таким  
более счастливым  путешественником ока
зался Г. Ц . Ц ыбиков —  «он не просто 
проник в запретные святы ни буддистов, 
но и сам ы м  тщ ательным  образом иссле
довал ж изн ь  и быт тибетцев, основы их 
мировоззрения, систему их религии, оз
накомился с ф ундаментальными руко
писными трудами выдаю щ ихся теоло- 
гов-философов...» И  далее... «Если спро
сить, кем был более всего профессор 
Цыбиков ка к  специалист-монголовед и 
тибетолог, то правильнее всего было бы, 
вероятно, ответить, что он был подлин
ным энциклопедистом. Он сумел оста
вить о себе пам ять и как  прекрасный 
лингвист, и к а к  замечательный этно
граф, и к а к  смелый, на редкость уд ач
ливый путешественник, и как  эрудлро- 
ванный историк...»

Авторы  книги страница за страницей 
раскрываю т нелегкий жизненный путь 
суратского ученого. В  разделе --Родом 
ил A n t»  они знаком ят читателя с его 
родиной —  Агинской степью Забайкалья, 
оговариваясь, что здесь название «степь» 
условное, ибо это понятие обычно ассо
циируется с равниной. В  A re  ж е степь 
горная, тут  и реки, и долины, и сосно

вые леса, и березовые перелески, и ж и 
вописные озера, а «с запада к а  нее 
надвигается Д аурский хребет с возвы- 
ш аю щ им ися на нем вершинами», одна 
из которых в Алхаиайском  массиве до
стигает 1664 метров над уровнем моря...

Такое описание «малой» родины че
ловека, ставшего вровень с зам ечатель
ным и деятелями отечественной науки , 
вполне мотивировано темой работы. 
Оно дается авторами сравнительно ш и
роко, что  объясняет нам многое —  при
роду, обстановку, среду, влияющ ие на 
развитие личности будущего ученого, 
его миропонимание, становление харак^ 
тера, восприятие явлений действитель
ности.

Естественен следующий шаг авторов —  
показ условий ж изни  людей, особенно
стей их трудовой деятельности. Ж и тел и  
агинских степей занимались г основном 
животноводством, а такж е  подсобными 
промыслами —  охотой is т. д, «Вся  ж изнь 
скотоводов, —  читаем в книге. —  проте
кала под откры ты м  небом в тесном об
щении с природой. И  в летний зной и в 
зимнюю стуж у , при морозах под 40—  
50° ошг ж или  в легких переносных юр
тах из войлока. В  таких экстремальных 
условиях рождались и вырастали креп
кие, мужественные люди, уделом кото
рых была повседневная суровая ж изнь».

А вторы  использую т и опираются в 
работе на различные источники науч 
ного и литературного характера, в их 
числе —  на главный труд Г. Ц, Цыби- 
кова «Буддист-паломник у святы н ь  Т и 
бета», изданный Русским  Географиче
ским обществом в Петрограде, в 1919 
году. В  нем имеется неоценимый для 
исследователя материал —  «Автобиогра
фическая заметка» путешественника. Р а 
зумеется, к  нему в первую очередь об
ращ аются Ж .  Доржиев и А . Кондра
тов. Приводится выдержка из данного 
документального текста: «Я , Гонбочжаб 
Цэбекович Цыбиков, родился в местно
сти Урдо-Ага, Забайкальской области 
Читинского уезда в апреле 1873 года. 
Отец мой, бурят кубдутского рода быв- 
шей Агинской степной дум ы  (ныне А ги н 
ской инородческой волости), Цэбек 
М онтуев, в годы юности хотел посвятить 
себя в духовное звание, но был удержан 
от этого своими родителями —  ярым и 
ш аманистами. Несмотря на это, он на
учи лся  самоучкой монгольской и тибет
ской письменностям, что позволило ему 
впоследствии быть избираемым в неко
торые общественные должности...»

Авторы тут  ж е отмечают двоякое 
написание имени ученого (Гонбочжаб и 
Гомбоясаб), отражающ ее тибетско-старо- 
монгольское произношение через «н» и 
«ч;к», а второе —  бурятское.

В  книге рисуются детские годы Гомбо- 
жаба. Яркие этнографические детали 
чередуются со строгими научны м и  дан

114



ны м и и воспроизведением образа ж изни  
степняков. «Семья М онтуева, как  и при
нято  у  скотоводов, —  п и ш ут авторы, —  
вела коченой образ ж изн и . Погрузив 
юрту и небогатые пож итки  на деревян
ную  телегу, переезжала со стадом в 
лесное ; рочище Хойто-Агу. а весной пе
ребиралась в места с более богатой те- 
бене-кей. Н а лето возвращ ались в Урдо- 
А гу . Ж и зн ь  степняка  —  ото сплош ные 
кочэзки-лереезды, чтобы  накормить и 
сохранить животны х. Гомбожабу такая  
ж и зн ь  очень нравилась, она закаляла  
его, обогащала зпечатленвдш н, I I  но 
было большего восторга, кг.:; помогать 
по песчаным бег? ам А ги  или полюбо
ваться вечери и."''и пере-и .а.ми озера 
Бил;.чирэл Саган-rl.. р, в долине Урдо- 
А гл ...»

С малых лет Ц ы бикоз учи л ся  видеть 
природу и как  бы анализировать ее 
явления, что имело для него несомнен
ное значение в будущ ем.

Народные празднества, спортивные 
состязания, молодежные игры и хоро
воды, леентг, .1 гt сем-
л яко з  —  все это до глубилы  д.,шл тро
гало восприимчивую  натуру Гомбожа- 
ба. В  A re  находился буддийский храм- 
дацан, среди лап  было немало тибет
цев и монголов —  они рассказывали не 
только о разных чудесах на свете, ж и 
вых богах и таинствах, но и о земных 
делах —  о разных странах, врачевате
лях, обычаях и нравах своих народов, 
вы зы вая  пытливый интерес слушателей. 
Среди них нередко оказы вался и Гом- 
божаб.

Не последнее место в воспитании бу
дущего ученого заним али родители, —  
они учили  его труду, придерживаясь 
правила «если работать лю биш ь —  че
ловеком будешь»; наставляли  добру, ж и 
тейской мудрости; отец не ж алел вре
мени, чтобы  позаним аться с сыном мон
гольской и тибетской грамотами.

Читатель подводится к  м ы сли о том, 
к а к  на окраине страны, в глухой степи 
стало возможным появление блистатель
ного и многогранного таланта. В  книге 
с душевной теплотой рассказывается, 
как  в народе и в семье М онтуевых под
держивали и взращ ивали этот талант. 
Отец Гомбожаба изображен человеком 
твердого нрава, прогрессивного настроя. 
Несмотря на н авязчи вы е предложения и 
советы лам  отдать сына в дацан для 
обучения свящ енны м  писаниям , Цэбэк 
М онтуев внутренне не принимал их и 
категорически не соглаш ался со сл уж и 
телям и  к ул ьта  (понятно, для этого 
н уж н о  было иметь свое мнение и сме
лость). Он ренте л учи ть  сына русской 
грамоте и в 1880 году отвез его в А ги н 
ское приходское училищ е, где препода
вались русский и монгольский язы ки .
I омбожаб стал в нем одним из лучш и х  
учеников.

В  училищ е работал, к  счастью  детей, 
удивительный человек —  Вуда Рабдано- 
еич Рабданов. местный учитель-просве- 
титель с гимназическим  образованием, 
I? у тс шее твое г.зш пт‘; з езее зремя гто М он
голии и К и таю  в качестве переводчика 
с экспедицией Г. Н . Потанина, побы

вавш ий в Париже, Пекине, Петербурге 
(в П ари ж е он читал  лекции в музее 
«Гиле» об обычаях  и нравах монголов, 
бурят п их религиях), заним ался соби
ранием произведений народной поэзии. 
Рабданов оказал большое влияние на 
Гомбожаба, он настойчиво советовал ему 
поступить в гимназию , а затем продол
ж и ть  учебу в университете.

В  книге говорится о пребывании Иы- 
бикова в Читинской гимназии —  ему ло- 
Еезло: агинцы жертвовали на ее строи
тельство крупные денежные средства и 
потому могли от них поступить сюда на 
учебу четыре человека. Гомбожаб, спо
собный и прилежный, проявил блестя
щие знания и закончил гимназию  с се
ребряной медалью.

В  книге приводятся все более и более 
интересные ф акты . Например, говорит
ся о том, к акую  роль в ж изни  Цыбпко- 
ва сыграл П . А . Бадмаев, образованный 
бурят, востоковед, публицист, знаток 
тибетской медицины, кстати, лечащ ий 
врач императорской семьи. Встречаем 
ой • лиге и -о т а к п -,:1 люд1?;н, как  

Ваза-бакши, написавший работу 
<Скаганпс о хождении в Тибетскую  стра
ну»; забайкальский бурят А гван  Дор- 
ж нез, ставш ий советником Далай-ламы 
Х Ш ,  министром финансов Тибета, пред
ставителем этого государства в Санкт- 
Петербурге; Л ы к с ы к  Ж аб э , известный 
врач и организатор здравоохранения в 
бурятских  степях... Все  они так  или 
иначе помогали Ц ы би козу в его делах, 
способствовали в выполнении непростой 
миссии.

Гомбожаб Цэбекович учи тся  на меди
цинском ф акультете Томского универ
ситета, затем  —  в ш коле переводчиков, 
открытой в столице М онголии —  Урге 
на средства Бадмаевых, и зучает мон
гольский, китайский, тибетский и м ан ьч 
ж ур ски й  язы ки ; позже приезжает в 
Петербург и занимается в школе того 
ж е  П . А . Бадмаева. Ц ы биков поступает 
и в 1899 году с золотой медалью за
канчи вает китайско-монгольско-маньч
ж урское отделение ф акультета восточ
ных язы ков Санкт-Петербургского уни 
верситета. Характерно, что он учи лся  
здесь на средства, добровольно вноси
мые в его пользу земляками-агинцами.

Ни один год его учебы  не прошел 
даром —  Гомбожаб Цэбекович получает 
разносторонние и глубокие знания, ос
новательно овладевает не только род
ны м  бурятским , ко  и русским, мон
гольским, тибетским, ф ранцузским  я зы 
ками, латынью , неплохо знал он и не
которые другие язы ки  пародов сопре
дельных стран.

Говоря о студенческих годах Цыбико- 
ва. авторы книги представляют нам  его 
учителей —  известных русских востоко
ведов С. Ф . Ольденбурга, А . М . Поздне- 
сва, О. М . Ковалевского и других, по
свящ ая  им слова глубокого уваж ения. 
Ещ е находясь в стенах университета 
Г. Ц ы биков публикует солидную книгу 
«Подати и повинности» (М атериалы  К о 
миссии для исследования землевладения 
:т землепользования в Забайкальской об
ласти. вып. 15, СПб, 1S08) и в том ж е
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году — пособие для студентов ф акультета 
восточны.. язы ков университета иод за
головком «Монгольские официальные 
бумаги». Перед нами возникает облик 
серьезного и вполне зрелого исследова
теля.

К ч ;  Гомбожаб Ц ы биков стал путешест- 
генкиксм ? Откуда зародилась дерзкая 
мы сль отправиться в неведомую, закры* 
тую  для еврипе.'л, з страну, именуемую 
«Крыш ей мирз ? Осуществима ли она? 
Ведь сие не шуточное дело —  выдер
ж и т ля здоровье, хватит ли знаний, тер
пения, мужества, 4>менил? Выяснению  
подобных вопросов посвящен в книге 
специальный раздел. Случилось так, что 
студент Ц ы биков показал своему учи 
телю профессору Алексею  М атвеевичу 
Позднееву, монголоведу, филологу, ис
следователю народной поэзии бурят и 
монголов рукопись одного ламы  о пу
тешествии в Тибет и Непал. Поэднсев 
прочитал ее и решил поговорить: хо
рошо знал Гомбожабй, целил его спо
собности и, взвесив положение со всех 
сторон» посоветовал ему самому ко 
окончании университеты поехать з Т и 
бет... Просто и без мудрствования воз
никла идея, прекрасная и светлая, о 
путешествии под видом буддиста-палом- 
кика. Доорое слово окрыляет. Безуслов
но, Гомбожаб Цэбековнч должен был 
хорошо знать буддньекпе свящ енные пи
санин, установления и. правила бого
служ ен ия , образ ж изни  лам ы, соблю
дать во время пзтеш естьня манеру его 
поведения.

Кн ига  Гомбожаб Цыбиков» убеж 
дает пас в том, какую  роль в жизни 
челоЕека играет решимость в своих 
действиях, искусство без сомнений и 
страха смотреть на трудности. Учены й 
выведен не только целеустремленным, 
но и мудрым з том смысле, что он реа
льно оценивает свои силы, прямо и спо
койно смотрит ка сложные, казалось бы 
непреодолимые вещи, не преувеличива
ет, но и не преуменьшает их.

Авторы  искусно восстанавливают пе
риод того времени, когда ж ил  и работал 
Цыбилов, его эпоху. Тогда, в конце Х 1 \  
и начале X X  e j . в распоряжении Гомбо- 
жаба Ц^бековпча были лошади, верблю
ды, яки.*. Предстоял путь тяж елы й , уто
мите: ы ш п . опасный. В  книге объясня
ется : < Прежде всего, уж е  сам по себе 
путь был настолько да тек и труден, 
что его исходом могла быть смерть в 
дороге. Недаром паломниги, собираясь 
в Л хагу, зарачее при готаьлизали себя 
к таной печальной >части, говоря «где 
бы ни умереть — все равно'» 1!о пути 
предстояло пересечь страш ную  пустыню  
Гоби и не менее бесплодные Алашань- 
ские пески..*» Под эпитетами, характе
ризующими дорогу к Лхасе понимают
ся, конечно, и недостаток питьевой во
ды, и изнуряю щ ая человека жара, и на
личие тьмы  всег.оз^с;кных насекомых... 
JC тому же, словно голодные волки, 
рыскали в тех местах разные бандиты, 
разбойники, —  они подкарауливали пу
тешественнике’!, безнаказанно грабили 
и убивали их.

—  Но самые большие трудности, и

природные, и человеческие, начинались 
уж е  в самом Тибете, —  продолл^ают ав
торы. —  Чтобы  добраться до Лхасы , 
предстояло преодолеть большое число 
высокогорных перевалов, пересечь город 
бурные горные реки, при переходе через 
которые погибло немало людей. Да п 
.заоблачные высоты, перемена атмосфер
ного давления очень вредно скась; ja- 
лись на жителей степей... Тибет стерег
ло на и.пеипе «Кры ш и  мира», ибо к а ж 
дым! сельский староста своей головой 
отвечал за иностранца, пройди тот не
замеченным через вверена:, ю ему терри
торию...

В  книге назы ваю тся паломники, уче 
ные из разных стран, пытавш иеся про
никнуть в столицу Тибета и пзплатпв- 
лиеся за ото свое"! ж изнью . Делается 
заклю чение: Подобная участь  могла
ж дать и Дыбикова л случае разоблаче
ния его мнимого паломничества. ..•> Но 
трудное не есть невозможное, —  гласит 
поговорка. Ц ыбиков знал: едешь в
путь —  осторожен будь!

Профессор А . М. Нозднеез, как  писал 
Гомбожаб Цэбекович в предисловии к  
«Буддисту»... не забыл свой дельный 
совет, —  в дальнейшем принял все меры 
к осуществлению путеш ествия, рекомен
довал его Совету Русского Географиче
ского общества, который выдал Цыбико-
г.у необходимые средства на поездку, <а 
тогдашний секретарь общества А . В . 
Григорьев с обычной своей' любезностью 
и чисто отеческим попечением сделал 
все зависящ ее от него для снаряж ения 
меня и дальний путь...»

И так, предстояли рискованные и мно
готрудные дела, перед глазами моло
дого человека мерещился полный ма
нящих тайн город Лхаса (это название 
г переводе на русский язы к  означает 
Страна небожителей», «Зем ля богов»), 

расположенный на высоте 3650 метров 
над уровнем моря. Строки книги доно
сят; Цыбиков ясно сознавал и отчетли
во представлял цели и задачи своей мис
сии, но он не к  славе стремился, а бес
корыстно сл уж и л  науке. Счастье к труд 
рядом идут: с.\д!бе угодно было, чтобы 
сама ж изнь, начиная с пеленок и гон
ча я  годами учебы, к а к  будто бы спе
циально готовила его изо дни в день к 
возможным в будущем дальним стоан- 
стзням .

Авторы  сообщают, что Гомбожаб Цы- 
биков побывал некоторое время в род- 
гы  < краях  и поехал оттуда в Ургу  (ны 
не Улан-Батор). 25 ноября 1809 года в 
одежде бурятского ламы-паломника он, 
наняв четырех верблюдов и взобрав
шись на одного из них, отправился в 
дальнюю дорогу вместе с попутчиками, 
которые возгращплис-ь домой —  в район 
Кукуиуп п  на границе Монголии и Т и 
бета. Путешествие длилось в общей 
сложности около двух с половинок лет.

В  книге внимательнейшим обрлзом 
гроележит ается п1 ть ученого к  наме
ренной цели. Требовалось доскональное 
изучение материалов путеш ествия, об
ширной литературы г.о монголоведению, 
тибетологии, игтории буддизма, чтобы 
со знанием дела рассказывать о челозе-
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ко, первым из учены х мира побывав* 
imv'! з  заоблачной стране. В  книге Г . Цы- 
бикоз показан исклю чительно наблю 
дательным и зорким —  он видит и ф ик
сирует в пам яти явления природы, рель
еф местности, климатические условия, 
ж и зн ь  и быт людей, их краны  и обы
чаи. Путеш ественник ехал инкогнито, 
скр ы вая свои действительные цели и 
намерения, никто из его окруж ен и я не 
должен был знать его подлинную л и ч 
ность. Все увиденное он старался за 
поминать, а потом перекосил на бумагу, 
ибо скрытно вел записи и скрытно де
лал фотоснимки*

Ц ы биков наконец достиг Л хасы , спо
койно и методично начал  ознакомление 
е городом и страной.» Он побывал в мо
настыря::. храмах хх дворцах столицы 
Тибета, его селениях, беседовал с людь
ми различны х сослоеий , естественно, и 
с СЕЛщелКнками-ламами, встречался да
же с правителем государства, с самим
• :::и 'ы м  богем» —  Далай-ламой, читал  в 
Оийлнотсках сочинения тибетских авто- 

изучал  досконально, до тонкостей, 
ка:: и чем ж и в у т  представители духовен- 
< тса и простые люди загадочной страны.

Гом бсж аб  Цэбекович начал  соби
рать для Русского Географического об
щества литерят-з р. по различным об- 
'Слтлм  зпапкЛ. ii  книге приводится та 
кал цифирь: «Триста тридцать три кни
ги приобрел уче гы й  в Тибете. Это были 
сочинения го  медицине, философии, ис
тории, грамматике, религии, —  словом, 
самые различны е образцы тибетской 
литературы ... В  коллекции Цыбикова 
82 единицы хранения... Всего в них 3380 
сочинении. *42 издания —  это собрание 
сочинений и около 40 —  отдельные тру
ды... Эти  кни ж н ы е сокровища... пред
ставляю т больш ую  историческую  цен
ность, позволяю щ ую  и зучать  и иссле- 
догагь материальную  и духовную  к ул ь 
туру  А зии».

А вторы  объясняю т, что это были кси 
лографические книги, отпечатанные с 
деревянных досок —  листы  склад ы ва
лись з порядке следования страниц (по
мещ ались в деревянные ящ ики  или об
м аты вались ш елком ). Нередко типо
граф щ ики допускали пробелы и про
пуски , потому Ц ы бикову нуж но  было
проделать титанический труд —  про
смотреть и пересчитать десятки ты сяч  
страниц всех 333 томов!

П ораж ает и та ка я  деталь: книги были 
упакованы  и составили двадцать тю 
ков (огромное и бесценное богатство!) —  
груз для десятка подвод. А  надо ведь 
еще взять  в обратную дорогу необходи- 

, м ый провиант и разные другие, н уж н ы е  
в пути вещи для себя и трех спутни 
ков, решивших вернуться на родину. 
«Груз навью чили на шестнадцать
яков», —  резюмируют авторы. Это целый 
караван, добавим от себя, обоз с ч у 
десной кладью  на медлительных, неук 
лю ж их  и трудно управляем ы х ж ивот
ных —  своего рода тихоходная степная 
эскадра в кильватерном строе... Попро
буй, увеличь скорость ее движения!

Путешествие Г. Ц, Ц ы бикова в Тибет 
завершилесь удачно —  2 мая 1902 года

он прибыл через У р гу  в К ях ту ,.. Гомбо- 
ж аб  Цэбекович выступает на общем соб
рании Русского  Географического обще
ства с докладом «О Централт-ном Тибе
те», опубликованным позже, з 1903 го
ду, в «И звестиях РГО ». Ото была под
линная сенсация в ученом мире. Ж .  Дор- 
жиев и А . Кондратов пиш ут ^Русское 
Географическое общество высоко оцени
ло подвиг Ц ыбикова, В  его честь была 
выбита золотая медаль с надписью «За 
блестящ ие результаты  путеш ествия в 
Л х асу» . Ученый-востоковед удостоился 
высш ей награды Русского  Географиче
ского общества —  премии имени Н . М . 
П ржевальского».

Итогом схождения» Гомбожаба Цы- 
бикова в таинственною  страну явилась, 
к а к  известно, егс книга «иуддист-палом- 
нпх у святы н ь  TuOcia.v. Крупного фор
мата, объемистая и основательная по 
содержанию, она была богато иллю стри
рована —  помещено, по подсчету наш их 
авторов, около двух с половиной сотен 
фотографий, чертежей, планов, рисун
ков. Кн и га  явилась открытием для на
уки  громадной части  Центральной А зии  
и целого мира людей буддийского ве
роисповедания во всем многообразии 
ж и зн и  и сложности их истерического 
развития. Россия, страна Советов. об
рела в лице Г. Цыбикова великого сы- 
ка-интернаиионалиста, труды  которого 
заметно обогатили мировую востоковед
ную  науку .

С ж аты е, но емкие по информацион
ной насыщ енности страницы книги Гом- 
божаб Ц ыбиков» посвящ ены вопросам 
педагогической, научной, краеведческой, 
переводческой и общественной деятель
ности ученого. Он был профессором 
монгольской словесности Восточного ин
ститута во Владивостоке, педагогическо
го ф акультета И ркутского  государствен
ного университета, работает в родной 
Бур яти и , предпринимает поездки с н а 
учной целью в районы Забай калья, в 
М онголию, Ки тай .

Гомбожаб Цэбекович много и продук
тивно заним ался исследовательскими 
делами. Он публикует в печати труды  
по востоковедению, «Пособие для прак
тического изучения монгольского я з ы 
ка», выдержавш ее три издания, «Посо
бие для изучения тибетского язы ка* , 
«Гр ам м атику бурят-монгольского я зы 
ка», учебник «Н ачатки  географии и 
краеведения». Вы ступает  в газетах и 
ж урналах  со статьям и  по вопросам дрез- 
ней и новейшей истории на родов, раз
вития кул ьтур ы , антирелигиозной про
паганды... Р яд  сочинений Гомбожаба 
Ц эбекозича издан за рубежом —  в Ан- 
i -.ии, Америке, П олипе, Ч.моелстк; пн... 
Кго ж и зн ь  —  это кипение в постоянной 
рабсте, неутомимые поиски и счастли- 
ьы з находки ценнейших материалов о 
прошлом и настоящ ем труд* щ ихся Вос
тока. Знам ениты й профе^чор работал, 
не щ адя сил и ж изни . Он ум ер в A re  
20 сентября 1930 года...

Р а  дна й Ш Е Р Х У Н А Е В *  
кандидат филологических наук.



ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА
Лет десять назад на республиканской выставке произведений художников 

РС Ф С Р  «Мы строим БАМ » внимание зрителей и искусствоведов привлекло свое
образное художественное произведение —  гобелен из конского волоса, автором  
которого оказалась молодая художница из Бурятии Т, Тимина. Таким образом, 
началось возрождение бытовавшего в прошлом у бурят народного промысла. Н е
сколько раньше специальным правительственным постановлением были приняты ре
шительные меры по сохранению и дальнейшему развитию народных промыслов о 
стране. Бурятское правление Сою за художников для этой цели командировало 
несколько молодых художниц в районы Бурятии, где ещ е сохранилось знаний 
древнего ремесла. Раскрытые ими секреты народного промысла послужили основой 
развития бурятского гобелена из конского волоса в современное время. На выстав
ках 1979— 1989 г.г. наряду с другими видами и жанрами изобразительного искусства 
впервые были представлены художественные гобелены из конского волоса. Ими 
восхищались зрители Франции (дважды), МНР, Ф Р Г , Индии, Японии и других стран, 
а также наши соотечественники на всесоюзных, всероссийских и зональных выстав
ках. Современный бурятский гобелен из конского волоса стал ярким свидетельст
вом настоящего творческого возрождения замечательных традиций старинного ре
месла бурят.

Пока только в Бурятии наблюдается этот процесс возрождения, хотя в Кирги
зии, Казахстане, Туве, Калмыкии, родственных по укладу жизни бурятам, в прошлом  
также использовали в быту конский волос.

Интересным событием в культурной жизни Якутии стала зональная выставка, 
прошедшая прошлым летом в Якутске. Якутские народные мастера впервые пока
зали свои изделия и гобелены из конского волоса, поразившие воображение всех 
участников выставки совершенно оригинальным решением композиции и цвета.

Искусство ручного плетения бытовых изделий из конского волоса было извест
но бурятам еще в старину. В прошлом в бурятском быту широко использовались 
кезр^лл г. о.р. названием «тззр:'. Материалом для i-'vsx являлась :-:с*зья шерсть на 
основе конского волоса. Они были в основном небольшого размера, имели боль
шей частью прямоугольную форму, были очень оригинальны по декоративной 
отделке и выполняли не только утилитарную функцию, но и являлись предметом  
украшения жилища. Орнаментация «таар» представляла собой в основном геомет
рические узоры в виде параллельных, ритмически чередующихся волнистых и пря
мых линий, квадратов, кругов, треугольников, ромбов, согласованных в строго про
думанной декоративной композиции, удачно сочетающейся с простой и скромной  
обстановкой бурятского жилища.

Конский волос — очень суровый и жесткий материал, и в работе с ним тре
буется терпение и сноровка. Он небросок по колориту, но изделия из него чрезвы 
чайно изысканы именно своей сдержанностью и внешней простотой декоративной 
отделки.

В бурятских ковриках «таар» кроется какая-то затаенная внутренняя энергия, 
особая пластика формы и цвета, которая открывается не срезу. Буряты не красили 
чс некий волос и шерсть. Но хорошие мастерицы, которым было присуще чувство  
красоты и национального художественного стиля^ умели извлекать из двух-трех 
цветовых сочетаний —  белого, черного и коричневого — богатую цветовую палитру, 
достойную кисти настоящего зописца.

Старинные коврики «таер» плелись исключительно вручную  и особым тради
ционным способом «могэшил; а», т. е. змееобразно, или способом икосичка». Из 
конского волоса плели самые раз: собразные предметы быта: ошейники для телят, 
дужки для подойников, п с б о д ь я  для узд, путы для лошадей, вожжи, подпруги для 
седел, полозики для ног, верхнюю лаптеобразную обувь для сохранности кожаных 
ун.оэ и даже сети для ловли рыбы. Это были очень прочные, практичные и нужные 
а хозяйстве предметы. Они не были подвержены разрушению от моли, сырости. 
Коврики «таар» плелись очень плотно, без рыхлости. Этим способом достигалась их 
прочность. Д ля работы более ценилась гривная, чем хвостовая часть волоса, так 
кс»к эластичность и податливость гривной части при обработке позволяла делать 
вещи не только крепкие, но и красивые. Весьма интересные и подробные сведения
об использовании конского волоса а бурятском быту, о некоторых технических 
приемах, ритуальных обрядах, связанных с процессом сбора конского волоса, дает 
известный бурятской художник Р. Мэрдыгеев в своей книге «Изделия из шерсти 
и волоса в Аларском аймаке», Верхнеудинск, 1928.

С развитием промышленности и появлением фабричных изделий широкого
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потребления постепенно были вытеснены многие предметы традиционного быта, 
которые составляли значительную часть материлпьной н духовной культуры бурят
ского народ э. Таким образом, исчезали самобытные виды народных ремесел, забы 
вались ре^егть:, секреты  и способы обоабстки материалов. Сегодня уж е  забывается 
технология обработки кожи, войлока (шерсти). Такая ж е  печальная участь ожидала 
и обработку конского волоса, но принятые, хотя и не совсем  своевременно, меры  
ло сохранению традиционных способов ручного плетения изделий из конского 
волоса, дали возможность дальнейшему художественному развитию этого айда 
народного ремесла.

В настоящ ее врем я бурятские мастерицы, используя известные традиционные 
приемы, ищут новые художественные формы, композиции, декоративные решения; 
ищут созрем екиы е мотивы, отражаю щ ие ритмы сегодняшнего дня. Современные  
изделия из конского волоса —  это, а основном, декоративные гобелены выставоч* 
ного характера, сюжетного мотива, аллегорических образов философского осм ыс
ления. Внешне простой и скромный, по обработке чрезвычайно сложный и трудо
емкий, конский волос таит в себе больш ие художественные возможности, если 
мастер сумеет их выявить, если он обладает глубоким чувством подлинно народного 
мироощ ущ ения, идет от художественных принципов старобурятского искусства,

С появлением современных композиций древний способ ручного плетения 
«косичка» уж е не м ож ет более полно выразить художественно-декоративные досто
инства произведения. Развиваясь, рождаю тся новые технические и декоративные  
приемы плетения.

Принципиальных различий в способах обработки конского волоса в старое
и современное врем я нет, хотя современные художественные композиции и ф ормы  
требую т уж е  иного осмысления некоторых приемов. П ервоначальная обработка
конского волоса начинается с мытья, сушки, затем сортировки и выборки каждого  
волоса по цвету, распушки, накручивания волоса на веретено, затем смачивания  
клубков водой и снова сушки на несколько дней. Это только первый этап техниче
ской подготовки волоса к его творческому использованию. Эскиз будущ его произ
ведения переводится на картон натурального размера гобелена, который закреп
ляется на деревянный станок —  раму и лишь затем над картонным основанием на
тягиваются волосяные нити. Так начинается рождение гобелена.

В экспозициях декоративно-прикладного искусства гобелен из конского волоса 
служит прекрасным декоративным фоном для изделий из металла, дерева, кера
мики, фарфора, цветных камней. В то ж е врем я гобелен сам органично вписывается  
в общ ую  декоративную  композицию, подчеркивая изысканную  красоту собственной 
самобытности.

Гобелены современных мастеров Бурятии засл. худ. БурССР С. Ринчиновой 
«Вечное движение», «Бурятия», «Мирный космос», Татьяны Дашисвой «Цветы»,
«Танец», «Утро»,«Кожем ялка», Баярм ы  Дамбиевой «Просторы Бурятии», Риммы  
Доржиевой «Подснежник», получили на всех выставках высокую  оценку зрителей  
и искусствоведов. Они выполнены традиционным способом; подбором конского 
волоса белой, черной, серой и оттенков коричневой цветовой гаммы, объемной  
крученой нитью, ручным ткачеством самодельным деревянным челночком «ныхуур»* 
О пределенная ограниченность цветовой палитры не обедняет живописную  вырази
тельность гобеленов, а, напротив, позволяет оценить высокое мастерство художника, 
сумевш его выявить самоценность материала.

Гобелен народного мастера Б. Дамбисвой «Просторы Бурятии» —  своеобразная  
картина —  пейзаж небольшого формата (60X100). На переднем плане — всадник, 
пастух с отарой овец. На горизонте стелется мягкая гряда холмистых гор, И все. 
Ничего лишнего. Но как эмоционально насыщен гобглен! Как будто слышится про
тяжная бурятская песня степей, словно вдыхаешь терпкий аромат забайкальских трав. 
Вся композиция решена тончайшими, неуловимо воздуш ными штрихами, рожд аю 
щими трепетную игру светотени. Светло и поэтично ее произведение. Есть в нем 
и какая-то мягкая интимность задушевного разговора, и высокая эпичность боль
шого философского полотна. Все это богатство оттенков красочного мира худож
ница сумела выразить суровы м  волосом серого, коричневого и белого сочетаний.

Ранние работы Т. Даш ковой «Цветы», «Танец»1 «Кож ем ялка» подкупают с веж е 
стью  непосредственных впечатлений сельской жизни, трогательными воспоминаниями  
о родном доме, где все близко и дорого, некоторой наивностью повествования. И 
присутствует п них какое-то неповторимое очарование свежести и искренности.

Интересным событием в развитии бурятского гобелена из конского волоса 
явилось творческое содружество профессионального живописца засл. худ. БурССР  
А. Цыбикопой и народного мастера Б. Дамбиевой, По эскизу А. Цыбикоаой Дамбие- 
еой был выполнен прекрасный гобелен «Сотворение», экспонировавшийся на всех 
перечисленных выш е выставках. Аллегорический образ женщ ины, держащ ей в руках 
нити Искусства и творящ ей Ж изнь и Красоту, наполнен глубоким смыслом сотворе
ния человеком  духовного мира.

Один из гобеленов последних лет засл. художника БурССР С. Ринчиновой 
«Мирный космос» приобретает эпическое звучание благодаря не только м ону
ментальным ф ормам, но и искусству подбора волоса по колориту. Цветовая гамма 
объединена в ем кую  образно-смысловую  композицию, реш енную  несколько абст
рактным, но уместным здесь языком. Однако вызывает опасение, что некоторые  
мастера в целях обогащ ения цветовой палитры вплетают в свои изделия цветные 
ш ерстяные нити, «сезаль» —  растительность океанического и морского происхожде-
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ния, которую  красят, или просто покрывают конский волос хной, марганцем, что не
свойственно традиционным приемам. Если по замыслу художника такой прием
необходим, то, на мой взгляд, применять эти средства следует очень деликатно  
и осторожно.

В апреле 1990 года выставком С ою за художников Бурятии отобрал новые про
изведения бурятских мастеров на зональную  выставку в Якутию. В числе их были 
декоративные гобелены из конского волоса народных мастеров Т. Дашиевой, Б. Дам- 
биевой и Р. Д оржиевой, свидетельствующ ие о дальнейшем развитии художественно
го гобелена из конского волоса в Бурятии.

Т. Дашиева представила гобелен «Д р узья» , выполненный в свойственной ей 
традиционной манере. Тема бурятского быта, национального характера сюжета во
площена мастером в своеобразной плоскостной композиции, изображаю щ ей детей, 
играющих С ягнятами. Присутствует в гобелене какой-то особый мир одухотворен
ности и чистоты. Трогательно беззащ итны и доверчивы  неуклю ж ие фигурки детей 
и их друзей-ягнят. Хорош о и тепло сделан гобелен.

Р. Д оржиева выполнила свою  новую  работу «М оя родина» (Тоонто) вырази
тельными средствами живописи, что не характерно изделиям из конского волоса, не 
присущ е природной структуре данного материала. Эти творческие пробы поисков 
новых возможностей конского волоса, по-моему, интересны и необходимы.

Баярма Дамбиева показала на зональной выставке в Якутии новый гобелен  
«Еесенний» (300X160). Он являет собой органичный сплав старинного бурятского  
народного ремесла и современного художественного гобелена выставочного харак
тера, а также очень хорошо мож ет организовать пространство любого интерьера.

Гобелен решен в сложной конструктивно-цветовой композиции, сочетаю щ ей в 
себе гармонию художественной ф ормы, пластики и цвета. Внешне спокойный и 
монолитный строй цветочного узора неторопливо и упруго раскрывает свои 
удлиненные лепестки, неожиданно обнажая затаенную  энергию, пружинную  силу 
скезочного цветка. Причем все это волш ебство иллюзии движения выражено пере
менчивой игрой светотени черного, белого, коричневого волоса. Оригинальна 
конструктивная композиция гобелена: удлиненная по вертикали, слева замкнутая, 
справа образует звонкий струящ ийся водопад из длинных «косичек» с подвесками —  
клубочками из дереза. Вся композиция уравновешена в нижней центральной части 
массивным клубком  с ниспадающим пышным пучком конского волоса. Это, пожа
луй, первая самостоятельная творческая работа Б, Дамбиевой, выполненная на уров
не осмысления гобелена, как художественного произведения искусства. Хотя ранние 
ее работы также производили хорошее впечатление, но они как бы я е л я л и  собой  
лишь этапы в развитии мастерства.

К сожалению , у мастеров Бурятии, работающих с конским волосом, наряду 
с их творческими достижениями возникают и серьезны е проблемы. Первая из них —  
отсутствие сы рья (конского волоса). Кажд ая из мастериц стоит перед проблемой —  
гд» взять хороший натуральный конский волос. Лошадей повсеместно истребляют, 
коневодческие хозяйства хиреют, вторая из проблем также важна, как и первая; 
нет мастерских с центральным отоплением и обилием воды. Конский волос много
кратно должен мыться, суш иться по своей технологии. Условия хранения изделий 
из конского волоса также не назовеш ь идеальными. Из-за тесноты а фондовых  
помещениях м узея  гобелены больших ф орм  вынуждены скатывать в рулоны и хра
нить в таком состоянии годами, если они не в экспозиции. А гобелены из конского  
волоса необходимо хранить в развеш енном положении, чтобы они не деф ормиро
вались, чтобы м еж д у ними свободно циркулировал воздух. Из-за нехватки хранилищ  
приходится также их укладывать в полиэтиленовые мешки для сохранности, что 
категорически противопоказано, т. к. из-за отсутствия воздуха конский волос может  
покрыться плесенью.

И последнее, немало художественных произведений уходит на сторону, то 
есть, приобретаются с крупных выставок м узеям и  других городов и республик, 
а то и вообщ е попадают за рубеж . Безусловно, произведения художников должны  
быть представлены в коллекциях м узеев различных регионов. Это  престижно и для 
авю ра, и для республики. Однако такой престиж для автора имеет больш е эко
номическое, нежели морально-нравственное оправдание. Лучш ие художественные  
произведения должны, на мой взгляд, оставаться на родине, в своем музее, достой
но представляя национальную культуру на выставках самых высоких уровней. И зве 
стно, что многие художественные изделия бурятских чеканщ иков ушли безвозвратно  
в разные города, и молодые мастера серебряных дел, сегодняшние ученики лишены  
возможности учиться на лучших художественных образцах своих старших товарищей. 
Во-вторых, не имея в коллекции лучших образцов, специалисты, искусствоведы ли
шены возможности изучать последовательно художественное развитие народного  
искусства бурят в целом и, в частности, творчество отдельных авторов. Сейчас, когда 
заметно повысилась качественная роль художественных м узеев в нравственном вос
питании нашей молодежи, наличие произведений, имеющих высокую  художествен
ную ценность, особенно необходимо.

Ж аль, если эти вполне преодолимые проблемы не будут решены. Ведь глав
ная проблема —  творческая, проблема возрож дения народного искусства уж е  ре
шена. И его дальнейшее художественное развитие продолжается, радуя и обогащ ая  
нашу жизнь.

Ю. ХУДУГУЕВА,
старший научный сотрудник 

Художественного м узея  им. Ц. Сампилова.



АГ ВА Н  Д О Р ЛС Н Е В 
П о с л е д н и е  с т р а н и ц ы  ж и з н и

Руководство КГБ Бурятской ССР разре
шило Ассоциации молодых историков изу
чить некоторые архивные документы по
литических и общественных деятелей, ко
торые испытали трагическую судьбу во 
второй половине 20-х годов. Исходя из 
большой общественной и гражданской цен
ности этих дел, Ассоциация историков 
приступает к опубликованию серии статей 
и брошюр под условным названием «Из 
архивов КГБ». Ассоциация выражает 
искреннюю признательность руководству 
КГБ за большую  помощь, оказываемую  в 
ходе исследований. Только при соприко

сновении с подлинным материалом мы на
чали по-настоящему осознавать всю глу
бину, сложность проблемы репрессий 20-х- 
30-х годов. Надо прямо сказать, что без 
квалифицированной помощи группы об
щественных связей КГБ БурССР эта рабо

та могла бы вообщ е уйти за обозримые  
горизонты.

Материалы дел поражают даже иску
шенного исследователя той «необычайной 
простотой», с какою дазались различные 
показания, обилием и пестротой действу
ющих лиц развернувшейся драмы. При 
чтении возникают самые разные протиао-

На снимке (слева направо): настоятель Ацагатского и Чесанского дацанов, бан- 
дидо хамбо-лама Иролтуев, Его Святейшество Дэгд Ганжирва Римпоче (в центре), 
хамбо-лама Агван Доржиев, настоятель Эгитуйского дацана Зодбо-ламхсй, настоя
тель Ачинского дацана Гэлэн-багша.

121



речивые догадки и гипотезы, охватывает 
чувство необычного для нашего времени 
сострадания не только к лицам, но и к той 
уже отдаленной эпохе, полной героизма 
и слабости духа, драматизма и фарса, 
широкого поступательного развития совет
ского народа и господства тоталитарной 
системы. Материалы привлекают исследо
вателей и тем, что в судьбах многих полю
бившихся нам исторических лиц поставле
на последняя точка в их драматических 
и полных возвышенного полета судьбах. 
Споры не умолкают до настоящего вре
мени, напротив, они только набирают силу, 
и в серии своих скромных публикаций мы  
обозначаем лишь некоторые аспекты сло
жной и многогранной политической исто
рии 20— 30-х годов.

В числе сложных, еще нерешенных по
следовательно исторической наукой есть 
вопросы, касающиеся исключительно про
тиворечивого развития буддизма, лама
истской церкви. Подходы недалекого про
шлого, отличающиеся крайним нигилиз
мом к религии, нарушавшие в своей ос
нове провозглашаемые принципы свободы  
совести, отрицательно сказались на описа
нии жизни различных религиозных деяте
лей безотносительно к их философской и 
мировоззренческой позиции, их полити
ческой работе.

Среди них особенно выделяется много
плановая фигура Агвана Доржиеза —• фи
лософа, политика, дипломата и религиоз
ного деятеля, жизнь которого заверши
лась в суровые будни второй половины 
тридцатых годов.

Оценка деятельности Агвана Доржиева 
никогда не была однозначной, его поли
тические доктрины и концепции вызывали 
возражение, как до, так и после О ктябрь
ской революции не только у врагов, но и 
у почитателей. Имя его обросло мифами, 
легендами, домыслами, оценки колеблю
тся от самых отрицательных до самых 
восторженных. История еще не сказала 
своего последнего слова о личности этого 
человека.

Как известно, Агаан Доржиеа родился 
в местности Харашибирь Хоринской степ
ной думы. Есть небольшие разночтения в 
установлении его даты рождения. В справ
ке на арест А. Доржиева фигурирует 1854 
год, некоторые исследователи называют 
1853-й, а в ходе следствия устанавливался 
окончательно год рождения —  1852.

За его плечами осталась исключительно 
богатая биография. До 18 лет А. Доржиев 
жил обычней мирской жизнью. Однако 
вскоре он попадает в ученики к известно
м у агинскому ламе Немнанай-гэгэну и че
рез некоторое время, назвавшись лицом 
монгольского происхождения, отправля
ется в Тибет для получения богослоаского 
образования. Дело в том, что доступ в 
Тибет из России, в том числе и бурят, 
был запрещен.

В монастыре Брайбун Агван Доржиев 
получил прекрасное образование и был 
удостоен ученой степени лхарамба. Его 
назначили учителем буддийской филосо
фии далай-ламы XIH. За короткое время 
Доржиев становится одним из ведущих 
духовных наставников далай-ламы X III 
Тубдан-Чжамсо и начинает играть крупную

роль во внешней политике правительства 
Тибета в конце X IX  — начале XX веков. 
Основное направление этой деятельно
сти — сотрудничество с русским правитель
ством и противодействие английской экс
пансии. Одкако исключительная сложность 
внешнеполитической ситуации, сдержанная 
политика Российской дипломатии, а также 
точность дипломатических действий Англии 
и Китая привели к падению «прорусской» 
политики тибетского иерарха, а вместе с 
тем обозначили неудачу двадцатилетней 
внешнеполитической деятельности Агвана 
Доржиеаа. С этим связан переезд А. Д ор
жиева в Россию и настойчивое проведе
ние им прежней политической линии. По
добным же целям были подчинены неод
нократные беседы с Николаем II, видными 
чиновниками царского департамента Ламс- 
дорфом, Витте, генералом Куропаткиным и 
др. Этой же задаче (сближения Тибета и 
России, Востока и Запада) было подчинено 
строительство буддийского храма в Петер
бурге, основанного в 1913 году на Петро
градской стороне в Старой деревне.

По его инициативе и активном личном 
участии проводилась большая работа по 
оказанию благотворительной помощи по 
продолжению J мировой войны, сооружа
лись дацаны в Иркутской губернии, Кал
мыкии, проводилась огромная работа по 
пропаганде Востока, Так, еще в 1910 году 
было организовано первое бурятское из
дательство «Наран» —  «Солнце», в кото
ром выходят в свет книги по истории об
щественно-политической мысли Бурятии, 
филологические труды, художественные 
произведения. В совместной деятельности 
с молодыми еще студентами Петербург
ского университета, а впоследствии видны
ми учеными Ц. Жамсарано, В. Барадиным, 
а также будущим политическим деятелем
Э-Д. Ринчино намечались перспективы об 
новления религии буддизма. Были постав
лены вопросы о более тонких средствах 
пропаганды религии, ее новом месте в 
жизни общества, гуманная философия буд
дизма противопоставлялась грубым ком
прометирующим сторонам ламаизма. Эти 
тенденции особенно ярко обозначились в 
их деятельности в период и после первой 
русской революции. Это, безусловно, вы
звало острую идейную борьбу в ламаист
ской церкви и особенно бескомпромис
сную полемику с консервативным крылом. 
В этой противоречивой борьбе корабль 
ламаистской церкви вошел в бушующий 
шторм грозного 1917 года.

Агван Доржиеа после Октябрьской ре
волюции также остался безусловным при
верженцем обновленного движения в бу
рятском буддизме, выступал за очищение 
первоначального буддизма от суеверий и 
шарлатанства несведущих лам, за отказ 
лам от паразитического образа жизни, 
признание ими Советской власти. Он 
участвовал в дискуссиях по вопросам ре
лигии и атеизма, выступал против участив
шихся нарушений Закона о свободе со
вести в СССР, административно-запрети
тельных мер борьбы с религией, справед
ливо защищал права и интересы верую 
щих масс. Вся цель Агвана Доржиева  
заключалась в «приспособлении» буддизма 
к социализму, в сохранении как нужного
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элемента в новом советском обществе. 
Во многом его деятельность совпадала с 
обновленчеством в русской православной 
церкви, ярко проявившейся в движении 
«живой» церкви.

В описании этой удивительной судьбы 
свой вклад внесли видные ученые, в числе 
которых есть имена К. М. Герасимовой, 
Р. Е. Пубаева. Однако исходя из ограни
ченного объема настоящей статьи, а также 
из специфических ее задач, мы ограничи
лись небольшим предварительным очер
ком его жизнеописания, который лишь 
отчасти позволяет понять значение этой 
колоритной фигуры в истории и культуре 
Бурятии. Тем более, что авторами настоя
щей статьи уже подготовлено популярное 
издание политической биографии А. Дор- 
жие^а.

Итак, последние страницы его жизни: в 
середине 1937 г. восьмидесятичетырехлет
ний Агван Доржиев из Ленинграда прибыл 
в Б/рят-Монгольскую республику со сво
им пои аром Дугаром Жимбиевым —  ламой- 
гэбши Ацагатского дацана. Этот приезд он 
объяснял своим желанием встретиться с 
ламами, проживающими в республике.

Как показывают материалы дела, Агвану 
Доржиезу уже приходилось иметь дело с 
органами ОГПУ в 1934 году. Тогда он был 
арестован на 20 дней и вскоре освобож
ден. Некий О. Н., один из людей, имевший 
отдаленные контакты с Агваном Доржие- 
вым, о октябре 1933 года, в числе 40 фа
милий людей, якобы занимавшихся сбо
ром шпионских сведений и передававших 
их за рубеж, назвал фамилию Агвана Дор- 
жиева. В их числе также были имена Д. 
Сампилона, В. Трубачеева, Э-Д. Ринчино, 
Норбоеаа-Ганжирва-гэгэна, академиков
Щербатского и Миллера. Приблизительно 
в это же время он назвал еще 22 извест
ные фамилии, среди которых фигурирова
ли имена академиков Ольденбурга, Мар- 
ватского, Бальдимарсова, Обермиллера, 
ВострикоБа. Б отношении Агвана Доржиева  
было сказано, что он под видом обновлен
ческого движения создавал ламаистскую  
контрреволюционную организацию, вступил 
на путь контрреволюционной деятельности, 
а все вышеупомянутые лица якобы явля
лись членами разаедорганизации. О. Н. 
показал, что еще в 1924 году Агван Дор- 
жиео отправил письма некоему Дониру 
ламе — старику-тибетцу и Норбоезу-Ган- 
жирва-гэгэну—  главе Цугольского дацана, 
используя его в качестве курьера. Содер
жание этих писем О. Н. не было известно, 
однако он считал, что в них могли быть 
сведения разведывательного характера. 
Более никаких конкретных данных не при
водилось, но это не мешало сформулиро
вать в показаниях, что все перечисленные 
лица, а том числе Агвен Доржиев, были 
прислужниками японского государства, 
идеологами пан-монголизма (л. л. дела 
35— 39). Однако наличие столь нечетких и 
бездоказательных показаний в первой по
ловине 30-х годов еще не влекло за со
бой последовательных репрессий. Отбыв 
срок предварительного заключения, А. 
Доржиев был отпущен. Но эти показания 
О. Н. были включены в предварительное 
следствие 1937 года и поэтому требуют 
небольшого комментария.

В 1924 г. продолжалась оживленная бо
рьба обновленцев и консерваторов в лама
истской церкви. Она проходила в исклю
чительно резких формах, в числе кото
рых тайные сношения между лидерами 
различных дацанов должны были иметь 
место. В частности, нам известно, что зна
чительная часть священнослужителей Цу
гольского дацана была на стороне консер
ваторов, в то время как их глава Ганжир- 
ва-гэгэн солидаризовался с принципиальной 
линией Агвана Доржиева. Именно этим 
можно объяснить характер тайного сно
шения А. Доржиева с Ганжирва-гэгэном и 
его частые поездки в Цугольский и Анин- 
ский дацаны. Несомненно, что никакой 
шпионской деятельностью Доржиев зани
маться не мог по ряду причин. Во-первых, 
Агван Доржиев находился в состоянии ак
тивной борьбы со многими лидерами 
консерваторов, имевшими обширные кон
такты и связи не только среди послушной 
паствы, но и за рубежом. И как опытный 
дипломат А. Доржиев прекрасно понимал, 
что подобного рода деятельностью он 
мог бы дать лишние козыри в борьбе 
против себя.

Во-вторых, он выступил активным сто
ронником Советской власти, с которой 
связывал надежды на преобразование ре
лигии и фактически проводить антисовет
скую политику был не в состоянии. Более 
того материалы государственного и пар
тийного архивов показывают его активную 
деятельность в пользу Советской власти, 
ее политических, государственных и об
щественных институтов.

Его долговременное пребывание в Ле
нинграде не прервало контактоз с Буряти
ей, как показывает следственное дело. Он 
достаточно живо интересовался делами 
церкви, устанавливал различные контакты, 
в том числе и деловые. Сейчас нам неяс
на в полной мере причина его приезда в 
республику, мы можем лишь предполо
жить, что здесь сказался прежде всего 
преклонный возраст, который по нацио
нальным традициям призывает провес
ти последние годы на родной земле. 
Зозможно, сказалась нетерпимая обста
новка в Ленинграде к «врагам» Совет
ской власти, среди которых было и ду
ховенство. Возможны и какие-то дру
гие субъективные моменты, в частно
сти, встречи с ламами, проживавши
ми в Бурятии, и т. д. Все это остается в об
ласти предположения и еще ждет своего 
исследователя. Во всяком случае, он был 
арестован 13 ноября 1937 года, этим чис
лом датируется ордер на арест и обыск 
за №  616. В справке на арест гражданина 
Агвана Доржиева говорилось, что он про
живает на Ацагатском аршане Заиграев- 
ского аймака района и материалами след
ствия изобличен как один из руководите
лей контрреволюционной, панмонгольской, 
террористической, повстанческо-диаерсион
но-шпионской организации. В доказатель
ство этого не приводилось никаких других 
данных и показаний, однако он привле
кался по статьям 58— 1 «а», 58— 2, 58— 8, 
58— 9 и 58— 11 УК РСФСР.

Первый и единственный его допрос со
стоялся 26 ноября 1937 года и содержит 
две с половиной страницы, написанные
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крупным почерком, каждая из которых 
подписана А. Доржиевым, причзм дата и 
месяц на протоколе допроса проставлены 
другими чернилами. А. Доржиев признал 
себя виновным, как один из «руководи
телей контрреволюционной, панмонголь
ской, террористической, г.овстанческо-
шпионской организации». На вопрос о 
целях контрреволюционной организации, 
он ответил: цель нашей контрреволюцион
ной организации подробно обрисовать не 
смогу, могу сказать, что конечная цель
нашей контрреволюционной организации
была свержение Советской власти, так 
как я лично ненавидел ее за закрытие 
дацанов и вообще за борьбу с религией. 
На этом допрос был прерван и подписан 
другими чернилами «звир.у болезни».

На следующий день, 27 ноября, в 16 ч. 
Агван Доржиев был помещен в тюремную  
больницу, В процессе допроса не было 
выяснено, когда возникла эта организа
ция, с какого времени и с кем он сов
местно возглавлял ее руководство, кто 
состоял в ней и когда он сам встал на 
путь враждебной деятельности против 
Советской власти. Как доказательство 
преступной деятельности А. Дсржиева, к 
делу приобщены копии показаний (в не
которых случаях выписки) обвиняемых по 
другим делам.

Эти показания позволяют понять приб
лизительное направление следствия и вме
сте с показаниями А. Доржиева требуют 
определенных комментариев. В августе 
1937 г. Ш. Ю .—  лама-лекарь, ранее вне
судебном порядком тройкой ОГПУ при
говоренный к трем годам концлагеря и 
освобожденный по преклонному возрасту, 
вынуждался к показаниям о контррево
люционной и шпионской деятельности А. 
Доржиева. Однако от твердо заявил, что 
имел с ним связи только при своих про
сьбах о выделении лекарств и просил его 
прослужить молебен «Цыбен Тобилго». Е. 
Д. и Ж. Ц. в октябре 1937 г. при допро
сах заявили о том, что им ничего не из
вестно о контрреволюционной деятельно
сти А. Доржиева. Эти допросы рядовых 
лам, которые в свое время имели контак
ты с А. Доржиевым, проясняют, что ор
ганы НКВД уже достаточно плотно при
нялись собирать компрометирующий ма
териал на А. Доржиева, но отсутствие та
ковых, а также отрицание подследствен
ных не позволило им вплотную заняться 
неофициальным главой ламаистской церк
ви. И только в конце октября некий Н. 
Ц. показал «контрреволюционную»» дея
тельность А. Доржиева. Она состояла в 
том, что «...я принимал прибывающих в 
Ленинград к Агаану Доржиеву, извещал 
о их прибытии А. Доржиева и от Агвана 
Доржиева передавал им письма. Лично 
их в целях конспирации Агван Доржиев 
не принимал». Н. Ц. назвал 6 фамилий.

Имея в виду обстановку, при которой 
давались те или иные показания, эти за
явления Н. Ц. нельзя признать хоть как- 
то «полезными», поскольку никаких кон
кретных показаний о разговорах, содер
жании писем, конкретных действиях, фак
тов контрреволюционной деятельности А. 
Доржиева и этих шестерых лам не было. 
Если убрать из показаний слово «контрре
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волюционный», они С Ы Г Л Я Д Я Т  достаточно 
безобидными. Однако еще раз выясняет
ся характер и направление следствия, 
пытавшегося организовать факты контр
революционной деятельности.

2 ноября 1937 года Б. А., ra.v.a-гзбши, 
без определенного рода занятий, дал по
казания, что в 1929 гоцу являлся участни
ком контрреволюционной ячейки при Аца- 
гагском дацане. Существенным з этом 
отношении было показание, что по ини
циативе А. Доржиева о Эгитупском дзца- 
це сформировал организация «Тасак- 
Бугулмы», целью которой было сохране
ние буддийской религии. А. Доржиевым, 
показывал Б. А., выдвинуто предложение 
бороться с Советской властью едиными 
усилиями. Цель организации — вооружен
ное свержение Советской власти и уста
новление самостоя гельной монгольской 
держазы с сохранением буддийской ре
лигии. Конкретная деятельность опреде- 
лялагь заданиями Агвана Доржизза о 
сборз секретных материелоз по и-<тере- 
с.юш.им его вопросом о нсеых сооруже
ния*' оборонно-стратегического значения 
и распространение антисоветской агита
ции среди колхозников. В 1936 году от 
него было получено задание проводить 
вербовку новых членоз в организацию и 
устанавливать точки повстанческих ячеек. 
Он также дал показания, что ряд лам 
(указываются конкретные фамилии) завер
бованы им в 1937 году.

В ходе допроса Б. А. говорил, что пе
реправлял А. Доржиеву секретные мате
риалы.

При допросе 10 ноября 1937 года М. П., 
одного из ответственных хозяйствен
ных работников, имя Агвана Доржиева 
называлось в качестве одного из руково
дителей центра контреволюционной, пов
станческой организации вместе с имена
ми Ербанова М. Н., Мзркизова А. А., Ба- 
радина Б. Б., Жамсарано Ц. Ж.

Итак, к 13 ноября 1937 г. [■< моменту 
ареста) были организованы факты «контр
революционной» деятельности Агвана 
Доржиева. Понятно, что этих показаний, 
пусть даже косвенных и бездоказатель
ных, было достаточно для того, чтобы  
маховик репрессий заработал, тем более, 
что их настойчивый поиск начался давно.

Был ли действительно Агван Доржиев 
такозым, как его представляли подобные 
показания? Мог ли он действительно со
здавать фоевую террористическую орга
низацию, собирать сведения для Японии 
и быть в одном ядре политического цент
ра вместе с ответственными партийными 
и советскими работниками? На эти вопро
сы мы можем ответить отрицательно.

1926— 1929 годы — это вершина дра
матической борьбы обновленцев и кон
серваторов. В 1926 г, проводила ь нацио
нализация дацанов. Ка:« видно из моно
графии К. М. Герасимовой «Обновленче
ское движение бурятского ламаистского 
духовенств ~» (стр И 6, 117), ацагатские
ламы с одобрения лам Эгитуевского и 
Кижингинского дацанов составили против 
Агвана Дсржиеза заметку «Несколько 
слов о ламах» и разослали в редакции чи
тинских, верхнеудинских и москов:ких 
газет. Это письмо на четверть состояло



из ругани з адрес А. Доржиева, его об
виняла в тем, ч~о О Н  Е озомни л ссбя вто
рым Буддой и носится с разными реф ор
маторскими идеями, внося раскол и см у
ту в среду ламства и верующего населе
ния.

Летом 1926 г. началась национализация 
дацанов. Консерваторы проявили с б о ю  
полную неспособность действовать в су
ще it s овас шей системе законоположений 
и, согласно положению о том, что дацаны 
передаются в руки групп верующих, сб- 
нозленцы so главе с Агвансм Доржиевым, 
сумевшим в короткий срок организовать 
эту работу, одержали победу. Сбнозлен-  
цы во многих дацанах успели организо
вать различные группы с разным* назва
ниями и передать в их ведение дацаны. 
Очевидно, такого рода группой и была 
группа «Тасак-Б/; /лмы» в Эгитуевсксм дз- 
иане. К тому ж е Эгитуйский дацан {сгр. 
112) целиком состоял из сторонников кон- 
серсатороз, и во имя сохранения самого 
дацана А. Доржиев безусловно должен  
бь.'л искать компромисс. Читатель очезид- 
но плохо представляет борьбу обновлен
цев и консерваторов. Поэтому коротко 
поясним, что эго была жестокая борьба, 
характерная для церковного раскола. Б 
ход пускались самь.е грязные методы  
работы: взаимные убийства, диверсии,
осквернение храмов, всевозможные вза
имные разоблачения различных пороков. 
Кроме опубликования статей в периоди
ческой печати с той и с другой стороны, 
поступали многочисленные жалобы само
го сутяжнического толка в партий
ные, советские и правоохранительные
органы. Например, консервативное лам- 
стао после национализации дацанов 
демонстративно проводило хуралы в са
раях, под навесами, а амбарах и частных 
домах, не соглашаясь презодить совмест
ные мероприятия. Мог ли в этих условиях 
Агван Доржиев в Эгитуйском дацане
организовать антисоветскую, контррево
люционную организацию? Понятно, что 
это было бы политическим самоубий
ством. М ожно ли в этих условиях соби
рать разведданные в пользу Японии?
Очевидно, нет.

После ареста А. Доржиева работа по 
сбору компрометирующих материалов уси
ливается. Так, 20 ноября 1937 г. состоя
лись допросы Ц. Б. — ламы Ацагатского 
дацана, Ш. Р.—  ламы-гэбши, ранее триж
ды арестовывавшегося органами ГПУ: в
1929 г.—  по делу участников эмиграцион
ной организации, в 1831 г.—  за укрыва
тельство золота, в 1933 г.—  за проведение 
антисоветской агитации. Они дали уди
вительно похожие показания, что были 
участниками контрреволюционной группы 
из числа репрессированных Советской 
властью элементов, ставили целью свер
жение Советской власти, занимались 
сбором шпионских сведений. Практически 
эти цели реализовывались доставкой Аг- 
вану Д сржиеву в Ленинград сведений об 
экономическом положении БМ АССР, о 
нзетроениях среди бурятского населения 
по отношению к Советской власти, назы
вались фамилии людей, ездивших для 
связи в Ленинград.

22 ноября 1937 г. состоялся допрос Б. Б., 
который ранее служил в бандотряде 
полковника Дугара Тапхаева в качестве 
младшего урядника. Любопытно, что он 
являлся племянником Петра Бадмаева, 
того самого, который был особой, при
ближенной к императору Николаю II. Он 
показал, что был вовлечен е контррево
люционную организацию Агзаном Дор- 
жиевым в 1927 году. Однако при этих по
казаниях пояснил только то, что А Дор- 
жиез говорил о развитии ламскс-тибет- 
скои медицины и необходимости широко
го развития религии. Такая постановка 
вопроса не - мола ничего общего с кон
трреволюционной деятельностью и даже 
с очень большой натяжкой ей невозмож
но было придать хотя бы оттенка контр
революционной деятельности.

23 иоября 1937 г. состоялся допрос Б- 
Ж . Ц. У него была изьята листовка «лун- 
дун» —  пророчество будущего, эта листов
ка была пелучена из Монголии и в нем 
предскасывалось, что война начнется в 
1937 г. и приведет к лучшей счастливой 
жизни. Он подтвердил свою принадлеж
ность к контрреволюционной организации 
в Анинском дацане и также показал, что 
был вовлечен в нее в 1926 г. хамбо-ламой 
А. Д сржиезь'м . По существу против А. 
Доржиева показывалось, что он проводил 
антисоветскую пропаганду и говорил о 
войне с Японией, им также назывались 
семь лам, участников контрреволюционного 
заговора Что касается «лундунов», то сни 
действительно имели место в борьбе лам
ства с Советской властью. Нам необходи
мо оговориться по принципиальному во- 
просу. Час;ь ламства действитегьно раз
ными метсдалчи боролась в принципе 
против Советской власти, а также против 
многих ее мероприятий и реформ. Основ
ные векторы исторического развития всей 
страны и республики были направлены  
против господствовавшей до революции 
•-истемы социально-экономических инсти- 
т/тов и зеей системы церковных ценно
стей. Отражением этого явления был цер
ковный раскол. Принципиальные подходы 
сложившейся дацанской системы разобла
чали пороки ламаистского духосенства, 
паразитизм его, как основы существования, 
обычную богословскую неграмотность, 
спекулирование на лучших чувствах веру
ющих. Идея обновленчества, проводимая 
Агзаном Доржиевым, только показала, что 
буддийская религия имеет внутренние 
источники саморазвития, может сущест- 
о о за ь  в условиях господства трудового 
народа. Однако она потерпела поражение, 
и поэтому возобладание консервативных 
тенденций, утрата политических и духов
ных ориентиров были неизбежны, а ког
да в обществе и тем более в церковной 
организации возникает такая обстановка 
противоречий между политическими и 
ценностными ориентирами, рушится преж
няя система ценностей и не создается но
вая, неизбежно возникает тоска по старо
му, необходимым компонентом которой 
становится отрицание нового.

Очевидно, что часть лам, привыкших к 
старому образу жизни и своему верхов
ному положению, не могла даже чисто 
психологически отказаться от устоявшихся



взглядов, тем белее, что прежняя дацан- 
екая иерархия с огромным количеством 
лам и хувараков до второй половины 20-х 
годов оставалась по сути неизменной.

И, очевидно, поэтому пророчества «лун- 
дунов» широко распространялись среди 
верующих. Любопытно, что некоторые 
«лундуны» составлялись яксбы еще в XIX  
веке и предсказывали войну, которая при
дет с Запада в 1937 году. Но на местах 
и, в частности, в Бурятии происходила 
«творческая» переработка и изменялось 
направление с Запада на Восток. Кроме 
того, подлинные «лундуны» не уточняли 
дату 1937 г.

Подбор следственного материала уже 
косвенно ставил в вину Агвану Доржиеву 
распространение листовок —  «лундуноз».
В этом отношении нужно сказать совер
шенно определенно, что буддийский 
просветитель, ставивший задачу преобра
зования церкви на основе первоначаль
ной философии Будды, последовательно 
боровшийся против суеверий и шарлатан
ства, за гуманистическое развитие народ
ного самосознания, тем более противо
поставивший свою деятельность темным  
сторонам религии, а тем самым и массе 
служителей, эксплуатировавших эти сто
роны, не мог опуститься до распростра
нения такого рода пророчеств, которые 
в корне противоречили всей системе его 
философских взглядов. Тем более, что 
его верховное положение и авторитет 
среди церкви и верующих был несравнен
но выше новоявленных пророков. Он не 
мог опуститься до подобных методов ра
боты, Что касается вовлечения Б-Ж. Ц. в 
контрреволюционную организацию в Анин- 
ском дацане в 1926 г,, то в нашем рас
поряжении факты, которые мы берем из 
того ж е  исследования К. М. Герасимовой. 
В Акинском дацане в 1926 г. национали
зация дацана прошла в исключительно 
острой и тяжелой обстановке. Обновлен
цы, опасаясь самосуда толпы, не реша
лись принять дацанское имущество без 
аймачного исполкома Советов, даже ав
торитетные лидеры не смогли заставить 
их проводить совместные хуралы, хурал 
Майдари и шествие вокруг дацана обнов
ленцы и консерваторы проводили от
дельно, не скупясь на взаимные хуления. 
В явочном порядке рядом с дацаном кон
серваторы стали строить отдельный храм. 
Поэтому мы отрицаем, что в 1926 г. с 
ламой Анинского дацана Б-Ж. Ц. Агван 
Доржиев мог проводить вербовку на 
контрреволюционную работу.

24 ноября 1937 г. С. М.—  бывший лама 
Ацагатского дацана и Ж . Д.— лама-гэбши 
показали, что в 1929 г. Агван Доржиев 
отказался от обновленческого движения 
и перешел на позиции активной борьбы  
с Советской властью.

«Великий перелом» 1929 г. безусловно 
сказался на течении церковного раскола. 
В монографии кИдейно-политическая ра
бота Коммунистической партии в Бурятии 
(1917— 1 '/41 гг.}» С. А. Максанова говорит
ся о том, что знутригрупповая борьба 
между консерваторами и обновленцами 
после 1929 года была фактически прек
ращена. Дацаны Бурятии стали центрами 
антиколхозной деятельности, а обновлен

и е

ческий духовный совет их центральным 
штабом.

Факты  кулацких восстаний, отдельных 
soop/женных выступлений, бандитизма, 
убийств коммунистов, комсомольцев, ак
тивистов колхозного движения отмеча
ются и у других исследователей. Это  
безусловные явления, имевшие место в 
драме конца 20-х —  начала 30-х годов. 
Но безусловно и другое: крутой перелом
1929 г. со всеми его перегибами и наси
лиями в верховной политике был направ
лен против ламства, социальной базой 
которого было единоличное крестьянство. 
Методы борьбы против ламства отлича
лись крайними формами, не считались с 
религиозными чувствами. В практике 
атеистической работы все более обозна
чалась тенденция голого администриро
вания в борьбе против церкви, участились 
грубые нарушения законности, агитация 
протиз церкви приняли самый широкий 
ра~мах. К 1929 г. сложился одиозный об
раз ламы как стяжателя и реакционера, 
мракобеса и вредителя, взять хотя бы, 
к примеру, художественную литературу 
тех лет. Пародии, пословицы, афоризмы, 
инсценировки в клубных учреждениях, 
выступления в прессе —  все это было на
правлено на подрыв морального антори- 
тета ламстэа в ходе церковного раскола, 
направляло усилия на преодоление внут
ренних пороков. В этих условиях Агван 
Доржиев решительно выступил против 
политической компрометации религии, 
считая, что борьба с пороками ламства 
не должна отрицать религию и отметать 
асе ценности буддийской философии. Од
нако политика Советской власти в этот 
момент уж е не считалась ни с какими 
прогрессивными течениями ламаистской 
церкви. Еще более усилились левацкие 
настроения в борьбе против дацанов. Так, 
а фезралз 1920 г. были проведены меро
приятия против бурятского праздника «са- 
гаалган». Было вынесено решение по за
крытию двадцати дацанов в течение од
ного месяца. И только вмешательство 
Сибирского крайкома ВКП(б) помогло оста
новить это растиражированное решение. 
8 условия*, когда был поставлен вопрос
о существовании не только дацанов, но 
самой религии вообще, тактика обнов
ленчества стала изживать себя в принци
пе из-за исключительной поляризации об
щества, разделения его на враждебные 
группы. Поэтому самим Агваном Доржи- 
евым был поставлен вопрос о преодоле
нии церковного раскола. Однако измене
ние тактики еще не значило коренного 
пересмотра сложившихся взглядов Агвана 
Доржиева на религию и ее место в об
ществе.

Тактическая линия Агвана Доржиева с
1930 г. характеризуется призывом к лам- 
ству идти э народ и бороться за религию. 
Это было связано с массовым уходом лам  
и хувараков из дацанов. Поэтому мы мо
жем сделать вывод, что сами взгляды 
А. Доржиева о судьбах церковной иерар
хии не были основными, они подчинялись 
судьбам религии в целом. Именно с этим 
осязана “ остановка вопросов о ликвида
ции и роспуске организаций внутри да
цанов, стоявших на позиций привержен



ности к обновленчеству. По завершению  
этих мероприятий А. Доржиев выехал в 
Ленинград на постоянное место житель
ства, это же подтверждает архив КГБ 
БУрССР. Поэтом/ организационная осно
ва создания антисоветской контрреволю
ционной организации и тем более руково
димая лично А. Доржиевым была невоз
можна. К отъезду из Бурятии его побу
дило также и то обстоятельство, что кру
шение идеи обновленчества должно было 
привести к падению авторитета его про
граммы.

При таком «наборе» первичных сведе
ний состоялся первый допрос Агвана 
Доржиева, о котором мы уже говорили. 
Восьмидесятипятилетний хамбо-лама по
сле этого допроса оказался в тюремной 
больнице, но сбор сведений продолжал
ся.

28 ноября 1937 г. был допрошен Ц. Б.—  
лама Ацагатского дацана. Он признал, 
что контрреволюционная организация бы 
ла создана, занималась антисоветской 
агитацией, но о вредительской и подрыв
ной работе ему ничего неизвестно, м еж 
ду тем лама имел достаточный вес, за 
ним зафиксирована встреча в 1926 г. с 
Банчен-богдо, главой тибетского духовен
ства в городе Бейкин.

5 декабря 1937 года состоялся дополни
тельный допрос Б. А., который дополнил 
список контрреволюционной организации, 
и Ц. Р.— ламы Янгажинского дацана, ко
торый также показал на А. Доржиева, 
как главу контрреволюционной организа
ции. Такие же показания были даны 9 
декабря 1937 г. Ц. Б. и Г. С.— ламами 
Ацагатского и Ацайского дацанов. 30 де
кабря 1937 г. Цыдыпов Гомбожап, бывший 
ранее помощником А. Доржиева, показал, 
что о контрреволюционной деятельности 
Агвана Доржиева ничего не знает и что 
А. Доржиез действительно в 1929, 1930
годах разъезжал по дацанам, а в конце
1930 г. уехал в Ленинград на постоянное 
местожительство и связи с ним были прер
ваны. Особо можно остановиться на по
казаниях Доржиева Д. Д., который с 1929—  
1937 гг. работал председателем Совнар
кома Бурятской АССР. Этот документ —  
одно из многих свидетельств того, как 
подгонялось следствие, как ответственных 
руководителей заставляли признаваться в 
вещах, совершенно нехарактерных для 
них, о которых они не могли даже дога
дываться. Так, на следствии он показал о 
близости с Агваном Доржиевым партий
но-советского руководства республики, 
факт сам по себе неудивительный, но он 
мог рассматриваться в отрицательном све
те в период массового разоблачения лам- 
ства. В связи с этим Ербанову М. Н., Ба- 
радину Б., Жамсарано Ц. вменялось в ви
ну пропаганда ламства и дацанов, как 
культурных советских центров. Историче
ский материал напротив показывает, что 
Ербанов М. Н. был одним из первых пар
тийных лидеров, которые развенчали эту 
точку г рения, а Бвр^дин и Жамсарано 
постепенно от нее отошли.

Наряду с Ербановым, Дабаином. Дани
ловым Д. Доржиев брал на себя ответ
ственность, что вместе с Агваном Дор- 
жиевым не давал закрывать дацаны, сла

гал с них налоги и различные сборы. 
Действительно, на определенном этапе 
руководство республики сдерживало ад
министративные методы борьбы с рели
гией, понимая ее как систематическую и 
настойчивую политико-просветительную и 
культурно-воспитательную работу в мас
сах. Оно считало допустимыми репрессив
ные меры только против открытых контр
революционных выступлений лам, прек
расно понимая, что ламаизм и ламство 
имеют огромное влияние на веруюш.ее 
население, и поэтому старались избегать 
преждевременных административных мер 
по закрытию дацанов. К тому же на этот 
счет постоянно поступали указания ЦК 
ВКП(б) и Емельяна Ярославского. Что ка
сается налогов, то надо сказать — система 
была запутанной с самого начала, к 
тому же методами налоговой политики 
поддерживалось обновленческое движе
ние духовенства, что являлось официаль
ной политикой государства. Таким обра
зом, показания Д. Д. Доржиева в этой 
части не носили антисоветского содержа
ния, хотя именно в плане контрреволюци
онной деятельности она была подана.

Д. Д. Доржиез также показал, что по
мимо подготовки «повстанческих» кадров, 
он вел подготовку диверсионных актов на 
важнейших оборонных объектах, собирал 
шпионские сведения, проводил вредите
льскую работу в колхозах, занимался раз
рушением сельхозмашин и разлагал тру
довую дисциплину при помощи создан
ной контрреволюционной организации. 
Эти обвинения также являются самоого
вором и оговором. На этом в основном 
исчерпывается весь список различных 
свидетелей и подследственных. Добавим 
к этому, что через небольшое время 
следователи, проводившие эти допросы, 
были сами обвинены в нарушениях со
циалистической законности, в вымога
тельстве показаний путем преступных ме
тодов и сами же прошли через 
страшные горнила испытаний, которые 
подготовили другим. Нарком внутрен
них дел БМ АССР В. А. Ткачев в июне 
1941 г. за эти преступления был осужден 
к высшей мере наказания. За наруше
ние социалистической законности, не- 
обоснованные массовые аресты, фальси
фикацию следственны* дел были расст
реляны в это же время Н. Д. Полканов —  
зам. наркома внутренних дел БМАССР, 
Л. И. Гайковский—  начальник отдела 
НКВД БМ АССР и другие. Многие из сле
дователей бь/ли подвергнуты суровому 
наказанию за эти же преступления во 
второй половине 50-х годоо.

Но, однако, все показания, которые да
вались после 26 ноября 1937 г., времени 
единственного допроса Агвана Доржиева, 
уже не имели большого значения, посколь
ку смерть не заставила себя ждать. 29 
января 1938 г. в тюремной больнице Аг
ван Доржиев умер в результате упадка 
сердечной деятельности и общего ослаб
ления организма на печве старческих из
менений, Зто подтверждает акт вскрытия 
от 29 января 1938 г.

Параллельно со следствием добавилась 
работа финансовым органам. Материалы 
дела №  2768 по делу Агвана Доржиева
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содержат несколько документов по описи 
его имущества. В деле содержится не
сколько описей: от 27— 28 ноября 1937 г. 
описано 112 штук риз-халатов, 654 метра 
кусков парчи на сумму 2/3^0 рублей, опи
саны строения, куда вошли дом, избы, ам
бары, баня, юрты общей площадью 1703 
кв. м., земельным участком 78297 кв. м., 
страховой оценкой 58777 рублей. С 29 
ноября по 1 декабря 1937 г. произведена 
опись имущества рзйфинотделом на пред
мет реализации его с торгов за не/плату 
местных налогов за 1935, 1936, 19j/  годы, 
общей стоимостью 28364 рубля 20 копеек.
2 декабря 1937 г. по акту лекарстьоэеду 
Виноградову П. И. были переданы меди
каменты, однако общая сумма з силу не
компетентности финорганоз не была уста
новлена. Виноградов П. И.—  представитель 
клиники восточной медицины. По другому 
акту было описано все личное имущество, 
включая даже такие подробности, как од
на пара носков, одна старая шляпа, три 
полотенца, дзое пар ботинок, три рубаш
ки, четыре кушака и т. д., сюда же еошли 
шарниры, шурупы, крючки и даже четыре 
крана для бачков, все это на сумму 4841 
рубль 40 копеек. Описывались и опечаты
вались также чашки, ложки, вилки, столы, 
стулы, разные тряпки на сумму 932 руб
ля 80 копеек. Заметим, что виновность 
самого Агвана Доржиеза в этот момент 
не была доказана.

После ареста были установлены недо
имки за Агваном Доржисвым за 1935—  
1937 гг. по земельной ренте и со строе
ний, имущество с торгов было реализова
но в ближайшее время.

Личные вещи Агзана Доржиева по его 
прибытию в тюрьму были представлены 
весьма скудно.

10 апреля 1938 г. нарком НКВД БМ АССР  
Ткачев утвердил постановление о прекра
щении дела Агвана Доржиева за смер
тью. Разрешил Заиграевскому райфинот- 
делу реализацию всего описанного иму
щества.

В декабре 1956 г. по делу Агвана Дор
жиева было начато дополнительное рас

следование. В январе 1957 г. один из ра
ботников НКВД дал объяснение по пово
ду своих действий в 1937— 1938 гг. Он 
писал, что аресты лам прозодились боль
шими группами, а следствие проводилось 
в сжатые сроки и рассматривались упро
щенным способом на тройке, без вызова 
обвиняемых. Для упрощения процедуры 
несколько дел объединялись в одно. Име
ли место даже контрольные цифры по 
в н е с е н и ю  приговоров по первой и вто
рой категории, Применялись длительные 
конвейерные допросы, стойки на ногах, 
начальство разрешало физическое воз
действие, избиение арестованных. Добы
тые же сведения из-за нехватки времени 
не проверялись. Это печальный штрих ко 
всем тем показаниям, которые дазались 
подследственными.

В декабре i957 г. дело Агвана Доржи
ева было прекращено по ст. 204 п. «б» 
УК РСФ С Р за недостаточностью улик для 
предания суду. Поэтому 14 мая 1990 г. 
было вновь принято постановление о пре
кращении дела за отсутствием события 
и состава преступления. Таким долгим 
был путь к политической и гражданской 
реабилитации Агвана Доржиева.

Таким образом, современное политиче
ское развитие вернуло нам сотки и тыся
чи ранее забытых людей. Имя Агвана 
Доржиеза ярко выделяется на фоне круп
ных общественных деятелей Бурятии XIX  
и первых десятилетний XX веков. Это был 
сложный путь религиозного деятеля, при
знавшего Советскую власть и желавшего 
найти новое место и новую роль религии 
в уверенном движении пролетарского го
сударства к социализму. Нашему поколе
нию еще предстоит изучить все богатое 
политическое и философское учение это
го крупного реформатора буддизма, вся 
деятельность которого была направлена 
на формирование в сознании народа ве
ликих нравственных человеческих ценно
стей.

Б. БАЗАРО В, Ю . Ш АГДУРОВ,
кандидаты исторических наук.

С В Я З Ь  Н А Р О Д О В

В Лхасе произошло знакомство двух 
подданных России — Агвана Доржиева и 
Базы Мэнкэджуева, которые оставили 
ценные исторические свидетельства о Ти
бете, о его монастырях, жителях и т. д. 
База Мэнкэджуев, настоятель Дунду ху- 
рула (монастыря, дацана) Калмыкии, ле
том 1891 г. начал свое путешествие в 
Тибет с целью, как он сам писал, «...при
вести в известность и возобновить путь, 
по которому могли ходить многочислен
ные одушевленные существа нашей стра
ны».1 Еще в пути в эту страну База-бакши, 
как его называли на родине, услышал, 
что в Хласе (Лхасе —  Г. Д.) проживает 
«гэгэноаский сойбун, монгол, именуемый 
бурят... и по рассказам людей не выхо

дило еще человека, который так возвы
сился бы в Тибете, как он», В Лхасе Аг
ван Доржиев оказывал большую помощь 
паломникам из Калмыкии при представ
лениях Далай-ламе, при знакомствах. «Он 
руководил нас (нами) в каждом нашем 
деле»,—  писал База-бакши.

В марте 1898 г. Агван Доржиев впервые 
посетил Калмыкию и жил у Ьаза-бакши в 
Дунду хуруле Малодербетовского улуса. 
Здесь ему были оказаны большие поче
сти и духовенством, и жителями улуса. 
Пробыл здесь недолго, вскоре вернулся 
обратно в Тибет.

В 1901 году, в Лхасе же, происходит 
знакомство Агзана Доржиева и Гомбожа
ба Цыбикова. Агзана Доржиева сопро-

1 Сказание о .хождении в Тибетскую страну Малодербетовского База бакшн (перевод 
А. М . Позднеева). Спб, 1987.—  С. 211.



вождал, кроме других, калмьгк из Больше- 
дербетовского улуса Овше Норзунов, на 
которого была возложена Русским Геог
рафическим Обществом задача — сделать 
снимки в Тибете. Впоследствии эти сним
ки оказали значительную помощь в иллю
страции книги Г. Цыбикова «Буддист-па- 
ломник у святынь Тибета».

В январе 1902 г. Агван Доржиев вновь 
приехал в Калмыкию, посетил хурулы Ба- 
гацохуровского, Малодербетовского, Ики- 
цохуровского, Харахусовсного, Эркетенов- 
ского улусов. Пробыл здесь до марта.

В годы борьбы Тибета с англичанами 
Агван Доржиеа являлся одним из лидеров 
тибетской национальной группы, которая 
вела борьбу против английских завоевате
лей и великодержавных устремлений Ки
тая. Когда англичане вторглись в Тибет, 
Далай-лама бежал в Ургу, а Агвана Дор
жиева он послал в 1905 г. с письмом в 
Петербург просить защиты у русского 
правительства.

Весной 1906 г. в Малодербетовский 
улус вновь прибыл А. Доржиев, на этот 
раз с более ответственной задачей — ос
новать высшие конфессиональные школы 
в Калмыцкой степи.

Еще в 90-х гг. в Малодербетовском  
улусе в ур. Нугра открыли Цанит-Чоре, 
который существовал нелегально и поме
щался в Доме, пожертвованном нойоном 
Тундутовым. По приезде А. Доржиева на
чалось широкое строительство школы и 
жилья для духовенства Малодербетовско
го Цанит-Чоре,

С весны до осени было построено 35 
домов, стоимость одного дома исчисля
лась 90 рублями. Денежные средства на 
строительство домов были пожертвованы 
А. Доржиевым, Далай-ламой, богатыми 
прихожанами этого улуса. Кроме то
го, были собраны с каждой кибитки по
1 рублю на строительство зданий 
школы1. Расходы на содержание Ца- 
нит-Чоре распределялись по хурулам 
Малодербетовского улуса, большие ху
рулы вносили по 214 рублей в год, а ма
лые по 117 руб2. Для этой школы А. Дор
жиев пожертвовал учебные пособия, в 
том числе 108 томов Ганджура. Были 
присланы подарки и от Далай-ламы.

Весной 1907 г. при поддержке богатых и 
влиятельных людей Икицохуровского улу
са гелюнга Джомак Гонтиева, зайсанга

Цэрэнэ Бадмаева, простолюдинов Джал 
Гакова и Улюмджи Лиджиева Агван Дор
жиев начал строительство деревянного 
сюмэ (храма) и домов для учащихся и 
учителей. Для этого строительства было 
пожертвовано 70 тыс. руб. Весть о стро
ительстве дошла до астраханского губер
натора, и он послал для производства 
расследования чиновника особых поруче
ний Кардаева. В августе 1907 г. Кардаев 
доносил, что в ур. Санзыр заканчивается 
строительство школы. Возле стройки раз
мещены 25 войлочных кибиток, где живут 
будущие ученики этой школы. Во главе 
этих будущих учеников находится гелюнг 
Сегальтя Добдонов, а для обучения ти
бетским наукам был прислан из Бурятии 
Дандыр Буюнтаев. После осмотра Карда-* 
евым было объявлено о приостановке 
строительства. Строительство действитель
но было приостановлено, но не в связи с 
распоряжением Кардаева, а с наступле
нием осени. Ранней весной 1908 г. стро- 
тельство было возобновлено, и храм Ца- 
нит-Чоре был освящен в этом ж е  году3. 
В октябре 1908 г. был утвержден устав 
двух вероисповедных школ. В 1905 г. по
ступил в эту школу 81 ученик из различ
ных хурулов, в 1909 г.— 2 ученика. На 
содержание школы от больших хурулов 
поступало по 300 руб., а от малых —  по 
150 руб. в год, всего 1500 руб, в год. В 
год основания школе было пожертвовано, 
кроме денег, 500 овец, 50 голое крупного 
рогатого скота, 7 лошадей и 5 верблюдов.

Эти школы призваны были стать цент
рами подготовки ученых гелюнгов для 
обучения юношества догматам ламаист
ского учения- Изучающее цанит (тиб,—  
истинное свойство) духовное лицо должно 
было избрать себе учителя. Затем боль
шая часть времени посвящалась чтению 
установленных молитв, после чего практи
ковались диспуты. Богословие изучалось 
посредством диспутов, что перешло в Ти
бет из Индии.

Деятельность А. Доржиева в Калмыкии 
продолжалась и после 1917 г. Он неодно
кратно руководил съездами духовенства 
и стоял у истоков обновленческого дви
жения в Калмыкии. Эти встречи неорди
нарных личностей калмыцкого и бурятско
го народов способствовали укреплению  
культурных связей между ними.

Г* ДОРЖИЕВА,
кандидат исторических наук.

1 Ц Г И А  СССР, ф. 821. оп. 133, д. 397,л. 131.
2 АО ЛАН, ф. 148, on, 1, д. 9 !. (Отчего поездке к астраханским калмыкам

Н. Очнрова летом 1909 г.).
5 РО  Г П Б , ф. 590, д. 146, с. 200— 204.
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мтшЖ&йшщ*
БУРЯТСКИЙ язык в УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ

К ак  известно, со времени провозглаше
ния Бурятской республики очень остро 
встал вопрос о бурятской литературном 
языке, его основе н письменности. Вокруг 
них шли споры, и правильное решение не 
было найдено сразу. С 1923 по 1939 годи 
дважды меняли основу литературного 
языка, использовали два алфавита и пе
решли па третий. Разумеется, такие час
тые переходы от одной основы к другой, 
от одной письменности к другой не смог
ли не сказаться отрицательно на разви
тии языка.

Следует отметить, что наиболее полно
ценное его развитие начинается со време
ни принятия r  основу его хорннского диа
лекта в 1936 году.

Но прежде несколько слов о том, что 
подразумевается под понятней «развитие 
языка». Оно раскрывается в двух планах: 
в так называемом «ннутрнструктурном» и 
социологическом, функциональном. В  пла
не внутриструктурного развития речь 
идет о тех изменениях, которые происхо
дят внутри самой структуры языка в 
разные исторические эпохи на всех его 
уровнях — фонетическом, грамматическом 
и лексическом. В  социологическом аспек
те рассматриваются функциональное раз
витие языка и те процессы в языковом  
строе языка, которые обусловлены со
циальными факторами. Как  известно, 
язык функционирует и развивается в тес
ной взаимосвязи с обществом Возникнув 
как историческая необходимость, язык 
призван отвечать тем требованиям, кото
рые предъявляет к нему общество, отра
ж ает состояние общества и активно спо
собствует его прогрессу. Некоторые линг
висты критерием развитости языка берут 
даже состояние самого общества. Дело в 
том, что не может быть развитым язык  
народа, который сам находится на срав
нительно низкой ступени общественного 
прогресса. И  наоборот, язык цивили
зованных напин не может быть не риз 
витым.

Одним из основных показателей степе
ни развитости языка безусловно служит 
его лексика. Языки современных цивили
зованных наций имеют богатый словар
ный состав, отражающий достигнутый вы 
сокий уровень экономики и культуры. 
Другим показателем развитости языка 
является его стилистическая дифферен
циация. В  неразвитых бесписьменных язы 
ках мы находим в основном разговорно
бытовой и фольклорно-сказочные стили, 
тогда как в литературных языках передо
вых наций существует широко развитая 
система стилей: художественный. пуб
лицистический, научный, официально-де
ловой и т.д.

Однако общество в состоянии осущест
вить активное вмешательство в развитие 
языков вплоть до воздействия на саму его 
структуру. Целенаправленное, сознатель
ное вмешательство нашего общества в  
стихийный процесс языкового развития, 
именуемое языковым строительством или 
языковой политикой, является одним нз 
важнейших экстралингвистическнх факто
ров развития языка.

Всему сказанному нами выше показа
тельный пример — бурятский литератур
ный язык.

Коренные изменения, произошедшие в 
социально-политической и культурно-эко
номической жизни бурятского народа в 
советскую эпоху, расширили обществен
ные функции бурятского языка.

Ныне современный литературный бурят
ский язык выполняет такие общественные 
функции: 1) является языком изучения в  
учебных заведениях, языком обучения в 
воспитания; 2) язык многожанровой худо
жественной литературы. Ныне бурятский  
литературный язык располагает значи
тельными художественными произведе
ниями, авторы которых обогащают, нор
мализуют и усиливают литературный 
язык; 3) выполняет многогранную функ
цию языка печати. На бурятском языке 
печатаются «Буряад Уиэн», районные га
зеты, журналы «Байкал». «Ласточка», 
учебники, учебно-методические пособия; 
4) язык радио и телевидения; 5) выпол
няет функцию языка театра и художест
венной самодеятельности; 6) бурятский  
литературный язык обладает системой 
функциональных н речевых стилей: худо- 
жественио-литературного, обществеино-пуб- 
ли цнет ического, учебно-педа гогнческого,
литературно-разговорного,

Следует отметить также становление 
норм бурятского литературного языка за 
советское вр ем я— фонетических, грамма
тических, лекснко-сенантическнх, орфогра
фических н стилистических. К  основным 
изменениям, которые претерпел бурят
ский литературный язык, относятся: 1) все
мерное обогащение словарного состава, 
лексики. основными источниками которого 
были внутренние ресурсы языка: словооб
разование. калькирование, расширение 
значений слов, введение диалектной лекси
ки; 2) заимствование слов нз русского 
языка; 3) усовершенствование фонетичес
кой структуры и грамматического строя.

Бурятский язык, как н все националь
ные языки Советского Союза, развивает
ся в условиях бурятско-русского дву
язычия. Двуязычие ныне стало объектив
ной реальностью современной жизнн наро
дов Советского Союза, является факто
ром языкового сплочения, сотрудничества
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людей разных национальностей, фактором 
интернационализации нашего общества.

Поиятна огромная тяга советских лю 
дей, в том числе и бурят, к русскому язы 
ку, стремление в совершенству овладеть
его нормами.

Однако следует отметить, что современ
ное двуязычие в нашей стране вызывает 
вполне обоснованную озабоченность, и 
прежде всего —  состояние национальных 
языков в системе двуязычия. В  значи
тельной мере были сужены их обществен
ные функции, неоправданно низко пал со
циальный престиж. Есть  национальные 
языки, которые находятся на грани выми
рания. Реальным стал отход носителей
языков от национальной культуры, на
родных традиций.

Не в лучшем положении находится в 
системе двуязычия бурятский язык. В  
значительной мере сужены его общест
венные функции, пал его социальный прес
тиж. Особенно тревожно, что не знает 
своего родного, материнского языка мо
лодое поколение бурят. В  сельской мест
ности они говорят на родном языке лишь 
со стариками, в быту. Часть молодых лю 
дей пользуются смешанным полубурят- 
ским. полурусским языком, демонстрируя
слабое знание говорящими норм обоих 
языков. Родной язык вытесняется среди 
молодых бурят в городах. В  плачевном 
состоянии находится бурятский язык в 
Усть-Ордынском и Агинском автоном
ных национальных округах Иркутской н 
Читинской областей.

Не случайно, по данным последней пе
реписи населения, определенный процент
молодых бурят объявили родным рус
ский язык. Русский язык также назы
вают вторым родным языком, хотя у лю 
дей бывает только одни родной язык.

Почему же возникла такая ситуация с 
языком? В  чем заключается причина? Как  
известно, еще до революции В. И. Ленин 
разработал национально-языковую поли
тику. в основу которой поставлено равно
правие национальных языков' «Демокра
тическое государство безусловно должно 
признать свободу родных языков и отвер- 
| путь всякие привилегии одного из язы 
ков».

Однако ленинская политика в отноше
нии национальных языков была искажена, 
нарушена. Проводилась политика поспеш
ного форсированного слияния наций и их 
языков в исторически сложившейся общ
ности советскою народа. Не осуществлено 
было подлинно гармонического билингвиз
ма (двуязычия), который предполагал 
полное равноправие национальных язы 
ков, а равноправие предусматривало оди
наковые условия для развития обоих язы 
ков. Билингвизм означает попеременное 
использование языков в рамках одного и 
того же н.шкового коллектива в различ
ных социальных сферах и ситуациях в кон
кретном регионе. Носитель двух и более 
языков в зависимости от ситуации попе
ременно избирает любой из них. На де ю 
во многих регионах нашей страны получи
лось одностороннее двуязычие (вместо 
двустороннего). Предполагался постепен
ный переход к еднноязычню. Последствия 
подобной национально-языковой политики

можно назвать трагическими. Например, 
многие этносы Дагестана (около пятнад
цати), Таджикистана, Удмуртии и других 
республик, потеряв свой язык, свою само
бытность, вынуждены были перейти на 
другие языки. Отдельные языки Севера 
находятся на грани вымирания.

Буряты  в свое время были разделены 
на три региона, оторваны друг от друга, 
что также нанесло огромный урон разви
тию языка. Ошибочную политику в языко
вом строительстве проводили отдельные 
лингвисты. Свой вклад в попытку теорети
чески обосновать искажения языковой по
литики внес один из ведущих социолинг
вистов нашей страны проф. Ю . Д. Деше- 
рнев. Ои предложил такое двуязычие: 
владение компонентами двуязычия носи
телями одного языка, в то время как но
сители другою языка владеют только од
ним своим языком.

Согласно этой теории признавалось, что 
ведущим н наиболее перспективным видом 
двуязычия в С С С Р  является так называе
мое «одностороннее» двуязычие. Невоз
можно, мол, требовать от каждого совет
ского человека знания всех 130 языков, бы
тующих в С С С Р. М еж ду тем речь должна 
идти не о каждом советском человеке и 
130 языках, а о жителях конкретных ре
гионов и о знании бытующего там языка. 
Такое двуязычие, т. с. знание коренными 
жителями двух языков — родного и рус
ского, а некоренными — одного. только 
русского, по существу, не является дву
язычием. Это  не тин двуязычия, а ситуа
ция, предусматривающая сосуществова
ние двух отдельных коллективов с одним 
общим языком, которое может привести 
к языковой ассимиляции более малочис
ленных этносов во многочисленном кол
лективе владеющих вторым языком.

В  духе подобной национально-языковой 
политики вышло постановление Б ур ят 
ского обкома К П С С  о переходе на русский 
язык обучения с первого класса. Как  след
ствие этого постановления, бурятские на
циональные школы повсюду стали сокра
щаться, закрываться.

К ак  известно, язык тесно связан с мыш
лением. Дети обычно мыслят на материн
ском языке. Переводи детей бурят на рус
ский язык обучения, мы не только отняли 
у  них родной язык, но и задержали мыш
ление , умственное развитие. Теория и 
практика обучения детей в школе свиде
тельствует о том. что наибольшие- перспек
тивы дает как раз такое обучение, которое 
предусматривает использование родною 
языка на начальном этапе, т. е. в детса
дах и начальной школе. Вот что писал по 
этому поводу академик Л . В. Щ ерба: 
«Можно изгнать родной я::ык из процесса 
обучения (if тем обеднить этот процесс), 
но изгнать родной язык из го inn учащих
ся в школьных условиях невозможно».

Как  известно, в последнее время пар
тией, правительством и Верховным Сове
том С С С Р  принимается ряд мгр. направ
ленных на исправление ошибок в нацио
нально-языковой политике. Перестройка н 
этой области должна коснуться и пашей 
республики. Надо принять ряд серьезных 
мер, направленных на расширение общест
венных функций, нл поднятие соцнзльио-
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го престижа is восстановления конститу
ционного равенства бурятского языка, 
именем которого названа республика. 
Здесь одни призывы явно недостаточны, 
нужен решительный поворот к современ
ным актуальным проблемам языкового 
строительства в нашей республике.

К ак  известно, во многих, главным обра
зом. союзных республиках приобрел боль
шую актуальность вопрос о придании на
циональным языкам, именами которых 
названы республики, юридического стату 
са государственных в пределах своих ре
гионов. Эти  меры должны дать нацио
нальным языкам возможность выживания 
и дальнейшего развития. Учитывая юри
дическое равноправие национальных язы 
ков, надо ставить вопрос о придании б у 
рятскому язы ку статуса государственного 
на ближайшей сессии Верховного Совета 
республики.

В Конституции республики должны быть 
четко определены общественны-1 ф ун ки и  
и сферы применения бурятского и русско
го языков.

Н а наш взгляд, статус бурятского я зы 
ка как государственного можно отобра
зить примерно в следующих статьях:

1. Официальным государственным язы  
ком Бурятской С С Р  является бурятский. 
Hue ней которого названа республика

2. Русский язык является общепризнан
ным всесоюзным языком межнационально
го общении.

3. Законодательные акты и другие офи
циальные документы Верховного Совета и 
правительства республики печатаются на 
двух языках, на бурятском и русском язы 
ках оформляются бланки, печать, вывески 
предприятий, организаций, учебных заведе
ний. названия улиц, населенных улусов, 
географических объектов, лозунги и др.

4. Всем носителям бурятского языка 
обеспечивается право пользования род
ным языком в общении, в обучении и вос
питании своих детей, в пропаганде знаний, 
в удовлетворении культурных запросов и 
потребностей.

о. Знание, изучение и использование в 
общественной деятельности родного языка 
являю тся нравственным, патриотическим 
долгом н обязанностью каждого носителя 
этого языка.

6. Вменить в обязанность носителей б у 
рятского языка в обязательном порядке в 
быту, дома, в дошкольных учреждениях, в 
учебных заведениях, в общественных мес
тах общение, обучение, воспитание осу
щ е ств и ть  на родном языке.

7. Гражданам Бурятии —  неносителям 
бурятского языка, связавшим судьбу с бу 
рятским народом, проживающим на тер
ритории Бурятии, предложить в случаях  
необходимости, главным образом, для не- 
пользования в практической работе, изу
чать родной язык аборигенов доброволь
но. В  учебных заведениях изучение бу
рятского языка не носителями этого язы 
ка предусматривается пч факультативных 
началах, создав для этого все нсобходи- 
М №  условия.

Д ля реализации вышепредложенных на
ми статей (возможно, и других) необхо
димо конкретно определить общественные 
функции бурятского я;;ыка в условиях д ву

язычия примерно в следующих сферах.
I. Применение бурятского языка в офи

циальных мероприятиях: собрания, засе
дания, конференции, съезды, праздники, 
спортивные и другие производственные, 
общественные мероприятия могут прово
диться на русском и родном языках в за 
висимости от языка подавляющего боль
шинства присутствующих;

научные конференции, совещания, про
водимые научными, творческими организа
циями по проблемам языка и культуры б у 
рят, проводятся на бурятском языке: 

в судопроизводстве, следствии, в судеб
ных заседаниях в необходимых случаях  
обеспечивается право пользоваться б у 
рятским языком с переводом;

за гражданами сохраняется пр'по обра
щения в советские, партийные, профсоюз
ные организации, в газеты, журналы  на 
родном языке и возможность получения 
ответа на этом же языке;

деловая переписка между организация
ми, предприятиями, колхозами и другими 
осуществляется на русском языке.

II .  Функционирование бурятского языка 
в системе народного образования:

четко определить тнп школ по языку 
(бурятскому) обучения, провести их пас
портизацию но языку;

во всех дошкольных у !:р?ждениях вести 
воспитательную работу н обучение на б у 
рятском языке с детьми бурятами, создав 
я случае многонационального состара де
тей специальные группы. После детсадов 
дети буряты должны поступать в бурятские 
начальные школы. М ы  не должны созда
вать ребенку перегрузку. Дело в том, что 
с прошлого года в некоторых бурятских 
детсадах, а также в начальной школе вве
ли в обязательном порядке изучение ино
странного языка. Такая языковая нагруз
ка (русский, бурятский, английский) мо
жет отрицательно сказаться на здоровье 
ребенка. М ы  предлагаем в бурятских дет
садах вместо английского языка ввести 
родной материнский язык. Введение ино
странного языка в редких случаях воз
можно только в отдельных базовых дет
садах, где нет бурятского языка. М ы  на
деемся. что министерство народного обра
зования республики незамедлительно исп
равит эту ошибку,

в начальных классах для детей — нено- 
сителей бурятского языка изучение языка 
проводить добровольно, на факультатив
ных началах, в кпужках;

в старших смешанных классах дети б у 
ряты в обязательном порядке должны изу
чать родной язык, а неносители— такж е  
добровольно, факультативно, в кружках;

в целях подготовки национальных кад
ров открыть в г. Улан-Удэ, а такж е в 
районных центрах бурятские средние ш ко
лы (или лицеи) с углубленным изучением 
родного языка и литературы с востоко
ведным направлением;

составить для школ новый учебный 
план, увеличив в нем количество часов по 
бурятскому языку и литературе;

усовершенствовать действующие про
граммы, учебники по бурятскому языку и 
литературе.

I I I .  Применение бурятского языка в сфе-
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pax массовой коммуникации и информа
ции:

увеличить объем времени теле- и радио
передач на бурятском языке;

продолжать вести уроки бурятского 
языка для желающих;

расширить тематику передач на бурятс
ком языке, особенно посвященных языку, 
литературе, искусству, культуре, народным 
традициям, истории бурятского народа;

создавать на бурятском языке худо
жественные, документальные ленты, детс
кие, мультипликационные фильмы.

IV . Место бурятского языка в книгоиз
дательской деятельности Бурятской С С Р :

в планах книжного издательства респуб
лики большое место должтп занимать 
разнообразная литература для массового 
читателя на бурятском языке;

указанная литература должна издавать
ся н условиях ныне действующего хозра
счета на счет бюджетных средств Совета 
Министров республики;

для издания национальной литературы  
по перспективному плану должен быть 
создан  ̂ в республике редакционно-изда
тельский совет, в состав которого должны  
войти представители всех заинтересован
ных организаций (учителя, представители 
средних и высших учебных заведений, 
работники творческих союзов и другие);

массовыми тиражами выпускать д ву
язычные разговорники, краткие двуязы ч
ные словари для читателей.

V. Применение бурятского языка в сфе
ре обслуживания:

обслуживающий персонал должен быть 
двуязычным (в комбинатах быта, в домах 
бракосочетаний, в библиотеках, в кассах, 
на вокзалах, в столовых, ресторанах, в 
гостиницах, в магазинах и т. д.)

V I. Использование бурятского языка в 
культурно-просветительской и политико- 
воспитательной работе:

шире и регулярнее проводить лекции на 
бурятском языке по телевидению, радио и 
по линии общества «Знание»»;

организовать в трудовых коллективах 
платные кружки по изучению бурятского 
языка;

культурно-просветительные организации 
(библиотеки, клубы и другие) должны  
вести работу на бурятском языке;

вечера, концерты и другие массовые ме
роприятия должны вестись в одноязычной 
аудитории на бурятском языке;

чаще осуществлять театральные поста
новки, особенно для детей, на бурятском  
языке.

V I I .  Развитие бурятского языка в сфе
ре науки:

научные конференции, посвящснные на
циональным темам, должны проводиться 
на бурятском языке.

практиковать написание и выпуск науч
ных трудов на бурятском языке;

больше выпускать научно-методических 
пособий по бурятскому язы ку и литерату
ре на бурятском языке.

в Институте общественных наук Б ур ят 
ского научного центра допускать к защите 
диссертаций по проблемам бурятского 
языка и литературы только лиц, владею
щих в совершенстве нормами бурятского 
литературного языка; практиковать за 

щиту диссертаций на бурятском языке;
шире практиковать выступления науч

ных работников на бурятском языке по 
научным проблемам и областям исследо
вании.

V I I I .  Применение бурятского языка в 
средних и высших учебных заведениях: 

во всех техникумах (включая С П Т У ) 
ввести для учащихся-бурят обязательное 
преподавание бурятского языка; для нено- 
сителеи бурятского языка на доброволь
ных началах организовать факультативы  
кружки по изучению бурятского языка-’ 
для всех учащихся должен быть проведен 
М р с занятии по бурятской литературе 
истории, искусству, культуре;

во всех вузах республики для организа
ции проведения занятий для студентов со- 
языкаТЬ СПеЦнальные каФеДры бурятского

для всех студентов вузов организовать 
}р сы  лекций по бурятской литературе 

истории, искусству И культуре; Р УР ’ 
" И -  Д о р ж "  ^анзарова па бу- 

K a*e?nv  Ф * К>'льтете созлать специальную 
я !Ь 1 кя преподавания бурятского
языка студентам на всех факультетах
учебжГмет написание и выпуск учебников] 
учебно-методических пособий для студен
тов на бурятском языке; опробовать Ь'ртк- 
н мУ Г Г  Л6КЦИЙ П0 Р;13НЫМ Дчсцппли- 
факультете) 'К0М ЯЗЫКС <“ а 6>’РЯТ« ™
T B o L c nr M” e бурятского языка в 
творческих организациях республики-
няткга3 лисателей должен вплотную  за-
шкопГНпгпПУСК0М ДЛЯ " етей Дошкольного и школьного возраста литературы на бу-
таниемМ гу ЗЫКе> С ° ЮЗ композиторов -  соз- 

" Е 1 >рятсК11х ^ сен  для детей, взрос
лых. выпускать пластинки с бурятскими 
песнями, песенники, писать музыку для 
детских и других произведений.

Пропаганда, популяризация бурятс
кого языка:

в целях повышения престижа бурятско
го языка надо широко, активно вести сре-
р "бо тТ о Тг Г Гг населен” * разъяснительную  работу об обязательном знании ротного 
материнского языка. Н

Безусловно, можно вести беседу, ч зави 
симости от языковой ситуации, как ча рус
ском, так и на бурятском языках. Но при 
этом нельзя допускать игнорирования 

Г 0 р0Д1ЮГ0' материнского языка. М ы 
ли ню склонны рассматривать именно как 
игнорирование, когда буряты. особенно 
немолодого возраста, знающие, как прав,, 

Р °д" ° »  язык- говорят между со- 
ю на р>сском языке. Носители бурятско- 

о языка дома, в быту обязаны общаться 
на родном языке, учить ему детей, внуков 
затем отдавать их в бурятские националь- 
ные школы для обучения; 

многие родители отказываются отча- 
ать своих детен в бурятские школы по 

той причине, что выпускники этих шкот 
получают слабую подготовку по русскому 
языку н не могут поэтому ПОСТУПИТЬ в 
средние специальные и высшие учебные 
заведения. Известно, что подготовка уро
вень знаний выпускника не зпвчеят ' от 
языка обучения, больше они зависимы от 
_а ifCTB.i преподавания самого предмета.

обеспечения равноправия бурятского

133



и русского языков'мл вступительных экза
менах абитуриентам or национальных 
школ предоставлять право писать сочине
ние па бурятском языке, отвечать на уст
ных экзаменах по любому предмету ид 
родном языке;

в целях повышения престижа бурятского 
языка руководители партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских, творческих 
И других организаций, колхозов, соахозоз 
и другие обязаны владеть бурятским язы 
ком и систематически выступать на угом 
языке перед своими трудовыми коллекти
вами;

за знание бурятского языка и использо
вание его в практической работе должно
стным 1 1  друпм  лицам —  не носителям б у 
рятского языка к основной зарплате уста
новить дополнительные надбавки.

В  целях широкого, всестороннего разви
тия бурятского литературного языка нас
тала пора ставить вопрос о расширении 
его основы за счет обшебурятскнх диа
лектных богатств.

Известно, что хоринский диалект, лег
ший в основу литературного языка, сыграл 
большую роль. О н — одни из богатых, 
притом сохранивших общие черты бурят
ского языка диалектов. Но все же он не 
составляет национального языка, являет
ся лишь его частью. Поэтому считаем 
целесообразным в настоящее время ста
вить вопрос о расширении основы литера
турного языка за счет языковых черт на
ционального обшебурятского языка.

В  связи с приданием бурятскому языку 
статуса государственного, безусловно, 
возникнут и другие проблемы, не затрону
тые нами, которые надо решать постепен
но, поэтапно, сначала создавая для ^того 
все необходимые условия.

Э. Р А Д Н А Е8 ,
доктор педагогических паук, 

профессор, заслуженный деятель 
науки Бурятской ССР.

Наш журнал не единожды за последнее время обращался 
к культурно-историческому и духовному наследию бурятско
го народа, в котором значительную роль сыграл буддизм и 
служители этой древнейшей мировой религии, подвергшиеся 
в советское время, особенно в 30-е годы, необоснованным 
массовым репрессиям. По просьбе редакции. Ленинградское 
отделение Советского фонда культуры отправило запрос в 
Управление К Г Б  по Ленинградской области относительно су 
деб ряда лам, связанных с буддийским храмом Ленинграда.

Приводим полный текст ответа.

Уважаемые товарищи!
В  ответ на ваш запрос от 16 11.1989 г. с 

вопросами, касающимися Буддийского 
храма в г. Ленинграде, сообщаем, что в 
Управлении К Г Б  С С С Р  по Ленинградской 
области акта о передаче храма в Госфопд 
от 22 апреля 1938 г. и каких-либо данных, 
которые могут прояснить вопрос о статусе 
храма, не имеется.

Что касается судьбы основателя храма 
Агвана Доржиева, а не Лобсана Доржие
ва, как указано в вашем запросе, можем 
сообщить следующее: Доржиев Агван,
1852 г, р., урож. улуса Харапшпнрь, Запг- 
раевского района. Б М А С С Р . бурят, лицо 
без гражданства, образование — высшее 
духовное, хамболама, бывший настоятель 
буддийского храма и Ленинграде, до арес
та проживал: Запграевскнй район,
БМ А С С Р .

Обвинялся по ст. 58-1а (измена Родине).
58-2 (вооруженное восстание... с ислыо 
отторгнуть пт С С С Р какую-либо часть его 
территории). 58-К (гер.акт). 58-9 (дивер
сия), 58-П (организационная деятельность, 
направленная к совершению контрреволю
ционного преступления) У К  Р С Ф С Р .

На единственном допросе показал, что 
является одним на руководителей контрре

волюционной панмонгольской террористи
ческой, повстанческо-шпионской организа
ции, конечной целью которой являлось 
свержение Советской пласт;:.

27 ноября 1937 г. Агван Доржиев был 
помещен в тюремную бсльнниу. где и умер

от паралича сердца 29 января 1038 года.
Постановлением К Г Б  при Б М А С С Р  от 

4.12.1957 г. постановление Н К В Д  
Б М А С С Р  от 10 апреля 193Н года о прек
ращении следственного дела по обвинению 
А. Доржиева за смертью обвиняемого от
менено и дело прекращено на основании 
ст. 204. п. «б» (недостаточность улик для 
предания обвиняемого суду) У К  РС Ф С Р .

Данное дело находится на хранении в 
К Г Б  Бурятской АССР.

Из материалов следственных дел. храня
щихся в Управлении К Г Б  С С С Р  по Ленин
градской области, следует, что Агван Дор- 
жнев являлся идеологом бурятского ла- 
манского духовенства и пользовался ис
ключительной популярностью н авторите
том среди верующих в Бурятии, Калмыкии  
и Монголии.

Агван Доржиев еще при царском режи
ме был представителем Тибета в России. 
После Октябрьской революции, хотя офи
циально дипломатических отношений меж
ду С С С Р  н Тибетом не существовало. Н а 
родный Комиссариат по иностранным де
лам, по ходатайству А. Доржиева, признал 
его в качестве представителя Тибета в 
СС С Р, сохранив за ним права дипломати
ческого работника.

В  1931 г. А  Доржиев из Бурятии был 
приглашен в М оскву в Наркомнндед. Там 
ему было указано, 'что  он переходит рам
ки! установленные для дипломатов, и зани
мается вг»ссткновл'.н "см населения Буря-
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тгш против Советской власти н что в связи 
с этим ему предлагается переехать на пос
тоянное место жительства в Ленинград.

А. Доржнев был вынужден выполнить 
требование Наркомнндела и переехал в 
Ленинград, создав здесь ТиОето-монгольс- 
кую миссию н С С СР. (И з показаний Жам- 
сарано Доржи).

Из показаний лиц, проходящих по ряду 
следственных дел, известно, что одно вре
мя А. Доржиев находился при Далай-ламе 
п Тибете и то, что в 1922 г. организовал 
школу тибетской медицины при Ацагат- 
ском дацане.

Следственного дела на Данзена Норбое- 
иа в Управлении К Г Б  С С С Р  по Ленин
градской области нет. Однако в следствен
ных делах на бурят, проживающих в Л е 
нинграде в 1930-1940 гг. и связанных с 
буддийским храмом, упоминается имя 
Норбоева Данзена — ближайшего спод- 
ннжннка и заместителя Агвана Доржиева. 
Упоминается, что в Ленинграде он нахо
дился с 1928 г. и умер в 1935 г. Других 
сведений нами не обнаружено.

В 1935-1937 гг. были подвергнуты нео
боснованным репрессиям ряд бывших лам. 
проживающих в доме при Буддийском хра
ме (Ленинград, Стародеревенская улица, 
дом 15).

Банзаракшеев Даши Доржи, 1884 г. р„ 
урож. Удннского сомона. Хоринского 
аймака, бурят, л ам а— служитель при Буд 
дийском храме в Ленинграде. Проживал: 
Ленинград, Стародеревенская ул., дом 15, 
кв. 13, — арестован 30 мая 1935 г. Управ
лением Н К В Д  но Ленинградской области.

Постановлением Особого Совещания при 
Н К В Д  С С С Р  от 15 сентября 1935 г. опре
делено; как соцналыю-опаснып элемент, 
заключить в И ТЛ . сроком на 5 лет.

Список лам Ленинградского буддийско
го храма, арестованных и высланных в ла

геря в 1935 г., арестованных и расстрелян
ных в 1937 г. (список неполный):

Жалцанов Нима Жалцановнч, 1899 г.р., 
Агинский округ, арестован в мае 1935 г.

Дугаров Дава-Самбу, 1898 г. р., Урдо-Ага, 
Агинский округ, арестован в мае 1935 г.

Ж амьянов Одцор (Осор) Жамьянович, 
1892 г.р., Челутай, Агинский округ, аресто
ван в мае 1935 г.

Содномпнлов Доди Содномпиловнч, 
1889 г. р. Харашнбирь, Хоринский р-н, 
арестован в мае 1935 г.

Гармаев Цырен-Доржи Дондукович. 
1902 г. р., улус Г'убай, Бичурскиго района, 
арестован в мае 1935 г., в 1959 г. прожи
вал в Красноярском крае, г. Заозерный.

Самбуев Батма-Цырен Самбуевнч, 
1914 г.р., с. Укурнк Хилокскнй p-он. арес
тован в мае 1935 г. В  1962 г. жил в п. К у 
рорт Дарасун.

Батуев Тогмит Батуевич, 1902 г.р., из 
Уронойского сомона, Агинский округ, 
арестован в мае 1935 г.

Жамсарано Доржи Жамсарановнч, 
1900 г. р., с Чисана Хоринского р-на, был 
управхозом Тибето-монгольской миссии в
г. Ленинграде. Расстрелян 24 августа 1937 
года в г. Ленинграде.

Зодбоев Балжир Роднаевич, 1886 г, р.,
д. Янгажин (личный врач Агвана Доржне- 
ва), расстрелян 24 августа 1937 г. в г. Л е 
нинграде.

Будаев Отсор Будаевич, 1887 г. р., д. 
Ага. Расстрелян 29 августа 1937 г. в горо
де Ленинграде.

Томиргонов Чанжи-Дава, 1893 г.р., из 
Хоринского р-иа (врач), расстрелян 24 
августа 1937 года в г. Ленинграде

Цыбиков Ж ан  ЦыСнковнч, 1892 г.р., из 
Хоринского р*на, расстрелян 15 ноября 
1937 г. в г. Ленинграде.

Цыбенов Намжнл Цыбеновпч. 1896 г. р.. 
из д. Можнха Правиннского р-на, расстре
лян 15 ноября 1937 г. в г. Ленинграде.

ПРАВДА О ВТОРОЙ УДАРНОЙ

Я никогда и никуда не писал. Но вот 
на склоне лет, й мне уже 83-й год, решил 
м яться  за перо. Сделать это побудила 
обида за своих боевых товарищей, за В то 
рую ударную армию, доброе ее имя. Обид
но и больно слышать, как некоторые лю
ди, особенно молодые, в разговорах о вой
не отождествляют имя предателя Власова 
со 2-й ударной. Черная тень его измены 
пала на всю армию. Горько сознавать, но 
ло недавнего времени выжившие однопол
чане вынуждены были скрывать, что сра
жались под Мясным Бором.

Вот поэтому я и решил написать о том, 
что видел сам и что пережил будучи в 
окружении в составе 2-й ударной армии и 
Что мне лично известно о трагических со
бытиях на новгородской земле в япварс- 
i;:one 1942 года. ..

В  коние 1941 года Вер.\овипе Гл.’иноко- 
малдотимс задумало провести стратеги- 

опершим по разгрому северо-зл- 
п .'мпой группировки немцев, что привело

бы к деблокировке осажденного Ленингра
да. Для выполнения этой задачи был обра
зован Волховский фронт. Командование 
фронтом принял на себя К. А. Мерецков,

В суровые январские морозы началось 
наступление частей фронта. Наиболее ус
пешно действовала 2-я ударная армия, 
возглавляемая генерал-лейтенантом Н. К. 
Клыковым и дивизионным комиссаром 
И. В. Зуевым. Во второй половине января 
части армии прорвали сильно укреплен
ную линию обороны немцев на западном 
берегу реки Волхов н вместе с 13-м кава
лерийским корпусом генерал-майора Н. П. 
Гусева вклинились в обо[#шу противника 
на 70-80 километров,

В  тылу армии на месте прорыва образо
вался коридор шириной 15-20 км По нему 
и шло снабжение частой всем необходи
мым. С северо-восток! через Сппявгкие 
болота энергично (юля наступление 51-я 
армии год комапдинмш;м И. И. Федю- 
пипского. пытаясь соединиться со Второй 
ударной и тем самым прорвать кольцо 
б ,ск :аы  Ленинграда.
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Гитлеровское командование, встрево
женное положением на Волховском фрон
те, бросило против 2-й ударной армии 
одиннадцать дивизий, сняло боевые части 
с ленинградских позиций. Начались т я ж е 
лые кровопролитные бои. Положение на 
Волховской фронте осложнилось. Особен
но в трудной ситуации оказалась Вторая 
ударная армия, основные силы которой 
находились в это время в районе Мясного 
Бора. Следуя своей излюбленной тактике, 
немецкие войска нанесли , сильные удары 
с обеих сторон у основания прорыва, стре
мясь ликвидировать коридор и окружить 
нашу армию.

Я  был тогда военным водителем. М ы  
должны были регулярно подвозить бое
припасы. продовольствие и прочие грузы 
сражающ имся частям. В  зимнее время хо
тя и с большим трудом мы все же справ
лялись с этой работой. Но к весне в связи 
с оттепелью все настилы и дороги разру
шились. Бездорожье, хлябь болот, беспре
рывные бомбежки вражеской авиации 
крайне затрудняли доставку всего необхо
димого. Растаявшие болота не позволяли 
рыть окопы, строить землянки. А  бон на 
фронте все усиливались.

С каждым днем армии требовалось все 
больше боеприпасов и других грузов. Так, 
у Замошских болот наши войска в тече
ние трех суток отбивали яростные атаки 
врага, которые следовали одна за другой. 
М ожете представить, какое количество 
боеприпасов требовалось только для одних 
этих боев?

Особенно сильные бои начались в марте 
у горловины прорыва в районе Спасской 
Полиетн, Ольховки и Мостков. Немецким 
войскам удалось сузить коридор сначала 
до одного километра, а затем до 500 мет
ров. Вскоре проход был совсем закрыт 
врагом. Вторая ударная оказалась в пер
вом своем окружении.

Положение наших частей резко ухудши
лось. Снабжение всем необходимым почти 
прекратилось. То, что иногда сбрасывали 
ночами с самолетов У-2 ни в коей мере 
не могло обеспечить многотысячную 
армию. Началось недоедание, а затем и го
лод. участились болезни, связанные с сы 
ростью и отсутствием медикаментов. Не 
хватало боеприпасов. М учила усталость, 
вызванная беспрерывными атаками врага 
и отсутствием подкрепления. Подпочвен
ные воды, сырость и невозможность обсу
шиться вызывали у людей слабость и апа
тию ко всему. Но несмотря на все эти ли
шения и невзгоды бойцы и командиры не 
покидали своих позиций.

А  враг был накормлен, в сухой и доб
ротной одежде, и главное —  хорошо во
оружен.

И  вот в таких неимоверно трудных ус 
ловиях нам приходилось не только отра
ж ать  атаки, но и контратаковать против
ника, чтобы добыть оружие и что-нибудь 
из съестного. Когда стало известно, что к 
нам направляют в обход людей с сухаря
ми и патронами, бойцы и командиры за я 
вили: «Сначала патроны, а уж  потом су 
хари».

Немцы беспрерывно бомбили и обстре
ливали наши позиции из всех видов ору
жия. забрасывали листовками, в которых

предлагалось сдаться в плен. «Переходите 
в ряды германской армии, — говорилось в 
одной из них, —  вас хорошо встретят, на
кормят и обеспечат всем необходимым».

На другой листовке был нарисован И. В. 
Сталин, стоящий у ярки с кнутом в руках.
А  толпа наших солдат, раздетых и разу
тых, идет под эту арку Все пространство 
за аркой усеяно трупами наших бойцов. 
Внизу надпись: «Вот куда вас ведет жи-
довско-сталинская политика. Вот как вы г
лядят победы Сталина».

На одной из листовок был изображен 
маршал Тимошенко в одном сапоге со 
шпорой. Второй сапог у него под мышкой.
И  он, Тимошенко, бежит, оглядываясь на
зад, И  подпись: «Вот как драпал из-под 
Харькова ваш Тимошенко. Харьков взят 
доблестными германскими войсками». Н у 
и, как правило, в конце каждой листовки 
написано о том, что вышеозначенная лис
товка в руках может служить пропуском 
в ряды германской армии.

Однако наши люди с презрением отно
сились ко всем этим прокламациям, а 
противник ими нас буквально засыпал. 
Конечно, читать последнее категорически 
запрещалось, но разве утерпишь. Д а  и на 
курево они годились, а курили тогда все, 
что могло гореть.

В  конце марта совместными усилиями 
Второй ударной, 59-н и 52-й армий гитле
ровские подразделения, оседлавшие доро
гу, были рассеяны и вытеснены в южном п 
северном направлениях. Коридор слева 
открылся, но насквозь простреливался из 
всех видов оружия. К  тому же в небе без
наказанно пиратствовала фашистская авиа
ция. По этой причине все перевозки прихо
дилось осуществлять в основном ночью. 
Настилы тонули и разваливались в боло
тах, остро ощущалась нехватка горючего 
для машин.

К  иам в тыл постоянно просачивались 
гитлеровские автоматчики, переодетые в 
красноармейскую форму немецкие солда
ты. На деревьях и в укрытиях хоронились 
вражеские снайперы. Все это делалось для 
того, чтобы поднять панику в наших бое
вых порядках, дезорганизовать бойцов.

В  эти трудные дин тяжело заболел ко 
мандарм 2-й Ударной —  генерал-лейте
нант Клыков. По указанию Ставки 16 ап
реля он был вывезен самолетом в тыл. 
Командование армией принял генерал-лей- 
тенант Власов.

Кто  мог в то время подумать о том, что 
он окажется изменником и предателем?..

М не доводилось бывать в тех местах, 
где Власов ушел к врагу, Произошло это 
близ речки Глушнцы, в районе села Спас
ская Полнеть, во время вывода Власова из 
окружения. Выводила его специальная ко
манда охраны, присланная Ставкой. Н е 
ожиданно Власов по настилу стал уходить 
влево, в сторону противника. Было слыш 
но, как его окликнули немцы: «Герр, гене
рал!..»

Он махнул рукой. По-видимому, это был 
условный сигнал. Власов продолжал ухо
дить к вражеским позициям.

Один из командиров охраны крикнул: 
«Куда же вы, Андрей Андреевич, товарищ 
генерал?» Но Власов даже не оглянулся. 

Часть охраны остановилась, другая по-
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шла за ним. Стало ясно, что командарм 
уходит в расположение противника. Один 
из бойцов охраны взял Власова на прицел, 
но выстрелить не успел. Стоявший рядом 
сержант вырвал у него винтовку из рук 
со словами: «В кого, дурак, собрался стре
лять? Ведь это командующий армией. Те
бя расстреляют и нас не помилуют». Но 
кто-то из охраны, видя, что генерал ухо
дит, выстрелил в него. Власов вздрогнул, 
дернулся и повалился на землю. В  это 
время немцы открыли убийственный огонь 
по нашим позициям, и всем пришлось от
ходить.

Позже, уже находясь в эвакогоспитале 
2036 в городе Рыбнннске, от одного из ра
неных я узнал, что Власов, к сожалению, 
не был убит и сдался в плен, а часть охра
ны, ушедшая с ним, по его же просьбе бы 
ла уничтожена.

Своим предательством Власов нанес ар
мии ощутимый удар. К  тому же незадолго 
до своего бегства он приказал взорвать 
все радиоустановки, оставив таким обра
зом армию без средств связи. Не надо 
быть военным, чтобы понять, что это озна
чало в условиях вражеского окружения. 
Но и в этой ситуации Вторая ударная 
армия продолжала сражаться, углубив
шись в тылы фашистов на 90 километров

Вновь пробитый частями армии коридор 
продолжал действовать до 2 июня 1942 го
да. И все это время, под постоянным обст
релом, через него осуществлялось снабже
ние армии самым необходимым, тем, что 
можно было доставить в тех тяжелейших 
условиях. Через этот проход эвакуировали 
также больных и раненых бойцов и коман
диров. Только за две недели было выведе
но из окружения около 8 тысяч человек. 
Военный Совет фронта принял решение о 
прокладке узкоколейки. Благо, кое-что для 
этого имелось на старых лосозаготовках. и 
именно: мотовозы, платформы, рельсы и 
т. д.

В  конце мая ставка, обеспокоенная 
большими потерями в живой силе и техни
ке, а также невозможностью подкрепить 
армию достаточными резервами, приняла 
решение об ее отводе. Однако немцы тоже, 
как говорится, не дремали. 2 июня кори
дор был закрыт противником, закрыт на
глухо. 10 дней не прекращались горячие 
бои за овладение горловиной прорыва. 
Наконец, узкий проход снова был пробит, 
и в течение четырех дней части армии вы
ходили из окружения. Затем противнику 
удалось в третий раз закрыть коридор.

Однако вывод наших частей продол
жался. Выходили организованно, группа
м и—  кто как мог. К  первому июня с боем 
прорвались к своим около двух тысяч че
ловек. Они вышли в расположение войск
59-й армии.

Полное господство немцев в воздухе не 
давя -jo возможности наладить нормальное 
снабжение армии всем необходимым, в е 
сенняя оттепель сделала дороги непроез
жими В последние дни и недели мая дос
тавит продовольствия н боеприпасов сов 
сем Прекратилась. Лишь отдельные груп
пы бойцов несли на себе мешки с сухаря- 
и патронами. Чтобы хоть как-то выжить, 
бойцы варили суп из конской сбруи и 
шлеи, из шкур ранее забитых лошадей;

собирали на болотах клюкву, рискуя про
валиться в трясину. Ели липовый лист, пи
ли березовый и хвойный настои.

Из-за отсутствия боеприпасов часть бое
вой техники пришлось закапывать в зем
лю, часть — уничтожить.

Вот в таких невероятно тяжелых усло
виях вели сражение с превосходствующи
ми силами врага бойцы 2-й ударной. Н а 
смерть стояли на своих позициях 374-я 
стрелковая дивизия под командованием 
полковника А. Д. Витошкина, прибывшая 
ранее из-под Красноярска. Фашисты при 
поддержке танков пытались сбросить си
биряков с удерживаемого плацдарма. 
Солдаты Витошкина были еще необстре
лянными, однако они отбили все атаки, а 
танки уничтожили.

Нельзя думать, что выход из окружения 
был легким, но это не было бегством. 
Армия вела жестокие бои с наседавшим со 
всех сторон противником и наносила ему 
огромные потерн. Бойцы упорно продвига
лись через огненный коридор, и если нем
цы его закрывали, то снова и снова проры
вали кольцо блокады, находили другие 
возможные пути выхода из окружения. 
При этом несли на себе раненых, не броса
ли оружия, предпочитая гибель позорному 
плену. Многие оставляли последний патрон 
для себя. Застрелился окруженный гитле
ровцами член Военного Совета армии, ди
визионный комиссар И. В. Зуев, не желая 
подвергать дополнительному риску това
рищей покончил с собой тяжелораненый 
начальник Особого отдела А. Г. Шашков. 
Погибли, ведя своих солдат сквозь стену 
огня, комдивы С. И. Буланов н Ф. Е. Чер
ный, Начальник связи генерал А. В. Афа
насьев сумел с бойцами пробиться к пар
тизанам. А руководитель армейской раз
ведки А. С. Рогов вышел из окружения в 
районе узкоколейки. Кстати, и меня так
же вывозили с простреленной грудью и ле
вой рукой по этой узкоколейке на грузо
вой платформе.

Нередки были случаи героического само
пожертвования советских воинов. Так, ра
неные одного из медсанбатов добровольно 
пошли через заминированное поле, чтобы 
проделать проход для тех, кто еще мог но
сить оружие и принимать участие в боях с 
врагом.

Вместе с бойцами все тяготы окружения 
перенесли и медицинские работники — 
военврачи, медсестры, санитары. Верные 
воинскому и профессиональному долгу они 
не оставляли без помощи больных и ране
ных, даже если сами могли выйти из оку- 
жеиня. И умирали вместе с ними. Так по
гибли медсестры Тася Чернышева и Вера 
Куликова, военврачи Гинзбург, Стаканова 
и ряд других медработников. Всех не 
упомнишь.

Около небольшого хуторка, название ко
торого уже стерлось из памяти, находи
лись ред-':;и:я армейский газеты «Отвага*. 
Я часто бывал здесь. Газста выходила до 
последнего дня окружения н немедленно 
доставлялась в части, к сражавшимся бой
кам. В  редакции работал известный та
тарский поэт Муса Джалиль. К  сожале
нию. он и часть сотрудников газеты попа
ли в плен и были увезены в Германию. 
Позже стало известно, что Муса Джалиль
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погиб в застенкаи Маобнтекон тюрьмы.
Гибли люди. Гибла и военная техника.

И не только от снарядов к вражеских 
бомб. В  местах, где находился штаб 
армии, шли особенно напряженные бои. 
Здесь был уничтожен 30-й полк гвардей
ских минометов— «Катю ш *. Распеты мино
метных установок, выстрелив по врагу пос
ледние ракеты, взорвали их, не оставив 
врагу ни одной. Командир полка И. Д . Со
боль с группой бойцов прорвался через з а 
минированный участок у  края Замошин- 
ских болот и вышел нз окружения.

Трагическое событие произошло 23 нюня 
в районе Дровяного поля, где располагал
ся командным пункт армии, В  роковой 
день все офицеры штаба и члены Верхов
ного Совета попытались организованно 
выйти в расположение 52-й армии. Не 
дойдя до речки Полнеть, одна нз колонн 
сбилась с пути и натолкнулась на дзоты 
противника. Почти все офицеры погнили, 
лишь немногие пробились к своим. Второй 
группе также не удалось выйти из окруже
ния и она была вся уничтожена врагом.

В  лесах, среди болот Мясного Бора, 
вдоль дороги Новгород — Ленинград т я 
нутся вереницы братских могил. На обе
л и сках —  название частей, входивших в со
став Второй ударной армии. Надписи по
ражаю т своей трагичностью. На мемориаль
ном обелиске 24-й гвардейской дивизии 
начертано всего несколько фамилий, а ни
же; «Здесь ж е покоятся еще 1366 чело
век». И  таких могил, братских и одиноч
ных, десятки н сотни. М ы, по-внднмому, 
уж е  никогда не узнаем об этих солдатах и 
командирах, легших в сырую волховскую 
землю безымянными, но память о них 
должна храниться свято.

В  местностях Теремец, Коровин Ручей, 
Н овая Кересть. Ольховка. Мостки. Спас
ская Полнеть, Фине в Луг, где шли унар
ные и жестокие бои, остались также н 
фашистские могилы, украшенные березо
выми крестами. Их тоже немало, и разме
ры довольно внушительны: по 300-400 мет
ров в длину н столько же в ширину. Такой

вот бесславный конец нашли захватчики 
в стране, которую пытались завоевать.

Об ожесточенности тех боев можно су 
дить по местам сражений. У  меня и сейчас 
перед глазами развороченная и истерзан
ная снарядами и авиабомбами земля, раз
рушенные блиндажи и землянки, затоплен
ные водой воронки от взрывов, погрязшая 
в болотах военная техника, а вокруг — 
трупы вражеских солдат. Своих старались 
по нозможностп хоронить...

С той поры прошло почти 50 лет, но до 
сих пор в голову лезут воспоминания о тех 
тяжелых днях, о погибших фронтовых 
друзьях и товарищах. Не забыл и не смогу 
забыть, как буквально за 20-30 минут до 
моего ранения был убит мои старший то 
варищ белорус Михаил Сннилов, опекав
ший меня как родного брата или сына, де
лившийся со мной всем тем, что можно 
было достать в условиях окружения. Т а к 
же в моем присутствии погиб случайно 
встреченный земляк, старший техннк-лей- 
тенант Саломон Дворхин, с которым я 
учился в одной школе.

Д аж е  сейчас, на склоне лет, тяжело 
вспоминать события тех дней, горькую и 
трагическую судьбу Второй ударной 
армии.

После выхода нз окружения обновлен
ная свежими силами Вторая ударная в 
августе-сентябре 1942 года нанесла серьез
ное поражение 11-и армии Манштсйна, ко 
торую Гитлер перебросил из Крыма для 
повои попытки захвата Ленинграда. В  
январе 1943 года Вторая ударная армия 
приняла участие в прорыве блокады горо
да на Неве, а с начала !944-го— громила 
фашнстоз в Эстонии и Польше и закончи
ла войну в составе воПск 2-го Белорусско
го фронта на севере Германии в городе 
Штральзунде. Но это уж е другая история. 
П усть о ней расскажут непосредственные 
ее участники.

А. А Л И Н С К И Л ,
бывший военный водитель, 

инвалид Великой Отечественной войны.

ПРОШЛОЕ ОБЯЗЫ ВАЕТ
О Б У Р Я Т С К И Х  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  В И Д А Х  СПОРТА

Каж д ы й народ в зависимости от своих 
социально-экономических условий разви 
тия вырабатывал определенные виды о т 
дельных физических упражнений и игр. 
которые впоследствии составляли средства 
народной системы физического воспитания.

Буряты  такж е имели самобытные физи
ческие ;, !р?а;кпения и игры состязательного 
характера. Их количество достигло почти 
40 названий. Поэтому утверждение К. Ло- 
гянояского, исследователя Забайкалья 2-й 
половины X IX  столетня, что «самобытных 
игр у забайкальских буряг мало, да н те 
незамысловаты и просил*. неверно отра
ж ает действительность

Опубликованные в годы Советской влас
ти материалы по истории, этнографии 6v 
рятского народа показывают обратное. 
Кроме того имеется достаточно рукопис
ного материала, убедительно доказываю 
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щего наличие у бурят различных самобыт
ных игр и физических упражнений, кото
рые служили хорошей формой физического 
развития и воспитании молодежи

Но наиболее популярными издавна счи
таются стрельба из лука, бухэ барилдаэи, 
конные скачки. Бурятский исс.тедовнтель- 
этгюграф М. Н. Хаита лов еше в своей ран
ней работе «Национальный праздник у бу 
рят» правильно отметил, что «Сурхар- 
бан» —  это пережиток от Зэгэтэ-аба. пе
риода коллективной охоты бурят на зве
рей». И  действительно, по мере развития 
общества, стрельба нз лука, бухэ барнл- 
даан (борьба), конные скачкн, другие ви 
ды игр и упражнений выделились в само
стоятельное общественное мероприятие под 
названием ссурхарбан®, носящим спортив- 
но-состязательный характер.

В  сурхарбаие, что и соответствует сам*-



му названию, основное место отводилось 
тогда стрельбе из лука. Как  видно из мно
гих источников исторического, фольклор
ного характера, в прежние времена стрель
бой из лука занималось чуть ли не все 
мужское население.

*...До этого и даже в настоящее вре
мя,—  пишет Т. Тобоев в своей летописи,— 
хоринские буряты (одно из крупнейших 
племен) постоянно заставляли полностью 
все мужское население в возрасте свыше 
13-14 лет изготовить луки и устраивали 
состязания, начиная с малого возраста а 
стрельбе в цель и в стрельбе с коня». Т а 
кая массовость способствовала выявлению 
и росту отличных лучников.

У  бурят, как и у монголов, стрельба из 
лука и искусный стрелок пользовались 
большим почетом, об этом говорят истори
ческие материалы, в частности, надпись, 
раскрытая И. Клюкнным на так называе
мом «чингисовом камне». Смысл надписи 
■гаков: «Когда Чннгис-хан. по возвращении 
с захвата власти сартагулов (покорение 
Бухары после семилетней войны) всех 
нойонов народа монгол поставил на состя
зание в стрельбе, то Исунхэ (внук Чин- 
гис-хана) на 335 маховых сажен расстоя
ния выстрелил из лука».

Д ля того, чтобы сравнить, хорошо ли 
стрелял Исунхэ, можно привести еще один 
факт. В  работе Э. Р  Штерна «Новый эпиг
рафический материал, найденный на юге 
России» указывается о надписи на камне, 
обнаруженной в черте старой Аккерман- 
ской крепости, посвященной памяти заме
чательного выстрела из лука, произведен
ного ольвнйскнм гражданином, на чисто 
греческом состязании в стрельбе из лука. 
Он выстрелил и попал в цель на расстоя
нии 1692 футев, т. е. приблизительно в 241 
сажен. И если маховую сажень (монголь
ский «алдан») примем за 6 футов, то 335 
алданов выстрела Исунхэ в среднем дадут 
около 2100 футов, т. е. верных 300 сажен. 
Следовательно, произведенный выстрел 
Исунхэ оказывается самым лучшим для 
тех времен.

Со временем, в зависимости от истори
ческих, социально-бытовых и климатичес
ких условий, стрельба из лука и борьба у 
бурят приняли различный характер. Так, 
например. у агннекпх бурят праздник 
стрельбы назы вался— сурхарбан, ми
шенью являлись цилиндрической формы 
подушечки размером 10-20 см. Подушечки 
обычно обтягивались кожей и раскрашива
лись в ярких тонах. Они расставлялись на 
зурахае, т, е, площадке. А площадки обо
значались из двух параллельных канавок, 
сделанных на земле в 4 метрах одна от 
другой Канавки имели отвесные края

У бичурских. кя.чтннскнх, селенгинских 
бурят существовал баихарбан. где целью и 
мишенью являлись квадраты шириною и 
длиною в один лук, земляной вал. Снача
ла в землю вбивается 3 кола высотой при
мерно в длину лука, колья располагаются 
в один ряд буквой Ш , пространство м еж 
ду кольями заполняется пластами земли 
(преимущественно дерном) высотою на 
один лук. а пласты дерна бывают шири
ной 20-30 см. Затем на оставшиеся свобод
ные кеьпы кольев насаживают пласты зем
ли (дерна) треугольной формы по одному

на каждый. Посередине байя на обоих ее 
широких поверхностях (стрельбы прово
дятся с двух сторон), поближе к верхнему 
краю прикрепляются небольшие 3-4 верш
ка, кусок березы или бумаги. Этот квадра
тик, называемый ялаца, считался самым 
желательным для попадания.

Если ориентироваться по современной 
стрелковой мишени с десятью кругами, то 
ялаца соответствует десятке. У  предбай- 
кальскнх (боханских, эхирит-булагатских) 
бурят существовали праздники стрельб —• 
хурхарбаха, где мишенью являлись — ху- 
ры. представляемые в виде небольших па
лок типа городков, обмотанными тонкими 
кожаными ремнями, а иногда соломой, и 
они втыкались в землю. Также существо
вали у бурят стрельбы из лука в булэн, 
тунху и т. д.

Буряты  пользовались сложными рого
выми луками Основные материалы, кото
рые применяются в изготовлении бурятс
ких луков — береза, рога лося, изювра, а 
также хайнаков и других пород домашне
го крупного рогатого скота, сухожилия 
диких зверей или же лошадей, конская ко
жа, осетровый клей и т.д.

Бурятский лук обладает высокими спор
тивными качествами. Он имеет большую 
силу и упругость. Такая упругость и сила 
придается ему за счет того, что в процессе 
изготовления с внутренней стороны бере
зового остова прикрепляются роговые 
властикн, а на наружной части в несколь
ко рядов наклеиваются сухожилия. Чем 
толще наклеиваются сухожилия, тем силь
нее становится лук и наоборот. Бурятский 
лук может выбрасывать стрелу из рас
стояние до 300-350 метров,

Сурхарбаны проводились как праздник 
с большим количеством участников, обыч
но в теплое время года.

Но уж е в последние десятилетня X IX  ве
ка во многих местах как Предбайкалья, 
так и Забайкалья сурхарбаны проводились 
все реже и реже. В  отдельных местах да
же начала забываться некогда пользовав
шаяся популярностью стрельба из лука, 
интереснейший, древний вид спорта. В  те 
годы сурхарбан и другие виды народных 
игр не имели научно-методической направ
ленности, не носили организованного х а 
рактера.

После Октябрьской социалистической 
революции стрельба из лука, бухэ барил- 
даан н конные скачки получили общест
венное признание и, следовательно, реаль
ные возможности развития. Были приняты 
меры к унифицированию правил, упорядо
чению спортивной классификации п попу
ляризации их среди населения

В  1922 году на объединенной конферен
ции Бурят-Монгольской автономной облас
ти Р С Ф С Р  и Д В Р  обсуждались вопроси 
необходимости возрож тения народных игр 
н состязаний, таких, как стрельба из лука, 
бухэ барилдаан, конине скачки и т. д

В  документах конференции было выска
зано предложение о всемерной поддержке 
в массовом развитии этих видов спорта. • 
системе мер, способствующих их оживле
нию. В  те годы в аймаках и улусах стали 
проводиться массовые состязания по 
стрельбе из лука, бурятской борьбе и кон
ным скачкам .’ Так. например, в 1924 году
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была организована товарищеская встреча 
между иволгинскнми н селенгннскнми бу
рятами по стрельбе из лука. Проходила 
она в Баянголе. С обеих сторон было выс
тавлено 300 лучников. Соревнования про
должались 7 дней. Победителями вышли 
иволгинцы, но в личном первенстве луч
шим был селенгинец Л. Базаров из Убуку- 
на.

Вплоть до 30-х годов подобные встречи 
проводились ежегодно с участием сотен 
лучших стрелков'. В  те.годы хорошими 
мэргэнами считались Б. Доржиев, Д. Мун- 
коев, Г. Жапов, Б. Очиров, Л. Базаров и 
другие.

Начиная с 1924 года, сурхарбаны стали 
проводиться ежегодно. I -й республиканс
кий сурхарбан, прошедший в 1924 году 
в день первой годовщины провозглашения 
республики, впервые в истории бурятского 
парода собрал участников со всех концов 
республики и превратился в общенацио
нальный спортивный праздник. В  его прог
рамму входили: стрельба из лука, бухэ ба
рилдаан, конные скачки, а также некото
рые классические виды спорта, которые к 
тому времени получили развитие в Б ур я 
тии. С тех пор сурхарбаны стали прово
диться повсеместно. В  новых условиях 
сурхарбан не только получил возможность 
развития, по и обогатился новым содер
жанием. Он стал богаче, краше и прохо
дил под знаком мобилизации трудящихся 
на новые трудовые успехи.

Прежде всего сурхарбан приобрел со
циальную политическую направленность! 
стал одной из форм антирелигиозной 
пропаганды, отвлечения массы молодежи 
от религиозных молебен. Во-вторых, сур
харбан стал проходить и как праздник 
трудовой славы, где подводились итоги 
производственной деятельности колхозов, 
трудовых коллективов. В-третьих, на сов
ременном сурхарбане наряду с традицион
ными видами спорта (стрельба из лука, 
бухэ барилдаан и конные скачки), прово
дятся состязания и по некоторым класси
ческим видам спорта (легкая атлетика, 
волейбол, футбол и др). В-четвертых, 
спортивный праздник сурхарбан стал под
линно интернациональным праздником'. 
Среди участников состязания или болель
щиков можно видеть наряду с бурятами 
русских, украинцев и т. д.

’ В основу ныне действующих правил 
стрельбы из лука положены принципы сур- 
харбана. бытовавшего до революции в З а 
байкалье. Мишенями являются те же са
мые суры, но их количество постоянно— 19 
штук. Они все пронумерованы: центровая 
имеет номер 10, а остальные суры парные 
с нумерациями — 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
Мншень с нумерацией 10 становится в се
редине, остальные по обе стороны на 
одной линии.

В  настоящее время стрельба ведется е 
двух дистанций —  40 и 50 метров, стрелку 
дается 24 стрелы.

Не меньшей популярностью на сурхар- 
баиах пользовалась бухэ барилдаан. Борь
ба у бурят, как и стрельба из лука, являет
ся таким же древним видом спорта. В  от
личие от стрельбы борьба носила в основ
ном одинаковый характер Имеющиеся не
которые различия, в частности, применение

кушака у забайкальских бурят, не сменял» 
общего принципа, характера борьбы.

Как в старые времена бухэ барилдаан в 
довоенные годы проводилась без разделе
ния на весовые категории, кроме того 
схватки обычно велись без рубашек и обу
ви. Побежденным считался борец, первым 
коснувшийся земли туловищем, рукой или 
коленом. Во время схваток присутствую
щие бурно реагировали на каждый удач
ный прием, каждая сторона «болела» за 
своего, раздавались возгласы одобрения и 
распевались песни сол (слава).

По мере развития борьбы правила со
вершенствовались, в них вносились отдель
ные изменения и дополнения Первые пись
менные правила, утвержденные в 1951 го
ду. устанавливали проведение борьбы с 
раздельным зачетом и по группе юношей. 
и также предусматривали установление 2-х 
весовых категорий — «тяжелой» и «лег
кой».

В  1956 году в правилах по бурятской 
борьбе и стрельбе из лука вновь был» 
внесены отдельные изменения и дополне
ния, разработаны соответствующие спор
тивные классификации.

Все эти изменения и дополнения были 
продиктованы жизнью и способствовали 
дальнейшему росту спортивного мастер
ства стрелков из лука и борцов, оказали 
определенное влияние на приобщение бу
рятской молодежи к классическим видам 
спорта.

Исторический опыт развития социалис
тических нации показывает, что националь
ные формы культуры не окостеневают, а 
видоизменяются, совершенствуются, осво
бождаясь от всего устарелого, противоре
чащего новым условиям жизни.

Физическая культура и спорт, как одна 
из форм культуры народов, вместе с изме
нением условий жизни и быта народов 
должна также совершенствоваться, обога
щаться более прогрессивным, лучшим, что 
создано другими народами Об этом зако
номерном процессе в программе КП С С  
сказано: «...культурная сокровищница каж 
дой нации все больше обогащается творе
ниями, приобретающими интернациональ
ный характер». С каждым годом стрельба 
из лука и бурятская борьба становятся 
все более массовыми, в последние годы 
этими видами спорта стала гораздо актив
нее заниматься молодежь.

С 1957 года министерство просвещения 
республики ежегодно проводит первенство 
среди учащихся школ, а комитет по физи
ческой культуре и спорту при Совете М и 
нистров Бурятской А С С Р впервые орга
низовал н том же году матчевую встречу 
по национальным видам спорта между 
спортсменами Агинского и Усть-Ордынс
кого бурятских национальных округов и 
Бурятской АССР, которая впоследствии 
стала традиционной и оказала большое 
влияние на дальнейший рост мастерства 
ведущих спортсменов республики. С I960 
года по инициативе Всероссийской феде
рации по национальным видам спорта про
водится спартакиада народов Сибири с 
участием сборных команд Якутской. Т у 
линский и Бурятской АССР. X жтеекой 
области, Усть-Ордынского, А п тс к о ю  на-
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цнональных округов. Паши спортсмены на 
этих соревнованиях неизменно занимают 
призовые места.

Всемерное развитие стрельбы из лука, 
бу.хэ барнлдаан в годы Советской власти 
имело важное значение еще и в плане пос
тепенного приобщении молодежи к неко
торым современным вилам спорта, Слиз
ким по характеру и содержанию к нацио
нальным. В  первую очередь это спортив
ная стрельба из лука, вольная борьба и 
борьба самбо, а также классическая борь
ба.

Впервые советская спортивная общест
венность познакомилась со спортивной 
стрельбой из лука и днн Московского 
всемирного фестиваля молодежи в 1957 го
ду. когда по программе дружеских игр 
проводились интереснейшие соревнования 
fio этому виду спорта. А в 1963 году наши 
лучники во главе с Д. Эрдьшеевым уже 
смогли принять участие в первом личном 
первенстве С С СР, который проходил в го- 
роле Таллине.

С тех пор прошло 27 лет. Многое изме
нилось. Спортивная стрельба ныне стала в 
республике одним из опорных и популяр
ных видов спорта. За  эго время в респуб
лике подготовлено 7 мастеров спорта меж
дународного класса, около 130 мастеров 
спорта, (.'борная команда Бурятии неод
нократно в разные годы была сильнейшей 
в России, каши лучшие мчргеиы в составе 
сборной команды Р С Ф С Р  неоднократно 
успешно выступали в чемпионатах страны 
и финальных соревнованиях Спартакиады 
народов С С С Р. Б. Цыбиков и В. Дарханов 
завоевывали высокое звание чемпионов 
Всесоюзных спартакиад. Добивались высо
ких спортивных результатов Ц. Жамьян- 
дапптева. Я Цырснжатюва, А. Еутхаев. Ц. 
Цыренжапов. Успешно выступали в пер
вые годы н затем немалого добились в 
качестве тренеров мастер спорта Д_ Эрды- 
неев. В  Гурон, Ь  Ба.тьжнпов. А Гармаев, 
Г. Эрдынеева и другие.

Сегодня республика располагает такими 
известными, плодотворно работающими 
специалистами, как Ц. Будаев. В. Игумнов, 
В Абрамов. Е. Попов. Б. Шонжа.тиыр.?- 
нов, В  Яковлев, В. Базарова, Н. Хазага- 
ев, А. Хамннгзтасп и другие.

4-й год работает при Бурятском област
ном совет • «Динамо» центр олимпийской 
подготовки гк 1 стрельбе нз лука. В  качест
ве старшего тренера приглашен один нз 
сильнейших специалистов, заслуженный 
тренер С С С Р  М. Дабасп. В  республике 
сформировали^, определенные традиции, 
создана благоприятная морально психоло
гическая атмосфера для успешного разви
тия этого вида спорта.

В  такой же мере опыт проведения сорев
нования по бух* барнлдаан оказал мощ
ный Импульс н развитии вольной борьбы и 
республике. Как правило, победители сур- 
харбанов в первые годы становились чем
пионам!! или призерами крупнейших тур 
ниров по вольной борьбе. Уж е  п 1964 году 
наш прославленный батор по бурятской 
борьбе 11. Ипахинов становится чемпионом 
Сибири и Дальнего Востока, появились 
первые мастера спорта — Н. Ипахинов, В. 
Г армаев

В  том же году наши борцы завоевали

I -е командное место среди сельских бор
цов России. Через год Н. Ивахннов стал 
чемпионом страны среди сельских спорт
сменов. В  1965 году сборная команда рес
публики ПО вольной борьбе впервые в зо 
нальных соревнованиях Спартакиады на
родов Р С Ф С Р  завоевала I -е командное 
место.

В  конце 60 х. в 70-х годах такие извест
ные мастера бурятской борьбы, как Г. и В. 
Баймеезы, В. Иванов, Г. М анжуев, Г. Цы- 
ренон, О. Алексеев, Б. Дашинамжилов, Б. 
Цыренгармаев, В, Ринчинов, А. Павлов. М. 
Елбаекнн, Г. и Ф . Махутовы не раз завое
вывали высокие спортивные титулы в тур 
нирах п чемпионатах самого высокого 
ранга.

Об успехах наших борцов этих лет еще 
раз говорят итоги чемпионата Р С Ф С Р , ко 
торый проходил на стадионе им. 25-ле
тия Бурятской А С С Р  в 1977 году. О нап
ряжении схваток говорит хотя бы такой 
ф а к т — среди участников находились 152 
мастера спорта С С СР, более 10 мастеров 
спорта международного класса и 3 заслу
женных мастера спорта. На этих соревно
ваниях золотые медали завоевали Г. Ман- 
ж усв н О. Алексеев. Серебряные медали 
достались А. Цырендоржиеву, Б. Даши- 
намжилову, Г. Цыренову, В . Мархае*у и 
И. Гармаеву.

80-е годы приносят еще более убеди
тельные успехи нашим борцам. О. Алек
сеев становится чемпионом Европы. Б. Б у 
даев в 1979 году завоевывает звание чем
пиона мира среди юниоров, а спустя пят^ 
лет первым из наших борцов завоевывает 
звание чемпиона С С СР. В  1989 году Бо 
рис Будаев становится чемпионом мира.

В  развитии бурятских национальных ви
дов спорта достигнуты определенные успе
хи, но если анализировать их с позиций но
вых требований, то надо признать, что 
подлинного расцвета эти глубоко народ
ные виды спорта не получили. К  сожале
нию, пока мы о них вспоминаем при приб
лижении летнего праздника сурхарбан. 
Кое-как, наспех комплектуются команды, 
выставляются для получения «зачета». И 
так ежегодно.

Имеются ли на местах секции лучников 
или борцов, обеспечены ли они необходи
мым спортивным инвентарем, спортивными 
залами, где можно было бы постоянно тре
нироваться и проводить соревнования, тур
ниры и встречи, как это делается по дру
гим современным видам спорта, культиви
руемым в республике? На многие из этих 
вопросов вряд ли можно дать положитель
ный ответ. Что это —  дискриминация, не
дооценка. непонимание роли и места на
циональных видов спорта, игр, упражне
ний?

В  платформе Ц К  К П С С  «Национальная 
политика партии в современных условиях», 
принятой на сентябрьском (1989 г ) Плену
ме Ц К , уделяется большое внимание воп
росам развития национальных культур, 
языка, традиций... Ситуация требует и то
го. чтобы вновь возвратиться к проблеме 
более продуманного, бережного, уваж и 
тельного отношения к  своему прошлому,

В  данное время при разработке и осве
щении проблем, связанных с возрождени
ем национальных нгр и физических упраж-
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некий, необходимо решительно взять на 
вооружение все прогрессивное, лучшее, ко 
торое найдет благодатную пбчву для хо
роших всходов в народе.

К  примеру, игры в таган (существует 5 
разновидностей: «хонгордоолго», «таалсан- 
ги», «хаялга», «шагай няИалалга», «шагай 
харбалга»), могут получить повсеместное 
массовое развитие,

Разве плохо иметь в красном уголке 
фермы, чабанского гурта набор разноцвет
ных лодыжек численностью 50-60 штук. 
Ведь правила игры очень просты, они дос
тупны для всех. Д а  еще между фермами, 
отарами в зимний период проводить, при
урочив к сагалгану, различные турниры, 
соревнования с призами в честь какого-то 
знатного земляка. Эти мероприятия быст
ро обретут популярность, ибо в игре есть 
что-то свое, родное для каждого бурята.

Обращение к прошлому, народным обы
чаям, традициям должно жить не только 
в песнях и танцах, не только в живописи, 
но и в спортивных играх и физических уп
ражнениях. Забвение исконно народных 
упражнений и игр ,— это, по крайней мере, 
неуважение к прошлому своего народа, его 
культуре.

За десятилетия возобладания командно- 
административных методов в практике па
шей жизни, особенна в вопросах нацио
нальной политики, понесла утраты прежде 
всего культура бурятского народа. Болез
ненные процессы произошли и в области 
физической культуры и спорта. Сегодня от 
слов, деклараций о том, что надо разви
вать национальные виды спорта, нужно ре
шительно перейти к конкретным практиче
ским делам, обеспечивающим поистнне 
широкое развитие исконно народных видов 
спорта.

Необходимо значительно увеличить ко
личество соревнований. Наряду с тради
ционными летними первенствами прово
дить соревнования и турниры в зимнее 
время в честь знатных земляков —  Героев 
Советского Союза, Героев Социалистичес
кого Труда, кавалеров орденов Ленина, 
Славы и т.д . По линии спорткомитетов. 
Министерства народного образования и 
отделов народного образования на местах, 
республиканского совета В Д С О  профсою
зов должна быть разработана обязатель
ная для всех система проведения соревно
ваний на каждый год.

При составлении положений республи
канских соревнований надо учитывать 
прежде всего интересы сельских спортсме
нов. Они не могут на равных соперничать 
с мастерами спорта (которые по сути 
являются полупрофессионалами), пред
ставляющими городские спортклубы, спор
тивные организации. Этот фактор в пос
ледние годы резко снизил количество 
сельских спортсменов, особенно среднего 
поколения, участвующих в республикан
ских сурхарбанах. Сущ ествует расхожее 
мнение, что, мол, ездить в город, чтобы 
«позориться», негоже. Тебя свалит кто-то 
из юных мастеров. .. н возвращ айся...

В  целях повышения спортивного мас
терства наиболее способной молодежи на
до открыть в существующих районных 
ДЮС111 отделения по стрельбе из лука, 
бухэ барнлдаан. Эти секции желательно

открывать при тех же Д Ю С Ш , где имеют
ся секции по спортивной стрельбе из лука 
и вольной борьбе.

Вопросы массового развития данных ви
дов спорта требутот решения проблемы 
подготовки грамотных специалистов. Что  
касается тренеров-обшественников для 
обеспечения работы секций в низовых кол
лективах физкультуры, то можно было бы 
ежегодно практиковать проведение респуб
ликанских краткосрочных семинаров. А 
для подготовки квалифицированных кад
ров надо решить вопрос об ошрытии при 
факультете физического воспитания Б Г П И  
спортивную специализацию «народные ви
ды спорта» (бурятская борьба и стрельба 
1тз лука). И, возможно, дополнить и рас
ширить институтский учебный план и учеб
ную программу по национальным видам 
спорта и дать возможность студентам вло
жить умения и способности в конкретное 
дело по развитию национальных видов 
спорта.

Определенное значение приобретает эс
тетическая сторона проводимых сурхарба- 
мов. обогащение их ритуала, системы цере
мониала состязаний и т.д.

Все это требует поиска вариантов музы 
кального сопровождения н оформления 
праздника, чтобы сделать его более эмо
циональным, насыщенным н красивым.

Пожалуй, самым сложным тормозом в 
развитии национальных видов спорта яв 
ляется отсутствие спортивного инвентаря 
и прежде всего луков ii стрел. Бурятские 
роговые луки и стрелы по существу стано
вятся музейной редкостью, нх производст
во в связи со сложностью технологическо
го процесса изготовления не налажено и. 
возможно, сегодня уже не станут возвра
щаться к нему.

Очевидно, сегодня для нас не имеет зна
чения, какой будет лук — роговой, метал
лический, стеклопластнковый или еще из 
какого-нибудь ультрасовременного мате
риала. Важно, что вид спорта стрельба 
из лука — должен стать доступным сот
ням и тысячам желающих.

В  настоящее время производство и ме
таллических и стеклопластиковых луков 
налажено не только за рубежом, но и в на
шей стране. Однако не у нас, где все-таки 
занимаются спортивной стрельбой из лука 
по официальным данным 5 тыс. человек, а 
в западных областях, городах европейской 
части страны, где этим видам спорта зани
маются буквально десятки человек, и ■ ;е 
стрельба n.s лука является чнего спортив
ным делом, необходимым для получения 
«запета» в официальных соревнованиях. 
У  нас же стрельба из лука преследует не 
только сугубо спортивные цели, но и дру
гие, более широкие. Люди среднего и стар
шего поколении, участвуя в стрельбах, по
лучают нечто большее, чем «разминка» для 
тела. Это чувство соприкосновения с 
прошлым, с народным...

Сегодня наши спортивные секции стал
киваются с большими трудностями, к а ж 
дый каким-то образом заказывает некото
рое количество луков и стрел. Цепа одного 
лука достигает 160 рублей. Руководство 
республики пока приобретает для сборной 
команды некоторое количество импортных 
японских луков и стрел (без них наши
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лучники сидели бы, что называется, па 
мели). Но стоимость одного импортного 
лука достигает 5 тыс. рублей. Так что 
«кусаются» цены, и здороно. Вряд ли в 
таких условиях можно превратить этот 
вид спорта в массовый.

М ы  в состоянии организовать производ
ство луков на базе наших предприятий. 
Ведь еще в первые годы пуска в эксплуа
тацию Улан-Удэнского завода художест
венных изделий и сувениров в принципе 
был решен вопрос о производстве стекло
пластиковых луков. Но дело не довели до 
логического завершения.

В  последующие годы и даже в прошлом 
году был готов взяться за это дело авиа
ционный завод (металлических лук ). Все 
как будто «за» ... Но воз, как говорится, 
и поныне там... Дело это, конечно, не 
простое, хлопотное. Надо что-то доставать, 
добиваться, договариваться.

Но его все же необходимо решить. М о ж 
но было бы сравнительно недорогими ме
таллическими луками (27-30 руб.) обеспе
чить а первую очередь школы, СП Т У . учи 
лища Министерства народного образова

ния, а затем остальные коллективы. Через 
какое то время. когда мы удовлетворим 
материальной частью стрельбу из лука, 
бухэ барилдаан надо бы включить в учеб
ный план и программу уроков физической 
культуры школ, как один из обязательных 
предметов. Разумеется, эти же предмета 
(спортивные дисциплины) станут обяза
тельными для секционных, кружковых за 
нятий учеников во второй половине дня.

В  Бурятии имеются все возможности 
сделать стрельбу из лука и бухэ барилдаан 
по-настоящему массовыми видами спорта. 
И  через них все увереннее входить в боль
шой спо р т— в спортивную стрельбу из .ту
ка, вольную борьбу, самбо. Опыт прошед
ших десятилетий параллельного развития 
национальных и современных видов спор
та укрепляет наши убеждения в том, что 
это путь одновременно правильный и наш 
вклад в большой спорт будет более 
весомым.

Б. С А Н Д А Н О В ,
кандидат педагогических наук,

С. Г О М Б О Ж А П О В А ,
засл. мастер спорта С С С Р .

НЕЗВАНАЯ ГОСТЬЯ Б А Й К А Л А

Со времени появления первых сообще
ний о проникновении элодеи канадской в 
озеро Байкал прошло более десяти лет. 
За  этот период накопилась информация, 
небезынтересная, на наш взгляд, и для чи
тателей «Байкала». Обратим внимание на 
такие вопросы: откуда появилась элодея 
в Байкале, как распространилась по озеру 
и какое влияние оказала на биоценозы 
прибрежно-соровой системы.

Как  известно, из сугубо североамерикан
ского водного растения элодея, благодаря 
своей экологической пластичности и не 
бед помощи человека (как преднамерен
ной, так и случайной), превратилась в 
космополита. Ее вполне можно отнести и 
к растениям —  антропофитам, т. е. сопро
вождающим человека.

Возможно, широкое распространение 
«зеленого странника» по земному шару 
было бы и не замечено, если бы tie эк 
спансивный характер элодеи. Это растение 
способно, при наличии благоприятных ус 
ловий. в короткий срок дать вспышку в 
развитии, приводящую к полному зараста
нию водоемов. При этом изменяется их 
биологический режим, зачастую в сторону 
ухудшения. Известны случаи, когда элодея 
препятствовала судоходству, выводила из 
рыбохозяйственного оборота частично или 
полностью отдельные водоемы. Из-за та 
ких «особенностей» она и получила назва
ния: водяная зараза, водяная чума, рас
тительная «бомба».

Свое победное шествие по водоемам ев
ропейского континента элодея начала н 
первой половине 19 века. Считают, что ее 
завезли с канадским лесом в Англию. С 
тех пор элодея расселилась по всей Евро
пе и начала завоевывать азиатский конти
нент. В  умеренных широтах Евразии вос
точная граница искусственного ареала

элодеи проходила до недавнего времени 
по Западной Сибири. Что  касается Вос 
точной Сибири, то в капитальной сводке 
М . Г  Попова «Флора Средней Сибири» 
(1957— 1959 i t .) она еще не отмечена. Но 
вот в 1972 г. на Ангаре, ниже плотины 
Иркутской ГЭ С , ее находит известный зна
ток водных растений М. Д. Махлнн 
(г. Ленинград). Ч уть  позднее элодея по
падает в поле зрения сибирских ботани
ков —  в 1975 г. она найдена В . Н. Пауто- 
нон в заливах верхней части Иркутского 
водохранилища и этим же автором встре
чена в Енисее у Красноярска. Все после
дующие сборы элодеи в Восточной Сиби
ри (до 1980 г.) связаны с Иркутским во
дохранилищем и озерами в окрестностях 
Иркутска. Наконец, в июне 1980 г„ савер- 
шенно неожиданно, элодея была найдена 
нами на Селенгинском мелководье Байка 
ла у протоки Ш аманка, а в декабре того 
же года в Посольском соре— мелковод
ном заливе Байкала. В дальнейшие годы 
многочисленные траления на научно-ис- 
следоватсльском судне «Ихтиолог» пока
зали, что элодея проникла н в другие рай
оны озера-моря.

На сегодняшний день она широко встре
чена и Малом море. Выявлена у причалов 
Лимнологического института (с. Л иствян 
ка Иркутской области), где произрастает 
в их внутренней акватории. На Селенгин
ском мелководье район обитания элодеи 
на юге ограничивается рыбпунктом Пово
рот, а на севере —  мысом Облом. Сплош
ная стена элодеи в центральных протоках 
дельты Селенги, кроме судоходных, и и 
дельтовых озерах (в пределах одного ки
лометра от уреза Байкала вверх по реке). 
По опросным данным, появилась н рас
пространяется элодея в Истонском соре. 
Нами в 1984 г. элодея зарегистрирована
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на северном Байкале в предустьевых уча
стках рек Верхняя Ангара и Кичера, а 
1985 г. в заливе Провал, а в 1988 г. в 
Чивыркуйском заливе (бухта Змеиная). 
Появилась элодея и в озере Котокель, 
где ее впервые обнаружили сотрудники ла 
боратории гидробиологии института i B oct- 
снбрыбниипроект» в 1986 г.

Новые данные позволяют пересмотреть 
вопрос о путях проникновения элодеи в 
Байкал. Наша версия о расселении ее ак
вариумистами Улан-Удэ. но Селенге не 
подтвердилась. Наиболее вероятным пред
ставляется проникновение элодеи в Байкал 
нз Иркутского водохранилища посредст
вом судов. Очевидно, из Иркутского водо
хранилища она попала в порт Листвянку 
и уже отсюда была завезена в Посоль
ский сор. Малое море и на северный Бай 
к а л — места частых заходов и стоянок су 
дов. Весьма вероятно, что способствовали 
ее распространению течении и ветра. В  це
лом картина расселения элодеи по Байка
лу как будто ясна, но до сих пор остает
ся открытым вопрос о ее появлении з И р 
кутском водохранилище. Существует мне
ние, что завезена она сюда с рыбамн-ак- 
клнматизантзмн. По данным бассейнового 
управления сБайкалрыбвод», за период 
195fi— 1964 гг. в Иркутское водохранили
ще рыба завозилась из озера Байкал, при
токе»! самого водохранилища, озера Убин- 
ского (Новосибирская область) н Амура. 
Поскольку других интродукций не было
и, судя по литературным сведениям, элодея 
во всех указанных иодоемах в то время 
не отмечалась, версия о возможности ес 
завоза с рыбами акклиматизантами отпа
дает. Таким образом, остается в силе наше 
предположение о проникновении этого ра
стения в Байкал с помощью аквариумис
тов. Только не Улан-Удэ. а Иркутска. По 
добные случаи в истории расселения эло
деи известны. Правда, в последнее время 
появилась еще одна версия В конце июня 
1988 г. Центральное телевидение трансли
ровало встречу В. Г. Распутина со студен
там]! и преподавателями Иркутска. На 
встрече упоминалось как негативное явле
ние появление элодеи на Байкале. По мне
нию В. Г  Распутина, элодею для опытов 
ученые завезти и Коты, откуда она и рас
пространилась по Байкалу

Характерная черта элодеи: вспышка я
развития через некоторое время сменяется 
спадом, и тогда оиа занимает в биоценозе 
уже подчиненное положение. Д ля ураль
ских водоемов (озера, водохранилища) 
срок массового веге; пропания элоден оп
ределен в 20— 25 лет. Поскольку в подъе
мы европейской части ('.ССР и Урала эло
дея попала довольно давно и все сроки 
массового вегетиривания прошли, считает

ся, что агрессивность элодеи в нашей 
стране спала и проблема эта снята с по
вестки дня. Однако пример Байкала пока
зывает обратное — нежное водное расте
ние в новых местах обитания в восточном 
регионе страны способно проявить свой 
экспансивный характер и даже нанести 
экономический ущерб. Так случилось, на 
наш взгляд, с Посольским сором —  одним 
из важнейших рыбопромысловых участков 
Байкала. В основном здесь добывается си
бирская плотва — сорога. Если до появ
ления элодеи годовой нылов рыбы в сору 
составлял свыше 4 тысяч центнеров, то по 
мере ес разрастания уловы стали снижать
ся, и при массовом развитии элодеи в 
1981 г. составили всего около 100 центне
ров. Вот вам и трава.

В  сложившейся ситуации, естественно, 
возник вопрос борьбы с зарослями в П о 
сольском соре, Но природа сама решила 
эту проблему. К  лету 1984 г. элодея не
ожиданно исчезла. Связано эта с резким 
ухудшением условий вегетировання элодеи 
канадской: значительно повысился уровень 
воды, понизилась температура, возросла 
мутность воды и, очевидно, снизилось со
держание кальция в воде. Последнее на 
кальцелюбивую элодею могло оказать осо
бенно угнетающее действие.

В  развитии элодеи в Посольском соре 
наступил спад, и экологическая обстановка 
как будто нормализуется. Но надолго ли? 
При возникновении благоприятных условий 
вполне возможен новый взрыв этой зеле
ной «бомбы», и не только здесь, но и в 
других районах Байкала. Особенно трево
жит положение на озере Котокель: не
повторилась бы здесь история Посольско
го сора. Это обязывает научные организа
ции проводить всестороннее изучение эло
деи канадской как нового элемента бай
кальских биоценозов. Тем более, как вы 
ясняется, роль элоден в системе Байкала 
неоднозначна. В  целом она, конечно, не
желательна, и нужен поиск методов борь
бы с ней, приемлемый в условиях Байка
ла. В  то же время работами иркутских 
гидробиологов (доктор биологических наук 
О. AV Когова с сотрудниками) у элодеи 
канадской отмечена способность накапли
вать в себе вредные вещества, т. е. ее 
можно использовать в качестве «биофильт
ра для детоксикации загрязняющих ве
ществ». Интересно, способствует ли эло
деи ный фильтр в дельте очищению сточ
ных вод реки Селенги? Вопросы, вопросы...

Ю. Н ЕР О Н О В .
С. МАЙСТРЕНКО,

действительные члены Всесоюзного 
гидробиологического общества 

Академии наук СССР.



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 1992 году журнал «Байкал» публикует:

«ЖИЗНЬ БУДДЫ». Жизнеописание человека, который 
стал зваться своими последователями «Просветленным» 
или «Пробужденным», принесшего на землю древнее Уче
ние — Дхарму или Буддизм. В подробном и цельном опи
сании феномена Будды, опирающемся на традиции будди
стской литературы, много материалов, на русском языке 
представленных впервые.

Повесть Семена Черепанова «НЕОТЫСКАННОЕ БОГАТ
СТВО». Автор — казачий офицер, «львенок» кяхтинских ба
лов, лихой наездник, в молодости отчаянный контрабан
дист, страстный охотник и путешественник в Китай, золото
искатель, позднее признанный сибирский литератор, знако
мый декабристов и английских миссионеров.

Рассказ о нем и его повесть представляет вам Эдуард 
Демин.

Детективную повесть известного американского писате
ля Рекса Стаута «КРОВЬ РАССКАЖЕТ».

В портфеле журнала исторический роман Сергея Кали
ниченко «ВОЛЬНАЯ ВОЛЯ» (русские землепроходцы XVII 
века); Из серии «Литературные памятники» роман Ванчин- 
балына Инжинаша «ПАЛАТА КРАСНЫХ СЛЕЗ» {Внутренняя 
Монголия. КНР); Повести и рассказы Гэннадия Машкина, 
Анатолия Байбородина; Стихи Николая Дамдинова, Люд
милы Щипахиной, Ростислава Филиппова, Михаила Вишня* 
кова, Цыренжапа Бадмаева.

Как всегда, в журнале будут представлены материалы 
из истории Забайкалья.




