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Первый	учитель

Я	открываю	настежь	окна.	В	комнату	вливается	поток	свежего	воздуха.	В
яснеющем	голубоватом	сумраке	я	всматриваюсь	в	этюды	и	наброски	начатой	мною
картины.	Их	много,	я	много	раз	начинал	все	заново.	Но	о	картине	в	целом	судить
пока	рано.	Я	не	нашел	еще	своего	главного,	того,	что	приходит	вдруг	так
неотвратимо,	с	такой	нарастающей	ясностью	и	необъяснимым,	неуловимым
звучанием	в	душе,	как	эти	ранние	летние	зори.	Я	хожу	в	предрассветной	тиши	и
все	думаю,	думаю,	думаю.	И	так	каждый	раз.	И	каждый	раз	я	убеждаюсь	в	том,	что
моя	картина	–	еще	только	замысел.

Я	не	сторонник	того,	чтобы	заранее	говорить	и	оповещать	даже	близких	друзей	о
незаконченной	вещи.	Не	потому,	что	я	слишком	ревниво	отношусь	к	своей
работе,	–	просто,	мне	думается,	трудно	угадать,	каким	вырастет	ребенок,	который
сегодня	еще	в	люльке.	Так	же	трудно	судить	и	о	незавершенном,	невыписанном
произведении.	Но	на	этот	раз	я	изменяю	своему	правилу	–	я	хочу	во	всеуслышание
заявить,	а	вернее,	поделиться	с	людьми	своими	мыслями	о	еще	не	написанной
картине.

Это	не	прихоть.	Я	не	могу	поступить	иначе,	потому	что	чувствую:	мне	одному	это
не	по	плечу.	История,	всколыхнувшая	мне	душу,	история,	побудившая	меня
взяться	за	кисть,	кажется	мне	настолько	огромной,	что	я	один	не	могу	ее	объять.	Я
боюсь	не	донести,	я	боюсь	расплескать	полную	чашу.	Я	хочу,	чтобы	люди	помогли
мне	советом,	подсказали	решение,	чтобы	они	хотя	бы	мысленно	стали	со	мной
рядом	у	мольберта,	чтобы	они	волновались	вместе	со	мной.

Не	пожалейте	жара	своих	сердец,	подойдите	поближе,	я	обязан	рассказать	эту
историю…

Наш	аил	Куркуреу	расположен	в	предгорьях	на	широком	плато,	куда	сбегаются	из
многих	ущелий	шумливые	горные	речки.	Пониже	аила	раскинулась	Желтая
долина,	огромная	казахская	степь,	окаймленная	отрогами	Черных	гор	да	темной
черточкой	железной	дороги,	уходящей	за	горизонт	на	запад,	через	равнину.

А	над	аилом,	на	бугре,	стоят	два	больших	тополя.	Я	помню	их	с	тех	пор,	как	помню
себя.	С	какой	стороны	ни	подъедешь	к	нашему	Куркуреу,	прежде	всего	увидишь
эти	два	тополя,	они	всегда	на	виду,	точно	маяки	на	горе.	Даже	и	не	знаю,	чем
объяснить,	–	то	ли	потому,	что	впечатления	детских	лет	особенно	дороги	человеку,
то	ли	это	связано	с	моей	профессией	художника,	–	но	каждый	раз,	когда	я,	сойдя	с
поезда,	еду	через	степь	к	себе	в	аил,	я	первым	долгом	издали	ищу	глазами	родные
мои	тополя.

Как	бы	высоки	они	ни	были,	вряд	ли	так	уж	сразу	можно	увидеть	их	на	таком
расстоянии,	но	для	меня	они	всегда	ощутимы,	всегда	видны.

Сколько	раз	мне	приходилось	возвращаться	в	Куркуреу	из	дальних	краев,	и	всегда
с	щемящей	тоской	я	думал:	«Скоро	ли	увижу	их,	тополей-близнецов?	Скорей	бы
приехать	в	аил,	скорей	на	бугорок	к	тополям.	А	потом	стоять	под	деревьями	и
долго,	до	упоения	слушать	шум	листвы».

В	нашем	аиле	сколько	угодно	всяких	деревьев,	но	эти	тополя	особенные:	у	них	свой
особый	язык	и,	должно	быть,	своя	особая,	певучая	душа.	Когда	ни	придешь	сюда,
днем	ли,	ночью	ли,	они	раскачиваются,	перехлестываясь	ветвями	и	листьями,
шумят	неумолчно	на	разные	лады.	То	кажется,	будто	тихая	волна	прилива
плещется	о	песок,	то	пробежит	по	ветвям,	словно	незримый	огонек,	страстный,
горячий	шепот,	то	вдруг,	на	мгновенье	затихнув,	тополя	разом,	всей
взбудораженной	листвой	шумно	вздохнут,	будто	тоскуя	о	ком-то.	А	когда	набегает
грозовая	туча	и	буря,	заламывая	ветви,	обрывает	листву,	тополя,	упруго
раскачиваясь,	гудят,	как	бушующее	пламя.



Позже,	много	лет	спустя,	я	понял	тайну	двух	тополей.	Они	стоят	на
возвышенности,	открытой	всем	ветрам,	и	отзываются	на	малейшее	движение
воздуха,	каждый	листик	чутко	улавливает	легчайшее	дуновение.

Но	открытие	этой	простой	истины	вовсе	не	разочаровало	меня,	не	лишило	того
детского	восприятия,	которое	я	сохраняю	по	сей	день.	И	по	сей	день	эти	два	тополя
на	бугре	кажутся	мне	необыкновенными,	живыми.	Там,	подле	них,	осталось	мое
детство,	как	осколок	зеленого	волшебного	стеклышка…

В	последний	день	учебы,	перед	началом	летних	каникул,	мы,	мальчишки,	мчались
сюда	разорять	птичьи	гнезда.	Всякий	раз,	когда	мы	с	гиканьем	и	свистом	взбегали
на	бугор,	тополя-великаны,	покачиваясь	из	стороны	в	сторону,	как	бы
приветствовали	нас	своей	прохладной	тенью	и	ласковым	шелестом	листьев.	А	мы,
босоногие	сорванцы,	подсаживая	друг	друга,	карабкались	вверх	по	сучьям	и
веткам,	поднимая	переполох	в	птичьем	царстве.	Стаи	встревоженных	птиц	с
криком	носились	над	нами.	Но	нам	все	было	нипочем,	куда	там!	Мы	взбирались	все
выше	и	выше	–	а	ну,	кто	смелее	и	ловчее!	–	и	вдруг	с	огромной	высоты,	с	высоты
птичьего	полета,	точно	бы	по	волшебству,	открывался	перед	нами	дивный	мир
простора	и	света.

Нас	поражало	величие	земли.	Затаив	дыхание,	мы	замирали	каждый	на	своей
ветке	и	забывали	о	гнездах	и	птицах.	Колхозная	конюшня,	которую	мы	считали
самым	большим	зданием	на	свете,	отсюда	казалась	нам	обыкновенным
сарайчиком.	А	за	аилом	терялась	в	смутном	мареве	распростертая	целинная	степь.
Мы	всматривались	в	ее	сизые	дали,	насколько	хватало	глаз,	и	видели	еще	много-
много	земель,	о	которых	прежде	не	подозревали,	видели	реки,	о	которых	прежде
не	ведали.	Реки	серебрились	на	горизонте	тоненькими	ниточками.	Мы	думали,
притаившись	на	ветках:	это	ли	край	света	или	дальше	есть	такое	же	небо,	такие	же
тучи,	степи	и	реки?	Мы	слушали,	притаившись	на	ветках,	неземные	звуки	ветров,	а
листья	в	ответ	им	дружно	нашептывали	о	заманчивых,	загадочных	краях,	что
скрывались	за	сизыми	далями.

Я	слушал	шум	тополей,	и	сердце	у	меня	колотилось	от	страха	и	радости,	и	под	этот
неумолчный	шелест	я	силился	представить	себе	те	далекие	дали.	Лишь	об	одном,
оказывается,	я	не	думал	в	ту	пору:	кто	посадил	здесь	эти	деревья?	О	чем	мечтал,	о
чем	говорил	этот	неизвестный,	опуская	в	землю	корни	деревцев,	с	какой	надеждой
растил	он	их	здесь,	на	взгорье?

Этот	бугор,	где	стояли	тополя,	у	нас	почему-то	называли	«школой	Дюйшена».
Помню,	если	случалось	кому	искать	пропавшую	лошадь	и	человек	обращался	к
встречному:	«Слушай,	не	видел	ты	моего	гнедого?»	–	ему	чаще	всего	отвечали:
«Вон	наверху,	возле	школы	Дюйшена,	паслись	ночью	кони,	сходи,	может,	и	своего
там	найдешь».	Подражая	взрослым,	мы,	мальчишки,	не	задумываясь,	повторяли:
«Айда,	ребята,	в	школу	Дюйшена,	на	тополя	–	воробьев	разгонять!»

Рассказывали,	что	когда-то	на	этом	бугре	была	школа.	Мы	и	следа	ее	не	застали.	В
детстве	я	не	раз	пытался	найти	хотя	бы	развалины,	бродил,	искал,	но	ничего	не
обнаружил.	Потом	мне	стало	казаться	странным,	что	голый	бугор	называют
«школой	Дюйшена»,	и	я	как-то	спросил	у	стариков,	кто	он	такой,	этот	Дюйшен.
Один	из	них	небрежно	махнул	рукой:	«Кто	такой	Дюйшен?	Да	тот	самый,	что	и
сейчас	тут	живет,	из	рода	Хромой	овцы.	Давно	это	было,	Дюйшен	в	ту	пору
комсомольцем	был.	На	бугре	том	стоял	чей-то	заброшенный	сарай.	А	Дюйшен	там
школу	открыл,	детей	учил.	Да	разве	же	то	школа	была	–	название	одно.	Ох,	и
интересные	же	времена	были!	Тогда,	кто	мог	схватиться	за	гриву	коня	и	вдеть	ногу
в	стремя,	тот	сам	себе	начальник.	Так	и	Дюйшен.	Что	взбрело	ему	в	голову,	то	и
сделал.	А	теперь	и	камешка	не	найдешь	от	того	сарайчика,	одна	польза,	что
название	осталось…»

Я	мало	знал	Дюйшена.	Помнится,	это	был	пожилой	уже	человек,	высокий,
угловатый,	с	нависшими	орлиными	бровями.	Его	двор	был	по	ту	сторону	реки,	на
улице	второй	бригады.	Когда	я	еще	жил	в	аиле,	Дюйшен	работал	колхозным
мирабом	и	вечно	пропадал	на	полях.	Изредка	он	проезжал	по	нашей	улице,



подвязав	к	седлу	большой	кетмень,	и	конь	его	был	похож	чем-то	на	хозяина	–	такой
же	костлявый,	тонконогий.	А	потом	Дюйшен	постарел,	и	говорили,	что	он	стал
возить	почту.	Но	это	к	слову.	Дело	в	другом.	В	моем	тогдашнем	понятии
комсомолец	–	это	горячий	на	работу	и	на	слово	джигит,	самый	боевой	из	всех	в
аиле,	который	и	на	собрании	выступит,	и	в	газете	о	лодырях	и	расхитителях
напишет.	И	я	никак	не	мог	себе	представить,	что	этот	бородатый	смирный	человек
был	когда-то	комсомольцем,	да	к	тому	же,	что	самое	удивительное,	учил	детей,
будучи	сам	малограмотным.	Нет,	не	укладывалось	такое	у	меня	в	голове!
Откровенно	говоря,	я	считал,	что	это	одна	из	многочисленных	сказок,	которые
бытуют	в	нашем	аиле.	Но	все	оказалось	совсем	не	так…

Прошлой	осенью	я	получил	из	аила	телеграмму.	Земляки	приглашали	меня	на
торжественное	открытие	новой	школы,	которую	колхоз	построил	своими	силами.	Я
сразу	решил	–	ехать,	не	мог	же	я	в	такой	радостный	для	нашего	аила	день	усидеть
дома.	Я	выехал	даже	на	несколько	дней	раньше.	Поброжу,	думал,	погляжу,	сделаю
новые	зарисовки.	Из	приглашенных	ждали,	оказывается,	и	академика
Сулайманову.	Мне	сказали,	что	она	пробудет	здесь	день-два	и	отсюда	поедет
в	Москву.

Я	знал,	что	эта	прославленная	теперь	женщина	в	детстве	ушла	из	нашего	аила	в
город.	Став	горожанином,	я	познакомился	с	ней.	Она	была	уже	в	преклонном
возрасте,	полная,	с	густой	проседью	в	гладко	зачесанных	волосах.	Наша
знаменитая	землячка	заведовала	кафедрой	в	университете,	читала	лекции	по
философии,	работала	в	академии,	часто	ездила	за	границу.	Словом,	человеком	она
была	занятым,	и	мне	не	удавалось	познакомиться	с	ней	поближе,	но	каждый	раз,
где	бы	мы	ни	встречались,	она	всегда	интересовалась	жизнью	нашего	аила	и
непременно,	пусть	даже	коротко,	высказывала	мнение	о	моих	работах.	Однажды	я
решился	сказать	ей:

–	Алтынай	Сулаймановна,	хорошо	бы	вам	съездить	в	аил,	повидаться	с	земляками.
Вас	там	все	знают,	гордятся	вами,	но	знают-то	больше	понаслышке	и,	случается,
поговаривают,	что,	мол,	наша	знаменитая	ученая,	видно,	чурается	нас,	дорогу
позабыла	в	свой	Куркуреу.

–	Надо	бы,	конечно,	съездить,	–	невесело	улыбнулась	тогда	Алтынай
Сулаймановна.	–	Я	и	сама	давно	мечтаю	побывать	в	Куркуреу,	век	уже	не	была	там.
Правда,	родственников	у	меня	в	аиле	нет.	Но	дело	ведь	не	в	этом.	Непременно
поеду,	я	должна	поехать,	истосковалась	по	родным	краям.

Академик	Сулайманова	приехала	в	аил,	когда	торжественное	собрание	в	школе
вот-вот	должно	уже	было	начаться.	Колхозники	увидели	в	окно	ее	машину,	и	все
повалили	на	улицу.	Знакомым	и	незнакомым,	старым	и	малым	–	всем	хотелось
пожать	ей	руку.	Пожалуй,	Алтынай	Сулаймановна	не	ожидала	такой	встречи	и,	как
мне	показалось,	даже	растерялась.	Приложив	руки	к	груди,	она	кланялась	людям	и
с	трудом	пробиралась	в	президиум	на	сцену.

Наверно,	не	раз	на	своем	веку	Алтынай	Сулаймановна	бывала	на	торжественных
собраниях,	и	встречали	ее,	наверно,	всегда	и	с	радостью,	и	с	почестями,	но	здесь,	в
обыкновенной	сельской	школе,	радушие	земляков	очень	растрогало	ее,
взволновало,	и	она	все	пыталась	скрыть	непрошеные	слезы.

После	торжественной	части	пионеры	повязали	дорогой	гостье	красный	галстук,
преподнесли	цветы	и	ее	именем	открыли	почетную	книгу	новой	школы.	Потом	был
концерт	школьной	самодеятельности,	очень	интересный	и	веселый,	после	которого
директор	школы	пригласил	нас	–	гостей,	учителей	и	активистов	колхоза	–	к	себе.

И	здесь	не	могли	нарадоваться	приезду	Алтынай	Сулаймановны.	Ее	посадили	на
самое	почетное	место,	украшенное	коврами,	и	всячески	старались	подчеркнуть
свое	к	ней	уважение.	Как	всегда	в	таких	случаях,	было	шумно,	гости	оживленно
разговаривали,	провозглашали	тосты.	Но	вот	в	дом	вошел	местный	паренек	и	подал
хозяину	пачку	телеграмм.	Телеграммы	пошли	по	рукам:	бывшие	ученики
поздравляли	своих	земляков	с	открытием	школы.



–	Слушай,	а	телеграммы	эти	старик	Дюйшен	привез,	что	ли?	–	спросил	директор.

–	Да,	–	ответил	парень.	–	Всю	дорогу,	говорит,	подстегивал	коня,	хотел	поспеть	к
собранию,	чтобы	при	народе	прочитали.	Опоздал	малость	наш	аксакал,
огорченный	приехал.

–	Так	что	ж	он	там	стоит,	пусть	слезает	с	коня,	зови	его!

Парень	вышел	позвать	Дюйшена.	Алтынай	Сулаймановна,	сидевшая	рядом	со
мной,	почему-то	встрепенулась	и	как-то	странно,	словно	внезапно	вспомнив	о	чем-
то,	спросила	у	меня,	о	каком	это	Дюйшене	говорят.

–	А	это	колхозный	почтальон,	Алтынай	Сулаймановна.	Вы	знаете	старика
Дюйшена?

Она	неопределенно	кивнула,	потом	попыталась	было	встать,	но	в	этот	момент	мимо
окна	кто-то	с	топотом	проехал	на	коне,	и	парень,	вернувшийся	назад,	сказал
хозяину:

–	Я	его	звал,	агай,	но	он	уехал,	ему	еще	надо	письма	развозить.

–	Ну	и	пусть	развозит,	незачем	его	задерживать.	Потом	со	стариками	посидит,	–
недовольно	проговорил	кто-то.

–	О-о!	Вы	не	знаете	нашего	Дюйшена!	Он	человек	закона.	Пока	дела	не	выполнит,
никуда	не	завернет.

–	Верно,	странный	он	человек.	После	войны	вышел	из	госпиталя	–	на	Украине	это
было	–	и	остался	там	жить,	всего	лет	пять	как	вернулся.	Умирать,	говорит,
вернулся	на	родину.	Всю	жизнь	бобылем	так	и	живет…

–	А	все-таки	зайти	бы	ему	сейчас…	Ну	да	ладно.	–	И	хозяин	махнул	рукой.

–	Товарищи,	когда-то	мы	учились,	если	кто	помнит,	в	школе	Дюйшена.	–	Один	из
почтеннейших	людей	аила	поднял	бокал.	–	А	сам-то	он	наверняка	не	знал	всех	букв
алфавита.	–	Говоривший	зажмурил	при	этом	глаза	и	покачал	головой.	Весь	вид	его
выражал	и	удивление	и	насмешку.

–	А	ведь	и	правда,	было	так,	–	отозвалось	несколько	голосов.

Кругом	засмеялись.

–	Что	уж	там	говорить!	Чего	только	не	затевал	тогда	Дюйшен!	А	мы-то	ведь	всерьез
считали	его	учителем.

Когда	смех	утих,	человек,	поднявший	бокал,	продолжал:

–	Ну,	а	теперь	люди	выросли	на	наших	глазах.	Академик	Алтынай	известна	на	всю
страну.	Почти	все	мы	со	средним	образованием,	а	многие	имеют	высшее.	Сегодня
мы	открыли	у	себя	в	аиле	новую	среднюю	школу;	одно	это	уже	говорит,	насколько
изменилась	жизнь.	Так	давайте,	земляки,	выпьем	за	то,	чтобы	и	впредь	сыновья	и
дочери	Куркуреу	были	передовыми	людьми	своего	времени!

Все	опять	зашумели,	дружно	поддержав	тост,	и	только	Алтынай	Сулаймановна
покраснела,	чем-то	очень	смущенная,	и	лишь	пригубила	бокал.	Но	празднично
настроенные	люди,	занятые	разговором,	не	замечали	ее	состояния.

Алтынай	Сулаймановна	несколько	раз	взглянула	на	часы.	А	потом,	когда	гости
вышли	на	улицу,	я	увидел,	что	она	стоит	в	стороне	от	всех	у	арыка	и	пристально
смотрит	на	бугор	–	туда,	где	покачиваются	на	ветру	порыжевшие	осенние	тополя.
Солнце	было	на	закате	–	у	сиреневой	черточки	далекой	сумеречной	степи.	Оно
светило	оттуда	меркнущим	светом,	окрашивая	верхушки	тополей	тусклым,
печальным	багрянцем.



Я	подошел	к	Алтынай	Сулаймановне.

–	Сейчас	они	листву	роняют,	а	посмотрели	бы	вы	на	эти	тополя	весной,	в	пору
цвета,	–	сказал	я	ей.

–	И	я	об	этом	же	думаю,	–	вздохнула	Алтынай	Сулаймановна	и,	помолчав,	добавила,
словно	бы	про	себя:	–	Да,	у	всего	живого	есть	своя	весна	и	своя	осень.

По	ее	увядающему,	со	множеством	мелких	морщинок	вокруг	глаз	лицу	пробежала
грустная,	задумчивая	тень.	Она	смотрела	на	тополя	как-то	очень	по-женски,
горестно.	И	я	вдруг	увидел,	что	передо	мной	стоит	не	академик	Сулайманова,	а
самая	обыкновенная	киргизская	женщина,	бесхитростная	и	в	радостях	и	в	печалях.
Эта	ученая	женщина,	видимо,	вспомнила	сейчас	ту	пору	своей	юности,	которой,
как	поется	в	наших	песнях,	не	докричишься	с	самой	высокой	горной	вершины.
Она,	кажется,	хотела	что-то	сказать,	глядя	на	тополя,	но	потом,	наверно,
передумала	и	порывисто	надела	очки,	которые	держала	в	руке.

–	Московский	поезд	здесь	проходит,	кажется,	в	одиннадцать?

–	Да,	в	одиннадцать	ночи.

–	Значит,	мне	надо	собираться.

–	Почему	вдруг?	Алтынай	Сулаймановна,	вы	же	обещали	побыть	здесь	несколько
дней.	Народ	вас	не	отпустит.

–	Нет,	у	меня	срочные	дела.	Я	должна	сейчас	же	ехать.

Как	ни	уговаривали	ее	земляки,	как	ни	выражали	они	свою	обиду,	Алтынай
Сулаймановна	была	неумолима.

Тем	временем	стало	смеркаться.	Огорченные	земляки	посадили	ее	в	машину,	взяв
слово,	что	она	приедет	в	другой	раз	на	неделю,	а	то	и	больше.	Я	поехал	проводить
Алтынай	Сулаймановну	до	станции.

Почему	Алтынай	Сулаймановна	так	неожиданно	заторопилась?	Обидеть	земляков,
тем	более	в	такой	день,	мне	казалось	просто	неразумным.	По	дороге	я	несколько
раз	собирался	спросить	ее	об	этом,	но	не	посмел.	Не	потому,	что	боялся	показаться
бестактным,	–	просто	я	понял,	что	она	все	равно	ничего	не	скажет.	Всю	дорогу	она
ехала	молча,	о	чем-то	крепко	задумавшись.	На	станции	я	все-таки	спросил	ее:

–	Алтынай	Сулаймановна,	вы	чем-то	расстроены,	может,	мы	обидели	вас?

–	Ну	что	вы!	И	не	смейте	так	думать!	На	кого	я	могла	обидеться?	Разве	что	на	себя.
Да,	на	себя	можно	было,	пожалуй,	обидеться.

Так	и	уехала	Алтынай	Сулаймановна.	Я	вернулся	в	город	и	через	несколько	дней
неожиданно	получил	от	нее	письмо.	Сообщая	о	том,	что	она	задержится	в	Москве
дольше,	чем	предполагала,	Алтынай	Сулаймановна	писала:

«Хотя	у	меня	множество	важных	и	срочных	дел,	я	решила	все	отложить	и	написать
вам	это	письмо…	Если	вам	покажется	интересным	то,	что	я	здесь	пишу,	я	вас
убедительно	прошу	подумать	над	тем,	как	это	можно	будет	использовать,	чтобы
поведать	людям	обо	всем,	что	я	расскажу.	Я	считаю,	что	это	нужно	не	только
нашим	землякам,	это	нужно	всем,	в	особенности	молодежи.	К	такому	убеждению	я
пришла	после	долгих	раздумий.	Это	моя	исповедь	перед	людьми.	Я	должна
исполнить	свой	долг.	Чем	больше	людей	узнает	об	этом,	тем	меньше	будут	мучить
меня	угрызения	совести.	Не	бойтесь	поставить	меня	в	неловкое	положение.	Ничего
не	скрывайте…»

Несколько	дней	я	ходил	под	впечатлением	ее	письма.	И	ничего	лучшего	не
придумал,	как	рассказать	обо	всем	от	имени	самой	Алтынай	Сулаймановны.



Это	было	в	1924	году.	Да,	именно	в	тот	год…

Там,	где	сейчас	находится	наш	колхоз,	тогда	был	небольшой	аил	оседлых	бедняков-
джатакчей.	Мне	в	ту	пору	было	лет	четырнадцать,	и	жила	я	у	двоюродного	брата
своего	покойного	отца.	Матери	у	меня	тоже	не	было.

Еще	осенью,	вскоре	после	того,	как	те,	что	побогаче,	откочевали	в	горы	на
зимовья,	к	нам	в	аил	пришел	незнакомый	парень	в	солдатской	шинели.	Я
запомнила	его	шинель,	потому	что	она	была	почему-то	из	черного	сукна.
Появление	человека	в	казенной	шинели	явилось	для	нашего	аила,	отдаленного	от
дорог,	приткнувшегося	где-то	под	горами,	настоящим	событием.

Сперва	утверждали,	что	в	армии	он	ходил	в	командирах,	а	потому	и	в	аиле	будет
начальником,	потом	оказалось,	что	вовсе	он	никакой	не	командир,	а	сын	того
самого	Таштанбека,	который	ушел	из	аила	на	железную	дорогу	еще	в	голод,	много
лет	назад,	да	так	и	пропал.	А	он,	сын	его	Дюйшен,	будто	прислан	в	аил	для	того,
чтобы	открыть	здесь	школу	и	учить	детей.

В	те	времена	такие	слова,	как	«школа»,	«учеба»,	были	в	новинку,	и	люди	не	очень-
то	в	них	разбирались.	Кто-то	верил	слухам,	кто-то	считал	все	это	бабьими
сплетнями,	и,	быть	может,	вообще	забыли	бы	о	школе,	если	бы	вскоре	не	созвали
народ	на	сходку.	Мой	дядя	долго	ворчал:	«Это	еще	что	за	собрание	такое,	вечно
отрывают	от	дела	по	всяким	пустякам»,	–	но	потом	все-таки	оседлал	свою
лошаденку	и	поехал	на	собрание	верхом,	как	и	положено	всякому	уважающему
себя	мужчине.	Вслед	за	ним	вместе	с	соседскими	ребятами	увязалась	и	я.

Когда	мы,	запыхавшись,	прибежали	на	пригорок,	где	обычно	проходили	сходки,
там	уже	перед	кучкой	пеших	и	конных	людей	выступал	тот	самый	бледнолицый
парень	в	черной	шинели.	Мы	не	могли	расслышать	его	слов	и	придвинулись	было
ближе,	но	тут	один	старик	в	драной	шубе,	словно	очнувшись,	торопливо	перебил
его.

–	Слушай,	сынок,	–	начал	он	заикающейся	скороговоркой,	–	раньше	детей	учили
муллы,	а	твоего	отца	мы	знали:	такая	же	голытьба,	как	и	мы.	Так	скажи	на
милость,	когда	это	ты	успел	сделаться	муллой?

–	Я	не	мулла,	аксакал,	я	комсомолец,	–	быстро	отозвался	Дюйшен.	–	А	детей	теперь
будут	учить	не	муллы,	а	учителя.	Я	обучался	грамоте	в	армии	и	до	этого	малость
учился.	Вот	какой	я	мулла.

–	Ну,	это	дело…

–	Молодец!	–	раздались	одобрительные	возгласы.

–	Так	вот,	комсомол	послал	меня	учить	ваших	детей.	А	для	этого	нам	нужно	какое-
нибудь	помещение.	Я	думаю	устроить	школу	–	с	вашей	помощью,	конечно,	–	вон	в
той	старой	конюшне,	что	стоит	на	бугре.	Что	скажете	на	это,	земляки?

Люди	замялись,	как	бы	прикидывая	в	уме:	куда	он	гнет,	этот	пришлый?	Молчание
прервал	Сатымкул-спорщик,	прозванный	так	за	свою	несговорчивость.	Он	давно
уже	прислушивался	к	разговорам,	облокотясь	на	луку	седла,	и	изредка	поплевывал
сквозь	зубы.

–	Ты	постой,	парень,	–	проговорил	Сатымкул,	прищуривая	глаз,	словно	бы
прицеливаясь.	–	Ты	лучше	скажи,	зачем	она	нам,	школа?

–	Как	зачем?	–	растерялся	Дюйшен.

–	А	верно	ведь!	–	подхватил	кто-то	из	толпы.

И	все	разом	зашевелились,	зашумели.

–	Мы	испокон	веков	живем	дехканским	трудом,	нас	кетмень	кормит.	И	дети	наши



будут	жить	так	же,	на	кой	черт	им	учение.	Грамота	начальникам	требуется,	а	мы
простой	народ.	И	не	морочь	нам	голову!

Голоса	приутихли.

–	Так	неужели	вы	против	того,	чтобы	ваши	дети	учились?	–	спросил	ошарашенный
Дюйшен,	пристально	вглядываясь	в	лица	окруживших	его	людей.

–	А	если	против,	то	что,	силком	заставишь?	Прошли	те	времена.	Мы	теперь	народ
свободный,	как	хотим,	так	и	будем	жить!

Кровь	схлынула	с	лица	Дюйшена.	Обрывая	дрожащими	пальцами	крючки	шинели,
он	вытащил	из	кармана	гимнастерки	лист	бумаги,	сложенный	вчетверо,	и,
торопливо	развернув	его,	поднял	над	головой.

–	Значит,	вы	против	этой	бумаги,	где	сказано	об	учении	детей,	где	поставлена
печать	советской	власти?	А	кто	вам	дал	землю,	воду,	кто	дал	вам	волю?	Ну,	кто
против	законов	советской	власти,	кто?	Отвечай!

Он	выкрикнул	слово	«отвечай»	с	такой	звенящей,	гневной	силой,	что	оно,	как	пуля,
прорезало	теплынь	осенней	тиши	и,	словно	выстрел,	отозвалось	коротким	эхом	в
скалах.	Никто	не	проронил	ни	слова.	Люди	молчали,	понурив	головы.

–	Мы	бедняки,	–	уже	тихо	проговорил	Дюйшен.	–	Нас	всю	жизнь	топтали	и
унижали.	Мы	жили	в	темноте.	А	теперь	советская	власть	хочет,	чтобы	мы	увидели
свет,	чтобы	мы	научились	читать	и	писать.	А	для	этого	надо	учить	детей…

Дюйшен	выжидающе	умолк.	И	тогда	тот	самый,	в	драной	шубе,	что	спрашивал	его,
как	он	сделался	муллой,	пробормотал	примирительным	тоном:

–	Ладно	уж,	учи,	если	тебе	охота,	нам-то	что…	Мы	не	против	закона.

–	Но	я	прошу	вас	помочь	мне.	Нам	надо	отремонтировать	эту	байскую	конюшню	на
горе,	надо	перекинуть	мост	через	речку,	дрова	нужны	школе…

–	Погоди,	джигит,	очень	уж	ты	прыткий!	–	оборвал	Дюйшена	несговорчивый
Сатымкул.

Сплюнув	сквозь	зубы,	он	опять	прищурил	глаз,	словно	бы	прицеливаясь.

–	Вот	ты	на	весь	аил	кричишь:	«Школу	буду	открывать!»	А	поглядеть	на	тебя	–	ни
шубы	на	тебе,	ни	коня	под	тобой,	ни	землицы	вспаханной	в	поле,	хоть	бы	с	ладонь,
ни	единой	скотинки	во	дворе!	Так	как	же	ты	думаешь	жить,	дорогой	человек?	Разве
что	чужие	табуны	угонять…	Только	у	нас	их	нет.	А	у	кого	табуны	есть	–	те	в	горах.

Дюйшен	хотел	ответить	что-то	резкое,	но	сдержал	себя	и	негромко	сказал:

–	Проживу	как-нибудь.	Жалованье	буду	получать.

–	А-а,	давно	бы	так!	–	И	Сатымкул,	очень	довольный	собой,	с	победоносным	видом
выпрямился	в	седле.	–	Вот	теперь	все	ясно.	Ты,	джигит,	сам	делай	свои	дела	и	на
свое	жалованье	детей	учи.	В	казне	денег	хватит.	А	нас	оставь	в	покое,	у	нас,	слава
богу,	своих	забот	полон	рот…

С	этими	словами	Сатымкул	повернул	коня	и	поехал	домой.	Вслед	за	ним
потянулись	и	другие.	А	Дюйшен	так	и	остался	стоять,	держа	в	руке	свою	бумагу.
Он,	бедняга,	не	знал,	куда	ему	теперь	податься…

Мне	стало	жаль	Дюйшена.	Я	смотрела	на	него	не	отрывая	глаз,	пока	мой	дядя,
проезжая	мимо,	не	окликнул	меня:

–	А	ты,	косматая,	что	тут	делаешь,	что	рот	разинула,	а	ну,	беги	домой!	–	И
я	кинулась	догонять	ребят.	–	Ишь	ты,	и	они	уже	повадились	на	сходки!



На	другой	день,	когда	мы,	девчонки,	пошли	по	воду,	нам	встретился	у	реки
Дюйшен.	Он	перебирался	вброд	на	другой	берег	с	лопатой,	кетменем,	топором	и
каким-то	старым	ведром	в	руках.

С	этого	дня	каждое	утро	одинокая	фигура	Дюйшена	в	черной	шинели	поднималась
по	тропинке	на	бугор	к	заброшенной	конюшне.	И	лишь	поздно	вечером	Дюйшен
спускался	вниз,	к	аилу.	Частенько	мы	его	видели	с	большущей	вязанкой	курая	или
соломы	на	спине.	Заметив	его	издали,	люди	привставали	на	стременах	и,	приложив
руку	к	глазам,	удивленно	переговаривались:

–	Слушай,	да	это	никак	учитель	Дюйшен	несет	вязанку?

–	Он	самый.

–	Эх,	бедняга!	Учительское	дело	тоже,	видно,	не	из	легких.

–	А	ты	как	думал.	Гляди,	сколько	прет	на	себе,	не	хуже,	чем	байский	батрак.

–	А	послушаешь	его	речи,	так	куда	там!

–	Ну,	это	потому,	что	бумага	у	него	с	печатью:	в	ней	вся	сила.

Как-то	раз,	возвращаясь	с	полными	мешками	кизяка,	который	обычно	собирали	в
предгорье	над	аилом,	мы	завернули	к	школе:	интересно	было	посмотреть,	что	там
делает	учитель.	Старый	глинобитный	сарай	прежде	был	байской	конюшней.	Зимой
здесь	держали	кобыл,	ожеребившихся	в	ненастье.	После	прихода	советской	власти
бай	куда-то	откочевал,	а	конюшня	так	и	осталась	стоять.	Никто	сюда	не	ходил,	а
все	вокруг	поросло	репьем	да	колючками.	Теперь	сорняки,	вырубленные	с	корнем,
лежали	в	стороне,	собранные	в	кучу,	двор	был	расчищен.	Обвалившиеся,	размытые
дождями	стены	были	подмазаны	глиной,	а	скособоченная,	рассохшаяся	дверь,
вечно	болтавшаяся	на	одной	петле,	оказалась	починенной	и	прилаженной	на
место.

Когда	мы	опустили	свои	мешки	на	землю,	чтобы	немного	отдохнуть,	из	дверей
вышел	Дюйшен,	весь	заляпанный	глиной.	Увидев	нас,	он	удивился,	а	потом
приветливо	улыбнулся,	стирая	с	лица	пот.

–	Откуда	это	вы,	девочки?

Мы	сидели	на	земле	подле	мешков	и	смущенно	переглядывались.	Дюйшен	понял,
что	мы	молчим	от	застенчивости,	и	ободряюще	подмигнул	нам.

–	Мешки-то	больше	вас	самих.	Очень	хорошо,	девочки,	что	заглянули	сюда,	вам
ведь	здесь	учиться.	А	школа	ваша,	можно	сказать,	почти	готова.	Только	что	сложил
в	углу	что-то	вроде	печки	и	даже	трубу	вывел	над	крышей,	видите	какая!	Теперь
осталось	топлива	на	зиму	заготовить,	да	ничего	–	курая	много	вокруг.	А	на	пол
постелем	побольше	соломы	и	начнем	учебу.	Ну	как,	хотите	учиться,	будете	ходить
в	школу?

Я	была	старше	своих	подруг	и	поэтому	решилась	ответить.

–	Если	тетка	отпустит,	буду	ходить,	–	сказала	я.

–	Ну	почему	же	не	отпустит,	–	отпустит,	конечно.	А	как	тебя	звать?

–	Алтынай,	–	ответила	я,	прикрывая	ладонью	колено,	видневшееся	сквозь	дыру	на
подоле.

–	Алтынай	–	хорошее	имя,	–	он	улыбнулся	как-то	так	хорошо,	что	на	сердце
потеплело.	–	Ты	чья	будешь?

Я	промолчала:	не	любила,	когда	меня	жалели.

–	Сирота	она,	у	дяди	живет,	–	подсказали	подруги.



–	Так	вот,	Алтынай,	–	снова	улыбнулся	мне	Дюйшен,	–	ты	и	других	ребят	веди	в
школу.	Ладно?	И	вы,	девочки,	приходите.

–	Ладно,	дяденька.

–	Меня	учителем	зовите.	А	хотите	посмотреть	школу?	Заходите,	не	робейте.

–	Нет,	мы	пойдем,	нам	надо	домой,	–	застеснялись	мы.

–	Ну	хорошо,	бегите	домой.	Посмо`трите	потом,	когда	придете	учиться.	А	я	еще
разок	схожу	за	кураем,	пока	не	стемнело.

Прихватив	веревку	и	серп,	Дюйшен	пошел	в	поле.	Мы	тоже	поднялись,	взвалили	на
спины	мешки	и	засеменили	к	аилу.	Мне	вдруг	пришла	в	голову	неожиданная
мысль.

–	Стойте,	девочки!	–	крикнула	я	своим	подругам.	–	Давайте	высыпем	кизяки	в
школе	–	все	больше	топлива	на	зиму	будет.

–	А	домой	придем	с	пустыми	руками?	Ишь	ты,	умная	какая!

–	Да	мы	вернемся	и	насобираем	еще.

–	Нет	уж,	поздно	будет,	дома	заругают.

И,	уже	не	ожидая	меня,	девочки	заторопились	домой.

До	сих	пор	не	могу	понять,	что	заставило	меня	в	тот	день	решиться	на	такое	дело.
То	ли	я	обиделась	на	подруг	за	то,	что	не	послушались	меня,	и	потому	решила
настоять	на	своем,	то	ли	оттого,	что	с	малых	лет	моя	воля,	мои	желания	были
захоронены	под	окриками	и	подзатыльниками	грубых	людей,	но	мне	вдруг
захотелось	хоть	чем-нибудь	отблагодарить	незнакомого,	в	сущности,	человека	за
его	улыбку,	от	которой	потеплело	на	сердце,	за	его	небольшое	доверие	ко	мне,	за
его	несколько	добрых	слов.	И	я	хорошо	знаю,	я	убеждена	в	этом,	что	настоящая
судьба	моя,	вся	моя	жизнь	со	всеми	ее	радостями	и	муками	началась	именно	в	тот
день,	с	того	самого	мешка	кизяка.	Я	говорю	так,	потому	что	именно	в	тот	день	я
первый	раз	за	всю	свою	жизнь,	не	задумываясь,	не	боясь	наказания,	решила	и
сделала	то,	что	посчитала	нужным.	Когда	подружки	покинули	меня,	я	бегом
вернулась	к	школе	Дюйшена,	опорожнила	мешок	под	дверью	и	тут	же	пустилась	со
всех	ног	по	лощинам	и	балкам	предгорья	собирать	кизяк.

Я	бежала,	не	думая	куда,	словно	бы	от	избытка	сил,	и	сердце	мое	билось	в	груди
так	радостно,	словно	бы	я	совершила	величайший	подвиг.	И	солнце	словно	бы
знало,	отчего	я	так	счастлива.	Да,	я	верю,	что	оно	знало,	почему	я	так	легко	и
вольно	бегу.	Потому	что	я	сделала	маленькое	доброе	дело.

Солнце	уже	склонилось	к	холмам,	но	оно,	казалось	мне,	медлило,	не	скрывалось,
оно	хотело	наглядеться	на	меня.	Оно	украшало	мою	дорогу:	пожухлая	осенняя
земля	стелилась	под	ногами	в	багряных,	розовых	и	лиловых	красках.	Мерцающим
пламенем	проносились	по	сторонам	метелки	сухих	чийняков.	Солнце	горело	огнем
на	посеребренных	пуговицах	моего	испещренного	заплатами	бешмета.	А	я	все
бежала	вперед	и	мысленно	ликовала,	обращаясь	к	земле,	к	небу	и	ветру:
«Смотрите	на	меня!	Смотрите,	какая	я	гордая!	Я	буду	учиться,	я	пойду	в	школу	и
поведу	за	собой	других!..»

Не	знаю,	долго	ли	я	так	бежала,	но	потом	вдруг	опомнилась:	надо	собирать	кизяк.
И	вот	странность	какая:	все	лето	здесь	бродило	столько	скота	и	столько	здесь
кизяка	было	всегда	на	каждом	шагу,	а	сейчас	его	точно	земля	проглотила.	А
может,	я	просто	не	искала?	Я	перебегала	с	места	на	место	и	чем	дальше,	тем	реже
находила	кизяк.	Тогда	я	подумала,	что	не	успею	засветло	набрать	полный	мешок,	и
перепугалась,	и	заметалась	по	кустам	чия,	заторопилась.	Набрала	кое-как
полмешка.	Тем	временем	угас	закат,	в	лощинах	стало	быстро	темнеть.



Никогда	еще	не	оставалась	я	одна	в	поле	в	такую	позднюю	пору.	Над	безлюдными,
безмолвными	холмами	нависло	черное	крыло	ночи.	Не	помня	себя	от	страха,	я
перекинула	мешок	за	плечо	и	бросилась	бежать	к	аилу.	Мне	было	жутко,	быть
может,	я	даже	закричала	бы,	заплакала,	но	меня	удерживала	от	этого,	как	ни
странно,	безотчетная	мысль	о	том,	что	сказал	бы	учитель	Дюйшен,	если	бы	увидел
меня	такой	беспомощной.	И	я	крепилась,	запрещая	себе	лишний	раз	оглянуться,
точно	бы	учитель	наблюдал	за	мной	со	стороны.

Я	прибежала	домой	запыхавшись,	в	поту	и	пыли.	Тяжело	дыша,	переступила	порог.
Тетка,	сидевшая	у	огня,	угрожающе	поднялась	мне	навстречу.	Она	была	злая	и
грубая	женщина.

–	Ты	где	это	пропадала?	–	подступила	она	ко	мне,	и	я	слова	не	успела	вымолвить,
как	она	выхватила	у	меня	мешок	и	швырнула	его	в	сторону.	–	И	это	все,	что	ты
собрала	за	весь	день?

Подружки	мои,	оказывается,	успели	ей	насплетничать.

–	Ах	ты,	черномазая	тварь!	Что	тебя	понесло	в	школу?	Почему	ты	не	подохла	там,	в
этой	школе!	–	Тетка	схватила	меня	за	ухо	и	принялась	колотить	по	голове.	–	Сирота
поганая!	Волчонок	никогда	не	станет	собакой.	У	людей	дети	в	дом	тащат,	а	она	–	из
дома.	Я	тебе	покажу	школу,	посмей	только	близко	подойти,	ноги	переломаю.	Ты	у
меня	попомнишь	школу…

Я	молчала,	я	только	старалась	не	кричать.	Но	потом,	приглядывая	за	огнем	в
очаге,	я	плакала	беззвучно,	украдкой,	тихо	поглаживая	нашу	серую	кошку,	а
кошка,	между	прочим,	всегда	знала,	когда	я	плачу,	и	прыгала	ко	мне	на	колени.	Я
плакала	не	от	теткиных	побоев,	нет,	–	к	ним	мне	было	не	привыкать,	–	я	плакала
потому,	что	поняла:	тетка	ни	за	что	не	пустит	меня	в	школу…

Дня	через	два	после	этого	ранним	утром	в	аиле	беспокойно	залаяли	собаки,
послышались	громкие	голоса.	Оказывается,	это	Дюйшен	ходил	по	дворам,	собирая
детей	в	школу.	Тогда	не	было	улиц,	подслеповатые	серые	мазанки	наши	были
беспорядочно	разбросаны	по	аилу,	каждый	селился	там,	где	ему
заблагорассудится.	Дюйшен	и	с	ним	ребятишки	шумной	гурьбой	переходили	от
двора	к	двору.

Наш	двор	стоял	с	самого	края.	Мы	с	теткой	как	раз	рушили	просо	в	деревянной
ступе,	а	дядя	откапывал	пшеницу,	хранившуюся	в	яме	возле	сарая:	он	собирался
везти	зерно	на	базар.	Мы,	как	молотобойцы,	поочередно	ударяли	тяжелыми
пестами,	но	я	еще	успевала	украдкой	глянуть,	далеко	ли	учитель.	Я	боялась,	что	он
не	дойдет	до	нашего	двора.	И	хотя	я	знала,	что	тетка	не	отпустит	меня	в	школу,
все-таки	мне	хотелось,	чтобы	Дюйшен	пришел	сюда,	чтобы	он	хотя	бы	увидел,	где	я
живу.	И	я	молила	про	себя	учителя,	чтобы	он	не	повернул	обратно,	не	дойдя	до
нас.

–	Здравствуйте,	хозяйка,	да	поможет	вам	Бог!	А	Бог	не	поможет,	так	мы	всем
гуртом	поможем,	смотрите,	сколько	нас!	–	шуткой	приветствовал	тетку	Дюйшен,
ведя	за	собой	будущих	учеников.

Она	что-то	промычала	в	ответ,	а	дядя	–	тот	даже	головы	из	ямы	не	поднял.

Это	не	смутило	Дюйшена.	Он	деловито	опустился	на	колоду,	что	лежала	посреди
двора,	достал	карандаш	и	бумагу.

–	Сегодня	мы	начинаем	учебу	в	школе.	Сколько	лет	вашей	дочери?

Ничего	не	ответив,	тетка	со	злостью	всадила	пест	в	ступу.	Она	явно	не	собиралась
поддерживать	разговор.	Я	внутренне	вся	съежилась:	что	же	будет	теперь?	Дюйшен
глянул	на	меня	и	улыбнулся.	И,	как	в	тот	раз,	у	меня	потеплело	на	сердце.

–	Алтынай,	сколько	тебе	лет?	–	спросил	он.



Я	не	посмела	ответить.

–	А	зачем	тебе	знать,	что	ты	за	проверщик	такой!	–	раздраженно	отозвалась
тетка.	–	Ей	не	до	учебы!	Не	такие	безродные,	а	те,	что	с	отцом	да	с	матерью,	и	то
не	учатся.	Ты	вон	набрал	себе	ораву	и	гони	их	в	школу,	а	тут	тебе	делать	нечего.

Дюйшен	вскочил	с	места.

–	Подумайте,	что	вы	говорите!	Разве	она	виновата	в	своем	сиротстве?	Или	есть
такой	закон,	чтобы	сироты	не	учились?

–	А	мне	дела	нет	до	твоих	законов!	У	меня	свои	законы,	и	ты	мне	не	указывай!

–	Законы	у	нас	одни.	И	если	эта	девочка	вам	не	нужна,	то	нам	она	нужна,
советской	власти	нужна.	А	пойдете	против	нас,	так	и	укажем!

–	Да	откуда	ты	взялся,	начальник	такой!	–	вызывающе	подбоченилась	тетка.	–	Кто
же,	по-твоему,	должен	распоряжаться	ею?	Я	ее	кормлю	и	пою	или	ты,	сын	бродяги
и	сам	скиталец?!

Кто	знает,	чем	бы	все	это	кончилось,	если	бы	в	этот	момент	не	показался	из	ямы
голый	по	пояс	дядя.	Он	терпеть	не	мог,	когда	жена	лезла	не	в	свои	дела,	забывая,
что	в	доме	есть	муж,	хозяин.	Он	нещадно	бил	ее	за	это.	И	в	этот	раз,	видно,
закипела	в	нем	злоба.

–	Эй,	баба!	–	гаркнул	он,	выбираясь	из	ямы.	–	С	каких	это	пор	ты	стала	головой	в
доме,	с	каких	это	пор	ты	стала	распоряжаться?	Поменьше	болтай,	побольше	делай.
А	ты,	сын	Таштанбека,	забирай	девчонку,	хочешь	–	учи,	хочешь	–	изжарь	ее.	А	ну,
убирайся	со	двора!

–	Ах	так,	она	будет	шляться	по	школам,	а	дома,	а	по	хозяйству	кто?	Все	я?	–
заголосила	было	тетка.

Но	муж	цыкнул	на	нее:

–	Сказано	–	все!

Нет	худа	без	добра.	Вот	как	суждено	мне	было	пойти	первый	раз	в	школу.

С	этого	дня	каждое	утро	Дюйшен	собирал	нас	по	дворам.

Когда	мы	в	первый	раз	пришли	в	школу,	учитель	усадил	нас	на	разостланную	по
полу	солому	и	дал	каждому	по	тетрадке,	по	карандашу	и	по	дощечке.

–	Дощечки	положите	на	колени,	чтобы	удобнее	было	писать,	–	объяснил	Дюйшен.

Потом	он	показал	на	портрет	русского	человека,	приклеенный	к	стене.

–	Это	Ленин!	–	сказал	он.

На	всю	жизнь	запомнила	я	этот	портрет.	Впоследствии	он	мне	почему-то	больше
не	встречался,	и	про	себя	я	называю	его	«дюйшеновским».	На	том	портрете	Ленин
был	в	несколько	мешковатом	военном	френче,	осунувшийся,	с	отросшей	бородой.
Раненая	рука	его	висела	на	повязке,	из-под	кепки,	сдвинутой	на	затылок,	спокойно
смотрели	внимательные	глаза.	Их	мягкий,	согревающий	взгляд,	казалось,	говорил
нам:	«Если	бы	вы	знали,	дети,	какое	прекрасное	будущее	ожидает	вас!»	Мне
казалось	в	ту	тихую	минуту,	что	он	и	в	самом	деле	думал	о	моем	будущем.

Судя	по	всему,	у	Дюйшена	давно	хранился	этот	портрет,	отпечатанный	на	простой,
плакатной	бумаге,	–	он	потерся	на	сгибах,	края	его	обтрепались.	Но,	кроме	этого
портрета,	больше	ничего	в	школьных	четырех	стенах	не	было.

–	Я	научу	вас,	дети,	читать	и	считать,	покажу,	как	пишутся	буквы	и	цифры,	–
говорил	Дюйшен.	–	Буду	учить	вас	всему,	что	знаю	сам…



И	действительно,	он	учил	нас	всему,	что	знал	сам,	проявляя	при	этом
удивительное	терпение.	Склоняясь	над	каждым	учеником,	он	показывал,	как
нужно	держать	карандаш,	а	потом	с	увлечением	объяснял	нам	непонятные	слова.

Думаю	я	сейчас	об	этом	и	диву	даюсь:	как	этот	малограмотный	парень,	сам	с
трудом	читавший	по	слогам,	не	имевший	под	рукой	ни	единого	учебника,	даже
самого	обыкновенного	букваря,	как	он	мог	отважиться	на	такое	поистине	великое
дело!	Шутка	ли	–	учить	детей,	чьи	деды	и	прадеды	до	седьмого	колена	были
неграмотны.	И	конечно	же,	Дюйшен	не	имел	ни	малейшего	представления	о
программе	и	методике	преподавания.	Вернее	всего,	он	и	не	подозревал	о
существовании	таких	вещей.

Дюйшен	учил	нас	так,	как	умел,	как	мог,	как	казалось	ему	нужным,	что
называется,	по	наитию.	Но	я	больше	чем	убеждена,	что	его	чистосердечный
энтузиазм,	с	которым	он	взялся	за	дело,	не	пропал	даром.

Сам	того	не	ведая,	он	совершил	подвиг.	Да,	это	был	подвиг,	потому	что	в	те	дни
нам,	киргизским	детям,	нигде	не	бывавшим	за	пределами	аила,	в	школе,	если
можно	так	назвать	ту	самую	мазанку	с	зияющими	щелями,	через	которые	всегда
были	видны	снежные	вершины	гор,	вдруг	открылся	новый,	неслыханный	и
невиданный	прежде	мир…

Именно	тогда	мы	узнали,	что	город	Москва,	где	живет	Ленин,	во	много-много	раз
больше,	чем	Аулие-Ата,	чем	даже	Ташкент,	и	что	есть	на	свете	моря,	большие-
большие,	как	Таласская	долина,	и	что	по	тем	морям	плавают	корабли,	громадные,
как	горы.	Мы	узнали	о	том,	что	керосин,	который	привозят	с	базара,	добывается
из-под	земли.	И	мы	уже	тогда	твердо	верили,	что,	когда	народ	заживет	побогаче,
наша	школа	будет	помещаться	в	большом	белом	доме	с	большими	окнами	и	что
ученики	там	будут	сидеть	за	столами.

Кое-как	постигнув	азы,	еще	не	умея	написать	«мама»,	«папа»,	мы	уже	вывели	на
бумаге:	«Ленин».	Наш	политический	словарь	состоял	из	таких	понятий,	как	«бай»,
«батрак»,	«Советы».	А	через	год	Дюйшен	обещал	научить	нас	писать	слово
«революция».

Слушая	Дюйшена,	мы	мысленно	сражались	вместе	с	ним	на	фронтах	с	белыми.	А
о	Ленине	он	рассказывал	так	взволнованно,	словно	видел	его	своими	глазами.
Многое	из	того,	что	он	говорил,	как	я	теперь	понимаю,	было	сложенными	в	народе
сказаниями	о	великом	вожде,	но	для	нас,	Дюйшеновых	учеников,	все	это
представлялось	такой	же	истиной,	как	то,	что	молоко	белое.

Однажды	без	всякой	задней	мысли	мы	спросили:

–	Учитель,	а	вы	с	Лениным	за	руку	здоровались?

И	тогда	наш	учитель	сокрушенно	покачал	головой:

–	Нет,	дети,	я	никогда	не	видел	Ленина.

Он	виновато	вздохнул:	ему	было	неловко	перед	нами.

В	конце	каждого	месяца	Дюйшен	отправлялся	по	своим	делам	в	волость.	Он	ходил
туда	пешком	и	возвращался	через	два-три	дня.

Мы	по-настоящему	тосковали	в	эти	дни.	Будь	у	меня	родной	брат,	я	и	его,	пожалуй,
не	ждала	бы	с	таким	нетерпением,	как	ждала	возвращения	Дюйшена.	Тайком,
чтобы	не	заметила	тетка,	я	то	и	дело	выбегала	на	задворки	и	подолгу	глядела	в
степь	на	дорогу:	когда	же	покажется	учитель	с	котомкой	за	спиной,	когда	же	я
увижу	его	улыбку,	согревающую	сердце,	когда	же	услышу	его	слова,	приносящие
знания.

Среди	учеников	Дюйшена	я	была	самой	старшей.	Возможно,	поэтому	я	и	училась
лучше	других,	хотя,	мне	кажется,	не	только	поэтому.	Каждое	слово	учителя,



каждая	буква,	показанная	им,	–	все	для	меня	было	свято.	И	не	было	для	меня
ничего	важнее	на	свете,	чем	постигнуть	то,	чему	учил	Дюйшен.	Я	берегла	тетрадь,
которую	он	дал	мне,	и	потому	выводила	буквы	острием	серпа	на	земле,	писала
углем	на	дувалах,	прутиком	на	снегу	и	на	дорожной	пыли.	И	не	было	для	меня	на
свете	никого	ученее	и	умнее	Дюйшена.

Дело	шло	к	зиме.

До	первых	снегов	мы	ходили	в	школу	вброд	через	каменистую	речку,	что	шумела
под	бугром.	А	потом	ходить	стало	невмоготу:	ледяная	вода	обжигала	ноги.
Особенно	страдали	малыши,	у	них	даже	слезы	навертывались	на	глаза.	И	тогда
Дюйшен	стал	на	руках	переносить	их	через	речку.	Он	сажал	одного	на	спину,
другого	брал	на	руки	и	так	по	очереди	переправлял	всех	учеников.

Сейчас,	когда	я	вспоминаю	об	этом,	мне	просто	не	верится,	что	именно	так	все	и
было.	Но	тогда	то	ли	по	невежеству	своему,	то	ли	по	недомыслию	люди	смеялись
над	Дюйшеном.	Особенно	богачи,	что	зимовали	в	горах	и	приезжали	сюда	только
на	мельницу.	Сколько	раз,	поравнявшись	с	нами	у	брода,	таращили	они	на
Дюйшена	глаза,	проезжая	мимо	в	своих	красных	лисьих	малахаях	и	в	богатых
овчинных	шубах	на	сытых	диких	конях.	Кто-нибудь	из	них,	прыская	со	смеху,
подталкивал	соседа:

–	Гляди-ка,	одного	тащит	на	спине,	другого	на	руках!

И	тогда	другой,	подстегивая	храпящего	коня,	добавлял:

–	Эх,	провалиться	мне	сквозь	землю,	не	знал	я	раньше,	вот	кого	надо	было	взять	во
вторые	жены!

И,	обдавая	нас	брызгами	и	комьями	грязи	из-под	копыт,	они	с	хохотом	удалялись.

Как	мне	хотелось	тогда	догнать	этих	тупых	людей,	схватить	их	коней	под	уздцы	и
крикнуть	в	их	глумящиеся	рожи:	«Не	смейте	так	говорить	о	нашем	учителе!	Вы
глупые,	дурные	люди!»

Но	кто	внял	бы	голосу	безответной	девчонки?	И	мне	оставалось	лишь	глотать
горючие	слезы	обиды.	А	Дюйшен	точно	бы	и	не	замечал	оскорблений,	вроде	бы
ничего	такого	и	не	слышал.	Придумает,	бывало,	какую-нибудь	шутку-прибаутку	и
заставит	нас	смеяться,	позабыв	обо	всем.

Сколько	ни	старался	Дюйшен,	не	удавалось	ему	достать	леса,	чтобы	построить
мостик	через	речку.	Как-то	раз,	возвращаясь	из	школы	и	переправив	малышей,	мы
остались	с	Дюйшеном	на	берегу.	Решили	соорудить	из	камней	и	дерна	переступки,
чтобы	больше	не	мочить	ноги.

Если	рассудить	по	справедливости,	то	стоило	жителям	нашего	аила	собраться	да
сообща	перебросить	через	поток	две-три	лесины,	глядишь	–	и	мост	для	школьников
был	бы	готов.	Но	в	том-то	и	дело,	что	в	те	дни	люди	по	темноте	своей	не	придавали
значения	учебе,	а	Дюйшена	считали	в	лучшем	случае	чудаком,	который	возится	с
ребятишками	от	нечего	делать.	Охота	тебе	–	учи,	а	нет	–	разгони	всех	по	домам.
Сами	они	ездили	верхом	и	в	переправах	не	нуждались.	А	все-таки	следовало,
конечно,	нашему	народу	призадуматься:	ради	чего	этот	молодой	парень,	который
ничем	не	хуже	и	не	глупее	других,	ради	чего	он,	терпя	трудности	и	лишения,	снося
насмешки	и	оскорбления,	учит	их	детей,	да	еще	с	таким	необыкновенным
упорством,	с	такой	нечеловеческой	настойчивостью?

В	тот	день,	когда	мы	укладывали	камни	через	поток,	на	земле	уже	лежал	снег	и
вода	была	такая	студеная,	что	дух	захватывало.	Не	представляю	себе,	как	терпел
Дюйшен,	ведь	он	работал	босой,	без	передышки.	Я	с	трудом	ступала	по	дну,
казалось,	усеянному	жгучими	углями.	И	вот	на	середине	речки	судорога	в	икрах
вдруг	скорчила	меня	в	три	погибели.	Я	не	могла	ни	вскрикнуть,	ни	разогнуться	и
начала	медленно	валиться	в	воду.	Дюйшен	бросил	камень,	подскочил	ко	мне,
подхватил	на	руки,	выбежал	со	мной	на	берег	и	усадил	меня	на	свою	шинель.	Он	то



растирал	мои	синие,	онемевшие	ноги,	то	сжимал	в	ладонях	мои	застывшие	руки,	то
подносил	их	ко	рту	и	согревал	дыханием.

–	Не	надо,	Алтынай,	посиди	тут,	согрейся,	–	приговаривал	Дюйшен.	–	Я	и	сам
справлюсь…

Когда	наконец	переход	был	готов,	Дюйшен,	натягивая	сапоги,	глянул	на	меня,
нахохленную	и	озябшую,	и	улыбнулся:

–	Ну	как,	помощница,	отогрелась?	Накинь	на	себя	шинель,	вот	так!	–	и,	помолчав,
спросил:	–	Это	ты,	Алтынай,	оставила	в	тот	раз	кизяк	в	школе?

–	Да,	–	ответила	я.

Он	улыбнулся	чуть	заметно,	уголками	губ,	как	бы	говоря	про	себя:	«Я	так	и
думал!»

Помню,	как	в	ту	минуту	огнем	полыхнули	мои	щеки:	значит,	учитель	знал	и	не
забывал	об	этом,	казалось	бы,	пустяковом	случае.	Я	была	счастлива,	и	Дюйшен
понял	мою	радость.

–	Ручеек	ты	мой	светлый,	–	сказал	он,	ласково	гладя	меня.	–	И	способности	у	тебя
хорошие…	Эх,	если	бы	я	мог	послать	тебя	в	большой	город!	Каким	бы	ты	человеком
стала!

Дюйшен	порывисто	шагнул	к	берегу.

И	сейчас	он	стоит	перед	моими	глазами,	как	стоял	тогда	у	шумливой	каменистой
речки,	закинув	руки	на	затылок,	и	смотрит	устремленными	вдаль	сияющими
глазами	на	белые	облака,	гонимые	ветром	над	горами.

О	чем	он	думал	тогда?	Может	быть,	и	правда,	в	мечтах	своих	отправлял	меня
учиться	в	большой	город?	А	я	думала	в	ту	минуту,	кутаясь	в	шинель	Дюйшена:
«Если	бы	учитель	был	моим	родным	братом!	Если	бы	я	могла	кинуться	к	нему	на
шею	и	крепко	обнять	его	и,	зажмурив	глаза,	прошептать	ему	на	ухо	самые	лучшие
на	свете	слова!	Боже,	сделай	же	его	моим	братом!»

Наверно,	мы	все	любили	тогда	своего	учителя	за	его	человечность,	за	его	добрые
помыслы,	за	его	мечты	о	нашем	будущем.	Хотя	мы	и	были	детьми,	мне	думается,
мы	это	уже	тогда	понимали.	Что	же	еще	заставило	бы	нас	каждый	день	ходить	в
такую	даль	и	взбираться	на	крутой	бугор,	задыхаясь	от	ветра,	увязая	в	сугробах?
Мы	сами	шли	в	школу.	Никто	нас	не	гнал	туда.	Никто	не	заставил	бы	нас	мерзнуть
в	этом	холодном	сарае,	где	дыхание	оседало	белой	изморозью	на	лицах,	руках	и
одежде.	Мы	только	позволяли	себе	по	очереди	греться	у	печки,	пока	все	остальные
сидели	на	своих	местах,	слушая	Дюйшена.

В	один	из	таких	студеных	дней	–	это	было,	как	теперь	помню,	в	конце	января	–
Дюйшен	собрал	нас,	обойдя	все	дворы,	и,	как	обычно,	повел	в	школу.	Шел	он
молчаливый,	строгий,	со	сдвинутыми,	как	крылья	беркута,	бровями,	и	лицо	его
казалось	выкованным	из	черного,	прокаленного	железа.	Никогда	еще	не	видели
мы	таким	своего	учителя.	Глядя	на	него,	мы	тоже	притихли:	почувствовали	что-то
неладное.

Когда	на	дороге	встречались	большие	сугробы,	Дюйшен	обычно	сам	прокладывал
путь,	за	ним	шла	я,	за	мной	все	остальные.	И	в	этот	раз	у	подножья	бугра,	где	за
ночь	намело	много	снега,	Дюйшен	пошел	вперед.	Иногда	посмотришь	на	человека
со	спины	–	и	сразу	поймешь,	в	каком	он	состоянии,	что	творится	у	него	на	душе.
Вот	и	тогда	видно	было,	что	учитель	наш	убит	горем.	Он	шел	с	поникшей	головой,	с
трудом	волоча	ноги.	Я	до	сих	пор	помню	страшное	чередование	перед	глазами
черного	и	белого:	мы	взбирались	гуськом	на	бугор	–	под	черной	шинелью
горбилась	спина	Дюйшена,	а	выше	по	крутизне	над	ним	горбились	верблюжьими
хребтинами	белые	сугробы,	и	ветер	срывал	с	них	поземку,	а	еще	выше	–	в	белом
мутном	небе	темнела	одинокая	черная	туча.



Когда	мы	пришли,	Дюйшен	не	стал	растапливать	печь.

–	Встаньте,	–	приказал	он.

Мы	поднялись.

–	Снимите	шапки.

Мы	послушно	обнажили	головы,	и	он	тоже	сорвал	с	головы	буденовку.	Мы	не
понимали,	к	чему	это.	И	тогда	учитель	сказал	простуженным,	прерывающимся
голосом:

–	Умер	Ленин.	По	всей	земле	люди	стоят	сейчас	в	трауре.	И	вы	стойте	на	своих
местах,	замрите.	Смотрите	вот	сюда,	на	портрет.	Пусть	запомнится	вам	этот	день.

В	нашей	школе	стало	так	тихо,	будто	ее	накрыла	лавина.	И	слышно	было,	как	ветер
врывается	в	щели.	И	слышно	было,	как	снежинки	с	шорохом	падают	в	солому.

В	тот	час,	когда	онемели	неумолчные	города,	когда	затихли	содрогавшие	землю
заводы,	когда	замерли	на	путях	грохочущие	поезда,	когда	весь	мир	погрузился	в
траур,	–	в	тот	скорбный	час	и	мы,	маленькая	частица	частицы	народа,	затаив
дыхание,	торжественно	стояли	в	карауле	вместе	со	своим	учителем	там,	в
неведомом	никому	промерзшем	сарае,	именуемом	школой,	и	прощались
с	Лениным,	мысленно	считая	себя	самыми	близкими	ему	людьми,	больше	всех
горюющими	о	нем.	А	наш	Ленин	в	своем	несколько	мешковатом	военном	френче,	с
рукой	на	перевязи	все	так	же	смотрел	на	нас	со	стены.	И	все	так	же	говорил	нам
своим	ясным,	чистым	взглядом:	«Если	бы	вы	знали,	дети,	какое	прекрасное
будущее	ожидает	вас!»	И	чудилось	мне	в	ту	тихую	минуту,	что	он	и	в	самом	деле
думает	о	моем	будущем.

Потом	Дюйшен	вытер	глаза	рукавом	и	сказал:

–	Я	ухожу	сегодня	в	волость.	Я	иду	вступать	в	партию.	Вернусь	через	три	дня…

Эти	три	дня	мне	всегда	представляются	самыми	суровыми	из	всех	зимних	дней,
которые	мне	пришлось	пережить.	Словно	бы	какие-то	могучие	силы	природы
пытались	восполнить	на	земле	место	великого	человека,	ушедшего	из	нашего
мира:	гудел,	не	стихая,	ветер	в	яру,	кружили	снежные	метели,	железно	звенел
мороз…	Не	находила	себе	покоя	стихия:	металась,	билась	в	плаче	о	землю…

Притих	наш	аил,	примолк	под	горами,	смутно	темнеющими	в	низких	наплывах	туч.
Из	завьюженных	труб	тянулись	тоненькие	дымки,	люди	не	выходили	из	домов.	Да	к
тому	еще	залютовали	вдруг	волки.	Обнаглели,	днем	появлялись	на	дорогах,	а	по
ночам	рыскали	вблизи	аила	и	до	самого	рассвета	выли	голодным,	истошным	воем.

Боялась	я	почему-то	за	нашего	учителя:	как	он	там	в	такие	холода,	без	шубы,	в
одной	шинели?	А	в	тот	день,	когда	Дюйшен	должен	был	вернуться,	я	совсем
потеряла	голову:	чуяло,	видно,	сердце	что-то	недоброе.	То	и	дело	выбегала	я	из
дома,	смотрела	в	заснеженную	безлюдную	степь:	не	покажется	ли	учитель	на
дороге?	Но	не	видно	было	ни	души.

«Где	же	ты,	учитель	наш?	Умоляю	тебя,	не	задерживайся	допоздна,	возвращайся
быстрей.	Мы	ждем	тебя,	ты	слышишь,	учитель!	Мы	ждем	тебя!»

Но	степь	не	отзывалась	на	мой	безмолвный	крик,	и	я	почему-то	плакала.

Тетке	надоели	мои	хождения.

–	Ты	дашь	сегодня	покой	дверям?	А	ну,	садись	на	свое	место,	берись	за	пряжу.
Детей	поморозила.	Попробуй	выскочи	еще!	–	погрозила	она	мне	пальцем	и	больше
не	выпускала	из	дома.

Вечерело	уже,	а	я	так	и	не	знала,	вернулся	учитель	или	нет.	И	от	этого	не
находила	себе	места.	То	утешалась	мыслью,	что	Дюйшен,	пожалуй,	уже	в	аиле,



ведь	не	было	еще	случая,	чтобы	он	не	вернулся	в	обещанный	день.	То	вдруг
казалось	мне,	что	он	заболел	и	поэтому	идет	медленно,	а	поднимется	буран,	так	и
заблудиться	недолго	ночью	в	степи.	Работа	не	клеилась,	руки	не	слушались	меня,
пряжа	то	и	дело	обрывалась,	и	это	бесило	тетку.

–	Да	что	с	тобой	сегодня?	Руки	у	тебя	деревянные,	что	ли?	–	все	больше	свирепела
она,	косясь	на	меня.	А	потом	терпение	у	нее	лопнуло:	–	Ух,	погибели	на	тебя	нет!
Иди-ка	лучше	отнеси	старухе	Сайкал	ихний	мешок.

Я	чуть	не	подпрыгнула	от	радости.	Ведь	Дюйшен	жил	как	раз	у	старухи	Сайкал.
Старики	Сайкал	и	Картанбай	доводились	мне	дальними	родственниками	по	матери.
Прежде	я	частенько	у	них	бывала,	а	иной	раз	даже	и	ночевать	оставалась.
Вспомнила	ли	тетка	об	этом	или	Бог	ей	так	подсказал,	но,	сунув	мне	мешок,	она
добавила:

–	Ты	сегодня	осточертела	мне,	как	толокно	в	голодный	год.	Ступай	и,	если
позволят	старики,	переночуй	там.	Иди	с	глаз	моих	долой…

Я	выскочила	во	двор.	Ветер	бесновался,	как	шаман:	захлебывался,	а	потом
внезапно	накидывался,	швыряя	в	разгоряченное	лицо	пригоршни	колючего	снега.
Я	зажала	мешок	под	мышкой	и	пустилась	бежать	в	другой	конец	аила	по	свежему
раскидистому	следу	конских	копыт.	А	голову	точила	только	одна	мысль:	«Вернулся
ли,	вернулся	ли	учитель?»

Прибежала,	а	его	нет.	Сайкал	перепугалась,	когда	я	застыла	на	пороге,	едва
переводя	дыхание.

–	Что	с	тобой?	Ты	что	так	бежала,	беда	какая?

–	Нет,	так	просто.	Мешок	вот	принесла.	Можно	я	у	вас	останусь	сегодня?

–	Оставайся,	ниточка	моя.	Фу	ты,	негодница,	страху-то	нагнала.	Ты	что-то	с	самой
осени	не	заглядываешь.	Садись	к	огню,	грейся.

–	А	ты,	старуха,	мяса	положи	в	казан,	угости	дочку.	Да	и	Дюйшен	часом
подоспеет,	–	отозвался	Картанбай,	который	сидел	подле	окна	и	подшивал	старые
валенки.	–	Давно	бы	пора	ему	дома	быть,	ну	да	ничего,	приедет,	пока	смеркнется.
Наша	лошаденка	к	дому	ходкая.

Незаметно	подобралась	к	окнам	ночь.	Сердце	мое,	казалось,	стояло	на	страже,	оно
напряженно	замирало,	когда	лаяли	собаки	или	доносились	голоса	людей.
А	Дюйшена	все	не	было.	Хорошо	еще,	Сайкал	скрадывала	время	разговорами.

Так	мы	ждали	его	с	часу	на	час,	а	к	полуночи	Картанбай	устал.

–	Давай-ка,	старуха,	стели	постель.	Не	приедет	он	сегодня.	Поздно	уже.	Мало	ли
дел	у	начальников,	задержали,	стало	быть,	а	не	то	давно	бы	дома	был.

Старик	стал	укладываться.

Мне	постелили	в	углу	за	печкой.	Но	я	не	могла	заснуть.	Старик	все	кашлял,
ворочался,	шептал	в	ночи	молитвы,	а	потом	пробормотал	беспокойно:

–	Как-то	там	лошаденка	моя?	Ведь	клочка	сена	задарма	не	выпросишь,	а	овса	и	за
деньги	не	достанешь.

Картанбай	вскоре	уснул,	но	тут	ветер	не	стал	давать	покоя.	Он	шарил	по	крыше,
ворошил	шершавой	пятерней	стреху,	скребся	в	стекла.	Слышно	было,	как	снаружи
поземка	билась	в	стены.

Не	успокоили	меня	слова	старика.	Мне	все	казалось,	что	учитель	приедет,	и
я	думала	о	нем,	представляла	его	себе	в	пути,	среди	пустынных	снегов.	Не	знаю,
надолго	ли	я	заснула,	но	вдруг	что-то	заставило	меня	оторвать	голову	от	подушки.
Гнусавый,	утробный	вой	разнесся	над	землей	и	застыл	где-то	в	воздухе.	Волк!	И	не



один	–	их	много.	Перекликаясь	с	разных	сторон,	волки	быстро	сближались.	Их
подвывания	слились	в	единый	протяжный	вой,	который	вместе	с	ветром	метался	по
степи,	то	удаляясь,	то	приближаясь	снова.	Иной	раз	казалось,	что	они	где-то
совсем	рядом,	на	краю	аила.

–	Буран	накликают!	–	прошептала	старуха.

Старик	промолчал,	прислушался,	затем	вскочил	с	постели.

–	Нет,	старуха,	неспроста	это!	Гонят	они	кого-то.	Человека	ли,	лошадь	ли
окружают.	Слышишь?	Упаси	бог,	Дюйшена.	Ведь	ему	все	нипочем,	дурень	он
этакий.	–	Картанбай	всполошился,	ища	в	темноте	шубу.	–	Свет,	свет	давай,	старуха!
Да	быстрей	ты,	ради	бога!

Дрожа	от	страха,	мы	вскочили,	и	пока	Сайкал	нашла	лампу,	пока	она	засветила	ее,
яростный	вой	волков	вдруг	разом	смолк,	словно	его	рукой	сняло.

–	Настигли,	окаянные!	–	вскрикнул	Картанбай	и,	схватив	клюку,	кинулся	было	к
двери,	но	в	это	время	залаяли	собаки.	Кто-то	пробежал	под	окнами,	скрипя
подошвами	по	снегу,	и	громко,	нетерпеливо	застучал	в	дверь.

В	комнату	ворвалось	морозное	облако.	Когда	оно	рассеялось,	мы	увидели
Дюйшена.	Бледный,	задыхающийся,	он,	шатаясь,	перешагнул	через	порог	и
прислонился	к	стене.

–	Ружье!	–	выдохнул	Дюйшен.

Но	мы	словно	бы	не	поняли	его.	У	меня	в	глазах	потемнело,	и	я	слышала	только,
как	запричитали	старики:

–	Черную	овцу	–	в	жертву,	белую	овцу	–	в	жертву!	Да	хранит	тебя	святой	Баубедин.
Ты	ли	это?

–	Ружье,	дайте	ружье!	–	повторил	Дюйшен.

–	Нет	ружья,	что	ты,	куда?

Старики	повисли	на	плечах	Дюйшена.

–	Дайте	палку!

Но	старики	взмолились:

–	Никуда	не	пойдешь,	никуда,	пока	мы	живы.	Лучше	убей	нас	на	месте!

Я	почувствовала	вдруг	странную	слабость	во	всем	теле	и	молча	легла	в	постель.

–	Не	успел,	настигли	у	самого	дома.	–	Дюйшен	шумно	перевел	дыхание	и	швырнул
в	угол	камчу.	–	Лошадь	еще	в	дороге	заморилась,	а	потом	волки	погнали,	она
доскакала	до	аила	и	рухнула,	как	сноп.	Там	они	и	набросились	на	нее.

–	Ну	и	бог	с	ней,	с	лошадью,	главное,	что	сам	живой	остался.	А	не	упади	конь,	они
бы	и	тебя	не	упустили!	Слава	хранителю	Баубедину,	что	все	так	кончилось.	Теперь
раздевайся,	садись	к	огню.	Давай	сапоги	стяну,	–	суетился	Картанбай.	–	А	ты,
старуха,	подогрей,	что	там	у	тебя	есть.

Они	сели	к	огню,	и	тогда	Картанбай	облегченно	вздохнул.

–	Ну	ладно,	чему	быть,	того	не	миновать.	А	чего	же	это	ты	так	поздно	выехал?

–	Заседание	в	волкоме	затянулось,	Караке.	Я	вступил	в	партию.

–	Это	хорошо.	Ну	выехал	бы	на	другой	день	с	утра,	ведь	тебя,	я	думаю,	никто	не
гнал	прикладом	в	дорогу.



–	Я	обещал	детям	вернуться	сегодня,	–	ответил	Дюйшен.	–	Завтра	с	утра	начнем
заниматься.

–	Эх,	дурень!	–	даже	привскочил	Картанбай	и	от	негодования	замотал	головой.	–	Ты
послушай	только,	старуха:	он,	видишь	ли,	обещанье	дал	детям,	этим	соплякам!	А
если	бы	в	живых	не	остался?	Да	соображаешь	ли	ты	своей	головой,	что	говоришь?

–	Это	мой	долг,	моя	работа,	Караке.	Вы	о	другом	скажите:	обычно	пешком	ходил,	а
тут,	черт	меня	дернул,	выпросил	у	вас	лошадь	и	отдал	ее	волкам	на	съедение…

–	Да	не	о	том	речь.	Пропади	она	пропадом,	эта	кляча.	Пусть	будет	в	жертву	тебе
принесена!	–	осерчал	Картанбай.	–	Век	был	безлошадным	и	теперь	не	пропаду.	А
будет	стоять	советская	власть	–	наживу	еще…

–	Дело	говоришь,	старик,	–	отозвалась	набрякшим	от	слез	голосом	Сайкал.	–
Наживем	еще…	На-ка,	сынок,	хлебай,	пока	горячее.

Они	замолчали.	А	минуту	спустя,	разгребая	кизячный	жар,	Картанбай	задумчиво
промолвил:

–	Смотрю	я	на	тебя,	Дюйшен,	вроде	бы	и	не	глупый	ты,	а	скорее	умный	парень.	И
не	пойму	никак,	чего	ради	ты	мыкаешься	с	этой	школой,	с	ребятишками
несмышлеными?	Или	не	найти	тебе	другого	дела?	Да	наймись	ты	к	кому-нибудь	в
чабаны,	тепло	и	сытно	будет…

–	Я	понимаю,	Караке,	что	вы	добра	мне	желаете.	Но	если	эти	несмышленыши	будут
потом	вот	так	же,	как	вы,	говорить,	зачем	нужна	школа,	зачем	нам	учение,	то	дела
советской	власти	недалеко	пойдут.	А	ведь	вы	хотите,	чтобы	она	стояла,	чтобы	она
жила.	И	потому	школа	для	меня	не	в	тягость,	Караке.	Если	бы	я	мог	лучше	учить
ребят,	я	бы	ни	о	чем	больше	не	мечтал.	Вот	ведь	и	Ленин	говорил…

–	Да,	к	слову…	–	перебил	Картанбай	Дюйшена	и,	помолчав,	сказал:	–	Вот	ты	все
убиваешься.	А	ведь	слезами	не	воскресишь	Ленина!	Эх,	если	бы	была	такая	сила	на
земле!	Или,	ты	думаешь,	другие	не	печалятся,	не	горюют?..	А	ты	загляни	ко	мне
под	ребра:	дымит	там	сердце	горьким	дымом.	Не	знаю,	право,	сойдется	ли	это	с
твоей	политикой,	но	хотя	Ленин	был	человеком	другой	веры,	а	я	пять	раз	на	день
молюсь	за	него.	А	иной	раз	думаю	я,	Дюйшен,	сколько	бы	мы	с	тобой	его	ни
оплакивали,	все	без	пользы.	Так	я	это	по-своему,	по-стариковски,	рассудил:	Ленин
в	народе	самом	остался,	Дюйшен,	и	перейдет	по	крови	–	от	отцов	к	сыновьям.

–	Спасибо	вам	за	ваши	слова,	Караке,	спасибо.	Правильно	вы	думаете.	Ушел	он	от
нас,	а	мы	жизнь	по	Ленину	мерить	будем…

Слушая	их	разговоры,	я	как	бы	медленно	возвращалась	издалека	к	самой	себе.
Вначале	все	походило	на	сон.	Я	долго	не	могла	заставить	себя	поверить,	что
Дюйшен	вернулся	живой	и	невредимый.	А	потом,	как	вешний	поток,	хлынула	в	мою
раскованную	душу	неуемная,	неудержимая	радость,	и,	захлебываясь	в	этом
горячем	потоке,	я	заплакала	навзрыд.	Может	быть,	еще	никто	никогда	не
радовался	так,	как	я.	В	эту	минуту	для	меня	ничего	не	существовало:	ни	этой
мазанки,	ни	буранной	ночи	на	дворе,	ни	волчьей	стаи,	терзающей	на	окраине	аила
единственную	лошадь	Картанбая.	Ничего!	Сердцем,	разумом,	всем	существом
своим	я	ощущала	бесконечное,	безмерное,	как	свет,	необыкновенное	счастье.	Я
укрылась	с	головой	и	зажала	рот,	чтобы	меня	не	услышали.	Но	Дюйшен	спросил:

–	Кто	это	всхлипывает	за	печкой?

–	Да	это	Алтынай,	перепугалась	давеча,	вот	и	плачет,	–	сказала	Сайкал.

–	Алтынай?	Откуда	она?	–	Дюйшен	вскочил	с	места	и,	опустившись	на	колени	у
моего	изголовья,	тронул	меня	за	плечо.	–	Что	с	тобой,	Алтынай?	Ты	почему
плачешь?

А	я	отвернулась	к	стене	и	пуще	прежнего	залилась	слезами.



–	Да	что	ты,	милая,	чего	ты	так	испугалась?	Ну	разве	можно	так,	ведь	ты	у	нас
большая…	А	ну,	глянь	на	меня…

Я	крепко	обняла	Дюйшена	и,	уткнувшись	в	его	плечо	мокрым	горячим	лицом,
неудержимо	всхлипывала	и	ничего	не	могла	поделать	с	собой.	Меня	била	радость,
как	в	лихорадке,	и	я	бессильна	была	унять	ее.

–	Да	никак	сердце	у	ней	сдвинулось	с	места!	–	забеспокоился	Картанбай	и	тоже
поднялся	с	кошмы.	–	А	ну,	старуха,	заговори,	пошепчи	малость,	да	поживей…

И	все	они	вдруг	всполошились.	Сайкал	нашептывала	заклинания,	брызгала	мне	в
лицо	то	холодной,	то	горячей	водой,	обдавала	паром	и	сама	плакала	вместе	со
мной.

Ах,	если	бы	они	знали,	что	сердце	мое	«сдвинулось	с	места»	от	великого	счастья,	о
котором	я	не	в	силах	была	рассказать,	да,	пожалуй,	и	не	сумела	бы.

И	пока	я	не	успокоилась	и	не	уснула,	Дюйшен	сидел	возле	меня	и	тихо	гладил
прохладной	рукой	мой	горячий	лоб.

Зима	откочевала	за	перевал.	Уже	гнала	свои	синие	табуны	весна.	С	оттаявших,
набухших	равнин	потекли	в	горы	теплые	потоки	воздуха.	Они	несли	с	собой
весенний	дух	земли,	запах	парного	молока.	Уже	осели	сугробы,	и	тронулись	льды	в
горах,	и	тренькнули	ручьи,	а	потом,	схлестываясь	в	пути,	они	хлынули	бурными,
всесокрушающими	речками,	наполняя	шумом	размытые	овраги.

Может	быть,	это	и	была	первая	весна	моей	юности.	Во	всяком	случае,	она	казалась
мне	краше	прежних	весен.	С	бугра,	где	стояла	наша	школа,	открывался	глазам
прекрасный	мир	весны.	Земля,	словно	бы	раскинув	руки,	сбегала	с	гор	и	неслась,
не	в	силах	остановиться,	в	мерцающие	серебряные	дали	степи,	объятые	солнцем	и
легкой,	призрачной	дымкой.	Где-то	за	тридевять	земель	голубели	талые	озерца,
где-то	за	тридевять	земель	ржали	кони,	где-то	за	тридевять	земель	пролетали	в
небе	журавли,	неся	на	крыльях	белые	облака.	Откуда	летели	журавли	и	куда	они
звали	сердце	такими	томительными,	такими	трубными	голосами?..

С	приходом	весны	мы	зажили	веселее.	Мы	придумывали	разные	игры,
беспричинно	смеялись,	а	после	уроков	от	самой	школы	до	аила	всю	дорогу	бежали,
громко	перекликаясь.	Тетке	не	нравилось	это,	и	она	не	упускала	случая	обругать
меня:

–	Ты-то	что	резвишься,	дуреха?	И	дела	тебе	нет,	что	в	девках	засиделась.	У	добрых
людей	такие,	как	ты,	давно	замуж	повыходили,	родных	в	дом	прибавили,	а	ты…
Нашла	себе	забаву	–	в	школу	ходить…	Но	погоди,	я	тебя	приберу	к	рукам…

По	правде	говоря,	я	не	очень-то	близко	к	сердцу	принимала	теткины	угрозы:	не	в
новость	же	–	всю	жизнь	ругается.	А	сказать	про	меня,	что	я	засиделась,	и	вовсе
было	несправедливо.	Я	просто	вытянулась	в	эту	весну.

–	Ты	еще	лохматая	девчонка,	–	смеялся	Дюйшен.	–	Да	к	тому	же,	кажется,	рыжая!

Его	слова	меня	нисколечко	не	обижали.	«Конечно,	–	думала	я	про	себя,	–	я
лохматая,	но	все-таки	не	совсем	рыжая.	А	вот	когда	я	вырасту,	стану	настоящей
невестой,	то	разве	же	я	буду	такая?	Пусть	посмотрит	тогда	тетка,	какая	я	буду
красивая.	Дюйшен	говорит,	что	у	меня	глаза	блестят,	как	звездочки,	и	лицо
открытое».

Как-то	раз,	когда	я	прибежала	из	школы,	у	нас	во	дворе	стояли	две	чужие	лошади.
Судя	по	седлам,	по	сбруе,	хозяева	их	приехали	с	гор.	И	раньше	случалось,	что	они
заворачивали	к	нам	по	пути	с	базара	или	на	мельницу.

Еще	с	порога	меня	резанул	какой-то	неестественный	смех	тетки:	«Да	ты,



племянничек,	не	очень-то	тужи,	не	обедняешь.	Зато	потом,	когда	получишь
голубку	в	руки,	добрым	словом	меня	помянешь.	Хи-хи-хи!»	В	ответ	послышались
поддакивающие,	хохочущие	голоса,	а	когда	я	появилась	в	дверях,	все	сразу
смолкли.	У	разостланной	на	кошме	скатерти	сидел,	как	пень,	краснолицый,
грузный	человек.	Он	покосился	на	меня	из-под	лисьей	шапки,	надвинутой	на
потный	лоб,	и,	кашлянув,	опустил	глаза.

–	А,	доченька,	вернулась,	заходи,	милая!	–	ласково	ухмыляясь,	встретила	меня
тетка.

Дядя	сидел	на	краешке	кошмы	тоже	с	каким-то	незнакомым	мне	человеком.	Они
играли	в	карты,	пили	водку	и	ели	бешбармак.	Оба	были	пьяны,	и	их	головы	как-то
странно	мотались,	когда	они	били	картами.

Наша	серая	кошка	подобралась	было	к	скатерти,	но	краснолицый	так	стукнул	ее	по
голове	костяшками	пальцев,	что	она,	дико	взвизгнув,	отскочила	в	сторону	и
забилась	в	угол.	Ох,	как	больно	было	ей!	Мне	захотелось	уйти,	только	я	не	знала,
как	это	сделать.	Тут	меня	выручила	тетка.

–	Доченька,	–	сказала	она,	–	там	в	казане	еда,	покушай,	пока	не	остыло.

Я	вышла,	но	мне	очень	не	понравилось	такое	поведение	тетки.	И	на	душе	стало
неспокойно.	Я	невольно	насторожилась.

Часа	через	два	приезжие	сели	на	коней	и	уехали	в	горы.	Тетка	тут	же	начала
осыпать	меня	обычной	бранью,	и	у	меня	отлегло	от	души.	«Значит,	она	просто
спьяну	была	такой	ласковой»,	–	решила	я.

Вскоре	после	этого	к	нам	пришла	как-то	старуха	Сайкал.	Я	была	на	дворе,	но
услышала,	как	она	сказала:

–	Да	что	ты,	бог	с	тобой!	Погубишь	ты	ее.

Перебивая	друг	друга,	тетка	и	Сайкал	о	чем-то	горячо	заспорили,	и	затем	старуха
вышла	из	дома	очень	разгневанная.	Она	бросила	на	меня	сердитый	и	в	то	же	время
жалостливый	взгляд	и	молча	ушла.	А	мне	стало	не	по	себе.	Почему	она	так
посмотрела	на	меня,	чем	я	ей	не	угодила?

На	другой	день	в	школе	я	сразу	заметила,	что	Дюйшен	мрачен	и	чем-то	озабочен,
хотя	и	старается	не	показать	нам	виду.	И	еще	я	заметила,	что	он	почему-то	не
смотрит	в	мою	сторону.	После	уроков,	когда	мы	всей	гурьбой	вышли	из	школы,
Дюйшен	окликнул	меня:

–	Постой,	Алтынай.	–	Учитель	подошел	ко	мне,	пристально	посмотрел	мне	в	глаза	и
положил	руку	на	плечо:	–	Ты	домой	не	иди.	Ты	поняла	меня,	Алтынай?

Я	помертвела	от	страха.	Только	теперь	до	меня	дошло,	что	собиралась	сделать	со
мною	тетка.

–	Я	сам	за	тебя	отвечу,	–	сказал	Дюйшен.	–	А	жить	ты	будешь	пока	у	нас.	И	далеко
от	меня	не	отлучайся.

Наверно,	на	мне	лица	не	было.	Дюйшен	взял	меня	за	подбородок	и,	глядя	в	глаза,
улыбнулся,	как	всегда.

–	Да	ты	не	бойся,	Алтынай!	–	засмеялся	он.	–	Когда	я	с	тобой,	никого	не	бойся.
Учись,	ходи	в	школу,	как	прежде,	и	ни	о	чем	не	думай…	А	то	ведь	я	знаю,	какая	ты
трусиха…	Да,	кстати,	давно	собирался	рассказать	тебе.	–	Видно,	вспомнив	что-то
смешное,	он	опять	засмеялся.	–	Помнишь,	в	тот	раз	Караке	поднялся	спозаранку	и
куда-то	исчез?	Смотрю,	приводит	–	кого	бы	ты	думала?	–	знахарку,	Джайнакову
старуху.	«Зачем?»	–	спрашиваю.	«Пусть,	–	говорит,	–	пошаманит,	а	то	у	Алтынай
сердце	сдвинулось	с	места	со	страху».	А	я	и	говорю:	«Гоните	ее	со	двора,	от	нее
иначе	как	одной	овцой	не	отделаешься.	А	мы	не	так	богаты.	Коня	подарить	тоже	не



можем:	волкам	отдали…»	А	ты	еще	спала.	Так	я	и	выпроводил	ее.	А	Караке	потом
целую	неделю	не	разговаривал	со	мной,	обиделся:	«Ты,	–	говорит,	–	подвел	меня,
старого».	И	все-таки	хорошие	они	старики,	редкой	доброты	люди.	Ну,	теперь
пошли	домой,	пошли,	Алтынай…

Как	ни	старалась	я	держать	себя	в	руках,	чтобы	не	огорчать	понапрасну	учителя,
тревожные	мысли	уже	не	отпускали	меня.	Ведь	в	любой	час	сюда	могла	заявиться
тетка	и	силой	увести	меня.	А	там	они	сделают	со	мной,	что	захотят,	и	никто	в	аиле
не	запретит	им	этого.	Я	всю	ночь	не	спала,	ожидая	беды.

Дюйшен,	конечно,	понимал	мое	состояние.	И,	может	быть,	поэтому,	чтобы	как-то
отвлечь	меня	от	мрачных	дум,	он	принес	на	другой	день	в	школу	два	деревца.	А
после	уроков	взял	меня	за	руку	и	отвел	в	сторону.

–	Сейчас	мы	с	тобой,	Алтынай,	сделаем	одно	дело,	–	сообщил	он,	загадочно
улыбаясь.	–	Вот	эти	топольки	я	принес	для	тебя.	Мы	с	тобой	их	посадим.	И	пока
они	вырастут,	пока	наберут	силу,	ты	тоже	вырастешь,	будешь	хорошим	человеком.
У	тебя	душа	хорошая	и	ум	пытливый.	Мне	всегда	кажется,	что	ты	будешь	ученым
человеком.	Я	в	это	верю,	вот	посмотришь,	у	тебя	на	роду	так	написано.	Ты	сейчас
молоденькая,	точно	прутик,	такая	же,	как	эти	топольки.	Так	давай	посадим	их,
Алтынай,	своими	руками.	И	пусть	твое	счастье	будет	в	учении,	звездочка	ты	моя
ясная…

Деревца	были	ростом	с	меня,	молоденькие	сизостволые	топольки.	И	когда	мы	их
посадили	неподалеку	от	школы,	с	предгорья	набежал	ветерок	и	первый	раз	тронул
их	совсем	еще	маленькие	листочки,	словно	бы	жизнь	вдохнул	в	них.	Дрогнули
листочки,	шевельнулись	топольки,	закачались…

–	Погляди,	как	хорошо!	–	засмеялся	Дюйшен,	отступая	назад.	–	А	теперь	проведем
сюда	арык	вон	от	того	родника.	И	потом	увидишь,	какие	это	будут	красивые
тополя!	Они	будут	стоять	здесь,	на	бугре,	рядышком,	как	два	брата.	И	всегда	они
будут	на	виду,	и	добрые	люди	будут	им	радоваться.	Тогда	и	жизнь	настанет	иная,
Алтынай.	Все	лучшее	еще	впереди…

Я	и	сейчас	не	могу	найти	слов,	чтобы	хоть	сколько-нибудь	выразить,	как	я	была
тронута	благородством	Дюйшена.	А	тогда	я	просто	стояла	и	смотрела	на	него.	Я
смотрела	так,	будто	бы	впервые	увидела,	сколько	светлой	красоты	в	его	лице,
сколько	нежности	и	добра	в	его	глазах,	будто	бы	никогда	прежде	не	знала	я,	как
сильны	и	ловки	его	руки	в	работе,	как	чиста	его	ясная	улыбка,	согревающая
сердце.	И	горячей	волной	поднялось	в	моей	груди	новое,	незнакомое	чувство	из
неведомого	еще	мне	мира.	И	я	внутренне	рванулась	к	Дюйшену,	чтобы	сказать
ему:	«Учитель,	спасибо	вам	за	то,	что	вы	родились	таким…	Я	хочу	обнять	и
поцеловать	вас!»	Но	я	не	посмела,	постыдилась	произнести	эти	слова.	А	может
быть,	надо	было…

Но	тогда	мы	стояли	на	бугре	под	ясным	небом,	среди	зеленеющих	весенних
предгорий,	каждый	мечтая	о	своем.	И	в	тот	час	я	совсем	забыла	об	угрозе,
нависшей	надо	мной.	И	не	подумала	я,	что	ждет	меня	завтра,	и	не	подумала,
почему	вот	уже	второй	день	тетка	не	ищет	меня.	Может,	они	позабыли	обо	мне,
может,	решили	оставить	в	покое?	Но	Дюйшен,	оказывается,	думал	об	этом.

–	Ты	не	больно	печалься,	Алтынай,	найдем	выход,	–	сказал	он,	когда	мы
возвращались	в	аил.	–	Послезавтра	я	поеду	в	волость.	Буду	говорить	там	о	тебе.
Может	быть,	добьюсь,	чтобы	тебя	послали	в	город	учиться.	Хочешь	поехать?

–	Как	скажете,	учитель,	так	и	будет,	–	ответила	я.

Хотя	я	не	представляла	себе,	какой	он	такой,	город,	но	для	меня	оказалось
достаточно	слов	Дюйшена,	чтобы	уже	мечтать	о	городской	жизни.	То	я	страшилась
неизвестности,	ждущей	меня	в	чужих	краях,	то	снова	решалась	отправиться	в
путь,	–	словом,	город	теперь	не	выходил	у	меня	из	головы.

И	на	следующий	день	в	школе	я	думала	о	том	же:	как	и	у	кого	буду	жить	в	городе.



Если	кто-нибудь	приютит,	буду	дрова	колоть,	воду	носить,	стирать,	буду	делать	все,
что	прикажут.	Размышляла	я	так,	сидя	на	уроке,	и	от	неожиданности	вздрогнула,
когда	за	стенами	нашей	ветхой	школы	раздался	дробный	топот	копыт.	Это	было
так	внезапно,	и	кони	мчались	так	стремительно,	словно	вот-вот	растопчут	нашу
школу.	Мы	все	насторожились,	замерли.

–	Не	отвлекайтесь,	занимайтесь	своим	делом,	–	быстро	сказал	Дюйшен.

Но	тут	дверь	с	шумом	распахнулась,	и	на	пороге	мы	увидели	мою	тетку.	Она	стояла
со	злорадной,	вызывающей	улыбкой	на	лице.	Дюйшен	подошел	к	дверям.

–	Вы	по	какому	делу?

–	А	по	такому,	что	тебя	не	касается.	Девку	свою	замуж	буду	провожать.	Эй,	ты,
бездомная!	–	Тетка	ринулась	ко	мне,	но	Дюйшен	преградил	ей	дорогу.

–	Здесь	только	школьницы,	и	замуж	выдавать	еще	некого!	–	твердо	и	спокойно
сказал	Дюйшен.

–	Это	мы	еще	посмотрим.	Эй,	мужики,	хватайте	ее,	волочите,	сучку!

Тетка	поманила	рукой	одного	из	всадников.	Это	был	тот	самый	краснорожий	в
лисьей	шапке.	За	ним	спешились	с	коней	еще	двое	с	увесистыми	кольями	в	руках.

Учитель	не	двинулся	с	места.

–	Ты	что,	безродная	собака,	распоряжаешься	чужими	девками,	как	своими
женами?	А	ну,	прочь!

И	краснорожий	медведем	двинулся	на	Дюйшена.

–	Вы	не	имеете	права	входить	сюда,	это	школа!	–	сказал	Дюйшен,	крепко	держась
за	дверные	косяки.

–	Я	же	говорила!	–	взвизгнула	тетка.	–	Он	сам	давно	уже	с	ней	снюхался.	Приманил
сучку	задарма!

–	Плевать	мне	на	твою	школу!	–	взревел	краснорожий,	замахиваясь	камчой.

Но	Дюйшен	опередил	его.	Он	с	силой	пнул	его	в	живот	ногой,	и	тот,	ахнув,	упал.	В
ту	же	минуту	те	двое	с	кольями	набросились	на	учителя.	Ребята	с	ревом	кинулись
ко	мне.	Под	ударами	дверь	разлетелась	в	щепки.	Я	метнулась	к	дерущимся,	волоча
за	собой	вцепившихся	в	меня	малышей.

–	Отпустите	учителя!	Не	бейте!	Вот	я,	берите	меня,	не	бейте	учителя!

Дюйшен	оглянулся.	Он	был	весь	в	крови,	страшный	и	ожесточенный.	Подхватив	с
земли	доску	и	размахивая	ею,	он	закричал:

–	Бегите,	дети,	бегите	в	аил!	Убегай,	Алтынай!	–	и	захлебнулся	в	крике.

Ему	перебили	руку.	Прижимая	ее	к	груди,	Дюйшен	попятился,	а	те,	ревя,	как
бешеные	быки,	стали	избивать	его,	теперь	уже	беззащитного.

–	Бей!	Бей!	Сади	по	голове!	Бей	наповал!

Ко	мне	подскочила	разъяренная	тетка	вместе	с	краснорожим.	Они	накинули	мне
на	шею	косу	и	поволокли	во	двор.	Я	рванулась	изо	всех	сил	и	на	секунду	увидела
оцепеневших	в	крике	детей,	а	у	стены,	забрызганной	темной	кровью,	Дюйшена.

–	Учитель!

Но	Дюйшен	ничем	не	мог	помочь	мне.	Он	еще	держался	на	ногах,	шатаясь,	точно
пьяный,	под	ударами	извергов,	он	пытался	поднять	мотающуюся	голову,	а	те	все



били	и	били	его.	Меня	повалили	на	землю	и	связали	руки.	В	это	время	Дюйшен
покатился	по	земле.

–	Учитель!

Но	мне	зажали	рот	и	перебросили	поперек	седла.

Краснорожий	был	уже	на	коне	и	придавил	меня	руками	и	грудью.	Те	двое,	что
избивали	Дюйшена,	тоже	вскочили	в	седла,	а	тетка	бежала	рядом	и	колотила	меня
по	голове.

–	Дождалась,	дождалась!	Вот	как,	вот	как	я	выпроводила	тебя!	И	учителю	твоему
конец…

Но	это	был	еще	не	конец.	Сзади	донесся	вдруг	отчаянный	крик:

–	Алты-на-а-ай!

Я	с	трудом	подняла	повисшую	с	коня	голову	и	глянула.	За	нами	бежал	Дюйшен.
Избитый	до	полусмерти,	окровавленный,	он	бежал	с	булыжником	в	руке.	А	за	ним
следом	–	с	плачем	и	криком	весь	наш	класс.

–	Стойте,	звери!	Стойте!	Отпустите	ее,	отпустите!	Алтынай!	–	кричал	он,	догоняя
нас.

Насильники	приостановились,	и	те	двое	закружились	на	конях	вокруг	Дюйшена.
Ухватив	зубами	рукав,	чтобы	не	мешала	перебитая	рука,	Дюйшен	примерился	и
метнул	камень,	но	не	попал.	И	тогда	те	двое	свалили	его	в	лужу	двумя	ударами
кольев.	В	глазах	у	меня	помутилось,	я	только	успела	еще	заметить,	как	ребята
наши	подбежали	к	учителю	и	в	страхе	остановились	над	ним.

Не	помню,	как	и	куда	меня	привезли.	Очнулась	я	в	юрте.	В	открытый	купол
заглядывали	ранние	звезды,	спокойные,	ничем	не	потревоженные.	Где-то	рядом
шумела	река	да	слышались	голоса	ночных	петухов,	стороживших	отары.	У
потухшего	очага	сидела	угрюмая,	высохшая,	словно	коряга,	старая	женщина.	Лицо
у	нее	было	темное,	как	земля.	Я	повернула	голову	в	другую	сторону…	О,	если	бы	я
могла	убить	его	взглядом!

–	Чернуха,	подними	ее,	–	приказал	краснорожий.

Черная	женщина	подошла	ко	мне	и	тряхнула	за	плечо	жесткой,	корявой	рукой.

–	Усмири	свою	напарницу,	втолкуй	ей.	А	нет	–	все	равно:	разговор	с	ней	будет
короткий.

Он	вышел	из	юрты.	А	черная	женщина	даже	не	двинулась	с	места	и	не	вымолвила
ни	слова.	Может	быть,	она	была	немая?	Ее	потухшие,	подобно	холодному	пеплу,
глаза	смотрели,	ничего	не	выражая.	Бывают	собаки,	забитые	еще	со	щенячьего
возраста.	Злые	люди	бьют	их	чем	попало	по	голове,	и	те	постепенно	к	этому
привыкают.	Но	в	их	взгляде	поселяется	такая	беспросветная,	пустая	глухота,	что
жуть	берет.	Я	смотрела	в	мертвые	глаза	черной	женщины,	и	мне	казалось,	что
сама	я	уже	не	живу,	что	я	в	могиле.	Я	готова	была	поверить	в	это,	если	бы	не	шум
реки.	Вода	с	плеском	и	гулом	неслась	по	перепадам	–	она	была	свободна…

Тетка,	черная	твоя	душа,	будь	же	ты	проклята	во	веки	веков!	Захлебнись	в	моих
слезах	и	крови	моей!..	В	эту	ночь,	пятнадцати	лет	от	роду,	я	стала	женщиной…	Я
была	моложе	детей	этого	насильника…

На	третью	ночь	я	решила	во	что	бы	то	ни	стало	бежать.	Пусть	пропаду	в	дороге,
пусть	настигнет	меня	погоня,	но	я	буду	биться	до	последнего	дыхания,	так	же	как
мой	учитель	Дюйшен.

Бесшумно	пробралась	я	в	темноте	к	выходу,	ощупала	двери,	они	были	накрепко
перевязаны	волосяным	арканом.	Веревку	в	хитроумных	тугих	узлах	невозможно



было	развязать	в	темноте.	Тогда	я	попыталась	приподнять	остов	юрты,	чтобы
проползти	как-нибудь.	Однако	сколько	я	ни	билась,	ничего	у	меня	не	получалось	–
и	снаружи	юрта	была	также	притянута	к	земле	арканами.

Оставалось	только	найти	что-нибудь	острое	и	перерезать	веревки	на	дверях.	Я
принялась	шарить	вокруг,	но	ничего	не	нашла,	кроме	небольшого	деревянного
колышка.	В	отчаянии	я	стала	копать	им	землю	под	юртой.	Затея	была,	конечно,
безнадежная,	но	я	уже	не	отдавала	себе	в	этом	отчета.	В	голове	колотилась	лишь
одна	безысходная	мысль	–	вырваться	отсюда	или	умереть,	только	бы	не	слышать
его	сопение,	беспробудный	храп,	только	бы	не	оставаться	здесь,	умереть	–	так
умереть	на	свободе,	в	схватке,	только	бы	не	покориться!

Токол	–	вторая	жена.	О,	как	ненавижу	я	это	слово!	Кто,	в	какие	гиблые	времена
выдумал	его!	Что	может	быть	унизительнее	положения	подневольной	второй	жены,
рабыни	телом	и	душой!	Встаньте,	несчастные,	из	могил,	встаньте,	призраки
загубленных,	поруганных,	лишенных	человеческого	достоинства	женщин!
Встаньте,	мученицы,	пусть	содрогнется	черный	мрак	тех	времен!	Это	говорю	я,
последняя	из	вас,	перешагнувшая	через	эту	судьбу!

Не	знала	я	в	ту	ночь,	что	мне	суждено	будет	произнести	эти	слова.	Исступленно,
остервенело	скребла	я	землю	под	юртой.	Почва	оказалась	каменистой,	не
поддавалась.	Я	копала	ногтями	и	разодрала	в	кровь	пальцы.	А	когда	под	юрту
можно	было	просунуть	руку,	уже	рассвело.	Залаяли	собаки,	пробудился	народ	по
соседству.	С	топотом	промчался	табун	на	водопой,	фыркая,	прошли	сонные	отары.
Потом	кто-то	подошел	к	юрте,	отвязал	стягивающие	ее	снаружи	арканы	и
принялся	снимать	кошмы.	Это	была	молчаливая	черная	женщина.

Значит,	аил	готовился	к	перекочевке.	Тут	я	вспомнила,	что	вчера	краем	уха
слышала	разговоры	о	том,	что	с	утра	предстоит	сняться	с	места,	откочевать
сначала	к	перевалу,	на	новое	стойбище,	а	затем	на	все	лето	в	глубину	гор	за
перевал.	И	еще	тяжелее	стало	у	меня	на	душе:	бежать	оттуда	во	сто	крат	труднее.

Как	сидела	я	у	подкопанного	места,	так	и	осталась	сидеть,	не	отодвинулась	даже.	А
что	мне	было	скрывать	и	зачем…	Черная	женщина	все	равно	увидела,	что	земля
под	юртой	разрыта,	а	ничего	не	сказала,	молча	продолжала	делать	свое	дело.	Да	и
вообще	она	вела	себя	так,	словно	бы	ее	ничего	не	касалось,	вроде	бы	ничто	в
жизни	не	пробуждало	в	ней	никаких	ответных	чувств.	Она	даже	не	разбудила
мужа,	не	посмела	попросить	его	помочь	ей	собираться	в	дорогу.	Он	храпел,	как
медведь,	под	одеялами	и	шубами.

Все	кошмы	были	свернуты,	юрта	осталась	раздетой,	и	я	сидела	в	ней,	точно	в
клетке,	и	видела,	что	неподалеку	за	рекой	люди	навьючивают	волов	и	лошадей.
Потом	я	увидела,	как	к	тем	людям	откуда-то	со	стороны	подъехали	три	всадника	и,
что-то	спросив	у	них,	направились	в	нашу	сторону.	Вначале	я	подумала,	что	они
едут	собирать	народ	в	дорогу,	а	потом	присмотрелась	и	–	оторопела.	Это	был
Дюйшен,	а	двое	других	–	в	милицейских	фуражках,	с	красными	петлицами	на
шинелях.

Я	сидела	ни	жива	ни	мертва,	я	не	могла	даже	вскрикнуть.	Радость	охватила	меня	–
жив	мой	учитель!	–	и	в	то	же	время	пустота	зияла	в	душе:	я	погибшая,
опороченная…

У	Дюйшена	была	забинтована	голова	и	рука	висела	на	повязке.	Он	спрыгнул	с
коня.	Вышиб	ударом	ноги	дверь,	вбежал	в	юрту	и	сдернул	одеяла	с	краснорожего.

–	Вставай!	–	крикнул	он	грозно.

Тот	поднял	голову,	протер	глаза	и	кинулся	было	на	Дюйшена,	но	сразу	сник	от
направленных	на	него	милицейских	наганов.	Дюйшен	схватил	его	за	шиворот,
тряхнул	и	рывком	подтянул	его	голову	к	себе.

–	Сволочь!	–	прошептал	он	белыми	губами.	–	Теперь	угодишь	куда	следует!	Пошли!



Тот	покорно	двинулся,	но	Дюйшен	снова	рванул	его	за	плечо	и,	в	упор	глядя	на
него,	проговорил	срывающимся	голосом:

–	Ты	думаешь,	что	истоптал	ее,	как	траву,	погубил	ее?..	Врешь,	прошли	твои
времена,	теперь	ее	время,	а	тебе	на	этом	конец!..

Краснорожему	дали	надеть	сапоги,	связали	ему	руки	и	взгромоздили	на	коня.	Один
из	милиционеров	повел	коня	на	поводу,	следом	ехал	второй.	Я	села	на	коня
Дюйшена,	он	шел	рядом.

Когда	мы	двинулись,	сзади	раздался	дикий,	нечеловеческий	вопль.	Это	бежала	за
нами	черная	женщина.	Она,	точно	сумасшедшая,	подскочила	к	мужу	и	сбила
камнем	его	лисью	шапку.

–	За	кровь	мою	выпитую,	душегуб!	–	орала	она	истошным	голосом.	–	За	черные	дни
мои,	душегуб!	Не	отпущу	тебя	живым!

Наверно,	сорок	лет	не	поднимала	она	головы.	А	теперь	прорвалось	все,	что
накопилось,	все,	что	накипело	у	нее	на	душе.	Ее	пронзительные	крики	метались
эхом	в	скалах	ущелья.	Она	забегала	то	с	одной	стороны,	то	с	другой,	кидала	в
трусливо	согнувшегося	мужа	навозом,	камнями,	комьями	глины,	всем,	что
попадалось	ей	под	руку,	и	выкрикивала	проклятия:

–	Чтоб	трава	не	росла	там,	где	ступит	нога	твоя!	Пусть	кости	твои	останутся	в	поле,
чтоб	ворон	выклевал	твои	глаза.	Не	приведи	господь	увидеть	тебя	еще	раз!	Сгинь	с
моих	глаз,	сгинь,	чудовище,	сгинь,	сгинь,	сгинь!	–	прокричала	она,	потом	умолкла,
потом	с	воплем	кинулась	прочь.	Казалось,	она	убегала	от	своих	развевающихся	на
ветру	волос.

Подоспевшие	соседи	пустились	на	конях	догонять	ее.

Как	после	кошмарного	сна,	гудело	у	меня	в	голове.	Пришибленная,	угнетенная,
ехала	я	на	коне.	Дюйшен	шел	чуть	впереди,	держа	в	руке	повод.	Он	молчал,	низко
опустив	забинтованную	голову.

Прошло	немало	времени,	прежде	чем	злосчастное	ущелье	осталось	позади.
Милиционеры	уехали	далеко	вперед.	Дюйшен	приостановил	лошадь	и	первый	раз
посмотрел	на	меня	измученными	глазами.

–	Алтынай,	я	не	сумел	уберечь	тебя,	прости	меня,	–	сказал	он.	А	потом	взял	мою
руку	и	поднес	к	своей	щеке.	–	Но	если	ты	даже	простишь	меня,	я	сам	никогда	не
прощу	себе	этого…

Я	зарыдала	и	припала	к	гриве	коня.	А	Дюйшен	стоял	рядом,	молча	гладил	мои
волосы	и	ждал,	пока	я	наплачусь.

–	Успокойся,	Алтынай,	поедем,	–	сказал	он	наконец.	–	Послушай,	что	я	тебе
расскажу.	Третьего	дня	я	был	в	волости.	Ты	поедешь	учиться	в	город.	Ты	слышишь?

Когда	мы	остановились	у	звонкой	светлой	речушки,	Дюйшен	сказал:

–	Сойди	с	коня,	Алтынай,	умойся.	–	Он	достал	из	кармана	кусочек	мыла.	–	На,
Алтынай,	не	жалей.	А	хочешь,	я	отойду	в	сторону,	попасу	лошадь,	а	ты	разденься,
искупайся	в	речке.	И	забудь	обо	всем,	что	было,	и	никогда	не	вспоминай	об	этом.
Выкупайся,	Алтынай,	легче	станет.	Ладно?

Я	кивнула	головой.	И	когда	Дюйшен	отошел	в	сторону,	я	разделась	и	осторожно
ступила	в	воду.	Белые,	синие,	зеленые,	красные	камни	глянули	на	меня	со	дна.
Быстрый	голубой	поток	закипел	с	говорком	у	щиколоток.	Я	зачерпнула
пригоршнями	воду	и	плеснула	себе	на	грудь.	Студеные	струйки	побежали	по	телу,
и	я	невольно	засмеялась,	первый	раз	за	эти	дни.	Как	хорошо	было	смеяться!	Еще	и
еще	раз	я	обдала	себя	водой,	а	потом	бросилась	в	глубину	потока.	Течение
стремглав	выносило	меня	на	отмель,	а	я	вставала	и	снова	кидалась	в	бурунистый,



брызжущий	поток.

–	Унеси,	вода,	с	собой	всю	грязь	и	погань	этих	дней!	Сделай	меня	такой	же	чистой,
как	ты	сама,	вода!	–	шептала	я	и	смеялась,	сама	не	зная	чему.

Почему	следы	людей	не	остаются	навеки	на	дорогих	им	памятных	местах?	Если	бы
сейчас	я	нашла	ту	тропу,	по	которой	мы	возвращались	с	Дюйшеном	с	гор,	я
приникла	бы	к	земле	и	поцеловала	следы	учителя.	Тропа	эта	для	меня	–	всем
дорогам	дорога.	Да	будут	благословенны	тот	день,	та	тропа,	тот	путь	моего
возвращения	к	жизни,	к	новой	вере	в	себя,	к	новым	надеждам	и	свету…	Спасибо
тому	солнцу,	спасибо	земле	той	поры…

А	через	два	дня	Дюйшен	повез	меня	на	станцию.

Оставаться	в	аиле	после	всего,	что	случилось,	я	не	хотела.	Новую	жизнь	надо	было
начинать	на	новом	месте.	Да	и	люди	нашли	мое	решение	правильным.	Провожали
меня	Сайкал	и	Караке,	они	суетились,	плакали,	как	малые	дети,	совали	мне	кульки
и	узелки	на	дорогу.	Пришли	попрощаться	со	мной	и	другие	соседи,	даже	спорщик
Сатымкул.

–	Ну,	с	Богом,	детка,	–	сказал	он,	–	светлого	пути	тебе.	Не	робей,	живи	по	наказу
учителя	Дюйшена	–	и	не	пропадешь.	Что	уж	там	говорить,	мы	тоже	кое-чего
понимать	стали.

Ученики	из	нашей	школы	долго	бежали	за	бричкой	и	долго	махали	мне	вслед…

Я	уезжала	вместе	с	несколькими	ребятами,	которых	тоже	отправляли	в
ташкентский	детдом.	На	станции	нас	ждала	русская	женщина	в	кожаной	куртке.

Сколько	раз	потом	проезжала	я	мимо	этой	затененной	тополями	маленькой
станции	в	горах.	Мне	кажется,	что	половину	сердца	своего	я	навсегда	оставила
там.

В	сиреневом	зыбком	свете	весеннего	вечера	было	что-то	такое	грустное	и
щемящее,	словно	бы	сами	сумерки	знали	о	нашем	расставании.	Дюйшен	старался
не	показать,	как	больно	ему,	как	тяжело	у	него	на	душе,	но	я-то	ведь	знала:	такая
же	боль	горячим	комом	подкатывала	у	меня	к	горлу.	Дюйшен	пристально	смотрел
мне	в	глаза,	руки	его	гладили	мои	волосы,	мое	лицо,	даже	пуговицы	на	моем
платье.

–	Я	бы	тебя,	Алтынай,	никогда	ни	на	шаг	не	отпустил	от	себя,	–	сказал	он.	–	Но	не
имею	права	мешать	тебе.	Ты	должна	учиться.	А	ведь	я	не	очень-то	грамотен.
Уезжай,	так	лучше	будет…	Может,	ты	станешь	настоящим	учителем	и	тогда
вспомнишь	нашу	школу,	может,	и	посмеешься…	Пусть	будет	так,	пусть	будет	так…

Оглашая	эхом	станционное	ущелье,	вдали	загудел	паровоз,	завиднелись	огни
поезда.	Народ	на	станции	зашевелился.

–	Ну	вот,	сейчас	ты	уедешь,	–	дрогнувшим	голосом	проговорил	Дюйшен,	сжимая
мою	руку.	–	Будь	счастлива,	Алтынай.	И	главное	–	учись,	учись…

Я	ничего	не	могла	ответить:	слезы	душили	меня.

–	Не	плачь,	Алтынай.	–	Дюйшен	вытер	мне	глаза.	И	вдруг	вспомнил:	–	А	те
топольки,	что	мы	с	тобой	посадили,	я	сам	буду	растить.	И	когда	ты	вернешься
большим	человеком,	ты	увидишь,	какие	они	будут	красивые.

В	это	время	подоспел	поезд.	Вагоны	остановились	с	шумом	и	лязгом.

–	Ну,	давай	попрощаемся!	–	Дюйшен	обнял	меня	и	крепко	поцеловал	в	лоб.	–	Будь
здорова,	счастливого	пути,	прощай,	родная…	Не	бойся,	иди	смелей.

Я	прыгнула	на	подножку	и	обернулась	через	плечо.	Никогда	не	забыть	мне,	как
стоял	Дюйшен	с	рукой	на	перевязи	и	смотрел	на	меня	затуманенными	глазами,	а



потом	потянулся,	словно	хотел	прикоснуться	ко	мне,	и	в	эту	минуту	поезд
тронулся.

–	Прощай,	Алтынай!	Прощай,	огонек	мой!	–	крикнул	он.

–	Прощайте,	учитель!	Прощайте,	дорогой	мой	учитель!

Дюйшен	побежал	рядом	с	вагоном,	потом	отстал,	потом	вдруг	рванулся	и	крикнул:

–	Алты-на-ай!

Он	крикнул	так,	будто	забыл	сказать	мне	что-то	очень	важное	и	вспомнил,	хотя	и
знал,	что	было	уже	поздно…	До	сих	пор	стоит	у	меня	в	ушах	этот	крик,
исторгнутый	из	самого	сердца,	из	самых	глубин	души…

Поезд	миновал	туннель,	вышел	на	прямую	и,	набирая	скорость,	понес	меня	по
равнинам	казахской	степи	к	новой	жизни…

Прощай,	учитель,	прощай,	моя	первая	школа,	прощай,	детство,	прощай,	моя
первая,	никому	не	высказанная	любовь…

Да,	я	училась	в	большом	городе,	о	котором	мечтал	Дюйшен,	в	больших	школах	с
большими	окнами,	о	которых	рассказывал	он.	Потом	кончила	рабфак,	и	меня
послали	в	Москву	–	в	институт.

Сколько	трудностей	пришлось	мне	испытать	за	долгие	годы	учебы,	сколько	раз	я
была	в	отчаянии,	казалось,	нет,	не	осилю	я	премудростей	науки,	и	всякий	раз	в
самые	тяжелые	минуты	я	мысленно	держала	ответ	перед	моим	первым	учителем	и
не	смела	отступать.	То,	что	другим	давалось	сразу,	я	постигала	с	величайшим
трудом,	потому	что	мне	пришлось	начинать	все	с	азов.

Когда	я	училась	на	рабфаке,	я	написала	учителю	письмо	и	призналась,	что	люблю
его	и	жду.	Он	не	ответил.	На	том	оборвалась	наша	переписка.	Я	думаю,	что
отказал	он	мне	и	себе	потому,	что	не	хотел	мешать	мне	учиться.	Может	быть,	он
был	прав…	А	может	быть,	были	какие-нибудь	иные	причины?	Сколько	я
перестрадала	и	передумала	в	ту	пору…

Свою	первую	диссертацию	я	защитила	в	Москве.	Для	меня	это	было	большой,
серьезной	победой.	За	все	эти	годы	я	не	смогла	побывать	в	аиле.	А	тут	началась
война.	Поздней	осенью,	эвакуируясь	из	Москвы	во	Фрунзе,	я	сошла	с	поезда	на	той
самой	станции,	с	которой	провожал	меня	мой	учитель.	Мне	повезло:	я	сразу	нашла
попутную	бричку,	которая	направлялась	в	совхоз	через	наш	аил.

О	родимая	сторона,	в	тяжелое	для	нас	военное	время	пришлось	мне	наведаться	к
тебе.	Как	ни	радовалась	я,	глядя	на	преображенную	землю	–	выросли	новые	аилы,
распахано	много	полей,	построены	новые	дороги	и	мосты,	–	но	война	омрачила	эту
встречу.

Приближаясь	к	аилу,	я	волновалась.	Я	всматривалась	издали	в	новые,	незнакомые
улицы,	в	новые	дома	и	сады,	а	потом	глянула	на	тот	бугор,	где	стояла	наша	школа,
и	дыхание	у	меня	перехватило	–	на	бугре	рядышком	стояли	два	больших	тополя.
Они	покачивались	на	ветру.	И	первый	раз	я	назвала	человека,	которого	всю	жизнь
называла	«учителем»,	просто	по	имени.

–	Дюйшен!	–	прошептала	я.	–	Спасибо	тебе,	Дюйшен,	за	все,	что	ты	для	меня
сделал!	Не	забыл,	значит,	думал…	Как	это	похоже	на	тебя!..

Увидев	слезы	на	моем	лице,	паренек-возница	встревожился:

–	Что	с	вами?

–	Да	так,	ничего.	Ты	знаешь	кого-нибудь	из	этого	колхоза?

–	Знаю,	конечно.	Все	тут	свои.



–	А	Дюйшена	знаешь,	ну	тот,	что	учителем	был?

–	Дюйшена?	Так	ведь	он	в	армию	ушел.	Я	его	сам	из	колхоза	на	этой	вот	бричке	в
военкомат	отвозил.

У	въезда	в	аил	я	попросила	паренька	остановиться	и	сошла	с	брички.	Сошла	и
призадумалась.	Идти	сейчас	по	домам,	в	такое	тревожное	время	искать	знакомых,
спрашивать,	помните	ли	вы	меня,	я,	мол,	ваша	землячка,	я	не	решилась.	А	Дюйшен
был	уже	в	армии.	И	еще:	я	поклялась	никогда	не	бывать	там,	где	живут	мои	тетка	и
дядя.	Людям	многое	можно	простить,	но	такое	злодеяние,	я	думаю,	никто	никому
не	простит.	Я	даже	не	хотела,	чтобы	они	знали,	что	я	приезжала	в	аил.	Я	свернула
с	дороги	и	пошла	к	тополям,	на	бугор.

Эх,	тополя,	тополя!	Сколько	же	воды	утекло	с	тех	пор,	когда	вы	были
молоденькими	сизостволыми	деревцами!	Все,	о	чем	мечтал,	все,	что	предсказывал
человек,	посадивший	и	вырастивший	вас,	сбылось.	Что	же	вы	так	грустно	шумите,
о	чем	печалитесь?	Или	жалуетесь,	что	зима	приближается,	что	холодные	ветры
обрывают	вашу	листву?	Или	боль	и	скорбь	народная	гуляют	в	ваших	стволах?

Да,	еще	будет	зима,	и	стужи	будут,	и	лютые	бураны,	но	придет	и	весна…

Я	долго	стояла,	прислушиваясь	к	шуму	осенней	листвы.	Арык	у	подножья	деревьев
был	кем-то	недавно	расчищен:	на	земле	еще	сохранились	глубокие,	почти	свежие
следы	кетменя.	Отстоявшаяся,	светлая	вода	в	полном	арыке	чуть	рябила,	и	на	ней
колыхались	желтые	листья	тополей.

С	бугра	мне	была	видна	крашеная	крыша	новой	школы,	а	нашей	уже	и	в	помине	не
было.

Потом	я	спустилась	к	дороге,	встретила	попутную	бричку	и	поехала	на	станцию.

Была	война,	потом	пришла	победа.	Сколько	горького	счастья	привалило	народу:
детвора	бегала	в	школу	с	полевыми	сумками	отцов,	к	труду	вернулись	мужские
руки,	солдатки	выплакали	все	глаза	и	молча	примирились	со	своей	вдовьей	долей.
А	были	и	такие,	что	все	еще	ждали	своих	близких.	Ведь	не	все	сразу	вернулись
домой.

Не	знала	и	я,	что	сталось	с	Дюйшеном.	Мои	земляки,	приезжавшие	в	город,
говорили,	что	он	пропал	без	вести,	бумагу	такую	получил	сельсовет.

–	А	может,	и	погиб,	–	предполагали	они,	–	время-то	идет,	а	о	нем	ни	слуху	ни	духу.

«Стало	быть,	не	вернется	уж	мой	учитель,	–	думала	я	временами.	–	Так	и	не
пришлось	нам	увидеться	с	того	памятного	дня,	когда	мы	попрощались	на
станции…»

Вспоминая	порой	о	прошлом,	я	и	не	подозревала,	оказывается,	сколько	горя
скопилось	в	душе	моей.

В	сорок	шестом	году	поздней	осенью	я	ехала	в	Томский	университет	в	научную
командировку.	Ехала	я	по	Сибири	впервые.	Сурова	и	мрачна	была	Сибирь	в	ту
предзимнюю	пору.	Темной	стеной	проносились	за	окнами	вековые	леса.	В
перелесках	мелькали	черные	крыши	деревень	с	белыми	дымками	из	труб.	На
холодных	полях	оседал	первый	снег,	летало	над	ними	нахохленное	воронье.	Небо
постоянно	хмурилось.

Но	мне	в	поезде	было	весело.	Сосед	по	купе	–	бывший	фронтовик,	инвалид	на
костылях	–	смешил	нас	забавными	историями	и	анекдотами	из	военной	жизни.	Я
поражалась	неистощимости	его	выдумки,	за	простоватостью	которой	и
безобидным,	казалось	бы,	смехом	всегда	ощущалась	истинная	правда.	Он	очень
полюбился	всем	в	вагоне.	Так	вот,	где-то	за	Новосибирском	наш	поезд	задержался
на	минуту	на	каком-то	маленьком	разъезде.	Я	стояла	у	окна	и,	глядя	в	него,
смеялась	над	очередной	шуткой	моего	соседа.



Поезд	двинулся,	набирая	ход;	проплыл	за	окном	одинокий	станционный	домишко,
и	на	стрелке	я	отпрянула	от	окна	и	снова	приникла	к	стеклу.	Там	был	он,	Дюйшен!
Он	стоял	у	будки	с	путейским	флажком	в	руке.	Не	знаю,	что	со	мной	произошло.

–	Стойте!	–	крикнула	я	на	весь	вагон	и	кинулась	к	выходу,	сама	не	зная,	что	делать,
но	тут	увидела	стоп-кран	и	с	силой	сорвала	его	с	пломбы.

Сшиблись	вагоны,	поезд	резко	затормозил	и	так	же	резко	отдал	назад.	С	грохотом
повалились	вещи	с	полок,	покатилась	посуда,	заголосили	дети	и	женщины.	Кто-то
крикнул	не	своим	голосом:

–	Человек	под	поездом!

А	я	была	уже	на	ступеньках,	спрыгнула,	не	видя	под	собой	земли,	как	в	бездну,	и,
так	же	ничего	не	видя	перед	собой,	ничего	не	понимая,	пустилась	бежать	к	будке
стрелочника,	к	Дюйшену.	Сзади	раздавались	свистки	кондукторов.	Из	вагонов
выпрыгивали	пассажиры	и	бежали	за	мной.

Одним	духом	промчалась	я	вдоль	состава,	а	Дюйшен	бежал	уже	навстречу.

–	Дюйшен,	учитель!	–	крикнула	я,	бросаясь	к	нему.

Стрелочник	приостановился,	непонимающе	глядя	на	меня.	Это	был	он,	Дюйшен,
его	лицо,	его	глаза,	только	усы	он	прежде	не	носил	и	немного	постарел.

–	Что	с	вами,	сестрица,	что	вы?	–	участливо	спросил	он	по-казахски.	–	Вы,	наверно,
обознались,	я	стрелочник	Джангазин,	меня	зовут	Бейнеу.

–	Бейнеу?

И	не	знаю,	как	я	успела	зажать	рот,	чтобы	не	закричать	от	горя,	от	боли,	от	стыда.
Что	я	наделала?	Я	закрыла	лицо	руками	и	опустила	голову.	Почему	не	разверзлась
земля	под	ногами?	Мне	надо	было	извиниться	перед	стрелочником,	попросить
прощения	у	народа,	а	я	все	стояла	и	молчала,	как	камень.	Толпа	сбежавшихся
пассажиров	тоже	почему-то	молчала.	Я	ждала,	что	сейчас	начнут	кричать	на	меня,
обругают.	Но	все	молчали.	И	в	этой	жуткой	тишине	всхлипнула	какая-то	женщина:

–	Несчастная,	мужа	иль	брата	признала,	да	не	он	оказался,	ошиблась.

Люди	зашевелились.

–	И	надо	же	быть	такому,	–	пробасил	кто-то.

–	А	чего	не	бывает,	чего	только	не	пережили	мы	в	войну…	–	ответил	срывающийся
женский	голос.

Стрелочник	отнял	мои	руки	от	лица	и	сказал:

–	Идемте,	я	провожу	вас	до	вагона,	холодно.

Он	взял	меня	под	руку.	С	другой	стороны	меня	взял	под	руку	какой-то	офицер.

–	Идемте,	гражданка,	мы	все	понимаем,	–	сказал	он.

Люди	расступились,	и	меня	повели,	точно	на	похоронах.	Мы	медленно	шли
впереди,	а	за	нами	все	остальные.	Встречные	пассажиры	тоже	молча
пристраивались	к	толпе.	Кто-то	накинул	мне	на	плечи	пуховый	платок.	Мой	сосед
по	купе	ковылял	на	своих	костылях	сбоку.	Он	чуть	забегал	вперед,	смотрел	мне	в
лицо.	Весельчак,	балагур,	добрый	и	мужественный	человек,	он	почему-то	шел,
обнажив	голову,	и,	кажется,	плакал.	И	я	плакала.	И	в	этом	мерном	шествии	вдоль
состава,	в	посвисте	и	гудении	ветра	в	телеграфных	проводах	мне	слышались	звуки
похоронного	марша.	«Нет,	не	увижу	я	его	никогда».

У	вагона	нас	остановил	начальник	поезда.	Он	что-то	кричал,	грозя	мне	пальцем,



говорил	что-то	о	судебной	ответственности,	о	штрафе.	Но	я	ничего	не	отвечала.
Мне	было	все	безразлично.	Он	сунул	мне	протокол,	потребовал,	чтобы	я
расписалась,	но	у	меня	не	было	сил	взять	в	руки	карандаш.

И	тогда	мой	сосед	по	купе	выхватил	у	него	бумагу	и,	надвигаясь	на	него	на	своих
костылях,	закричал	ему	в	лицо:

–	Оставь	ее	в	покое!	Я	распишусь,	это	я	сорвал	стоп-кран,	я	буду	отвечать!..

По	сибирской	земле,	по	исконно	русскому	краю	спешил	припоздавший	поезд.
Печально	звенела	в	ночи	гитара	моего	соседа.	Как	протяжную	песню	русских	вдов,
уносила	я	в	своем	сердце	скорбный	отголосок	от	встречи	с	отгремевшей	войной.

Шли	годы.	Уходило	прошлое,	вечно	звало	грядущее	с	его	большими	и	малыми
заботами.	Замуж	я	вышла	поздно.	Но	встретила	хорошего	человека.	У	нас	дети,
семья,	живем	мы	дружно.	Я	теперь	доктор	философских	наук.	Часто	приходится
ездить.	Побывала	во	многих	странах…	А	вот	в	аиле	больше	не	была.	На	то	были,
конечно,	причины,	и	много,	но	я	не	собираюсь	оправдывать	себя.	То,	что	я	порвала
связь	с	земляками,	–	это	плохо,	непростительно.	Но	так	уж	сложилась	судьба	моя.
Я	не	то	что	позабыла	о	былом,	нет,	я	не	могла	этого	забыть,	я	как-то	отдалилась	от
него.

Бывают	такие	родники	в	горах:	проляжет	новая	дорога,	тропа	к	ним	забывается,
все	реже	заворачивают	туда	путники	напиться	воды,	и	родники	понемногу
зарастают	мятой	да	ежевикой.	А	потом	и	не	заметишь	их	со	стороны.	И	редко	кто
вспомнит	о	таком	роднике	да	свернет	к	нему	с	большака	в	жаркий	день,	чтобы
утолить	жажду.	Придет	человек,	разыщет	то	заглохшее	место,	раздвинет	заросли	и
тихо	ахнет:	давно	никем	не	замутненная	прохладная	вода	необыкновенной	чистоты
поразит	его	своим	спокойствием	и	глубиной	своей.	И	увидит	он	в	том	роднике	и
себя,	и	солнце,	и	небо,	и	горы…	И	подумает	тот	человек,	что	грех	не	знать	такие
места,	надо	и	товарищам	рассказать	об	этом.	Подумает	так	и	забудет	до
следующего	раза.

Вот	так	иной	раз	и	в	жизни	бывает.	Но	на	то	она,	наверное,	и	есть	жизнь…

Я	вспомнила	о	таких	родниках	недавно,	после	того	как	побывала	в	аиле.

Вы,	конечно,	недоумевали	тогда,	почему	я	так	неожиданно	уехала	из	Куркуреу.
Разве	нельзя	было	рассказать	людям	все,	что	я	сейчас	поведала	вам,	там,	на	месте?
Нет.	Я	была	так	расстроена,	мне	было	так	стыдно,	я	стыдилась	самой	себя,	потому
и	решила	сразу	же	уехать.	Я	поняла,	что	не	смогу	встретиться	с	Дюйшеном,	не
смогу	посмотреть	ему	прямо	в	глаза.	Мне	надо	было	успокоиться,	собраться	с
мыслями,	подумать	в	пути	обо	всем,	что	я	хотела	бы	сказать	не	только	нашим
землякам,	но	и	многим	другим	людям.

Я	чувствовала	себя	виноватой	еще	и	потому,	что	не	мне	надо	было	оказывать
всяческие	почести,	не	мне	надо	было	сидеть	на	почетном	месте	при	открытии
новой	школы.	Такое	право	имел	прежде	всего	наш	первый	учитель,	первый
коммунист	нашего	аила	–	старый	Дюйшен.	А	получилось	наоборот.	Мы	сидели	за
праздничным	столом,	а	этот	золотой	человек	спешил	развезти	почту,	спешил
доставить	к	открытию	школы	поздравительные	телеграммы	ее	бывших
выпускников.

Ведь	это	не	единственный	случай.	Я	не	раз	это	наблюдала.	И	потому	я	задаюсь
таким	вопросом:	когда	мы	утратили	способность	по-настоящему	уважать	простого
человека,	как	уважал	его	Ленин?..	И	слава	богу,	что	мы	говорим	теперь	о	подобных
вещах	без	ханжества	и	лицемерия.	Очень	хорошо,	что	мы	и	в	этом	еще	ближе
подошли	к	Ленину.

Молодежь	не	знает,	каким	учителем	был	Дюйшен	в	свое	время.	А	среди	старшего
поколения	многих	уже	нет.	Немало	учеников	Дюйшена	погибло	на	войне,	они	были
настоящими	советскими	воинами.	Я	обязана	была	поведать	молодежи	о	своем
учителе	Дюйшене.	Каждый	на	моем	месте	должен	был	бы	это	сделать.	Но	я	не



бывала	в	аиле,	не	знала	ничего	о	Дюйшене,	и	со	временем	его	образ	превратился
для	меня	словно	бы	в	дорогую	реликвию,	хранимую	в	музейной	тиши.

Я	еще	приеду	к	своему	учителю	и	буду	держать	перед	ним	ответ.	Попрошу
прощения.

По	возвращении	из	Москвы	я	хочу	поехать	в	Куркуреу	и	предложить	там	людям
назвать	новую	школу-интернат	«школой	Дюйшена».	Да,	именем	этого	простого
колхозника,	ныне	почтальона.	Надеюсь,	что	и	вы,	как	земляк,	поддержите	мое
предложение.	Я	прошу	вас	об	этом.

В	Москве	сейчас	второй	час	ночи.	Я	стою	на	балконе	гостиницы,	смотрю	на
раздолье	московских	огней	и	думаю	о	том,	как	приеду	в	аил,	встречусь	с	учителем
и	поцелую	его	в	седую	бороду…

Я	открываю	настежь	окна.	В	комнату	вливается	поток	свежего	воздуха.	В
яснеющем	голубоватом	сумраке	я	всматриваюсь	в	этюды	и	наброски	начатой	мною
картины.	Их	много,	я	много	раз	начинал	все	заново.	Но	о	картине	в	целом	судить
пока	рано.	Я	не	нашел	еще	главного…	Я	хожу	в	предрассветной	тиши	и	все	думаю,
думаю,	думаю.	И	так	каждый	раз.	И	каждый	раз	я	убеждаюсь	в	том,	что	моя
картина	–	еще	только	замысел.

И	все-таки	я	хочу	поговорить	с	вами	о	своей	еще	не	написанной	вещи.	Хочу
посоветоваться.	Вы,	конечно,	догадываетесь,	что	картина	моя	будет	посвящена
первому	учителю	нашего	аила,	первому	коммунисту	–	старому	Дюйшену.

Но	я	еще	не	представляю	себе,	сумею	ли	выразить	красками	эту	сложную	жизнь,
исполненную	борьбы,	эти	многообразные	судьбы	и	страсти	человеческие.	Как
сделать,	чтобы	не	расплескать	эту	чашу,	чтобы	я	сумел	донести	ее	до	вас,	мои
современники,	как	сделать,	чтобы	мой	замысел	не	просто	дошел	до	вас,	а	стал	бы
нашим	общим	творением?

Я	не	могу	не	написать	эту	картину,	но	столько	раздумий	и	тревог	охватывает	меня!
Иной	раз	мне	кажется,	что	у	меня	ничего	не	получится.	И	тогда	я	думаю:	зачем
судьбе	было	угодно	вложить	мне	в	руки	кисть?	Что	за	мученическая	жизнь!	А
другой	раз	я	чувствую	себя	таким	могучим,	что	горы	свернуть	готов.	И	тогда	я
думаю:	смотри,	изучай,	отбирай.	Напиши	тополя	Дюйшена	и	Алтынай,	те	самые
тополя,	которые	доставили	тебе	в	детстве	столько	отрадных	мгновений,	хотя	ты	и
не	знал	их	истории.	Напиши	босоногого	загорелого	мальчишку.	Он	взобрался
высоко-высоко,	и	сидит	на	ветке	тополя,	и	смотрит	зачарованными	глазами	в
неведомую	даль.

Или	напиши	картину	и	назови	ее	«Первый	учитель».	Это	может	быть	тот	момент,
когда	Дюйшен	переносит	на	руках	ребятишек	через	речку,	а	мимо	на	сытых	диких
конях	проезжают	глумящиеся	над	ним	тупые	люди	в	красных	лисьих	малахаях…

А	не	то	напиши,	как	учитель	провожает	Алтынай	в	город.	Помнишь,	как	крикнул
он	в	последний	раз!	Напиши	такую	картину,	чтобы	она,	как	крик	Дюйшена,
который	до	сих	пор	слышит	Алтынай,	отозвалась	в	сердце	каждого	человека.

Это	я	так	говорю	себе.	Я	много	кое-чего	говорю	себе,	да	не	всегда	все	получается.
И	сейчас	я	не	знаю,	какую	еще	напишу	картину.	Но	зато	я	твердо	знаю	одно:
я	буду	искать.
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В	белом	свежевыстиранном	платье,	в	темном	стеганом	бешмете,	повязанная	белым
платком,	она	медленно	идет	по	тропе	среди	жнивья.	Вокруг	никого	нет.	Отшумело
лето.	Не	слышно	в	поле	голосов	людей,	не	пылят	на	проселках	машины,	не	видно
вдали	комбайнов,	не	пришли	еще	стада	на	стерню.

За	серым	большаком	далеко,	невидимо	простирается	осенняя	степь.	Бесшумно
кочуют	над	ней	дымчатые	гряды	облаков.	Бесшумно	растекается	по	полю	ветер,
перебирая	ковыль	и	сухие	былинки,	бесшумно	уходит	он	к	реке.	Пахнет	подмокшей
в	утренние	заморозки	травой.	Земля	отдыхает	после	жатвы.	Скоро	начнется
ненастье,	польют	дожди,	запорошит	землю	первым	снегом	и	грянут	бураны.	А	пока
здесь	тишина	и	покой.

Не	надо	мешать	ей.	Вот	она	останавливается	и	долго	смотрит	вокруг
потускневшими,	старыми	глазами.

–	Здравствуй,	поле,	–	тихо	говорит	она.

–	Здравствуй,	Толгонай.	Ты	пришла?	И	еще	постарела.	Совсем	седая.	С	посошком.

–	Да,	старею.	Прошел	еще	один	год,	а	у	тебя,	поле,	еще	одна	жатва.	Сегодня	День
поминовения.

–	Знаю.	Жду	тебя,	Толгонай.	Но	ты	и	в	этот	раз	пришла	одна?

–	Как	видишь,	опять	одна.

–	Значит,	ты	ему	ничего	еще	не	рассказала,	Толгонай?

–	Нет,	не	посмела.

–	Думаешь,	никто	никогда	не	расскажет	ему	об	этом?	Думаешь,	не	обмолвится	кто
ненароком?

–	Нет,	почему	же?	Рано	или	поздно	ему	станет	все	известно.	Ведь	он	уже	подрос,
теперь	он	может	узнать	и	от	других.	Но	для	меня	он	еще	дитя.	И	боюсь	я,	боюсь
начать	разговор.

–	Однако	человек	должен	узнать	правду,	Толгонай.

–	Понимаю.	Только	как	ему	сказать?	Ведь	то,	что	знаю	я,	то,	что	знаешь	ты,	поле
мое	родимое,	то,	что	знают	все,	не	знает	только	он	один.	А	когда	узнает,	то	что
подумает	он,	как	посмотрит	на	былое,	дойдет	ли	разумом	и	сердцем	до	правды?
Мальчишка	ведь	еще.	Вот	и	думаю,	как	быть,	как	сделать,	чтобы	не	повернулся	он
к	жизни	спиной,	а	всегда	прямо	смотрел	ей	в	глаза.	Эх,	если	бы	можно	было
просто,	в	двух	словах,	взять	да	и	рассказать	будто	сказку!	В	последнее	время
только	об	этом	и	думаю,	ведь	не	ровен	час	–	помру	вдруг.	Зимой	как-то	заболела,
слегла,	думала	–	конец.	И	не	столько	боялась	смерти	–	пришла	бы,	я	противиться
бы	не	стала,	–	а	боялась	я,	что	не	успею	открыть	ему	глаза	на	самого	себя,	боялась
унести	с	собой	его	правду.	А	ему	и	невдомек	было,	почему	так	маялась	я…	Жалел,
конечно,	даже	в	школу	не	ходил,	все	крутился	возле	постели	–	в	мать	весь.
«Бабушка,	бабушка!	Может,	воды	тебе	или	лекарства?	Или	укрыть	потеплее?»	А
я	не	решилась,	язык	не	повернулся.	Уж	очень	он	доверчивый,	бесхитростный.
Время	идет,	и	никак	не	найду	я,	с	какого	конца	приступить	к	разговору.	По-
всякому	прикидывала,	и	так	и	эдак.	И	сколько	ни	думаю,	прихожу	к	одной	мысли.
Чтобы	он	правильно	рассудил	то,	что	было,	чтобы	он	правильно	понял	жизнь,	я
должна	рассказать	ему	не	только	о	нем	самом,	не	только	о	его	судьбе,	но	и
о	многих	других	людях	и	судьбах,	и	о	себе,	и	о	времени	своем,	и	о	тебе,	мое	поле,	о
всей	нашей	жизни,	и	даже	о	велосипеде,	на	котором	он	катается,	ездит	в	школу	и
ничего	не	подозревает.	Быть	может,	только	так	будет	верно.	Ведь	тут	ничего	не
выкинешь,	ничего	не	прибавишь:	жизнь	замесила	всех	нас	в	одно	тесто,	завязала	в



один	узел.	А	история	такая,	что	не	всякий	даже	взрослый	человек	разберется	в
ней.	Пережить	ее	надо,	душой	понять…	Вот	и	раздумываю…	Знаю,	что	это	мой
долг,	если	бы	удалось	его	исполнить,	то	и	умирать	не	страшно	было	бы…

–	Садись,	Толгонай!	Не	стой,	ноги-то	у	тебя	больные.	Присядь	на	камень,	подумаем
вместе.	Ты	помнишь,	Толгонай,	когда	ты	первый	раз	пришла	сюда?

–	Трудно	припомнить,	столько	воды	утекло	с	тех	пор.

–	А	ты	постарайся	вспомнить.	Вспомни,	Толгонай,	все	с	самого	начала.
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Смутно	очень	припоминаю:	когда	я	была	маленькой,	в	дни	жатвы	меня	приводили
сюда	за	руку	и	сажали	в	тени,	под	копной.	Мне	оставляли	ломоть	хлеба,	чтобы	я	не
плакала.	А	потом,	когда	я	подросла,	я	прибегала	сюда	стеречь	посевы.	Весной	тут
скот	прогоняли	в	горы.	Тогда	я	была	быстроногой,	косматой	девчушкой.
Взбалмошное,	беззаботное	время	–	детство!	Помню,	скотоводы	шли	с	низовий
Желтой	равнины.	Гурты	за	гуртами	спешили	на	новые	травы,	в	прохладные	горы.
Глупая	я	тогда	была,	как	подумаю.	Табуны	мчались	со	степи	лавиной,
подвернешься	–	растопчут	вмиг,	пыль	на	версту	оставалась	висеть	в	воздухе,	а
я	пряталась	в	пшенице	и	выскакивала	вдруг,	как	зверек,	пугала	их.	Лошади
шарахались,	а	табунщики	гнались	за	мной.

–	Эй,	косматая,	вот	мы	тебе!

Но	я	увертывалась,	убегала	по	арыкам.

Рыжие	отары	овец	проходили	здесь	день	за	днем,	курдюки	колыхались	в	пыли,	как
град,	стучали	копыта.	Гнали	овец	черные	охрипшие	пастухи.	Потом	шли	кочевья
богатых	аилов	с	караванами	верблюдов,	с	бурдюками	кумыса,	притороченными	к
седлам.	Девушки	и	молодайки,	разнаряженные	в	шелка,	покачивались	на	резвых
иноходцах,	пели	песни	о	зеленых	лугах,	о	чистых	реках.	Дивилась	я	и,	позабыв	обо
всем	на	свете,	долго	бежала	за	ними.	«Вот	бы	и	мне	когда	такое	красивое	платье	и
платок	с	кистями!»	–	мечтала	я,	глядя	на	них,	пока	они	не	скрывались	из	виду.	Кем
была	я	тогда?	Босоногой	дочкой	батрака-джатака.	Деда	моего	оставили	за	долги
пахарем,	так	и	пошло	в	нашем	роду.	Но	хотя	никогда	не	носила	я	шелкового
платья,	выросла	приметной	девушкой.	И	любила	смотреть	на	свою	тень.	Идешь	и
поглядываешь,	как	в	зеркало	любуешься…	Чудная	была	я,	ей-богу.	Лет	семнадцать
мне	было,	когда	на	жатве	я	и	встретила	Суванкула.	В	тот	год	он	пришел	батрачить
с	Верхнего	Таласа.	А	я	и	сейчас	–	закрою	глаза	и	точь-в-точь	вижу	его,	каким	он
был	тогда.	Совсем	молодой	еще,	лет	девятнадцати…	Рубахи	на	нем	не	было,	ходил,
накинув	на	голые	плечи	старый	бешмет.	Черный	от	загара,	как	прокопченный;
скулы	блестели,	как	темная	медь;	с	виду	казался	он	худым,	тонким,	но	грудь	у	него
была	крепкая	и	руки	словно	железные.	И	работник	он	был	–	такого	не	скоро
сыщешь.	Пшеницу	жал	легко,	чисто,	только	слышишь	рядом,	как	серп	звенит	да
колосья	подрезанные	падают.	Бывают	такие	люди	–	любо	смотреть,	как	работают.
Вот	и	Суванкул	был	таким.	На	что	я	считалась	быстрой	жницей,	а	всегда	отставала
от	него.	Далеко	уходил	вперед	Суванкул,	потом,	бывало,	оглянется	и	вернется,
чтобы	помочь	мне	сравняться.	А	меня	это	задевало,	я	сердилась	и	гнала	его:

–	Ну	кто	тебя	просил?	Подумаешь!	Оставь,	я	и	сама	управлюсь!

А	он	не	обижался,	усмехнется	и	молча	делает	свое.	И	зачем	я	сердилась	тогда,
глупая?

Мы	всегда	первыми	приходили	на	работу.	Рассвет	только-только	наливался,	все
еще	спали,	а	мы	уже	отправлялись	на	жатву.	Суванкул	всегда	ожидал	меня	за
аилом,	на	тропинке	нашей.

–	Ты	пришла?	–	говорил	он	мне.

–	А	я	думала,	что	ты	давно	ушел,	–	отвечала	я	всегда,	хотя	знала,	что	без	меня	он
никуда	не	уйдет.

И	потом	мы	шли	вместе.

А	заря	разгоралась,	золотились	первыми	самые	высокие	снежные	вершины	гор,	и
ветер	со	степи	струился	навстречу	синей-синей	рекой.	Эти	летние	зори	были
зорями	нашей	любви.	Когда	мы	шли	с	ним	вдвоем,	весь	мир	становился	иным,	как	в
сказке.	И	поле	–	серое,	истоптанное	и	перепаханное	–	становилось	самым
красивым	полем	на	свете.	Вместе	с	нами	встречал	восходящую	зарю	ранний
жаворонок.	Он	взлетал	высоко-высоко,	повисал	в	небе,	как	точка,	и	бился	там,



трепыхался,	словно	человеческое	сердце,	и	столько	раздольного	счастья	звенело	в
его	песнях…

–	Смотри,	запел	наш	жаворонок!	–	говорил	Суванкул.

Чудно,	даже	жаворонок	был	у	нас	свой.

А	лунная	ночь?	Быть	может,	никогда	больше	не	повторится	такая	ночь.	В	тот	вечер
мы	остались	с	Суванкулом	работать	при	луне.	Когда	луна,	огромная,	чистая,
поднялась	над	гребнем	вон	той	темной	горы,	звезды	в	небе	все	разом	открыли
глаза.	Мне	казалось,	что	они	видят	нас	с	Суванкулом.	Мы	лежали	на	краю	межи,
подстелив	под	себя	бешмет	Суванкула.	А	подушкой	под	головой	был	прилавок	у
арыка.	То	была	самая	мягкая	подушка.	И	это	была	наша	первая	ночь.	С	того	дня
всю	жизнь	вместе…	Натруженной,	тяжелой,	как	чугун,	рукой	Суванкул	тихо
гладил	мое	лицо,	лоб,	волосы,	и	даже	через	его	ладонь	я	слышала,	как	буйно	и
радостно	колотилось	его	сердце.	Я	тогда	сказала	шепотом:

–	Суван,	ты	как	думаешь,	ведь	мы	будем	счастливыми,	да?

И	он	ответил:

–	Если	земля	и	вода	будут	поделены	всем	поровну,	если	и	у	нас	будет	свое	поле,
если	и	мы	будем	пахать,	сеять,	свой	хлеб	молотить	–	это	и	будет	нашим	счастьем.	А
большего	счастья	человеку	и	не	надо,	Толгон.	Счастье	хлебороба	в	том,	что	он
посеет	да	пожнет.

Мне	почему-то	очень	понравились	его	слова,	стало	так	хорошо	от	этих	слов.	Я
крепко	обняла	Суванкула	и	долго	целовала	его	обветренное,	горячее	лицо.	А	потом
мы	искупались	в	арыке,	брызгались,	смеялись.	Вода	была	свежая,	искристая,	пахла
горным	ветром.	А	потом	мы	лежали,	взявшись	за	руки,	и	молча	просто	так
смотрели	в	небо	на	звезды.	Их	было	очень	много	в	ту	ночь.

И	земля	в	ту	синюю	светлую	ночь	была	счастлива	вместе	с	нами.	Земля	тоже
наслаждалась	прохладой	и	тишиной.	Над	всей	степью	стоял	чуткий	покой.	В	арыке
лепетала	вода.	Голову	кружил	медовый	запах	донника.	Он	был	в	самом	цвету.
Иногда	набегал	откуда-то	горячий	полынный	дух	суховея,	и	тогда	колосья	на	меже
качались	и	тихо	шелестели.	Может	быть,	всего	один	раз	и	была	такая	ночь.	В
полночь,	в	самую	полную	пору	ночи,	я	глянула	на	небо	и	увидела	Дорогу
Соломщика	–	Млечный	Путь	простирался	через	весь	небосклон	широкой
серебристой	полосой	среди	звезд.	Я	вспомнила	слова	Суванкула	и	подумала,	что,
может	быть,	и	в	самом	деле	этой	ночью	прошел	по	небу	какой-то	могучий	добрый
хлебороб	с	огромной	охапкой	соломы,	оставляя	за	собой	след	осыпавшейся
мякины,	зерен.	И	я	вдруг	представила	себе,	что	когда-нибудь,	если	исполнятся
наши	мечты,	и	мой	Суванкул	вот	так	же	понесет	с	гумна	солому	первого	обмолота.
Это	будет	первая	охапка	соломы	своего	хлеба.	И	когда	он	будет	идти	с	этой
пахучей	соломой	на	руках,	то	за	ним	останется	такая	же	дорожка	растрясенной
половы.	Вот	так	я	мечтала	сама	с	собой,	и	звезды	мечтали	вместе	со	мной,	и	мне
вдруг	так	захотелось,	чтобы	все	это	сбылось,	и	тогда	я	первый	раз	обратилась	к
матери-земле	с	человеческой	речью.	Я	сказала:	«Земля,	ты	держишь	всех	нас	на
своей	груди;	если	ты	не	дашь	нам	счастья,	то	зачем	тебе	быть	землей,	а	нам	зачем
рождаться	на	свет?	Мы	твои	дети,	земля,	дай	нам	счастья,	сделай	нас
счастливыми!»	Вот	какие	слова	я	сказала	в	ту	ночь.

А	утром	я	проснулась	и	смотрю	–	нет	Суванкула	со	мной	рядом.	Не	знаю,	когда	он
встал,	пожалуй,	очень	рано.	Вокруг	на	жнивье	всюду	лежали	вповалку	новые
снопы	пшеницы.	Обидно	мне	стало	–	как	бы	я	поработала	рядом	с	ним	в	ранний
час…

–	Суванкул,	что	же	ты	меня	не	разбудил?	–	крикнула	я.

Он	оглянулся	на	мой	голос;	помню,	какой	он	был	в	то	утро	–	голый	по	пояс,	черные
сильные	плечи	его	блестели	от	пота.	Он	стоял	и	как-то	радостно,	удивленно
смотрел,	будто	не	узнавал	меня,	а	потом,	утирая	ладонью	лицо,	сказал	улыбаясь:



–	Я	хотел,	чтобы	ты	поспала.

–	А	сам?	–	спрашиваю.

–	Я	ведь	теперь	за	двоих	работаю,	–	ответил	он.

И	тут	я	совсем	вроде	обиделась,	чуть	не	разревелась	даже,	хотя	на	душе	было
очень	хорошо.

–	А	где	же	твои	вчерашние	слова?	–	укорила	я	его.	–	Ты	говорил,	что	мы	во	всем
будем	равными,	как	один	человек.

Суванкул	бросил	серп,	подбежал,	схватил	меня,	поднял	на	руки	и,	целуя,	говорил:

–	Отныне	вместе	во	всем	–	как	один	человек.	Жаворонок	ты	мой,	родная,	милая!..

Он	носил	меня	на	руках,	что-то	еще	говорил,	называл	меня	жаворонком	и	другими
забавными	именами,	а	я,	обхватив	его	за	шею,	хохотала,	болтала	ногами,	смеялась
–	ведь	жаворонком	называют	только	маленьких	детей,	и	все	же	как	хорошо	было
слышать	такие	слова!

А	солнце	только-только	всходило,	поднималось	краем	глаза	из-за	горы.	Суванкул
отпустил	меня,	обнял	за	плечи	и	вдруг	крикнул	солнцу:

–	Эй,	солнце,	смотри,	вот	моя	жена!	Смотри,	какая	она	у	меня!	Плати	мне	за
смотрины,	лучами,	светом	плати!

Не	знаю,	всерьез	или	в	шутку	он	так	сказал,	только	я	вдруг	расплакалась.	Так
просто,	не	удержалась	от	хлынувшей	радости,	переполнилась	она	в	груди…

И	сейчас	вот	вспоминаю	и	плачу	зачем-то,	глупая.	Ведь	то	были	слезы	другие,	они
даются	человеку	только	раз	в	жизни.	И	разве	не	удалась	наша	жизнь	так,	как	мы
мечтали?	Удалась.	Мы	с	Суванкулом	жизнь	эту	своими	руками	сделали,	трудились,
кетмень	ни	летом,	ни	зимой	не	выпускали	из	рук.	Много	пота	пролили.	Много
труда	ушло.	Было	это	уже	в	новое	время	–	дом	поставили,	скотом	кое-как
обзавелись.	Словом,	стали	жить	как	люди.	А	самое	великое	–	сыновья	родились	у
нас,	трое,	один	за	другим,	как	на	подбор.	Теперь	иной	раз	такая	досада	душу	палит
и	такие	несуразные	мысли	приходят	в	голову:	зачем	рожала	их,	как	овца,	через
каждые	год-полтора,	нет	бы,	как	у	других,	через	три-четыре	года	–	может,	тогда	и
не	случилось	бы	этого.	А	может,	лучше	было	бы,	если	бы	они	совсем	не	родились
на	свет.	Дети	мои,	это	я	от	горя,	от	боли	так	говорю.	Мать	ведь	я,	мать…

Помню,	как	все	они	первый	раз	появились	здесь.	Это	было	в	тот	день,	когда
Суванкул	привел	сюда	первый	трактор.	Всю	осень	и	зиму	Суванкул	ходил
в	Заречье,	на	тот	берег,	учился	там	на	курсах	трактористов.	Мы	и	не	знали	тогда
толком,	что	такое	трактор.	И	когда	Суванкул	задерживался	до	ночи	–	ходить-то
было	далеко,	–	мне	и	жалко,	и	обидно	становилось	за	него.

–	Ну	чего	ради	ты	связался	с	этим	делом?	Худо	тебе,	что	ли,	было	бригадиром…	–
упрекала	я	его.

А	он,	как	всегда,	спокойно	улыбался.

–	Ну	не	шуми,	Толгон.	Подожди,	вот	настанет	весна	–	и	тогда	убедишься.	Потерпи
малость…

Говорила	я	это	не	со	зла	–	нелегко	приходилось	одной	с	детьми	в	доме	по
хозяйству,	опять	же	работа	в	колхозе.	Но	отходила	я	быстро:	гляну	на	него,	а	он
замерз	с	дороги,	не	евши,	а	я	еще	заставляю	его	оправдываться	–	и	самой
становится	неловко.

–	Ладно	уж,	садись	к	огню,	еда	простыла	давно,	–	ворчала	я,	вроде	бы	прощая.

В	душе-то	я	понимала,	что	Суванкул	не	в	игрушки	играл.	В	аиле	тогда	не	нашлось



грамотного	человека	для	учебы	на	курсах,	так	Суванкул	сам	вызвался:	«Я,	–
говорит,	–	пойду	и	грамоте	буду	обучаться,	освобождайте	меня	от	бригадирских
дел».

Вызваться-то	вызвался,	зато	трудов	хлебнул	по	горло.	Как	вспомню	сейчас	–
интересное	было	время,	дети	отцов	учили.	Касым	и	Маселбек	ходили	уже	в	школу,
они-то	и	были	учителями.	Бывало,	по	вечерам	в	доме	–	настоящая	школа.	Столов
тогда	не	было.	Суванкул,	лежа	на	полу,	выводил	буквы	в	тетради,	а	сыновья	лезли
все	трое	с	трех	сторон,	и	каждый	учил:	«Ты,	–	говорят,	–	отец,	прямей	держи
карандаш	да	гляди	–	строка-то	вкривь	пошла,	да	за	рукой	следи	–	дрожит	она	у
тебя,	вот	так	пиши,	а	тетрадь	вот	так	держи».	А	то	вдруг	заспорят	между	собой,	и
каждый	доказывает,	что	он	лучше	знает.	В	другом	бы	деле	отец	цыкнул	на	них,	а
тут	слушал	с	уважением,	как	настоящих	учителей.	Пока	одно	слово	напишет,
замучается	вконец:	пот	градом	льет	с	лица	Суванкула,	будто	он	не	буквы	писал,	а
на	молотилке	у	барабана	подавальщиком	стоял.	Колдуют	они	всей	кучей	над
тетрадью	или	букварем,	гляжу	на	них,	и	меня	смех	разбирает.

–	Дети,	да	оставьте	вы	в	покое	отца.	Что	вы	из	него	муллу	собираетесь	сделать,	что
ли?	А	ты,	Суванкул,	не	гонись	за	двумя	зайцами,	выбирай	одно	–	или	тебе	муллой
быть,	или	трактористом.

Сердился	Суванкул.	Не	глянет,	покачает	головой	и	тяжко	вздохнет:

–	Эх	ты,	тут	такое	дело,	а	ты	с	шутками.

Одним	словом	–	и	смех,	и	горе.	Но	как	бы	ни	было,	а	все-таки	Суванкул	добился
своего.

Ранней	весной	–	только	сошел	снег	и	установилась	погода	–	за	аилом	однажды	что-
то	затарахтело,	загудело.	По	улице	сломя	голову	промчался	вспугнутый	табун.	Я
выскочила	со	двора.	За	огородами	шел	трактор.	Черный,	чугунный,	в	дыму.	Он
быстро	приближался	к	улице,	а	вокруг	трактора	народу	сбежалось	со	всего	аила.
Кто	на	коне,	кто	пеший,	шумят,	толкаются,	как	на	базаре.	Я	тоже	кинулась	вместе
с	соседями.	И	первое,	что	я	увидела,	–	мои	сыновья.	Все	трое	стояли	на	тракторе
возле	отца,	крепко	ухватившись	друг	за	дружку.	Мальчишки	свистали	им,	шапки
кидали,	а	они	такие	гордые,	куда	там,	словно	герои	какие,	и	лица	их	сияли.	Вот
ведь	сорванцы	эдакие,	спозаранку	еще	убежали	на	реку,	оказывается,	трактор
отцовский	встречали,	а	мне	ничего	не	сказали:	побоялись,	что	не	отпущу.	А	оно	и
правда:	испугалась	я	за	детей	–	а	вдруг	что	случится?	–	и	крикнула	им:

–	Касым,	Маселбек,	Джайнак,	вот	я	вам!	Слезьте	сейчас	же!	–	Но	в	грохоте	мотора
и	сама	не	услышала	свой	голос.

А	Суванкул	понял	меня,	улыбнулся	и	кивнул	головой	–	мол,	не	бойся,	ничего	не
случится.	Он	сидел	за	рулем	гордый,	счастливый	и	очень	помолодевший.	Да	он	и
в	самом	деле	был	тогда	еще	молодым	черноусым	джигитом.	И	вот	тогда,	словно	бы
впервые,	я	увидела,	как	похожи	были	сыновья	на	отца.	Их	всех	четверых	можно
было	принять	за	братьев.	Особенно	старшие	–	Касым	и	Маселбек	–	точь-в-точь,	не
отличить	от	Суванкула,	такие	же	поджарые,	с	крепкими	коричневыми	скулами,
как	темная	медь.	А	младшенький	мой	–	Джайнак,	тот	больше	походил	на	меня,
светлее	обликом,	глаза	у	него	были	черные,	ласковые.

Трактор,	не	останавливаясь,	вышел	за	околицу,	и	мы	все	гурьбой	повалили	следом.
Нам	любопытно	было,	как	же	трактор	будет	пахать?	И	когда	три	огромных	лемеха
легко	врезались	в	целину	и	пошли	отваливать	тяжелые,	как	гривы	жеребцов,
пласты,	все	заликовали,	загалдели	и	толпой,	обгоняя	друг	друга,	нахлестывая
приседающих	на	запятки	храпящих	коней,	двинулись	по	борозде.	Не	понимаю,
почему	я	тогда	отделилась	от	других,	почему	я	отстала	от	людей,	но	вдруг
очутилась	одна,	да	так	и	осталась	стоять,	не	могу	идти.	Трактор	уходил	все	дальше
и	дальше,	а	я	стояла,	обессиленная,	и	смотрела	вслед.	Но	не	было	в	тот	час	на
свете	человека	счастливее	меня!	И	не	знала	я,	чему	больше	радоваться:	тому	ли,
что	Суванкул	привел	в	аил	первый	трактор,	тому	ли,	что	в	тот	день	я	увидела,	как



подросли	наши	дети	и	как	здорово	они	были	похожи	на	отца.	Я	смотрела	им	вслед,
плакала	и	шептала:	«Всегда	бы	вам	так	рядышком	с	отцом,	сынки	мои!	Если	бы
выросли	вы	такими	же	людьми,	как	он,	то	ничего	мне	больше	не	надо!..»

То	была	самая	лучшая	пора	моего	материнства.	И	работа	спорилась	в	моих	руках,	я
всегда	любила	работать.	Если	человек	здоров,	если	руки-ноги	целы	–	что	может
быть	лучше	работы?	Время	шло,	сыновья	как-то	незаметно,	дружно	поднялись,
словно	тополя-одногодки.	Каждый	стал	определять	свою	дорогу.	Касым	пошел	по
отцовскому	пути:	трактористом	стал,	а	потом	на	комбайнера	выучился.	Одно	лето
ходил	в	штурвальных	по	ту	сторону	реки	–	в	колхозе	Каинды,	под	горами.	А	через
год	вернулся	комбайнером	в	свой	аил.

Для	матери	все	дети	равны,	всех	одинаково	носишь	под	сердцем,	и	все	же
Маселбека	я	вроде	больше	любила,	гордилась	им.	Может,	оттого,	что	тосковала	о
нем	в	разлуке.	Ведь	он,	как	рано	оперившийся	птенец,	первым	улетел	из	гнезда,
рано	ушел	из	дому.	В	школе	он	с	самого	детства	учился	хорошо,	все	книгами
зачитывался	–	хлебом	не	корми,	только	книгу	дай.	А	когда	закончил	школу,	то
сразу	уехал	в	город	на	учебу,	учителем	решил	стать.

А	младший	–	Джайнак	–	красивый,	ладный	вышел	собою.	Одна	беда:	дома	почти	не
жил.	Избрали	его	в	колхозе	секретарем	комсомольским,	вечно	у	него	то	собрания,
то	кружки,	то	стенгазета,	то	еще	что.	Посмотрю,	как	парнишка	пропадает	днем	и
ночью,	зло	берет.

–	Слушай,	непутевый,	ты	бы	уж	взял	гармонь	свою,	подушку	да	поселился	бы	в
конторе	колхозной,	–	говорила	я	ему	не	раз.	–	Тебе	все	равно,	где	жить.	Ни	дома,	ни
отца,	ни	матери	тебе	не	надо.

А	Суванкул	заступался	за	сына.	Переждет,	пока	я	пошумлю,	а	потом	скажет	как	бы
между	делом:

–	Ты	не	расстраивайся,	мать.	Пусть	учится	жить	с	людьми.	Если	бы	он	болтался	без
толку,	я	бы	ему	и	сам	шею	намылил.

Суванкул	к	тому	времени	вернулся	снова	на	свою	прежнюю	бригадирскую	работу.
На	тракторы	села	молодежь.

А	самое	важное	вот	что:	Касым	женился	вскоре,	первая	невестка	порог
перешагнула	в	дом.	Как	там	у	них	было,	не	расспрашивала,	но	когда	Касым
проходил	лето	штурвальным	в	Заречье,	там,	видать,	и	приглянулись	они	друг	другу.
Он	привез	ее	из	Каинды.	Алиман	была	молоденькой	девушкой,	горянка	смуглая.
Сначала	я	обрадовалась	тому,	что	невестка	попалась	пригожая,	красивая	и
проворная.	А	потом	как-то	быстро	полюбила	ее,	очень	она	мне	по	душе	пришлась.
Может,	оттого,	что	втайне	я	всегда	мечтала	о	дочери,	хотелось	мне	иметь	дочку
свою.	Но	не	только	поэтому,	просто	она	была	толковая,	работящая,	ясная	такая,
как	стеклышко.	Я	и	полюбила	ее,	как	свою	родную.	Многие,	случается,	не
уживаются	между	собой,	а	мне	посчастливилось:	такая	невестка	в	доме	–	это
большое	счастье.	К	слову	сказать,	настоящее,	неподдельное	счастье,	как	я
понимаю,	–	это	не	случай,	оно	не	обрушивается	вдруг	на	голову,	будто	ливень	в
летний	день,	а	приходит	к	человеку	исподволь,	смотря	как	он	к	жизни	относится,	к
людям	вокруг	себя;	по	крупице,	по	частице	собирается,	одно	другое	дополняет,	и
получается	то,	что	мы	называем	счастьем.

В	тот	год,	когда	пришла	Алиман,	памятное	лето	выдалось.	Хлеба`	созрели	рано.
Рано	начался	и	разлив	на	реке.	За	несколько	дней	до	жатвы	прошли	в	горах
сильные	ливни.	Даже	издали	заметно	было,	как	там,	наверху,	снег	таял,	словно
сахар.	И	забурлила	в	поймище	гремучая	вода,	понеслась	в	желтой	пене,	в	мыльных
хлопьях,	приносила	с	гор	огромные	ели	с	комлем,	била	их	в	щепки	на	перепадах.	В
особенности	в	первую	ночь	страшно	до	самого	рассвета	ухала	и	стонала	река	под
кручей.	А	утром	глянули	–	старых	островов	как	не	было,	начисто	смыло	за	ночь.

Но	погода	стояла	жаркая.	Пшеница	подходила	ровно,	зеленоватая	понизу,	а



поверху	желтизной	наливалась.	В	то	лето	конца	края	не	было	спеющим	нивам,
хлеба	колыхались	в	степи	до	самого	небосклона.	Уборка	еще	не	начиналась,	но	мы
загодя	выжинали	вручную	по	краям	загонов	проезд	для	комбайна.	На	работе	мы
с	Алиман	держались	рядышком,	так	что	некоторые	женщины	вроде	бы	стыдили
меня:

–	Ты	бы	уж	сидела	дома	припеваючи,	чем	соревноваться	с	невесткой	своей.
Уважение	имей	к	себе.

А	я	думала	иначе.	Какое	к	себе	уважение	–	дома	сидеть…	Да	и	не	усидела	бы	я
дома,	люблю	жатву.

Так	мы	и	работали	вместе	с	Алиман.	И	вот	тогда	заметила	я	то,	чего	никогда	не
забуду.	На	краю	поля	среди	колосьев	цвела	в	ту	пору	дикая	мальва.	Она	стояла	до
самой	макушки	в	крупных	белых	и	розовых	цветах	и	падала	под	серпами	вместе	с
пшеницей.	Смотрю,	Алиман	наша	набрала	букет	мальвы	и	как	бы	тайком	от	меня
понесла	куда-то.	Я	поглядываю	незаметно,	думаю:	что	ж	она	будет	делать	с
цветами?	Добежала	она	до	комбайна,	положила	цветы	на	ступеньки	и	молча
побежала	назад.	Комбайн	стоял	наготове	у	дороги,	со	дня	на	день	ждали	начала
уборки.	На	нем	никого	не	было,	Касым	куда-то	отлучился.

Я	прикинулась,	будто	ничего	не	заметила,	не	стала	смущать	–	застенчивая	она	еще
была,	но	в	душе	крепко	обрадовалась:	значит,	любит.	Вот	и	хорошо,	спасибо	тебе,
невестушка,	благодарила	я	про	себя	Алиман.	И	до	сих	пор	вижу,	какая	она	была	в
тот	час.	В	красной	косыночке,	в	белом	платье,	с	большим	букетом	мальвы,	а	сама
разрумянилась,	и	глаза	блестят	–	от	радости,	от	озорства.	Что	значит	молодость!
Эх,	Алиман,	невестушка	моя	незабвенная!	Охотница	была	до	цветов,	как	девчонка.
По	весне	снег	лежит	еще	сугробами,	а	она	приносила	из	степи	первые
подснежники…	Эх,	Алиман!

На	другой	день	началась	жатва.	Первый	день	страды	–	всегда	праздник,	никогда	в
этот	день	не	видела	я	сумрачного	человека.	Никто	не	объявляет	этот	праздник,	но
живет	он	в	самих	людях,	в	их	походке,	в	голосе,	в	глазах…	Даже	в	тарахтенье
бричек	и	в	резвом	беге	сытых	коней	живет	этот	праздник.	По	правде	говоря,	в
первый	день	жатвы	никто	толком	и	не	работает.	То	и	дело	шутки,	игры	загораются.
В	то	утро	тоже,	как	всегда,	было	шумно	и	людно.	Задорные	голоса	перекликались
из	одного	края	в	другой.	Но	веселей	всех	было	у	нас,	на	ручной	жатве,	потому	что
молодаек	и	девушек	здесь	целый	табор	был.	Бедовый	народ.	Касым,	как	на	грех,
проезжал	тем	часом	на	своем	велосипеде,	полученном	в	премию	от	МТС.
Озорницы	перехватили	его	на	пути.

–	А	ну,	комбайнер,	слезай	с	велосипеда.	Ты	почему	не	здороваешься	со	жницами,
зазнался?	А	ну,	кланяйся	нам,	кланяйся	своей	жене!

Насели	со	всех	сторон,	заставили	Касыма	поклониться	в	ноги	Алиман,	прощения
просить.	Он	и	так	и	эдак:

–	Извините,	любезные	жницы,	промашка	получилась.	Отныне	буду	вам	кланяться
за	версту.

Но	этим	Касым	не	отделался.

–	Теперь,	–	говорят,	–	давай	прокати	нас	на	велосипеде,	как	барышень	городских,
да	чтоб	с	ветерком!

И	наперебой	пошли	подсаживать	друг	дружку	на	велосипед,	а	сами	следом	бегут,
со	смеху	покатываются.	Сидели	бы	уж	смирно,	так	нет	–	крутятся,	визжат.

Касым	от	смеха	еле	на	ногах	держится.

–	Ну,	хватит,	довольно,	отпустите,	черти!	–	умоляет	он.

А	те	нет,	только	одну	прокатит	–	другая	цепляется.



Наконец	Касым	осерчал	не	на	шутку:

–	Да	вы	что,	посбесились,	что	ли!	Роса	просохла,	мне	комбайн	выводить,	а	вы!
Работать	пришли	или	в	шутки	играть?	Отстаньте!

Ох	и	смеху	было	в	тот	день!	А	небо	какое	было	в	тот	день	–	голубое-голубое,	а
солнце	как	ярко	светило!

Приступили	мы	к	работе,	замелькали	серпы,	солнце	жарче	припекло,	и
застрекотали	на	всю	степь	цикады.	С	непривычки	всегда	тяжело,	пока	не
втянешься,	но	весь	день	не	покидало	меня	утреннее	настроение.	Широко,	светло
было	на	душе.	Все,	что	видели	глаза	мои,	все,	что	я	слышала	и	ощущала,	все,
казалось	мне,	создано	для	меня,	для	моего	счастья,	и	все,	казалось	мне,	полно
необыкновенной	красоты	и	радости.	Отрадно	было	видеть,	как	кто-то	скакал	куда-
то,	ныряя	в	высоких	волнах	пшеницы,	–	может,	то	был	Суванкул?	Отрадно	было
слышать	звон	серпов,	шелест	падающей	пшеницы,	слова	и	смех	людей.	Отрадно
было,	когда	неподалеку	проходил	комбайн	Касыма,	заглушал	собой	все	другое.
Касым	стоял	у	штурвала,	то	и	дело	подставлял	пригоршни	под	бурую	струю
обмолота,	падающего	в	бункер,	и	каждый	раз,	поднеся	зерно	к	лицу,	вдыхал	его
запах.	Мне	казалось,	что	я	сама	дышу	этим	теплым,	еще	молочным	запахом
спелого	зерна,	от	которого	голова	идет	кругом.	А	когда	комбайн	приостановился
напротив	нас,	Касым	крикнул,	словно	бы	с	вершины	горы:

–	Эй,	ездовой,	торопись!	Не	задерживай!

А	Алиман	схватила	кувшин	с	айраном.

–	Побегу,	–	говорит,	–	пить	отнесу	ему!

И	пустилась	бежать	к	комбайну.	Она	бежала	по	новой	комбайновой	стерне,
стройная,	молодая,	в	красной	косынке	и	белом	платье,	и	казалось,	несла	в	руках	не
кувшин,	а	песню	любящей	жены.	Все	в	ней	говорило	о	любви.	А	я	как-то	невольно
подумала:	«Вот	бы	и	Суванкулу	испить	айрана»	–	и	оглянулась	по	сторонам,	но	где
там.	С	началом	страды	не	найдешь	бригадира,	день-деньской	он	в	седле,	скачет	из
конца	в	конец,	хлопот	у	него	по	горло.

К	вечеру	на	полевом	стане	для	нас	был	уже	готов	хлеб	из	пшеницы	нового	урожая.
Эту	муку	приготовили	заранее,	обмолотив	снопы	с	обкоса,	который	мы	начали
неделю	назад.	Много	раз	за	свою	жизнь	приводилось	мне	есть	первый	хлеб	нового
урожая,	и	всякий	раз,	когда	я	подношу	ко	рту	первый	кусок,	мне	кажется,
совершаю	святой	обряд.	Хлеб	этот	хотя	и	темного	цвета,	и	немного	клейкий,	словно
бы	испеченный	из	жидко	замешенного	теста,	но	ни	с	чем	на	свете	не	сравним	его
сладковатый	привкус	и	необыкновенный	дух:	пахнет	он	солнцем,	молодой	соломой
и	дымом.

Когда	проголодавшиеся	жнецы	пришли	на	полевой	стан	и	расположились	на	траве
у	арыка,	солнце	уже	садилось.	Оно	пылало	в	пшенице	на	дальнем	краю.	Вечер
обещал	быть	светлым	и	долгим.	Мы	собрались	подле	юрты,	на	траве.	Правда,
Суванкула	еще	не	было,	он	должен	был	скоро	подоспеть,	а	Джайнак,	как	всегда,
исчез.	Укатил	на	братнином	велосипеде	в	красный	уголок	листок	какой-то
вывешивать.

Алиман	расстелила	на	траве	платок,	высыпала	яблоки-скороспелки,	принесла
горячих	лепешек,	налила	в	чашки	квасу.	Касым	вымыл	в	арыке	руки	и,	сидя	у
скатерти,	неторопливо	разломил	лепешки	на	куски.

–	Горячие	еще,	–	сказал	он,	–	бери,	мама,	ты	первой	отведай	нового	хлеба.

Я	благословила	хлеб	и,	когда	откусила	от	ломтя,	ощутила	во	рту	вроде	бы	какой-то
незнакомый	вкус	и	запах.	Это	был	запах	комбайнерских	рук	–	свежего	зерна,
нагретого	железа	и	керосина.	Я	брала	новые	ломти,	и	все	они	припахивали
керосином,	но	никогда	не	ела	я	такого	вкусного	хлеба.	Потому	что	это	был
сыновний	хлеб,	его	держал	в	своих	комбайнерских	руках	мой	сын.	Это	был



народный	хлеб	–	тех,	кто	вырастил	его,	тех,	кто	сидел	в	тот	час	рядом	с	сыном
моим	на	полевом	стане.	Святой	хлеб!	Сердце	мое	переполнилось	гордостью	за
сына,	но	об	этом	никто	не	знал.	И	я	подумала	в	ту	минуту	о	том,	что	материнское
счастье	идет	от	народного	счастья,	как	стебель	от	корней.	Нет	материнской	судьбы
без	народной	судьбы.	Я	и	сейчас	не	отрекусь	от	этой	своей	веры,	что	бы	ни
пережила,	как	бы	круто	жизнь	ни	обошлась	со	мной.	Народ	жив,	потому	и	я	жива…

В	тот	вечер	Суванкул	долго	не	появлялся,	некогда	было	ему.	Стемнелось.
Молодежь	жгла	костры	на	обрыве	у	реки,	песни	пела.	И	среди	многих	голосов	я
узнавала	голос	своего	Джайнака…	Он	там	у	них	гармонистом	был,	заводилой.
Слушала	я	знакомый	голос	сына	и	говорила	ему	про	себя:	«Пой,	сынок,	пой,	пока
молод.	Песня	очищает	человека,	сближает	людей.	А	потом	услышишь	когда-нибудь
эту	песню	и	будешь	вспоминать	о	тех,	кто	вместе	с	тобой	пел	ее	в	этот	летний
вечер».	И	снова	я	стала	думать	о	своих	детях	–	такова,	наверно,	природа
материнская.	Думала	я	о	том,	что	Касым,	слава	богу,	стал	уже	самостоятельным
человеком.	Весной	они	с	Алиман	отделятся,	дом	уже	начали	строить,	хозяйством
своим	обзаведутся.	А	там	и	внуки	пойдут.	За	Касыма	я	не	беспокоилась:	работник
он	вышел	в	отца,	покоя	не	знал.	Темно	уже	было	в	тот	час,	но	он	еще	кружил	на
комбайне	–	осталось	немного	закончить.	Трактор	и	комбайн	при	фарах	шли.
И	Алиман	там	с	ним.	В	страдное	время	минуту	вместе	побыть	–	и	то	дорого.

Вспомнила	я	Маселбека	и	затосковала.	На	прошлой	неделе	прислал	он	письмо.
Писал,	что	нынешним	летом	не	удастся	ему	приехать	домой	на	каникулы.
Отправили	его	с	детьми	куда-то	на	озеро	Иссык-Куль	в	пионерлагерь	на	практику.
Ну	что	ж,	ничего	не	поделаешь,	раз	он	такую	работу	себе	выбрал	–	значит	по	душе.
Где	бы	ни	был,	главное,	чтоб	здоров	был,	рассуждала	я.

Суванкул	вернулся	поздно.	Он	наспех	поел,	и	мы	с	ним	поехали	домой.	Утром	надо
было	по	хозяйству	управиться.	На	вечер	приглядеть	за	скотиной	я	попросила
соседку	нашу	Айшу.	Она,	бедняжка,	часто	болела.	День	поработает	в	колхозе,	а	два
дома.	Болезнь	у	нее	была	женская,	поясницу	ломило,	потому	и	осталась	с	одним
сынишкой	–	Бекташем.

Когда	мы	ехали	домой,	уже	стояла	ночь.	Дул	ветерок.	Лунный	свет	качался	на
колосьях.	Стремена	задевали	метелки	созревавшего	курая,	и	в	воздух	бесшумно
поднималась	терпкая,	теплая	пыльца.	По	запаху	слышно	было	–	цвел	донник.	Что-
то	очень	знакомое	было	в	этой	ночи.	На	душе	защемило.	Я	сидела	на	коне	сзади
Суванкула,	на	седельной	подушке.	Он	всегда	предлагал	мне	садиться	впереди,	но	я
любила	так	ездить,	ухватившись	за	его	ремень.	И	то,	что	он	ехал	в	седле	усталый,
неразговорчивый	–	намотался	ведь	за	день,	и	то,	что	он	временами	клевал	носом,	а
потом	вздрагивал	и	ударял	каблуками	коня,	–	все	это	было	мне	дорого.	Я	смотрела
на	его	сутулившуюся	спину	и,	прислонив	голову,	думала,	жалела:	«Стареем	мы
понемногу,	Суван.	Ну	что	ж,	время-то	идет.	Но	недаром,	кажется,	жизнь
проживаем.	Это	самое	главное.	А	ведь,	сдается,	совсем	недавно	мы	были
молодыми.	Как	быстро	пролетают	годы.	И	все-таки	жить	еще	интересно.	Нет,	рано
нам	сдаваться.	Дел	еще	много.	Хочется	долго	жить	с	тобой…»

И	я	распрямилась,	подняла	голову,	глянула	на	небо,	и	в	груди	что-то	дрогнуло:
высоко	среди	ясных	звезд,	через	весь	небосклон,	как	тогда,	широкой	серебристой
полосой	простиралась	Дорога	Соломщика.	И	мне	опять	почудилось,	что	и	в	самом
деле	кто-то	только	что	прошел	там	с	огромной	охапкой	соломы	нового	урожая	и
растряс	ее	по	пути.	Там,	наверху,	золотистые	соломинки,	ость	и	мякина
шевельнулись,	будто	от	прикосновения	ветра.	Можно	было	даже	разглядеть
просыпавшиеся	вместе	с	мякиной	зерна.	«Боже	мой!»	–	подивилась	я,	и	разом	мне
вспомнилось:	и	та	первая	ночь,	и	наша	любовь,	и	молодость,	и	тот	могучий
хлебороб,	о	котором	я	грезила.	Значит,	все	сбылось,	все,	о	чем	мы	мечтали!	Да,
земля	и	вода	стали	нашими,	мы	пахали,	сеяли,	молотили	свой	хлеб	–	значит,
исполнилось	то,	о	чем	мы	думали	в	первую	ночь.	Конечно,	не	знали	мы,	что	придут
новые	времена,	что	наступит	новая	жизнь,	но	земная	мечта	простого	человека,
выходит,	совпала	с	желанием	времени,	желанием	добра	и	справедливости.
Охваченная	этими	мыслями,	я	сидела	не	шелохнувшись	и	молчала.	Суванкул
оглянулся	и	сказал:



–	Ты	что,	уснула,	Толгонай?	Устала.	Ну	ничего,	сейчас	доберемся	до	дому.	Я	тоже
намаялся.	–	Потом	он	помолчал	и	спросил:	–	А	может,	на	новую	улицу	завернем?

–	Завернем,	–	согласилась	я.

Новая	улица	строилась	на	пустыре,	что	примыкал	к	окраине	аила.	Улицы-то	самой
еще	не	было.	Весной	только	усадьбы	нарезали	для	молодых.	Кое-где	стены	уже
стояли.	Касым	и	Алиман	тоже	здесь	усадьбу	получили.	Вот	нам	и	захотелось
взглянуть	по	пути,	что	там	у	них	делается.	Днем-то	в	уборочное	время	не	всегда
бывает	свободная	минута	отлучиться	по	своим	делам.	Касым,	Алиман	и	Джайнак
еще	с	весны	кирпичей	саманных	наделали,	теперь	они	просыхали,	сложенные	в
штабеля.	Канавы	прокопали	под	фундамент	да	на	прошлой	неделе	навозили	с	реки
бутового	камня.	Хорошо,	что	успели	до	разлива.	Камень	лежал	сваленный	посреди
двора	большой	кучей.	Суванкул	остался	доволен	работой	молодых.

–	Ну	что	же,	начало	есть.	Камня	вполне	хватит,	еще	и	останется,	–	сказал
Суванкул.	–	Закончим	уборку	–	стены	поставим,	крышу	наведем,	а	остальное	по
мелочи	потом	докончим	весной.	До	зимы	все	равно	не	управиться.	Как	ты	думаешь,
правильно	я	говорю,	Толгонай?

–	Правильно,	–	ответила	я,	–	главное	–	стены	под	крышу	подвести,	а	остальное
успеется.	–	И,	вспомнив	о	Джайнаке,	я	засмеялась:	–	Вот	Джайнак	наш	все	не
унимается,	говорит,	на	собрании	они	постановление	записали:	назвать	новую
улицу	Комсомольской.	А	Алиман	подшучивает	над	ним:	«Ты,	–	говорит,	–	Джайнак,
как	Насреддин,	ребенок	не	родился	еще,	а	имя	даешь.	Ты,	мол,	женись	сначала,
дом	поставь,	улицу	построй,	тогда	и	придумывай	название».	А	Джайнак	спорит:
«Ты,	–	говорит,	–	ничего	не	понимаешь».

Суванкул	тогда	покачал	головой,	усмехнулся:

–	Верно,	такой	уж	он	нетерпеливый	уродился.	А	название	улицы	он	таки	правильно
придумал.	Ведь	это	стройки	новых,	молодых	хозяев.	Растем,	прибавляется	народ	из
года	в	год.	В	аиле	уже	не	вмещаемся,	новые	улицы	застраиваем.	Это	хорошо.	Ну	а
когда	улица	станет,	то	посмотришь,	сын	твой	будет	прав…

В	тот	час,	когда	мы	вели	этот	разговор,	мы	не	подозревали,	что	ночь	эта	была
самая	проклятая	из	всех	ночей…
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–	Подними	голову,	Толгонай,	возьми	себя	в	руки.

–	Хорошо.	Что	же	мне	остается	делать?	Постараюсь.	Ты	помнишь,	земля	родная,
тот	день?

–	Помню…	Я	ничего	не	забываю,	Толгонай.	С	тех	пор	как	стоит	мир,	следы	всех
веков	во	мне,	Толгонай.	Не	вся	история	в	книгах,	не	вся	история	в	людской	памяти
–	она	вся	во	мне.	И	жизнь	твоя,	Толгонай,	тоже	во	мне,	в	моем	сердце.	Я	слышу
тебя,	Толгонай.	Сегодня	твой	день.
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На	другое	утро	солнце	еще	не	всходило,	мы	приступили	к	работе.	В	тот	день	мы
начали	жать	новую	полосу	хлеба	на	самом	обрыве	у	реки.	Полоска	была	такая,	что
комбайну	не	развернуться,	а	колос	уже	сухой	стоял	–	с	краю	всегда	раньше
поспевает.	Только	мы	развернулись	цепочкой,	сжали	снопа	по	два,	как	вдруг	на	той
стороне	показался	скачущий	всадник.	Он	выскочил	из-за	крайних	дворов	Заречья
и,	оставляя	за	собой	хвост	пыли,	поскакал	прямиком,	через	кустарники,	через
камыши,	точно	за	ним	кто	гнался.	Конь	вынес	его	на	прибрежный	галечник.	Но	он,
не	сворачивая,	погнал	коня	прямо	по	камням	к	реке.	Мы	удивленно	разогнули
спины:	что	за	нужда	гонит	этого	человека,	почему	он	не	сворачивает	к	мосту,
который	был	ниже	верстах	в	двух	по	течению?	Всадник	оказался	русским	парнем.
Он	с	ходу	понукнул	рыжего	жеребца	к	воде,	и	мы	все	замерли:	что	он,	ищет
погибели?	Разве	можно	в	такое	время	шутить	с	рекой:	при	разливе	не	то	что	коня	–
верблюда	унесет,	костей	не	соберешь.

–	Э-эй,	куда	ты,	остановись!	–	закричали	мы.

Он	что-то	кричал	нам,	размахивая	руками,	но	из-за	гула	реки	ничего	не	разобрать,
слышно	было	только	протяжное:

–	А-а-а-а…

Мы	ничего	не	поняли.	И	тогда	он	вздыбил	рыжего	жеребца	и,	нахлестывая	плетью,
бросил	его	в	стремнину.	Вода	сразу	подхватила	всадника.	Среди	бурунов	только
мелькала	голова	коня	с	прижатыми	ушами	и	оскаленной	мордой.	Всадник	обеими
руками	уцепился	за	гриву.	Фуражку	снесло	с	его	головы,	она	закружилась	в
волнах.	Мы	метались	по	обрыву.	Вода	быстро	уносила	всадника,	но	он,	приноровясь
к	течению,	наискось	пробивался	к	берегу.	Его	снесло	далеко,	и	вышел	он	на	берег
ниже	мельницы.	Все	мы	облегченно	вздохнули.	Одни	восхитились	смелостью
всадника,	хвалили	его:	«Молодец!»	Кто-то	сказал,	что	неспроста	это,	надо	бы
разузнать,	а	другой	недовольно	вставил:

–	Пьяный	дурак	какой-то	куражится,	а	вы	будете	бегать	следом!

На	том	успокоились.	Надо	было	работать.	«Оно	и	правда,	–	подумала	я,	–	трезвый
человек	не	стал	бы	так	рисковать	собой».

Когда	комбайн	Касыма	вдруг	сразу	заглох	и	остановился	–	а	он	в	тот	день
обкашивал	загон	возле	мельницы,	–	я	не	придала	этому	значения:	ремень
приводной	соскочил	или	цепь	порвалась,	мало	ли	какая	поломка	могла	быть	на
работе.	Алиман	жала	пшеницу	недалеко	от	меня,	и	вдруг	она	вскрикнула
пронзительным,	страшным	голосом:

–	Мама!

Я	встрепенулась.	Она	стояла	бледная-бледная,	выронив	серп	из	руки.

–	Что	с	тобой?	Змея,	что	ли?	–	бросилась	я	к	ней.

Она	молчала.	Я	глянула	в	ту	сторону,	куда	смотрели	ее	широко	раскрытые,
испуганные	глаза,	и	обмерла.	Возле	комбайна	раздавались	какие-то	крики,	со	всех
сторон	прямо	по	пшенице	бежали	люди,	скакали	конные,	а	иные,	стоя	в	рост	на
бричках,	нахлестывали	кнутами	коней.

–	Что-то	случилось,	мама!	–	закричала	Алиман	и	бросилась	бежать.

Чьи-то	слова	резанули	ухо:

–	Под	нож	кто-то	попал!	Или	в	барабан	закрутило!	Бежим!

И	все	жнецы	кинулись	вслед	за	Алиман.



«Сохрани,	Боже!	Сохрани,	Боже!»	–	взмолилась	я,	воздевая	на	бегу	руки;	прыгая
через	арык,	с	маху	упала,	вскочила	и	снова	пустилась	бежать.	Ох	как	я	бежала
тогда	по	пшенице!	Крикнуть	хочу,	чтобы	подождала	меня,	но	не	могу,	голос
пропал.

Когда	я	добежала	наконец,	то	вокруг	комбайна	шумела	толпа.	Я	ничего	не
расслышала,	не	разобрала.	Рванулась	через	толпу:	«Стойте!	Отойдите!»	–	люди
расступились,	а	когда	я	увидела	подле	комбайна	Касыма	и	Алиман,	стоящих	рядом,
я	потянулась	к	сыну,	как	незрячая,	с	дрожащими	руками.	Касым	шагнул
навстречу,	подхватил	меня.

–	Война,	мама!	–	услышала	я	его	голос	будто	издали.

Я	глянула	на	него,	словно	не	понимала,	что	это	за	слово	такое.

–	Война?	Ты	говоришь,	война?	–	переспросила	я.

–	Да,	мама,	война	началась,	–	ответил	он.

А	до	меня	все	еще	неясно	доходило,	что	таилось	за	этим	словом.

–	Как	война?	Почему	война?	Ты	говоришь,	война?	–	повторяла	я	это	странное,	это
страшное	слово	и	потом	вдруг	ужаснулась	и	тихо	заплакала	от	пережитого	страха
и	этой	нежданной	вести.

Слезы	потекли	по	моему	лицу,	а	женщины,	глядя,	на	меня,	заголосили,
запричитали.

–	Тише!	А	ну,	замолчите!	–	раздался	в	толпе	чей-то	мужской	голос.

Все	разом	примолкли,	словно	ожидая,	что	он,	человек	этот,	скажет	что-то	такое,
что,	мол,	это	неправда.	Но	он	ничего	не	сказал.	И	никто	ничего	не	сказал.	Только
стало	так	тихо	в	степи,	что	явственно	донесся	с	реки	громыхающий	гул	воды.	Кто-
то	шумно	вздохнул,	шевельнулся.	Все	опять	насторожились,	но	никто	не	проронил
ни	слова.	И	опять	стало	так	тихо	в	степи,	что	слышна	стала	жара,	как	тонкий	писк
комара	над	ухом.	И	тогда,	оглядывая	стоящих	вокруг	людей,	Касым	негромко
пробормотал,	словно	бы	для	себя:

–	Теперь	надо	быстрей	управляться	с	хлебом,	а	не	то	под	снегом	останется.	–	Он
помолчал	и	вдруг,	резко	вскинув	голову,	приказал	штурвальному:	–	Что	стоишь?
Заводи	мотор!	А	вы	все	что	смотрите?	Не	успеем	с	уборкой,	вам	же	придется	туго!
Давай	за	работу!..

Народ	зашевелился.	И	только	тогда	я	заметила	русского	парня	из	Заречья.	Он
стоял	в	мокрой	с	головы	до	ног	одежде,	держа	под	уздцы	потемневшего	жеребца.
Когда	люди	задвигались,	нарочный	словно	очнулся,	медленно	поднял	поникшую
русую	голову	и	стал	подтягивать	подпруги	седла.	И	я	увидела,	что	он	был	совсем
молоденький	парень,	ровесник	моему	Джайнаку,	только	рослый,	широкий	в	плечах.
Мокрые	пряди	волос	прилипли	ко	лбу,	на	губах	и	лице	–	свежие	ссадины,	а	глаза
его,	совсем	еще	мальчишечьи,	в	тот	час	смотрели	с	таким	суровым	страданием,	что
я	поняла:	только	что	он	остановил	юность,	только	что	возмужал,	сегодня,	в	одно
утро.	Он	тяжело	вздохнул	и,	садясь	в	седло,	сказал	одному	из	наших	аильских
ребят:

–	Слушай,	друг,	ты	скачи	сейчас,	разыщи	председателя,	бригадиров,	передай,	чтоб
немедленно	отправлялись	в	райком.	А	я	поеду,	мне	еще	в	два	колхоза.	–	С	этими
словами	он	сел	на	коня	и	тронул	поводья.

Но	тот,	к	кому	он	обращался,	остановил	коня:

–	Постой,	шапку-то	у	тебя	унесло.	На,	надень	мою.	Жарко	сегодня.

Мы	долго	смотрели	вслед	юному	гонцу	и	слушали,	как	тревожно	рокотала	сухая



дорога	под	копытами	рыжего,	уносящегося	птицей	жеребца.	Пыль	вскоре	скрыла
всадника.	А	мы	еще	стояли	у	дороги,	каждый,	видимо,	думая	о	чем-то	своем,	и,
когда	разом	взревели	моторы	комбайна	и	трактора,	люди	вздрогнули	и	посмотрели
друг	другу	в	лица.

С	этой	минуты	началась	новая	жизнь	–	жизнь	войны…

Мы	не	слышали	грохота	сражений,	но	слышали	наши	сердца	и	крики	людей.
Сколько	жила	я	на	свете,	не	знала	такой	палящей	жары,	такого	зноя.	Плюнешь	на
камень	–	и	слюна	кипит.	А	хлеба	созрели	сразу,	за	три-четыре	дня:	сплошь	стояли
сухие	и	желтые,	простирались	под	самый	полог	неба	и	ждали	жатвы.	Какое
богатство	было!	И	тяжело	мне	было	смотреть,	сколько	добра	пропадало	в	спешке.
Сколько	было	потоптано,	растеряно,	растрясено	по	дорогам.	Мы	так	спешили,	что
не	успевали	вязать	снопы,	кидали	пшеницу	вилами	в	мажары	–	и	быстрей	за
молотилку,	на	тока,	а	колосья	сыпались	и	сыпались	по	пути.	Но	и	это	ладно,	еще
тяжелее	было	смотреть	на	людей.	Каждый	день	уходили	по	повесткам	в	армию,	а
те,	что	оставались,	работали.	И	в	полуденную	жару,	и	в	душные	суховейные	ночи	–
на	жатве,	на	молотьбе,	на	обозах	все	работали,	не	зная	сна,	не	покладая	рук.	А
работы	прибавлялось	и	прибавлялось,	потому	что	мужчин	оставалось	все	меньше	и
меньше.	Касым,	бедный	сын	мой,	неужто	думал	он	сам	одолеть	то,	чего	было	уже
невпроворот:	жатва	безнадежно	затягивалась,	а	он,	как	одержимый,	гонял	свой
комбайн	по	полю.	И	комбайн	его	не	смолкал	ни	днем	ни	ночью,	снимал	хлеб	полосу
за	полосой,	метался	в	тучах	раскаленной	пыли	с	загона	на	загон.	Все	эти	дни
Касым	не	сходил	с	комбайна,	не	отходил	от	штурвала.	Днями	стоял	он	на	мостике
под	жгучим	ветром,	как	коршун	всматривался	в	мутное	зарево,	за	которым
скрывались	еще	не	убранные	хлеба.	Жутко	и	жалко	мне	было	смотреть	на	сына,	на
его	черное	лицо,	на	его	ввалившиеся,	заросшие	бородой	щеки.	Сердце	обливалось
кровью.	«Ой,	пропадет	он,	свалится	на	солнце»,	–	думала	я,	но	сказать	не
решалась.	Знала	я	по	злому	блеску	в	его	глазах,	что	не	отступится	он,	до
последнего	часа	будет	стоять	на	жатве.

И	час	тот	пришел.	Как-то	побежала	Алиман	к	комбайну	и	вернулась	оттуда	с
поникшей	головой.

–	Повестку	прислали	ему,	–	тихо	сказала	она.

–	Когда?

–	Только	что,	с	нарочным	сельсовета.

Я	знала,	что	рано	или	поздно	придет	черед	Касыму	идти	в	армию,	как	и	многим
другим.	И	все	же,	когда	услышала	я	эту	весть,	ноги	мои	подогнулись.	И	такая	боль
заныла	в	намаявшихся	руках,	что	я	выронила	серп	и	сама	села	на	землю.

–	Что	ж	он	там	делает,	собираться	надо,	–	проговорила	я,	с	трудом	совладав	с
дрожащими	губами.

–	К	вечеру,	говорит,	приду.	Я	пойду,	мама,	а	вы	скажите	отцу.	И	Джайнака	не
видно	сегодня.	Где	он	пропадает?..

–	Иди,	Алиман,	иди.	Да	тесто	поставь.	Я	подойду	скоро,	–	сказала	я	ей.

А	сама	как	сидела,	так	и	осталась	сидеть	на	жнивье.	Долго	сидела	так.	Сил	не	было
поднять	с	земли	платок,	упавший	с	головы.	И	вот	тогда,	смотрю	я,	муравьи
цепочкой	бегут	по	тропке.	Они	тоже	трудились,	тащили	солому,	зерна	и	не
подозревали,	что	рядом	сидел	человек	со	своим	горем,	тоже	труженик,	во	всяком
случае,	не	меньше,	чем	они,	труженик,	который	завидовал	в	ту	минуту	даже	им,
муравьям,	этим	крошечным	работягам.	Они	могли	спокойно	делать	свое	дело.	Если
бы	не	война,	разве	стала	бы	я	завидовать	муравьиной	жизни,	стыдно	говорить…

Тем	временем	Джайнак	прикатил	на	своей	бричке.	Он	в	те	дни	на	комсомольском
обозе	работал	по	вывозке	хлеба	на	станцию.	Видно,	узнал	о	повестке	брата	и
приехал	за	мной.	Джайнак	соскочил	с	брички,	поднял	платок	и	накинул	мне	на



голову.

–	Поедем,	мама,	домой,	–	сказал	он	и	помог	мне	встать	на	ноги.

И	мы	молча	поехали.	За	последние	дни	Джайнак	неузнаваемо	изменился,
посерьезнел.	Чем-то	он	очень	напоминал	мне	того	русского	парня,	нарочного.
Такая	же	суровая	душа	поселилась	в	его	детских	глазах.	В	эти	дни	он	также
распростился	с	юностью.	Многие	тогда	распростились	с	ней…	Думая	о	Джайнаке,
вспомнила,	что	давно	уже	нет	вестей	от	Маселбека.	«Что	там	с	ним?»	В	армию
взяли	или	что?	Почему	не	пишет,	почему	не	может	прислать	хоть	бы	коротенькую
весточку?	Знать,	отвык	от	дома,	позабыл	отца-мать,	зачерствел	там,	в	городе.	Да	и
какая	сейчас	учеба,	лучше	бы	уж	приезжал	домой,	что	там	теперь	делать»,	–	уныло
думала	я,	сидя	на	бричке,	и	потом	спросила	у	Джайнака:

–	Джайнак,	ты	вот	ездишь	на	станцию,	как	там,	не	слыхать,	случайно,	скоро
закончится	война?

–	Нет,	мама,	не	скоро,	–	ответил	тогда	Джайнак.	–	Плохи	сейчас	наши	дела.	Немец
все	гонит	и	гонит.	Вот	если	бы	нашим	удалось	где-нибудь	удержаться	да	обломать
им	разок	бока,	тогда	мы	пошли	бы.	Думаю,	скоро	это	случится.	–	Он	замолчал,
погоняя	коней,	потом	оглянулся	и	сказал	мне:	–	А	ты,	мама,	боишься?	Очень,	да?	А
ты	не	думай,	не	надо,	мама,	тебе	думать,	не	беспокойся.	Все	будет	хорошо,	вот
посмотришь.

Эх,	глупый	мой	мальчишка,	это	он	решил	успокоить	меня	так,	пожалел.	Да	разве
же	можно	было	не	думать?	Закрой	я	глаза,	заткни	уши	–	и	все	равно	думать	не
перестала	бы.

Приехала	домой,	а	там	Алиман	сидит,	плачет:	тесто	еще	не	замесила.	Зло	взяло
меня,	хотела	было	пристыдить	ее:	«Что,	мол,	ты	лучше	других,	что	ли,	все	идут,	не
один	твой	муж.	Разнюнилась,	руки	опустила.	Нельзя	так.	Как	же	мы	будем	жить
дальше?»	Но	раздумала,	не	стала	выговаривать.	Пожалела	молодость	ее.	А	может,
напрасно,	может,	надо	было	сразу	с	первых	дней	опалить	ей	душу,	чтобы	потом	ей
легче	было.	Не	знаю,	только	я	тогда	ничего	не	сказала.

Касым	пришел	к	вечеру,	почти	на	закате	солнца.	Как	только	он	появился	в	воротах,
Алиман	бросила	подтапливать	очаг,	в	слезах	кинулась	к	нему,	повисла	на	шее.

–	Не	останусь,	не	останусь	я	без	тебя,	умру!

Касым	пришел	прямо	с	комбайна,	как	был,	в	пыли,	в	грязи,	в	мазуте.	Он	снял	с
плеч	руки	жены	и	сказал:

–	Постой,	Алиман.	Грязный	я	очень.	Ты	бы	дала	мне	мыла,	полотенце,	пойду
искупаюсь	в	реке.

Алиман	обернулась,	глянула	на	меня,	я	поняла.	Сунула	ей	ведро	порожнее:

–	Принеси	заодно	воды.

В	тот	вечер	они	вернулись	с	реки	поздно,	луна	уже	на	три	четверти	поднялась.
Дома	я	управлялась	сама	да	Джайнак	помогал.	А	к	полуночи	и	Суванкул	заявился.
Я-то	все	ждала,	думала,	куда	он	запропастился.	А	он,	оказывается,	еще	днем
поскакал	в	горы,	иноходца	саврасого	привел	из	табуна.	Мы	его	еще	жеребенком
покупали	для	Касыма,	когда	он	трактористом	начал	работать.	Добрый	был
иноходец,	резвый	на	побежку,	с	крепкими,	гулкими	копытами,	в	белых	чулках
задние	ноги.	На	весь	аил	был	известный,	девушки	в	песнях	пели:

…Как	заслышу	иноходца	по	дороге,Выбегаю	глянуть	со	двора…

Отец	решил,	видно,	чтобы	сын	поездил	на	своем	саврасом	иноходце	хоть	день-два
на	прощанье.



Рано	утром	мы	все	выехали	из	аила	в	военкомат.	Мы	с	Алиман	на	бричке
Джайнака,	а	Касым	с	отцом	на	своих	конях.	То	было	время	самых	больших
мобилизаций.	Народу	было	еще	много.	Как	глянула	я	на	шоссейную	дорогу	–
черным-черно,	один	конец	в	Большом	ущелье,	а	другого	не	видно.	Понаехало
народу	со	всех	поселков	на	конях,	на	быках.	А	в	райцентре	двинуться	некуда	от
людей,	от	бричек.	И	детишки	здесь,	и	старики,	и	старухи.	И	все	возле	своих
толкутся,	ни	на	шаг	не	отстают.	Кто	плачет,	а	кто	уже	и	подвыпил.	Но	недаром
говорится:	народ	–	море,	в	нем	есть	глубины	и	мели.	Так	же	и	здесь,	в	этих
гомонящих	проводах	на	войну,	были	твердые,	ясные	джигиты,	которые	держались,
говорили	к	слову	и	даже	веселили	народ,	пели	и	плясали	под	гармонь.	Киргизские
и	русские	песни	сменяли	друг	друга,	а	«Катюшу»	пели	все.	Вот	тогда-то	я	и	узнала
эту	песню.

Мобилизованные	не	вместились	в	широком	дворе	военкомата,	их	построили
рядами	посреди	главной	улицы	села	и	стали	выкликать	каждого	по	фамилии	и
имени.	Народ	сразу	затих,	затаил	дыхание.	Глянула	я	на	тех,	кто	уходил	на	войну,	–
горячая	волна	подкатила	к	горлу.	Все	они	были	как	на	подбор	молодые,	здоровые
джигиты.	Им	бы	только	жить	да	жить	да	работать.	Каждый	раз,	когда	выкликали
кого-нибудь	по	списку,	он	отвечал	«я»	и	бросал	взгляд	в	нашу	сторону.	Я	невольно
вся	вздрогнула,	когда	услышала	«Суванкулов	Касым»,	и	новая	волна	горячей	боли
застлала	мне	глаза.	«Я»,	–	ответил	Касым.	А	Алиман	крепко	стиснула	мою	руку.
«Мама»,	–	прошептала	она.	Что	ж	я	могла	поделать,	понимала	я:	трудно,	страшно
было	ей	расставаться,	но	кто	может	стоять	в	стороне	от	народа,	да	еще	в	лихие
дни.	Эх,	Алиман	моя,	Алиман,	и	она	понимала,	что	это	нужда	военная,	нужда	всей
страны,	но	не	знала	я	в	жизни	женщины,	которая	бы	так	любила	своего	мужа,	как
она.

В	тот	день	мы	вернулись	в	аил,	узнали,	что	отправка	будет	через	сутки.	Касым
уговорил	нас	уехать	домой:	незачем,	мол,	здесь	томиться,	забегу	по	дороге
попрощаться.	Благо	колхоз	наш	лежит	у	большака.	Мы	оставили	для	Алиман
лошадь	Суванкула,	а	сами	поехали	вместе	с	другими	на	телеге.	Джайнак	тоже
оставался	в	районе,	он	должен	был	везти	на	своей	бричке	мобилизованных	на
станцию.

Ночью,	войдя	в	опустевший	дом,	я	дала	себе	волю,	зашлась	слезами.	Суванкул
вскипятил	чай,	налил	мне	погуще,	заставил	выпить	и	потом	сказал,	сидя	рядом:

–	Кто	мы	были	с	тобой,	Толгонай?	Вот	с	этим	народом	мы	стали	людьми.	Так	давай
поровну	будем	делить	с	ним	все	–	добро	и	беды.	Когда	хорошо	было,	все	были
довольны,	а	теперь,	выходит,	каждый	будет	думать	только	о	себе	да	на	судьбу	свою
плакаться?	Нет,	так	будет	нечестно.	Завтра	держи	себя	в	руках.	Если	Алиман
убивается	–	так	это	дело	другое,	она	не	видела	в	жизни	того,	что	мы	видели.	А	ты	–
мать.	Запомни	это.	А	потом,	учти,	если	война	подзатянется,	то	и	я	уйду,	и
у	Маселбека	годы	выходят,	и	его	могут	призвать.	Если	потребуется,	все	уйдем.	Так
что,	Толгонай,	готовь	себя	ко	всему,	привыкай.

На	другой	день	после	полудня	началась	отправка.	Касым	и	Алиман	опередили
колонну,	прискакали	на	рысях.	Касыму	разрешили	заехать	домой	попрощаться.
Глаза	Алиман	опухли,	как	волдыри,	видно,	всю	дорогу	плакала.	Касым	старался
держаться,	крепился,	но	ему	было	нелегко.	Вот	уж	не	знаю,	что	заставило	Касыма
придумать	такое:	то	ли	он	побоялся	за	Алиман,	решил	как-то	облегчить	ей
расставание,	то	ли	и	вправду	ему	было	сказано	так,	но	он,	как	только	сошел	с	коня,
сразу	попросил	нас	не	ехать	на	станцию.	Касым	сказал,	что,	может	быть,	еще
вернется	домой,	потому	что	трактористов	и	комбайнеров	решили	пока	не
призывать	до	конца	уборки.	И	если	приказ	поспеет,	то	их	могут	вернуть	со
станции.	Теперь-то	я	понимаю,	что	он	пожалел	Алиман,	пожалел	нас.	До	станции
почти	день	езды,	а	каково	возвращаться	назад	–	ведь	дорога	станет	нескончаемой,
слез	не	хватит.	А	тогда	я	поверила:	говорят,	надежда	живет	в	человеке	до	смерти.
И	когда	мы	вышли	провожать	его	к	большаку,	я	уже	сомневалась.

По	дороге	с	Касымом	прощались	все,	кто	работал	на	уборке.	Прибежали	жнецы,
возчики,	молотильщики	с	гумна,	и	комбайн	оказался	неподалеку.	Помощники



Касыма	остановили	комбайн	поблизости	и	тоже	прибежали	проститься.

Говорят,	кузнец,	уходя	на	войну,	прощается	с	наковальней	и	молотком.	А	Касым
мой	был	мастером,	кузнецом	своего	дела.	Когда	комбайн	остановился,	Касым,
разговаривая	с	односельчанами,	глянул	на	дорогу.	В	тот	момент	растянувшаяся
колонна	мобилизованных	с	обозом,	с	конями,	с	красным	знаменем	во	главе	только
показывалась	на	повороте.

–	На,	отец,	подержи!	–	Касым	отдал	поводья	саврасого	Суванкулу,	а	сам	направился
к	комбайну.	Он	обошел	его,	оглядел	со	всех	сторон.	И	потом	вдруг	взбежал	на
мостик.	–	Давай,	Эшенкул,	гони!	Гони,	как	тогда!	–	крикнул	он	трактористу.

Моторы,	что	чуть	слышно	работали	на	пол-оборотах,	зарокотали,	взревели,
комбайн	загрохотал,	залязгал	цепями	и,	выбрасывая	из	молотилки	соломенный
буран,	пошел	захлестывать	пшеницу	мотовилами.	А	Касым	подставил	лицо
горячему	ветру,	смеялся,	расправляя	плечи,	и,	казалось,	обо	всем	забыл.	Он	с
трактористом	о	чем-то	перекрикивались,	кивали	головами,	развернулись	в	конце
загона	и	снова	пошли.	Комбайн	летел	по	полю,	как	степная	птица.	И	мы	все	забыли
на	минуту	о	войне.	Люди	стояли	со	счастливыми	глазами,	но	больше	всех	горда
была	Алиман.	Она	тихо	шла	навстречу	комбайну	и	тихо	смеялась.	Комбайн
остановился.	Мы	снова	помрачнели.	А	Бекташ	–	сынишка	соседки	нашей	Айши,
ему	было	тогда	лет	тринадцать,	он	в	то	лето	соломщиком	работал	на	комбайне	–
кинулся	к	Касыму	и	стал	целовать	его,	плакать.	Я	губы	себе	искусала,	хотела
закричать	в	голос,	но,	помня	наказ	Суванкула,	не	посмела.	Касым	поднял	на	руки
Бекташа,	поцеловал	его,	поставил	парнишку	к	штурвалу	и	медленно	сошел	по
лесенке	вниз.	Мы	его	обступили.	Здесь	он	простился	с	помощниками	своими,	со
штурвальным	и	трактористом.	Надо	было	поторапливаться.	Колонна	на	большаке
поравнялась	уже	с	нами.

Вот	так	мы	провожали	Касыма.	А	когда	настала	минута	садиться	ему	на	коня,	то
Алиман,	бедная	Алиман,	не	посмотрела	ни	на	старших,	ни	на	малых	–	крикнула	и
замертво	повисла	у	него	на	плечах.	А	сама	без	кровинки	в	лице,	только	глаза
горят.	Мы	ее	силком	оторвали.	Но	она	вырвалась	и	снова	бросилась	к	мужу.	И	вот
так	каждый	раз,	как	дитя	малое,	тащила	Касыма	за	руку,	не	давала	ему	ногу	вдеть
в	стремя.	Молила	его:

–	Постой!	Минутку!	Еще	одну	минутку!

Касым	целовал	ее,	уговаривал:

–	Да	не	плачь	ты	так,	Алиман!	Вот	увидишь,	я	завтра	же	вернусь	со	станции.
Поверь	мне!

И	тогда	Суванкул	сказал	снохе:

–	Ты	иди,	Алиман,	проводи	его	сама	до	дороги.	А	мы	простимся	здесь.	Не	будем
задерживать.	–	Суванкул	взял	сына	за	руку	и	тихо	сказал:	–	Посмотри	мне	в	глаза.

Они	посмотрели	друг	другу	в	глаза.

–	Ты	меня	понял?	–	спросил	отец.

–	Да,	отец,	понял,	–	ответил	сын.

–	Ну,	отправляйся	с	Богом!	–	Суванкул	сел	на	коня	и,	не	оглядываясь,	поскакал
прочь.

Прощаясь	со	мной,	Касым	сказал:

–	Если	будет	письмо	от	Маселбека,	пришлите	его	адрес.

Касым	и	Алиман	пошли	к	дороге,	ведя	на	поводу	саврасого	иноходца.	Я	не
спускала	с	них	глаз.	Колонна	на	большаке	уже	уходила.	Сначала	Алиман	бежала,



ухватившись	за	стремя,	потом	Касым	нагнулся	с	седла,	поцеловал	ее	в	последний
раз	и	пустил	саврасого	большой	иноходью.	А	Алиман	все	бежала	и	бежала	за
пылью	копыт.	Я	пошла	следом,	привела	ее	домой.

На	другой	день	к	вечеру	со	станции	вернулся	Джайнак,	расседланный	иноходец
был	привязан	к	заднику	брички.
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Вдали	шла	битва,	лилась	кровь,	а	нашей	битвой	была	работа.	Правильно
предупреждал	Касым:	сколько	мы	ни	старались,	а	последние	хлеба	снег	прихватил
на	корню	и	на	гумнах.	Картошка	кое-где	осталась	под	снегом,	не	успели	выкопать.
Мужчины	уходили	один	за	другим,	изо	дня	в	день	все	на	фронт.	А	мы	с	утра	до
вечера	в	колхозе,	разговоры	только	о	войне	–	как	там	да	что	там,	и	самым
желанным	человеком	в	домах	стал	почтальон.

После	того	как	проводили	Касыма,	неделю	спустя	пришло	письмо	от	Маселбека.	В
первом	письме	он	писал,	что	его	с	товарищами	по	учебе	призвали	в	армию,
местопребывание	пока	там	же,	в	городе.	Он	просил	не	печалиться,	что	не
пришлось	увидеться,	попрощаться,	–	кто	мог	знать,	что	так	случится,	жалеть	об
этом	не	надо,	самое	главное	–	вернуться	с	победой.	Второе	письмо	он	прислал	уже
из	Новосибирска.	Писал,	что	учится	там	в	командирском	училище,	и	фотокарточку
свою	прислал.	Эта	карточка	и	сейчас	висит	под	стеклом,	потускнела	уже.	Красивая
фотография:	военная	форма	ему	идет,	густые	волосы	зачесаны	назад,	а	глаза
смотрят	чуточку	печально,	задумчиво.	Таким	он	мне	и	снится	до	сих	пор…	Алиман
только	раз	видела	Маселбека,	когда	он	приезжал	на	денек	на	свадьбу	брата.

–	Смотри,	мама,	а	Маселбек	наш	красивый	парень,	оказывается,	–	говорила	она,
разглядывая	фотографию.	–	В	тот	раз	я	его	и	не	разглядела	толком	из-за	занавесок,
неудобно	мне	было,	невесте,	пялить	оттуда	глаза,	постеснялась.	Вот	хорошо	было
бы,	если	бы	он	вернулся	и	нашел	себе	девушку,	такую	же	образованную,	как	он
сам,	и	красивую.	Правда,	хорошо	было	бы,	да,	мама?

Я	соглашалась	и	сама	начинала	мечтать	об	этом	дне.

До	середины	зимы	более	или	менее	спокойно	было	у	меня	на	душе,	письма
получала	от	сыновей	и	довольствовалась	этим.	Но	тут	пришло	письмо	от	Касыма,
что	направляются	они	в	сторону	фронта.	И	затаился	в	душе	страх,	сердце	замирать
стало.	А	тут	еще	Суванкула	начали	то	и	дело	вызывать	по	повесткам	в	военкомат.
Что	ни	день	–	то	на	комиссию,	то	на	учет,	то	на	переучет.	Он	прямо	извелся,
разрываясь	между	поездками	в	военкомат	и	бригадирскими	делами	в	колхозе.	Я
почему-то	не	думала,	что	Суванкула	возьмут	в	армию:	ведь	без	бригадира	в	колхозе
все	равно	что	без	рук.	Однако	призвали	и	его.	Узнала	я	об	этом	на	току,	где	мы
домолачивали	прихваченный	снегом	хлеб.	Я	как	узнала	–	уткнула	вилы	в	солому,
прислонилась	лицом	к	холодному	черенку	и	стояла	так,	с	мыслями	не	могла
собраться.	Как	быть,	как	жить	дальше?	Двое	сыновей	уже	там,	теперь	муж	уходит
туда	же,	на	фронт…

Тут	и	сам	Суванкул	прискакал,	молча	слез	с	коня,	подошел	ко	мне	и	сказал:

–	Пошли	домой,	собираться	надо.

Я	ехала	на	лошади,	а	он	шел	рядом,	сказал,	что	разговаривать	на	ходу	будет
удобнее.	Но	разговор	наш	не	клеился,	больше	молчали.	Не	оттого,	что	не	о	чем
было,	а	оттого,	что	тяжело	было,	сковывалось	все	внутри,	слово	выдавить	страшно.
Так	мы	и	двигались	–	я	на	коне,	а	он	пешком.	Мутные,	серые	тучи	застилали	небо.
С	Желтой	равнины	тянуло	сиверком,	поземка	пошевеливалась,	кураи
посвистывали	к	бурану.	Я	глянула	по	сторонам	–	поле	лежало	унылое	и	пустое.	Без
людей,	без	звуков,	без	движения,	холодное	и	сумрачное.

Суванкул	шел,	курил	цигарку	за	цигаркой.	Потом	взял	меня	за	руку.

–	Замерзла?	–	спросил	он.

Я	ничего	не	сказала.	И	он,	собираясь	что-то	сказать,	промолчал.	Может,	хотел
поделиться	думкой:	«Вот,	мол,	ухожу	вслед	за	сыновьями.	Как	оно	там	будет,
суждено	ли	вернуться	домой	или	же	нет…	Может,	нынче	навеки	распрощаемся.
Если	так,	то	что	ж,	столько	лет	прожили	мы	в	дружбе	и	согласии.	Если	что,
простим	друг	другу.	Неизвестно	ведь,	как	обернется	судьба».	Хотел	ли	он	сказать



эти	слова	или	другие,	кто	его	знает,	только	тогда,	глядя	мне	в	лицо,	он	стоял
молча,	прикусив	губы.	Мне	бросилось	в	глаза,	что	в	бурых	усах	его	начал
пробиваться	седой	волос.	Раньше	я	этого	как-то	не	замечала.

Вспомнила	я,	как	мы	с	Суванкулом	встретились	на	этом	поле	молодыми,	как
двадцать	два	года	вместе	трудились	здесь,	проливали	пот,	детей	растили,	хлеб
растили,	и	вся	наша	жизнь	в	мгновение	предстала	перед	глазами.	Не	думала,	не
гадала	я	никогда,	что	придется	нам	так	разлучаться,	быть	может,	навсегда.
Вспомнила,	как	мы	летом,	в	первый	день	жатвы,	ночью	ехали	на	коне	по	этой	же
дороге.	Увидела,	что	новая	улица	на	краю	аила	осталась	заброшенной	и
недостроенной,	увидела	на	усадьбе	Алиман	и	Касыма	кучу	камней	и	кирпичей,
упала	на	гриву	коня	и	зарыдала.	Долго	плакала	я.	Суванкул	молча	терпеливо	ждал,
а	потом	сказал:

–	Ты,	Толгон,	выплачь	сразу	все,	что	на	душе,	тут	никого	нет,	но	отныне	при	людях
не	показывай	слез.	Ты	теперь	остаешься	не	только	хозяйкой	дома,	не	только
головой	над	Алиман	и	Джайнаком,	тебе	придется	и	бригадиром	остаться	вместо
меня.	Больше	некому.

Я	еще	пуще	залилась	слезами:

–	На	кой	черт	мне	твое	бригадирство?	Как	ты	можешь	говорить	об	этом	в	такой
час?	Не	нужно	мне	ничего.	Слышать	даже	не	хочу!

Но	вечером	меня	вызвали	в	контору	правления	колхоза.	Здесь	были	наш	новый
председатель	–	раненый	фронтовик	Усенбай,	Суванкул	и	еще	несколько	стариков,
аильных	аксакалов.	Усенбай	сразу	сказал	мне:

–	Что	ни	говори,	тетушка	Толгонай,	а	придется	по-мужски,	крепко	подпоясаться	и
сесть	на	бригадирского	коня.	Землю,	и	воду,	и	народ	нашего	аила	никто	лучше	вас
не	знает.	Мы	вам	верим,	верим	еще	и	потому,	что	вам	верит	наш	лучший	бригадир,
которого	мы	теперь,	стиснув	зубы,	провожаем	на	фронт.	Ничего	не	поделаешь.	С
завтрашнего	дня	беритесь	за	работу,	тетушка	Толгонай.

Аксакалы	тоже	стали	советовать.	В	общем,	уговорили	меня,	согласилась	я	быть
бригадиром.	Да	и	как	было	не	согласиться?	Разве	я	не	понимала,	какое	время	мы
переживали?	Правильно	я	поступила,	хотя	бы	даже	потому,	что	это	была
последняя	воля	моего	Суванкула.	В	ту	ночь	он	до	утра	не	спал,	все	наказы	мне
давал.	Начинай	готовиться	к	весне,	тягло	поставь	на	отдых,	ремонтируй	плуги,
бороны,	брички…	Присмотри	за	многодетными	семьями,	за	стариками…	То	делай
так,	это	эдак…	Эх,	беспокойный	человек	мой,	милый	муж	мой,	друг	сердечный…

И	до	самого	утра	не	утихала	на	дворе	метель,	ветер	гудел	в	трубе.

Суванкула	мы	провожали	тоже	на	большаке.	Он	сел	в	бричку	Джайнака	вместе	с
такими	же	пожилыми	людьми,	и	они	укатили	по	бурану,	скрылись	в	снежной	мгле.
Ох	как	холодно	было,	лютый	ветер	лицо	обжигал!	Я	шла	медленно,	часто
оглядывалась	и	всхлипывала,	плакала.

С	того	дня,	как	сказал	наш	председатель	Усенбай,	туго	подпоясалась	я,	села	на
коня	и	вступила	в	свои	обязанности	бригадира.	И	сейчас	эта	работа	не	из	легких,
не	каждому	по	плечу,	а	тогда	и	подавно	–	му´ка	одна.	Здоровых	мужчин	не
осталось	–	больные	да	хромые,	а	остальные	работники	–	женщины,	девушки,	дети,
старики.	Все,	что	добывали,	отдавали	фронту.	А	в	хозяйстве	телеги	без	колес,
упряжь	–	обрывки	веревочные,	хомуты	разбитые,	в	кузнице	и	угля	нет.	Стали	мы
жечь	джерганак	колючий	по	суходолу	в	поймище,	тем	и	не	давали	гаснуть	горну.	А
житье	не	прежнее,	голод	застучался	в	дома.	И	все	же	мы	делали	все,	чтобы	не
остановилось	хозяйство	колхозное,	тянули	его,	сколько	хватало	сил.	Как	вспомню
теперь:	ради	дела	к	кому	с	добрым	словом	подойдешь,	к	кому	с	выговором,	а	то
чуть	и	не	за	волосы	таскались,	всякое	бывало,	чего	я	только	не	натерпелась	тогда…
А	все	равно	и	сейчас	в	ноги	кланяюсь	народу	за	то,	что	в	те	дни	народ	не
разбрелся,	остался	народом.	Тогдашние	женщины	–	теперь	старухи,	дети	–	давно



отцы	и	матери	семейств,	верно,	они	и	забыли	уже	о	тех	днях,	а	я	всякий	раз,	как
увижу	их,	вспоминаю,	какими	они	были	тогда.	Встают	они	перед	глазами	такими,
какими	были,	–	голые	и	голодные.	Как	они	работали	тогда	в	колхозе,	как	они	ждали
победы,	как	плакали	и	как	мужали!	Не	знают	они,	что	бессмертные	дела
совершили.	И	никогда,	что	бы	ни	приходилось,	как	бы	ни	сгибались	плечи	мои,
никогда	не	пожалею	я,	что	работала	бригадиром.	С	самого	рассвета	я	была	уже	на
ногах,	на	колхозном	дворе,	потом	целый	день	в	седле,	то	туда	надо,	то	сюда,	то	в
степь,	то	в	горы,	с	вечера	до	поздней	ночи	в	конторе	–	вот	так	и	не	замечала,	как
пролетали	дни.	Быть	может,	меня	это	и	спасло.	И	пусть	иной	раз	с	досады,	с	горя
ругали	меня,	хватали	за	горло,	бросали	работу	–	не	в	обиде	я.	Нет,	в	таких	случаях
я	больше	наваливала	работу	на	Джайнака	и	Алиман,	днем	и	ночью	не	было	им
покоя,	и	тоже	не	каюсь,	что	гоняла	их	безжалостно.	А	не	то	тягостные	мысли,
страх	задавили	бы	нас	–	ведь	три	человека	из	одной	семьи	на	войне,	разве	можно
было	не	думать?	От	Касыма	второй	месяц	не	было	ни	слуху	ни	духу.	Мы	с	Алиман
прячем	глаза,	чтобы	не	заговорить	о	том,	что	и	без	того	страшно,	–	о	Касыме.	Если
разговаривали,	то	о	том	о	сем,	о	работе,	о	хозяйстве,	по	дому.	Как	дети,	старались
не	напоминать.	В	один	из	зимних	дней	с	утра	побежала	я	в	кузницу	помочь.	Там
перековывали	наших	рабочих	коней.	Смотрю,	председатель	наш	Усенбай	летит	на
рысях,	а	в	руке	у	него	бумажка	небольшая,	с	ладонь.	Телеграмма,	говорит,	вам
срочная.	У	меня	дух	перехватило.	Слышу	только,	как	в	кузнице	молоты	стучат	по
наковальне,	точно	бьют	меня	по	груди.	Видно,	лица	на	мне	не	было.

–	Да	вы	что,	тетушка	Толгонай!	–	вскричал	председатель.	–	Это	же	телеграмма	от
Маселбека,	из	Новосибирска.	Да	подойдите	же,	возьмите,	не	бойтесь!	–	И,
нагнувшись	с	седла,	отдал	мне	эту	бумажку.	–	Вы,	–	говорит,	–	немедленно
отправляйтесь	на	станцию,	сын	ваш	будет	проезжать,	хочет	увидеться,	просит
встретить.	Я	там	велел	заложить	вам	бричку,	сена,	овса	лошадям	велел	прихватить.
Не	стойте,	собирайтесь	в	дорогу.

И	такая	радость	обуяла	меня!	Засуетилась	я,	забегала	по	кузнице	и	не	знаю,	что
делать.	Кузнецы	прогнали	меня.

–	Сами,	–	говорят,	–	управимся,	бригадир,	езжай	быстрей	на	станцию,	чтобы	не
опоздать.

И	побежала	я	домой.	Сама	толком	не	понимаю,	что	к	чему.	Знаю	только	одно:	что
Маселбек	просит	приехать	на	станцию,	что	Маселбек	просит	увидеться.	Бегу	по
улице,	жарко	от	мороза,	пот	прошиб.	Бегу	и	сама	с	собой	разговариваю,	как
ненормальная:

–	Что	значит	просит?	Да	я,	сынок	мой,	пешком	тысячу	верст	буду	бежать	к	тебе,
как	на	крыльях	долечу!

Эх,	мать,	мать…	Не	подумала	я	в	тот	час,	куда	же	проезжает	мой	сын,	в	какую
сторону.

Прибежала	домой,	наспех	всякой	снеди	наделала,	мяса	наварила,	ведь	там	небось
Маселбек	не	один,	а	с	товарищами,	пусть	угостит	их	домашней	стряпней.	Уложила
все	это	в	переметный	курджун,	и	в	тот	же	день	мы	с	Алиман	выехали	на	станцию.
Сперва	я	хотела	поехать	с	Джайнаком.	Но	он	сам	отказался.

–	Нет,	–	говорит,	–	мама,	лучше	будет,	если	поедет	Алиман,	а	я	дома	останусь	по
хозяйству.	Так	оно	будет	вернее.

Потом-то	я	поняла,	правильно	поступил	мой	младший	сын.	Хоть	и	мальчишка	он
был,	а	неглупый.	Он-то,	оказывается,	догадывался,	что	творилось	на	душе	Алиман	в
те	дни,	как	она	переживала	и	страдала.	Джайнак	сам	сбегал	на	сенной	двор,	где
работала	Алиман,	сам	позвал	жену	брата.	Давно	я	не	видела	невестку	такой
радостной.	Засветилась	вся,	загорелась,	захлопотала	больше,	чем	я,	и	стала
торопить	меня:

–	Быстрей,	мама,	быстрей	собирайся.	Вот	твоя	шуба,	вот	платок	пуховый,	одевайся,



поехали!

И	в	дороге	тоже	места	себе	не	находила.

–	Погоняй,	погоняй	быстрей!	–	торопила	она	возчика,	а	иногда	выхватывала	у	него
из	рук	вожжи	и	сама,	гикая,	нахлестывала	лошадей.

Бричка	ходко	катила	по	наезженному	насту,	лошади	шли	бодро,	мягко	гремели,
мягко	постукивали	колеса	на	смазанных	осях.	Всю	дорогу	шел	снег	–	ровный	такой,
веселый.	Стоял	легкий	морозец.	Алиман	была	в	снегу,	но	она	не	знала,	как	это	ей
идет.	Снег	густо	налипал	ей	на	голову,	на	полушалок,	на	выбившиеся	пряди	волос,
на	воротник,	и	ее	пшеничная	смуглость,	с	разлившимся	на	щеках	румянцем,	ее
сияющие	черные	быстрые	глаза	и	белые	зубы	казались	еще	красивее.	В	молодости
человеку	все	идет	–	даже	снег.	Алиман	не	умолкала	всю	дорогу.	То	она	просила
меня	молчать,	когда	сойдет	с	поезда	Маселбек,	не	говорить	о	ней:	узнает	он	ее	или
нет?	То	собиралась	незаметно	подойти	к	Маселбеку	сзади	и	закрыть	ему	глаза:	что
скажет	он,	перепугается,	наверно,	скажет,	кто	это	еще	здесь	с	шутками	глупыми?
И	сама	смеялась,	хохотала	над	своими	придумками.	Эх,	Алиман,	Алиман,
невестушка	моя	сердечная!	Неужто	думала	она,	что	не	догадываюсь	я,	почему	она
вела	себя	так.	Да	она	и	сама	проговорилась.	Замолчала	вдруг,	перестала	смеяться
и	тихо	пробормотала:

–	Маселбек	очень	похож	на	Касыма.	Они	как	близнецы,	правда	ведь?

Я	сделала	вид,	будто	не	расслышала.	А	она	помолчала,	думая	о	чем-то	своем,	и
потом	снова	выхватила	вожжи	у	паренька	и	снова,	гикая,	погнала	лошадей.

К	вечеру	мы	были	уже	на	станции.	Только	остановили	мы	бричку	–	сразу	же
побежали	с	Алиман	на	пути,	словно	Маселбек	должен	тотчас	же	прибыть.	Там
никого	не	было.	Мы	огляделись	по	сторонам	и	приуныли,	стоим	как	сироты,	куда
идти,	что	делать	–	не	знаем.	Между	рельсами	по	шпалам	бежала	поземка.	Паровоз
ползал	взад	и	вперед,	со	скрежетом	и	лязгом	страгивал	заиндевевшие,
примерзшие	к	месту	вагоны.	В	проводах	посвистывал	ветер.

Нам	не	приходилось	раньше	встречать	поезда,	мы	даже	не	догадались	расспросить
кого-нибудь,	что	к	чему	–	когда	поезд	надо	ждать.	Тем	временем	издали
послышался	гудок	паровоза,	показался	поезд.

–	Идет,	мама!	–	сказала	Алиман.

У	меня	коленки	задрожали,	страшно	стало.	Поезд	быстро	приближался.	Вот	и
паровоз	прошел	в	снежной	пыли.	Поезд	остановился.	Мы	бросились	бежать	вдоль
состава.	В	вагонах	было	битком	народу.	Женщины,	дети,	но	много	и	солдат.	Кто	его
знает,	кто	они	были	и	куда	ехали.	Мы	останавливались	возле	каждого	вагона	и
спрашивали:

–	Здесь	Суванкулов	Маселбек?	Скажите,	пожалуйста,	нет	здесь	Суванкулова
Маселбека?

Одни	отвечали,	что	не	знают,	другие	молчали,	а	иные	усмехались.	Пока	мы	бегали,
поезд	тронулся	и	ушел.	Всего-то	три	минуты,	оказывается,	остановка	на	нашей
станции.	Мы	остались	стоять,	словно	птицу	выпустили	из	рук.	Тут	к	нам	подошел
пожилой	русский	железнодорожник	в	черном	полушубке,	в	валенках.	Я	заметила
его,	как	он	выходил	навстречу	поезду.	Он	спросил	нас,	кого	мы	ожидаем.	Мы
рассказали	ему,	дали	почитать	телеграмму	Маселбека.	Он	надел	очки,	долго
шевелил	губами	и	сказал	затем:

–	Сын	ваш	едет	воинским	эшелоном.	А	какой	эшелон	и	в	какой	час	он	будет
проходить	по	станции	–	неизвестно.	Если	не	опоздает,	то	должен	сегодня	ночью
или	завтра	прибыть.	А	может	быть,	эшелон	уже	прошел.	Сколько	теперь	эшелонов
каждый	день	в	ту	или	другую	сторону	проносится,	иные	и	не	останавливаются
даже,	напролет	идут.



Мы	совсем	повесили	головы.

–	Эх,	война,	война,	–	вздохнул	железнодорожник,	–	перевернула	всех	вверх	дном!
Ну	что	ж	вы	будете	стоять	на	ветру?	Идите	на	станцию,	там	комнатка	для
ожидающих	есть.	Сидите	там,	а	когда	поезда	будут	проходить,	выходите
встречать…	Другого	выхода	нет.

В	станционной	комнатке	было	человек	десять.	Они	лежали	на	скамейках.	Жизнь,
должно	быть,	погоняла	их	по	дорогам,	по	станциям,	привыкли,	наверно,
чувствовали	себя	здесь	как	дома.	Одни	спокойно	спали,	другие	переговаривались,
курили,	в	углу	двое	пили	из	жестяных	кружек	горячий	кипяток	–	обжигались,	дули
на	воду,	а	один	тихо	наигрывал	на	гитаре	и	что-то	тихо	напевал	себе	под	нос.
Десятилинейная	лампа	с	разбитым	нечищеным	стеклом	помигивала,	коптила.
Оглядевшись	в	полутьме,	мы	с	Алиман	тоже	примостились	с	краю	скамейки.
Посидели	немного,	но	тут	послышался	шум	поезда,	и	мы	опрометью	кинулись	к
двери.	Ветер	во	тьме	рванул	за	полы	и	рукава.	Поезд	был	сплошь	из	товарных
вагонов.	Солдат	в	них	не	видно	было,	но	мы	бежали	вдоль	поезда	и	выкрикивали:

–	Здесь	Суванкулов	Маселбек?

–	Суванкулов	Маселбек	здесь?

Никто	не	откликался,	никого	не	было.	Когда	мы	вернулись	на	станцию,	там	уже	все
спали.

–	Мама,	приляг	немного,	отдохни,	а	я	постерегу	поезд,	–	сказала	Алиман.

Я	прислонила	голову	к	плечу	невестки,	думала,	вздремну,	но	где	там.	Какой	мог
быть	сон?	Да	и	как	можно	думать	о	сне,	если	не	только	слухом	–	сердцем,	разумом
угадываешь	приближение	поездов,	но	даже	чуешь	под	ногами	за	тридевять	земель
первое	неуловимое	содрогание	пола	и	сразу	спохватываешься.	С	какой	бы	стороны
поезд	ни	шел,	мы	вскакивали,	хватали	курджун	и	выбегали	на	пути.

Эшелоны	шли,	но	ни	в	одном	из	них	Маселбека	не	было.	В	полночь	снова	заходила
земля	под	ногами,	мы	спохватились,	выскочили	наружу.	С	обоих	концов	ущелья
одновременно	послышались	раскатистые	гудки	паровоза,	поезда	шли	сразу	с	двух
сторон.	Растерялись	мы,	заметались	и	очутились	посреди	двух	колей.	С
оглушительно	нарастающими	гудками	сошлись	поезда	и,	не	останавливаясь,	все
быстрей	и	быстрей	набирая	бег,	пошли	напролет.	И	застучали	колеса,	заревел
ветер,	замотал	нас	в	снежном	вихре,	норовя	кинуть	под	вагоны.

–	Мама!	–	закричала	Алиман	и,	обхватив	меня,	прижала	к	столбу	фонаря,	крепко
стиснула	в	объятиях	и	не	отпускала.

Я	всматривалась	в	проносящиеся,	как	молнии,	окна:	а	вдруг	увижу	Маселбека,	а
вдруг	мой	сын	там	и	я	не	знаю	об	этом?	Рельсы	стонали	под	бегущими	колесами,
так	же	как	сердце	мое,	охваченное	страхом	за	сына.	Поезда	промчались	мимо,
унося	за	собой	тучи	снега,	а	мы	долго	еще	стояли,	прижавшись,	у	фонаря.

До	самого	рассвета	мы	с	Алиман	не	присели,	то	и	дело	бегали	взад-вперед	вдоль
эшелонов.	Перед	рассветом,	когда	буран	вдруг	стих,	на	станцию	подошел	с	запада
еще	невиданный	нами	эшелон:	вагоны	все	обгорелые,	с	сорванными	крышами	и
выбитыми	дверями.	Во	всем	эшелоне	–	ни	живой	души.	В	пустых	вагонах	тишина,
как	на	кладбище.	Пахло	дымом,	горелым	железом,	обуглившимися	досками	и
краской.

Наш	вчерашний	железнодорожник	в	черном	полушубке	подошел	с	фонарем.

Алиман	спросила	у	него	шепотом:

–	Что	это	за	эшелон?

–	Бомбили	его,	–	шепотом	ответил	железнодорожник.



–	А	куда	теперь	эти	вагоны?

–	На	ремонт,	–	так	же	тихо	ответил	он.

Я	слушала	этот	разговор	и	думала	о	тех,	кто	ехал	в	этих	вагонах,	кто	в	дыму,
криках	и	пламени	расстался	с	жизнью,	о	тех,	кому	оторвало	руки	и	ноги,	кто	оглох
и	ослеп	навеки…	А	ведь	эти	бомбы	–	лишь	отголосок	войны.	Что	же	тогда	сама	она?

Долго	стоял	разбитый	эшелон	на	станции,	потом	тихо	тронулся	и,	печально
погромыхивая,	укатил	куда-то.	Смотрела	я	ему	вслед	с	черной	тоской	в	душе:	вот
и	Маселбек	отправится	туда,	откуда	пришел	разбитый	эшелон.	А	что	с	Касымом?
Как	Суванкул?	Он	писал,	что	находится	где-то	под	Рязанью.	Ведь	это,	наверно,	не
так	уж	далеко	от	фронта…

Настало	утро.	Пора	было	уезжать	–	сено	у	лошадей	кончилось.	А	вдруг	Маселбек
не	проезжал	еще,	тогда	как?	Сколько	ждали,	разве	не	обидно	будет?	По-всякому
думали,	решали	мы	с	Алиман.	Но	уехать	не	посмели.

Погода	была,	как	и	вчера,	ветреная,	холодная.	Недаром	называют	станционное
ущелье	караван-сараем	ветров.	Вдруг	тучи	развеялись	и	солнышко	проглянуло.
«Эх,	–	подумала	я,	–	вот	бы	и	сын	мой	блеснул	вдруг,	как	солнышко	из-за	туч,
появился	бы	на	глаза	хоть	разок…»	И	тут	послышался	вдали	шум	поезда.	Он	шел	с
востока.	Мощный	двукратный	гудок	паровоза	прокатился	по	ущелью.

Земля	затряслась	под	ногами,	рельсы	загудели.	С	грохотом,	в	дыму,	в	пару,	с
красными	колесами,	с	жаркими	огнями	пронеслись	два	черных	паровоза,	за	ними
на	платформах	–	танки,	пушки,	укрытые	брезентом,	подле	них	часовые	в	шубах,	с
винтовками	в	руках,	мелькнули	солдаты	в	приоткрытых	дверях	теплушек,	и	пошли
–	вагон	за	вагоном	–	проноситься	на	мгновение	лица,	шинели,	обрывки	песен,	слов,
звуки	гармоней	и	балалаек.	Засмотрелись	мы.	Тем	временем	прибежал	какой-то
человек	с	красными	и	желтыми	флажками	в	руках,	закричал	на	ухо:

–	Не	остановится!	Не	остановится!	Прочь!	Прочь	с	путей.	–	И	стал	отталкивать	нас.

В	эту	минуту	раздался	рядом	крик:

–	Мама-а-а!	Алима-а-ан!

Он!	Маселбек!	Ах	ты,	боже	мой,	боже!	Он	проносился	мимо	нас	совсем	близко.
Всем	телом	перегнулся	из	вагона,	держась	одной	рукой	за	дверь,	а	другой	махал
нам	шапкой	и	кричал,	прощался.	Я	только	помню,	как	вскрикнула:	«Маселбек!»	И
в	тот	короткий	миг	увидела	его	точно	и	ясно:	ветер	растрепал	ему	волосы,	полы
шинели	бились,	как	крылья,	а	на	лице	и	в	глазах	–	радость,	и	горе,	и	сожаление,	и
прощание!	И,	не	отрывая	от	него	глаз,	я	побежала	вдогонку.	Мимо	прошумел
последний	вагон	эшелона,	а	я	еще	бежала	по	шпалам,	потом	упала.	Ох	как	я
стонала	и	кричала!	Сын	мой	уезжал	на	поле	битвы,	а	я	прощалась	с	ним,	обнимая
холодный	железный	рельс.	Все	дальше	и	дальше	уходил	перестук	колес,	потом	и	он
стих.

И	сейчас	еще	порой	кажется	мне,	будто	сквозь	голову	проносится	этот	эшелон	и
долго	стучат	в	ушах	колеса.

Алиман	добежала	вся	в	слезах,	опустилась	рядом,	хочет	поднять	меня	и	не	может,
захлебывается,	руки	трясутся.	Тут	подоспела	русская	женщина,	стрелочница.	И
тоже:	«Мама!	Мама!»	–	обнимает,	плачет.	Они	вдвоем	вывели	меня	на	обочину,	и,
когда	мы	шли	к	станции,	Алиман	дала	мне	солдатскую	шапку.

–	Возьми,	мама,	–	сказала	она.	–	Маселбек	оставил.

Оказывается,	он	бросил	мне	свою	шапку,	когда	я	бежала	за	вагоном.

Я	ехала	домой	с	этой	шапкой	в	руках;	сидя	в	бричке,	крепко	прижимала	ее	к	груди.



Она	и	сейчас	висит	на	стене.	Обыкновенная	солдатская	серая	ушанка	со
звездочкой.	Иногда	возьму	в	руки,	уткнусь	лицом	и	слышу	запах	сына.
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–	Скажи,	земля	родная,	когда,	в	какие	времена	так	страдала,	так	мучилась	мать,
чтобы	только	один	раз,	только	мельком	увидеть	своего	сына?

–	Не	знаю,	Толгонай.	Такой	войны,	как	в	твое	время,	мир	не	знал.

–	Так	пусть	я	буду	последней	матерью,	которая	так	ждала	сына.	Не	приведи	бог
никому	обнимать	железные	рельсы	и	биться	головой	о	шпалы.

–	Когда	ты	возвращалась	домой,	еще	издали	можно	было	догадаться,	что	ты	не
встретилась	с	сыном.	Ты	была	желтая,	с	запавшими,	измученными	глазами,	как
после	долгой	болезни.

–	Уж	лучше	бы	я	действительно	пролежала	месяц	в	горячке.

–	Бедная	моя	Толгонай.	В	тот	год	седина	побила	твою	голову.	А	какие	были	прежде
тяжелые	и	густые	твои	косы…	Молчаливой	ты	стала	тогда,	суровой.	Молча
приходила	сюда	и	уходила,	стиснув	зубы.	Но	мне-то	понятно	было,	по	глазам
видела,	с	каждым	разом	трудней	и	трудней	становилось	тебе.

–	Да,	мать-земля,	поневоле	станешь	такой.	Если	бы	только	я	одна	была	–	ведь	не
осталось	ни	одной	семьи,	ни	одного	человека,	не	схваченного	за	горло	войной.	И
когда	приходили	черные	бумаги	–	похоронные,	и	в	аиле	в	один	день	сразу	в	двух-
трех	домах	поднимался	плач	и	проклятья,	вот	тогда	закипала	кровь,	и	месть
темнила	глаза,	сжигала	сердце.	Я	горжусь,	что	именно	в	те	дни	я	была
бригадиром,	хлебала	свое	и	чужое	горе,	делила	с	народом	все	невзгоды,	голод	и
холод.	Потому	и	выстояла	я,	за	других	выстояла,	а	иначе	упала	бы	я	и	война
растоптала	бы	меня	в	пыль.	Поняла	я	тогда,	что	на	войну	только	одна	управа	–
биться,	бороться,	побеждать.	Иначе	смерть!	Вот	потому-то,	поле	мое	родимое,	я
появлялась	здесь	всегда	на	коне	и	не	тревожила	тебя,	молча	здоровалась	и	молча
поворачивала	назад.
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Настал	день,	когда	от	Касыма	пришло	письмо.	Я	вскочила	на	коня	и	пошла
галопом,	не	разбирая	пути,	через	арыки,	через	сугробы,	с	письмом	в	руке.	Алиман
и	Джайнак	разбрасывали	здесь	кучи	навоза,	и	я	закричала	им	на	скаку:

–	Суйунчу,	суйунчу	–	радость!

Как	же	было	не	порадовать	их!	Ведь	от	Касыма	два	месяца	подряд	не	было	ни
строчки,	не	знали	мы,	что	с	ним.	А	в	письме	он	писал,	что	два	раза	стоял	в	обороне
под	Москвой	и	оба	раза	вышел	живым.	Писал,	что	немцы	остановились,	что
сломали	им	зубы,	и	о	том,	что	полк	ихний	отвели	на	передышку.

А	Алиман	как	обрадовалась!	Спрыгнула	с	брички	и	наперегонки	с	Джайнаком,
обогнала	его.

–	Мама,	масла	в	твои	уста!	–	Схватила	письмо	дрожащими	руками,	зашлась	от
счастья,	читать	не	может.	Только	твердит	одно:	–	Жив!	Жив-здоров!

Тут	подбежали	женщины,	обступили	ее.

–	А	ну,	прочти,	Алиман,	что	пишет	муж?	Может,	о	наших	что	знает?

А	она:

–	Сейчас,	милые,	сейчас!	–	И	ни	строчки	не	может	прочесть.

Джайнак	не	утерпел:

–	Дай-ка	сюда,	людям	надо	прочесть.	–	Взял	письмо	и	стал	читать	вслух.

А	Алиман	присела	на	корточки,	хватает	снег	горстями	и	прикладывает	ко	лбу.
Джайнак	кончил	читать,	она	встала	и	даже	лицо	забыла	утереть,	стоит	с	тающими
ручейками	на	лице,	разгоряченная,	радостная.

–	Ну,	теперь	пойдем	работать!	–	тихо	сказала	она	и	медленно	пошла	по	снегу.

Шла	и	тихо	оглядывалась	по	сторонам.	О	чем	она	думала	в	тот	час	–	кто	ее	знает,
может,	о	том,	как	летом	бежала	она	здесь	по	жнивью	к	мужу	с	кувшином	в	руке.	А
может,	о	том,	что	Касым	прощался	здесь	с	комбайном.	Алиман,	казалось	мне,
заново	переживала	все	дорогое	ей,	памятное.	Глаза	ее	то	улыбались,	то	меркли.
Она	долго	смотрела	в	сторону	большака,	вспоминала,	наверное,	как	уходил	по
дороге	саврасый	иноходец,	как	гудели	его	копыта	и	как	она	бежала	за	Касымом.

А	Джайнак	шел	рядом	и	стал	дразнить	ее,	тормошить:

–	Да	ты	очнись	наконец,	приди	в	себя.	Ты	понимаешь,	что	над	тобой	теперь	будет
смеяться	весь	аил.	Письмо	не	могла	прочитать,	эх	ты!	Я	вот	напишу	Касыму,
скажу,	что	жену	твою	отдал	в	школу,	снова	в	первый	класс,	азбуку	учить!

Алиман	принялась	колотить	его,	а	потом	они	побежали	к	бричке	и	гонялись	друг	за
другом.

А	я	шла	и	думала.	Конечно,	кому	же	и	защищать	народ,	если	не	таким	джигитам,
как	мои	сыновья!	Только	бы	они	живыми	вернулись,	с	победой.	А	все	остальное
переживем,	перетерпим,	пусть	кожа	да	кости	останутся,	только	бы	до	победы
дожить.	Скорей	бы	уж,	скорей	бы	победа!	И	потому	что	это	было	не	только	моим
желанием,	а	мечтой	и	целью	всего	народа,	ради	этого	на	все	шла,	со	всем
соглашалась.

Даже	когда	самый	младший	и	последний	мой	сын	Джайнак	ушел	на	фронт,	а	ему	и
восемнадцати	еще	не	было,	стиснула	я	зубы,	смолчала,	стерпела.



К	концу	зимы	частенько	стали	его	вызывать	в	военкомат.	Не	его	одного,	а	многих
ребят,	обучали	их	там	военному	строю.	Ну,	это	было	дело	привычное,	я	и	не	очень
беспокоилась.	Погоняют,	погоняют	их	там	дней	десять	и	распускают	по	домам.
Однажды	он	что-то	быстро	вернулся	домой,	на	второй	же	день.

–	Что	это	тебя	так	скоро	отпустили?	–	удивилась	я.	–	Или	совсем	освободили?

–	Нет,	мама,	–	ответил	Джайнак,	–	завтра	я	снова	уйду.	Разрешили	денек	побыть
дома.	В	этот	раз	нас	подольше	задержат,	так	что	ты	не	беспокойся.

А	я	и	поверила,	нет	чтобы	догадаться.	Ведь	он	как-то	странно	вел	себя	в	тот	день,
словно	собирался	в	дальний	путь.	С	молотком,	с	гвоздями	ходил	целое	утро,	что-то
подбивал,	приколачивал.	А	потом,	смотрю,	дров	наколол	кучу,	навоз	убрал	на
задворье,	сено,	что	было	сложено	на	крыше	сарая,	перебрал,	подсушил.	К	вечеру
пришла,	смотрю	–	он	двор	вымел,	привел	в	порядок	развалившиеся	конские	ясли.
Они	нужны	были,	когда	отец	был	дома,	он	любил	коня	держать	при	себе.

–	Зачем	ты	возишься	с	ними,	сынок,	летом	успеешь	починить,	–	сказала	я	ему.

Но	он	ответил,	что	надо	сделать	тогда,	когда	время	есть,	а	потом	некогда	будет.	И
тогда	недомыслила	я,	не	подумала	ни	о	чем.	Ведь	он	добровольно	ушел	на	фронт,
по	комсомольскому	призыву.	А	узнали	мы	об	этом,	когда	Джайнак	был	уже	в	пути.
Письмо	передал	он	с	товарищем	со	станции.	Вот	ведь,	негодник	этакий,	сынок	мой
бедный,	хоть	ты	и	написал	письмо,	но	разве	можно	было	так	уходить,	не
простившись?	Да	пусть	я	с	ума	сойду,	все	равно	надо	было	сказать.	Он	просил	в	том
письме	у	нас	с	Алиман	прощения	за	то,	что	молча	ушел.	Так,	говорит,	легче,
отрубить	одним	разом.	Я,	говорит,	хотел,	чтобы	вы	меньше	переживали,	чтобы
сразу	узнали	о	моем	решении	и,	узнав,	примирились,	согласились	со	мной.	Кто	его
знает,	может,	он	и	прав.	Конечно,	трудно	ему	было	сказать	мне	в	лицо,	а	может,
побоялся,	что	я	стану	плакать,	отговаривать,	упрашивать…

И	сейчас,	когда	я	уже	лишилась	его	и	прошло	уже	столько	лет,	я	веду	с	ним
разговор	так	же,	как	с	матерью-землей.

Джайнак,	послушай	меня!	Пусть	тебя	не	мучит	совесть,	не	в	обиде	я,	нет.	Я	тогда
еще	простила	тебя,	Джайнак,	сынок	мой	младшенький,	жеребенок	мой,	весельчак
мой!	Думаешь,	я	не	понимала,	почему	ты	ушел,	не	простившись,	почему	ты	оставил
меня	одну,	почему	ты	оставил	юность,	молодость,	жизнь	свою	будущую?	Ты	был
озорной,	шумный	парень,	и	не	все	знали,	как	ты	любил	людей.	Не	смог	ты
спокойно	смотреть	на	наши	страдания	и	ушел.	Ты	очень	хотел,	чтобы	люди
оставались	людьми,	чтобы	война	не	калечила	в	людях	живую	человеческую	душу,
чтобы	она	не	вытравляла	из	них	доброту	и	сострадание.	И	ты	все	сделал	для	этого.
На	свете	остаются	жить	только	добрые	дела,	все	остальное	исчезает.	И	твое	доброе
дело	осталось	жить.	Ты	давно	погиб,	пропал	без	вести.	Ты	писал,	что	ты
парашютист.	Что	три	раза	ходил	в	тыл	врага.	И	вот	в	какую-то	темную	ночь	сорок
четвертого	года	ты	спрыгнул	с	самолета	вместе	со	своими	товарищами,	чтобы
помогать	партизанам,	и	пропал	без	вести.	Погиб	ли	ты	в	бою,	или	шальная	пуля
настигла,	или	попал	в	плен,	или	в	болоте	утонул	–	никто	не	ведает.	Но	если	б	ты
был	жив,	то	хоть	маленькая	весточка	объявилась	бы	за	эти	годы.	Да,	Джайнак,	вот
так	и	не	стало	тебя.	Ты	ушел	совсем	молодым,	восемнадцати	лет,	и	не	очень	крепко
остался	в	памяти	людей.	Но	я	помню	тебя	и	всякий	раз	вспоминаю,	как	ты	ушел	на
фронт,	не	посмев	сказать	мне	об	этом,	потому	что	ты	любил	и	жалел	меня.
Вспоминаю,	как	ты	отдал	мальчику	на	станции	свой	полушубок.	Увидел	на	станции
семью	эвакуированную	–	мать	и	четверых	детей,	и	отдал	старшему	мальчишке,
совсем	раздетому,	полушубок,	а	сам	вернулся	домой	в	одном	пиджачке	–	зуб	на	зуб
не	попадает.	Может	быть,	и	он,	став	взрослым	человеком,	иногда	вспоминает	тебя,
мальчишку,	потому	что	теперь	ты	намного	моложе	его,	а	он	намного	старше.	Но	ты
был	его	учителем.	Ведь	добро	не	лежит	на	дороге,	его	случайно	не	подберешь.
Добру	человек	у	человека	учится.

Эх,	что	теперь	говорить,	словами	не	поможешь.	Сколько	людей	война	погубила.
Если	бы	не	война,	каким	красивым,	душевным	человеком	жил	бы	на	свете	мой



Джайнак!

Сын	мой,	обидно	мне,	из	двенадцати	цветов	жизни	ты	не	сорвал	ни	одного.	Ты
только	начинал	жить,	и	я	даже	не	знаю,	какую	девушку	ты	любил…

Последняя	свеча	горит	в	душе	моей,	скоро	она	погаснет.	Но	я	все	помню,	помню	и
тот	злосчастный	день,	когда	приехал	за	мной	тот	старик	на	пахоту.

Было	это	ранней	весной.	Подснежники	еще	не	всходили,	бороньба	только	началась.
С	Желтой	равнины	шел	понизу	теплый	ветер,	зябь	просыхала,	трава	на	солнце
пошла	зеленеть.

В	тот	день	мы	как	раз	только	начали	пахоту.	Я	ехала	на	коне	шажком	вслед	за
трактором,	вдыхала	земной	дух	борозды	и	подумывала	про	себя,	что	очень	давно
нет	вестей	от	Суванкула	и	Касыма.

Тем	временем	приехал	сюда	старик	наш	один,	вроде	бы	не	по	очень	срочному	делу.
Я	ему	сказала:

–	Кстати	приехали,	аксакал,	благословите	с	добрым	началом	пахоты.

Он	развернул	ладони,	сидя	на	коне,	и,	поглаживая	бороду,	прошептал:

–	Пусть	покровитель	хлеборобов	Дыйкан-баба	побудет	здесь,	пусть	урожай	будет,
как	половодье.	–	А	потом	сказал	мне:	–	Тебя,	Толгонай,	вызывает	начальник	какой-
то	из	района.	Приказал,	чтобы	ты	явилась	в	контору.	Я	за	тобой	приехал.

–	Хорошо,	сейчас	поедем,	аксакал.

Подъехала	я	к	плугарям,	предупредила,	что	к	вечеру	приеду	проверить	работу,	и
мы	направились	к	аилу.	В	том,	что	меня	вызвал	уполномоченный,	ничего
удивительного	не	было.	Обычное	дело,	особенно	с	началом	посевной	много	их
разных	наезжает	в	аил.	Ехали	не	торопясь,	разговаривали	о	том	о	сем,	о	житье-
бытье	нашем,	и	старик	в	разговоре	как-то	осторожно	вставил:

–	Спасибо	тебе,	Толгонай,	что	в	такое	лихолетье	служишь	ты	на	коне	народу.	Хотя
и	женщина	ты,	но	всем	нам	голова.	Так	и	держись,	Толгонай,	крепче	держись	в
седле.	Если	что,	мы	все	тебе	опора,	а	ты	нам.	Конечно,	и	тебе	нелегко,	знаем.
Судьба	человеческая	как	горная	тропа:	то	вверх,	то	вниз,	то	вдруг	пропасть
впереди.	Одному,	случается,	не	под	силу,	а	всем	миром	одолеть	можно…	Так-то	оно
в	жизни	нашей	суетной…

Мы	ехали	уже	по	улице,	и	я	заметила	возле	нашего	двора	вроде	бы	толпу	людей.	Я
увидела	их	головы	за	дувалом.	Но	почему-то	не	придала	этому	значения.	Старик
вдруг	взял	за	повод	моего	коня	и	сказал	мне,	не	глядя	в	глаза:

–	Слезай,	Толгонай,	ты	должна	спешиться.

Я	удивленно	уставилась	на	него.	Только	он	сам	слез	с	лошади	и,	беря	меня	под
руку,	повторил:

–	Ты	должна	слезть	с	седла,	Толгонай.

Все	еще	не	соображая,	в	чем	дело,	но	уже	охваченная	каким-то	страшным
предчувствием,	уже	мертвая,	я	медленно	спешилась	и	увидела	Алиман,	идущую	к
дому	вместе	с	тремя	женщинами.	Они	в	тот	день	работали	на	очистке	арыков.
Алиман	несла	кетмень	на	плече.	Одна	из	женщин	взяла	ее	кетмень	с	плеча.	И	тут	я
все	разом	поняла.

–	Что	вы?	Что	вы	надумали?	–	закричала	я	на	всю	улицу.

Когда	я	закричала,	из	двора	соседки	Айши	выбежали	женщины.	Молча,	быстро
подошли	ко	мне,	схватили	за	руки	и	сказали:



–	Крепись,	Толгонай,	лишились	мы	наших	соколов,	погибли	Суванкул	и	Касым.

Я	услышала	в	ту	минуту,	как	вскрикнула	Алиман,	как	заголосили	все	разом:

–	Боорумой	–	братья	наши!	Боорумой!

И	больше	уже	ничего	не	слышала,	оглохла	сразу.	Оглохла,	наверное,	от	своего
крика.	И	закачалась	улица,	чудилось	мне,	деревья	падают,	дома	падают.	В	жуткой
тишине	мелькали	перед	глазами	то	облака	в	небе,	то	какие-то	искаженные	немые
лица.	Я	вырывалась,	силилась	освободить	зажатые	в	чьих-то	руках	свои	руки.	Я	не
понимала,	кто	меня	держит,	что	за	толпа	у	ворот.	Я	видела	только	Алиман.	Видела
ее	с	беспощадной	ясностью.	Она	была	страшна,	с	изодранным	в	кровь	лицом,	с
разлохмаченными	волосами,	в	изорванном	платье.	Ее	удерживали	женщины,
закрутив	руки	за	спину,	а	она	вырывалась	изо	всех	сил	ко	мне	и	кричала	так
сильно,	что	я	ничего	не	слышала.	Я	тоже	рвалась	к	ней.	У	меня	было	только	одно
желание	–	быстрей	прийти	к	ней	на	помощь.	Но	прошла,	казалось,	целая	вечность,
пока	мы	наконец	сошлись.	И	только	тогда,	когда	Алиман	бросилась	ко	мне	на	шею,
я	наконец	услышала	ее	надсадный,	хриплый	крик:

–	Мама,	вдовы	мы,	мама!	Несчастные	вдовы!	Погасло	наше	солнце.	Черный	день!
Мама!	Черный	день!

Да,	мы	были	вдовами.	Две	вдовы	–	свекровь	и	невестка,	мы	оплакивали	свою
судьбу,	обнимаясь	и	обливая	друг	друга	горючими	слезами.

Но	нам	с	Алиман	не	пришлось	вволю	поголосить.	На	седьмой	день	пришли
колхозники,	чтобы	еще	раз	почтить	память	погибших,	и	сказали	нам:

–	Год	круглый	траур	держать	и	то	было	бы	мало.	Мы	будем	их	помнить,	но	живой
человек	должен	жить.	То,	что	они	не	дожили,	пусть	доживут	Маселбек
и	Джайнак.	–	(От	Джайнака	мы	тогда	еще	почти	каждую	неделю	получали
письма.)	–	Пусть	они	вернутся	с	победой.	А	вам	мы	разрешаем	выходить	на	работу.
Время	сейчас	посевное,	земля	не	ждет.	Зажмите	сердца	в	кулак.	Будьте	с	нами.	И
пусть	это	будет	нашей	местью	врагу.

Посоветовались	мы	с	Алиман	и	согласились	с	народом.

Утром,	когда	мы	собирались	на	работу,	председатель	Усенбай	принес	две	бумажки.
Это,	говорит,	похоронные,	сберегите	их.	Похоронная	Касыма	прибыла	в	колхоз,
оказывается,	еще	полмесяца	тому	назад.	Он	погиб	в	наступлении	под	Москвой,	в
деревне	Ореховка.	Пока	собирались	сообщить	об	этом,	подоспела	и	похоронная
Суванкула.	Он	тоже	погиб	в	большом	наступлении	под	Ельцом.	Односельчанам
нашим	ничего	не	оставалось,	как	сказать	правду.	И	пришлось	им	делать	это	в	один
и	тот	же	день.	Ну	а	дальше	рассказывать	нечего.	Снова	крепко	подпоясалась	я
и	снова	села	на	бригадирского	коня.

Ведь	если	бы	я	стала	сетовать,	судьбу	проклинать,	руки	опустила,	то	что	было	бы
с	Алиман?	Она	так	убивалась,	что	мне	страшно	становилось.	Горя	у	меня	было	не
меньше,	я	потеряла	сразу	мужа	и	сына,	утрата	была	двойная,	и	все-таки
положение	мое	было	иное.	Мало	ли,	много	ли,	мы	с	Суванкулом	прожили	большую
жизнь.	Всякое	видели,	всякое	испытали	–	и	трудно	жили,	и	счастливо.	Детей
имели,	семью	имели,	вместе	трудились.	И	если	бы	не	война,	вместе	были	бы	до
конца	дней.	А	много	ли	познали	Алиман	и	Касым?	Жизнь	для	них	вся	была	в
будущем,	вся	в	мечтах.	В	самую	пору	молодости	срубила	их	война	топором.
Конечно,	со	временем	затянулись	бы	раны	в	душе	Алиман.	Свет	не	без	людей,
нашла	бы,	может	быть,	человека,	которого	и	полюбила	бы	даже.	И	жизнь
вернулась	бы	с	новыми	надеждами.	Другие	солдатки	так	и	поступили.	Кончилась
война,	они	вышли	замуж.	Кто	удачно,	кто	не	совсем	удачно,	но	они	не	остались
одинокими,	все	они	теперь	матери,	жены.	Многие	из	них	нашли	свое	счастье.	Но
не	все	люди	одинаковы.	Есть	такие,	что	быстро	забывают	о	горе,	быстро
переступают	на	новую	дорогу,	–	другие	мучительно,	отчаянно	топчутся	на	месте,
не	находя	в	себе	сил	уйти	от	памяти	прошлого.	Вот	и	Алиман,	на	беду	свою,



оказалась	такой.	Не	сумела	она	забыть	былое,	не	смогла	примириться	с	судьбой.
Здесь	есть	и	моя	непростительная	вина.	Слаба	я	оказалась,	не	осилила	жалость
свою.

Весной	бригада	наша	копала	головные	арыки.	Я	тоже	была	там.	Однажды
закончили	мы	работу	рано,	до	захода	солнца,	и	народ	стал	расходиться	по	домам.
Мне	надо	было	еще	завернуть	к	плугарям,	и	я	сказала	Алиман,	чтобы	она	не	ждала
меня.	Шалаш	плугарей	был	неподалеку.	Они	как	раз	ужинали.	Я	потолковала	с
ними	о	делах	и,	выйдя	из	шалаша,	собиралась	было	сесть	на	коня,	как	увидела
Алиман.	Она,	оказывается,	не	ушла.	Осталась	одна	и	ходила	по	перелогу,	собирала
тюльпаны.	Ведь	она,	как	девчонка	какая,	любила	цветы.	Эх,	Алиман,	Алиман,
горемычная	моя	невестушка!	В	руках	у	нее	было	штук	десять	больших	тюльпанов.
Она	их	собралась,	наверное,	домой	понести.	Я	как	увидела	ее	с	цветами,	пот
горячий	проступил	на	лбу.	Вспомнила,	как	она	тогда	на	обкосе	загона	набрала
дикой	мальвы	и	тоже	стояла	с	цветами	вот	так	же.	Только	тогда	косынка	на	ней
была	красная,	а	цветы	белые,	а	теперь	она	была	повязана	черным	платком	и
в	руках	держала	красные	цветы.	Вот	и	вся	разница.	Но	как	это	резануло	по	сердцу!
А	Алиман	подняла	голову,	огляделась	по	сторонам,	потом	понурилась,	уныло
уставилась	на	цветы,	вроде	бы:	кому	их	теперь	и	куда?..

И	вдруг	встрепенулась	вся,	упала	лицом	вниз	и	стала	рвать	свои	цветы	в	клочья,
хлестала	ими	землю,	потом	утихла,	уткнулась	в	руки	и	лежала	так,	передергивая
плечами.	Я	спряталась	за	шалаш.	Не	стала	ее	тревожить.	Пусть,	думаю,	поплачет,
может,	легче	ей	станет.	А	она	вскочила	на	ноги	и	помчалась	по	перелогу	к
большаку.	Я	перепугалась,	на	коня	–	и	за	ней.	Страшно	мне	было	видеть,	как
убегала	моя	невестка,	как	бежала	она	в	черном	платке	по	красному	полю.

–	Алиман!	Остановись!	Что	с	тобой?	Остановись,	Алиман!	–	кричала	я	ей,	а	она	не
останавливалась.

Добежала	до	дороги,	по	которой	уходил	когда-то	саврасый	иноходец,	тут	лишь	я
догнала	ее.

–	Мама!	Не	говори	мне	ничего!	Мама,	не	говори	мне	ничего.	Не	надо!

Я	натянула	поводья,	а	она	подбежала,	схватилась	за	гриву	коня,	ткнулась	к	моей
ноге	и	зарыдала.	Я	молчала.	А	что	мне	было	ей	говорить?	Потом	она	подняла
голову,	а	лицо	все	в	глине,	в	слезах,	и	сказала,	всхлипывая:

–	Посмотри,	мама,	как	светит	солнце.	Посмотри,	какое	небо,	а	степь	какая,	в
цветах!	А	Касым	не	вернется,	да?	Никогда	не	вернется?

–	Нет,	не	вернется,	–	ответила	я.

Алиман	тяжело	вздохнула.

–	Прости	меня,	мама,	–	тихо	сказала	она.	–	Хотела	добежать	туда	и	умереть	там
вместе	с	ним.

И	я	не	выдержала,	заплакала,	ничего	не	сказала.	Но	если	бы	я	была	мудрой,
дальновидной	матерью,	я	должна	была	ей	твердо	сказать:	«Ты	что,	дитя
маленькое?	Не	ты	одна,	сколько	овдовело	таких,	как	ты,	–	не	сосчитать.	Перетерпи.
Как	тебе	ни	дико	это	слышать	–	забудь	Касыма.	Что	прошло,	того	не	вернешь.
Придет	время	–	найдется	человек	по	душе.	Если	не	возьмешь	себя	в	руки,	тебе	же
будет	хуже.	Не	смей	так	убивать	себя.	Ты	еще	молода	и	должна	жить».	И	как	я
каюсь	теперь,	что	не	посмела	сказать	этой	грубой,	этой	единственной	правды.	И
потом	сколько	раз	подходили	удобные	случаи,	на	языке	стояли	эти	слова,	я	так	и
не	решилась	их	высказать.	Какая-то	неодолимая	сила	удерживала	меня.	Да	и	сама
Алиман	не	хотела	меня	выслушать.	Есть,	оказывается,	у	каждого	слова	свое	время,
когда	оно	ковкое,	как	раскаленное	железо,	а	если	упустишь	время	–	слово
остывает,	каменеет	и	лежит	на	душе	тягостным	грузом,	от	которого	не	так-то
просто	освободиться.	Это	я	говорю	теперь,	когда	прошло	столько	лет,	а	тогда	в
каждодневной	суматохе,	в	каждодневных	заботах	и	нехватках	колхозных	некогда



было	одуматься,	сообразить	толком,	что	к	чему.	Все	ожидания,	все	помыслы	были
только	об	одном	–	скорей	бы	победа,	скорей	бы	конец	войне,	а	все	остальное	потом.
Думалось:	кончится	война	–	и	все	само	собой	станет	на	свое	место.	А	оно,
оказывается,	не	совсем	так…
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–	Мать-земля,	почему	не	падают	горы,	почему	не	разливаются	озера,	когда
погибают	такие	люди,	как	Суванкул	и	Касым?	Оба	они	–	отец	и	сын	–	были
великими	хлеборобами.	Мир	извечно	держится	на	таких	людях,	они	его	кормят,
поят,	а	в	войну	они	его	защищают,	они	первые	становятся	воинами.	Если	бы	не
война,	сколько	бы	еще	дел	сделали	Суванкул	и	Касым,	сколько	бы	людей	одарили
они	плодами	своего	труда,	сколько	еще	полей	засеяли	бы,	сколько	еще	зерна
намолотили	бы.	И	сами,	сторицею	вознагражденные	трудами	других,	сколько	еще
радостей	жизни	увидели	бы!	Скажи	мне,	мать-земля,	скажи	правду:	могут	ли	люди
жить	без	войны?

–	Ты	задала	трудный	вопрос,	Толгонай.	Были	народы,	бесследно	исчезнувшие	в
войнах,	были	города,	сожженные	огнем	и	засыпанные	песками,	были	века,	когда	я
мечтала	увидеть	след	человеческий.	И	всякий	раз,	когда	люди	затевали	войны,	я
говорила	им:	«Остановитесь,	не	проливайте	кровь!»	Я	и	сейчас	повторяю:	«Эй,
люди	за	горами,	за	морями!	Эй,	люди,	живущие	на	белом	свете,	что	вам	нужно	–
земли?	Вот	я	–	земля!	Я	для	всех	вас	одинакова,	вы	все	для	меня	равны.	Не	нужны
мне	ваши	разговоры,	мне	нужна	ваша	дружба,	ваш	труд!	Бросьте	в	борозду	одно
зерно	–	и	я	вам	дам	сто	зерен.	Воткните	прутик	–	и	я	выращу	вам	чинару.	Посадите
сад	–	и	я	засыплю	вас	плодами.	Разводите	скот	–	и	я	буду	травой.	Стройте	дома	–	и
я	буду	стеной.	Плодитесь,	умножайтесь	–	я	для	всех	вас	буду	прекрасным
жилищем.	Я	бесконечна,	безгранична,	я	глубока	и	высока,	меня	для	всех	вас
хватит	сполна!»	А	ты,	Толгонай,	спрашиваешь,	могут	ли	люди	жить	без	войны.	Это
не	от	меня	–	от	вас,	от	людей	зависит,	от	вашей	воли	и	разума.

–	Как	подумаешь,	земля	родная,	ведь	самых	лучших	тружеников	твоих,	самых
лучших	мастеров	убивает	война.	А	я	не	согласна	с	этим,	всей	жизнью	своей	не
согласна!	Могут	люди,	должны	люди	преградить	путь	войне.

–	А	ты,	Толгонай,	думаешь,	я	не	страдаю	от	войн?	Нет,	я	очень	страдаю.	Я	очень
тоскую	по	крестьянским	рукам,	я	вечно	оплакиваю	детей	своих,	хлеборобов,	мне
всегда	не	хватает	Суванкула,	Касыма,	Джайнака	и	всех	погибших	солдат.	Когда	я
остаюсь	непаханой,	когда	нивы	остаются	несжатыми,	а	хлеба	необмолоченными,	я
зову	их:	«Где	вы,	мои	пахари,	где	вы,	мои	сеятели?	Встаньте,	дети	мои,	хлеборобы,
придите,	помогите	мне,	задыхаюсь	я,	умираю!»	И	если	бы	тогда	пришел	Суванкул	с
кетменем	в	руках,	если	бы	Касым	привел	свой	комбайн,	если	бы	Джайнак	пригнал
свою	бричку!	Но	они	не	откликаются…

–	Спасибо	тебе,	земля,	на	том.	Значит,	ты	так	же	тоскуешь	о	них,	как	и	я,	так	же
оплакиваешь	их,	как	и	я.	Спасибо	тебе,	земля.
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Третий	и	четвертый	годы	войны	и	радовали	и	омрачали:	врага	изгоняли	шаг	за
шагом	–	душа	ликовала,	но,	что	ни	день,	все	трудней	и	трудней	становилась	жизнь.
Осенью	еще	куда	ни	шло,	колоски	собирали	по	жнивью,	картошку	копали	в
огородах,	а	с	середины	зимы	начинался	голод.	Особенно	весной	да	в	желтые
летние	дни	туго	приходилось,	иные	едва-едва	пробивались	дикими	кореньями,
травой	да	чуть	забеленной	молоком	водичкой.	Мы	с	Алиман	обе	работали	и	за
подол	нам	детишки	не	цеплялись.	Но	лучше	бы	они	цеплялись.	Невыносимо
становилось	на	душе,	когда	у	других,	у	многодетных,	детишки	с	раздутыми
животами	и	опухшими	лицами	глядели	в	руки,	безмолвно	прося	хлеба.	Если	бы	мне
сказали:	«Иди	и	ты	на	фронт,	умри	там	–	и	война	кончится,	дети	будут	сытыми»,	–	я
не	задумалась	бы.	Только	бы	не	видеть	их	голодных	глаз.	Как-то	я	поделилась
этими	мыслями	с	Алиман,	она	посмотрела	на	меня	и	потом	сказала:

–	Я	бы	тоже	так	поступила.	Ведь	самое	страшное	то,	что	дети	не	понимают,	почему
они	должны	голодать.	Взрослые-то	хоть	утешают	себя,	знают	причины,	знают,	что
будет	этому	когда-нибудь	конец.	А	дети	не	понимают.	Пока	не	вернутся	их	отцы,
мы	должны	хлеб	добывать	им.	Нам	с	тобой,	мама,	только	это	и	осталось.	А	то	ведь	и
жить	не	стоит…

Все	безраздельно	принадлежало	только	войне:	и	жизнь,	и	труд,	и	воля,	и	даже
детская	кашка,	–	все,	все	до	единой	крупицы	уходило	в	ненасытную	утробу	войны.
Однако	были	и	такие,	что	не	хотели	делиться	с	войной	ничем;	да	зачем	скрывать,
были	такие	люди.	Они	тоже	урывали	от	нашего	куска.

Как-то	я	заблудилась.	Это	произошло	в	сорок	третьем	году,	кажется,	в	середине
зимы,	или	нет,	к	концу	зимы	дело	было.	В	степи	уже	темнели	прогалины	голой
земли,	но	окна	еще	замерзали	по	ночам.

Кто	его	знает,	в	какой	час	ночи	–	все	давно	спали,	–	только	вдруг	заколотил	кто-то	в
окно,	думала	стекла	полетят.

–	Толгонай!	Бригадир!	Вставай!	Проснись!	–	кричал	кто-то	с	улицы.

Мы	перепугались,	и	обе,	я	и	Алиман,	вскочили	с	постелей.

–	Мама!	–	прошептала	Алиман	в	темноте,	и	так	тревожно,	словно	ждала	какого-то
чуда.

Эх,	проклятая,	никогда	не	покидающая	надежда!	У	меня	тоже	сердце	зашлось	от
страха	и	смутной	радости:	«Может,	вернулся	кто	из	наших?»	–	и	я	приникла	к	окну:

–	Кто	тут?	Кто	ты?

–	Выходи,	Толгонай!	Быстрей!	Лошадей	увели!	–	ответил	голос	за	окном.

Пока	Алиман	зажигала	лампу,	я	быстро	натянула	сапоги,	надела	чапан	и
выскочила	на	улицу.	Прибежали	на	конюшню,	там	были	уже	люди	и	сам
председатель.	Оказалось,	что	воры	трех	лошадей	увели,	в	том	числе	и	нашего
саврасого	иноходца	–	я	его	в	колхоз	передала.	Это	были	лучшие	мерины	нашей
бригады,	мы	их	готовили	к	пахоте.	Конюх	говорил,	что	пошел	на	сеновал	задать
лошадям	полночное	сено,	вернулся,	а	в	конюшне	темно,	фонарь	не	горит.	Решил,
что	ветер	задул,	потому	не	спеша	зажег	свет,	глянул	–	с	краю	три	стойла
свободные.

В	то	время	для	колхоза	потерять	трех	рабочих	лошадей	–	все	равно	что	сейчас
десять	тракторов	потерять.	А	если	подумать	поглубже,	то	это	все	равно	что	у
каждого	солдата	на	фронте	отнять	по	куску	хлеба.	Мы	оседлали	лошадей,
некоторые	прихватили	ружья,	и	все	кинулись	в	погоню.	И	если	бы	догнали	воров,
то	не	пожалели	бы.	Честное	слово,	не	пожалели	бы!



За	аилом	мы	разделились	на	кучки	по	нескольку	человек	и	поехали	в	разные
стороны.	У	меня	под	седлом	был	племенной	жеребец;	горячий,	поджимистый,	в
побежку	просился.	Я	дала	ему	повод.	Помню,	перемахнула	через	большак	и
направилась	в	сторону	гор.	За	мной	скакали	еще	двое	наших.	Вдруг	оглянулась	–
нет	их.	То	ли	они	свернули	в	сторону,	то	ли	я	свернула.	Ошибиться	было
немудрено:	луна	хоть	и	сворачивала,	но	свет	ее	был	обманчив	–	шагах	в	двадцати
все	сливалось	в	темную	мглу.	Но	не	об	этом	думала	я	тогда:	только	бы	догнать
конокрадов:	так	досадно	и	обидно	было,	что	не	замечала,	куда	уносит	меня	конь,	и
когда	он	внезапно	остановился,	смотрю	–	впереди	глубокий	овраг.	Под	самыми
горами	очутилась.	Луна	осторожно	шла	над	темным	хребтом,	звезды	туманились.
Вокруг	ни	огонька.	Понизу	скользил	порывистый	ветерок,	шевелил	сухостойные
кураи,	тонко	посвистывал.	На	развалинах	старой	глинобитной	гробницы
перекликались	совы.

Я	спустилась	на	коне	в	овраг.	Ничего	не	слышно.	Только	вспугнула	лисицу.	Она
выскочила	из	камыша	и	понеслась	–	сизо-голубая	в	лунном	свете.	Больше	никого
не	видать	кругом.

Я	повернула	в	аил.	Ехала	над	обрывом	и	вспоминала:	поговаривают,	что
Дженшенкул	–	был	у	нас	такой	в	аиле	–	сбежал	с	армии,	что	с	ним	двое	таких	же,
как	сам	он,	дружков	откуда-то	с	Желтой	равнины	и	что	прячутся	они	в	горах.	Я	не
очень-то	верила	этим	слухам.	Не	понимала	я,	как	можно	прятать	свою	голову,
когда	все	в	опасности.	Выходит,	что	кто-то	должен	идти	сражаться,	погибать,	а	кто-
то	может	отсиживаться	за	его	спиной?	Нет,	вряд	ли	кто	пойдет	на	такое
бесстыдство,	думала	я.	А	тут	вдруг	усомнилась.	В	аиле	мы	все	знаем	друг	друга	как
пять	своих	пальцев.	Вроде	не	было	людей,	которые	могли	пойти	на	конокрадство.
Да	и	конь	не	иголка,	в	воротнике	его	не	припрячешь.	Тем	более	сразу	трех
лошадей.	Значит,	воры	пришли	откуда-то.	Должно	быть,	сейчас,	как	волки,
рыскают	в	горах	и	в	степи.	Если	правда,	что	Дженшенкул	в	бегах,	то,	пожалуй,	это
дело	его	рук,	думалось	мне.	Однако	уверенности	в	этом	не	было:	как-никак	не
пойман	–	не	вор,	а	видеть	–	никто	не	видел.

Три	лошади	–	упряжка	одного	двухлемешного	плуга.	Упряжь	эту	мы	восстановили	с
горем	пополам,	объездили	молодняк,	четверку,	запрягли	в	плуг.	Жаль,	но	ничего
не	поделаешь.	А	тут	нагрянула	посевная,	и	началось	такое,	что	не	до	воров	было	и
не	до	самого	Бога.	Это	была,	пожалуй,	самая	тяжелая	весна	в	моей	жизни.	Народ
что	–	народ	не	виноват.	Люди	хотели	работать	и	старались,	но	с	пустым	желудком
не	очень-то	наработаешь.	Того,	что	прежде	за	день	делали,	теперь	на	неделю
хватало.	Запаздывали	работы,	затягивалась	посевная.	А	тут	еще	беда	–	семян	в
колхозе	нет.	Уж	мы	до	зернышка	вымели,	выскребли	закрома,	кое-как	свели	концы
с	концами,	но	план	бригады	все	же	выполнили.

В	эти	дни	я	крепко	призадумалась	над	нашей	жизнью.	На	трудодни	мы	ничего	не
получали,	что	было	из	прежних	запасов,	давно	съели.	Как	быть?	По	миру
расходиться,	разбрестись	куда	глаза	глядят?	Нет,	это	значит	потерять	себя.	Ну	что
же	дальше?	Хорошо,	дотянем	до	осени,	перебьемся	зиму,	а	там	опять	же	весна	и
опять	же	придется	заставлять	работать	полуголодных,	ослабевших	людей.	И	не
работать	нельзя.

По-всякому	думала	я,	ночей	не	спала,	и	осенила	меня	мысль	такая:	распахать
залежь	–	была	у	нас	небольшая	на	отшибе	–	с	тем,	чтобы	урожай	поделить	по
семьям.	Посоветовалась	с	председателем,	до	района	дошла,	объяснила,	что	план
мы	свой	выполнили,	а	это	сверх	плана,	своими	силами,	специально	для	себя	на
трудодни,	поддержать	чтобы	народ.	Кто-то	мне	из-за	стола	бросил:

–	Ты	сталинский	Устав	колхоза	нарушаешь!

Я	не	утерпела:

–	А	пусть	он	провалится,	этот	Устав!	Если	мы	будем	голодными,	кто	вас	будет
кормить?



–	А	ты,	–	говорит,	–	знаешь,	куда	Макар	телят	не	гонял?

–	Знаю.	Отправляйте,	если	от	этого	легче	станет.	Только	подумайте	сначала,	кто
будет	хлеб	сеять	для	солдат	на	фронте?

Зашумели,	в	райком	толкнулись.	В	общем,	разрешили,	сказали:	под	личную
ответственность.	А	дело-то	было	не	в	ответственности,	а	в	семенах.	В	колхозе	–	хоть
шаром	покати:	что	было	–	все	высеяли.	Помозговала	я	и	собрала	свою	бригаду,	всех
от	мала	до	велика.	Не	то	что	собрание,	а	так,	вроде	семейный	совет	устроили.

–	Давайте	подумаем,	как	быть	нам?	–	сказала	я.	–	На	то,	что	посеяно	на	полях,	не
надо	надеяться.	Сами	знаете,	там	все	для	фронта,	а	если	что	останется	–	на	семена.
Но	у	нас,	если	найдем	семена,	есть	возможность	посеять	хлеб	для	помощи
многодетным,	старикам	и	сиротам.	Если	верите	мне,	я	беру	на	себя	эту
ответственность.	Дело	сейчас	стоит	за	тем,	чтобы	каждый	из	нас	отдал	на	семена
золотые	крупицы,	то,	что	еще	приберегаем	мы	на	дне	мешочков	и	сусеков.	Не
гневайтесь	на	меня,	пусть	мы	оторвем	кусок	от	своего	рта,	пусть	мы	будем	голодать
–	дотянем	как-нибудь,	на	молоке	до	жатвы,	но	зато	каждое	зернышко	вернется	нам
сторицей.	Поднатужьтесь,	родные,	стисните	зубы,	отважьтесь	на	такой	подвиг	ради
себя,	ради	детей	своих.	Не	пожалеете.	Поверьте	моему	материнскому	слову.
Помогите	мне,	пока	есть	еще	время	посеять…

На	сходке	вроде	бы	все	поддержали	меня.	Но	когда	коснулось	дела,	пришлось	туго,
просто	страшно.	Особенно	страшно	было	мне,	когда	выбегали	из	дворов
многодетные	матери,	когда	они	проклинали	все	на	свете:	и	войну,	и	жизнь	такую,	и
детей,	и	колхоз,	и	меня.	И	все	же	люди	с	кровью	отрывали	от	сердца,	давали
каждый	сколько	мог	и	что	мог:	кто	полпуда,	а	кто	пригоршню.	Понимала	я,	что
люди	отдавали	свое	последнее,	и	все	же	я	брала.	Собирала	все,	высыпала	в	мешки
по	горсточке.	И	так	обходила	я	с	бричкой	двор	за	двором,	умоляла,	просила,
ругалась,	выхватывала	из	рук.	И	только	одно	утешение	было,	что	осенью	люди
поблагодарят	меня,	что	осенью	каждая	горсточка	вернется	пудом.

Никогда	не	забыть	мне,	как	я	обошлась	с	соседкой	своей,	Айшой.	Она	ведь
болезненная	была.	Рано	овдовела,	муж	ее,	Жаманбай,	умер	еще	до	войны.	И
осталась	она	одна,	хворая,	с	единственным	сыном	–	Бекташем.	Если	не	болела,
работала	в	колхозе,	у	себя	на	огороде,	коровенку	имела	–	тем	и	кормилась	и
растила	сына.	Бекташ	в	ту	пору	был	уже	работником,	надежный	вырос	парнишка.
В	тот	день	как	раз	на	его	бричке	и	ездили	мы	по	дворам.	Когда	поравнялись	с	их
двором,	я	спросила	его:

–	Бекташ,	есть	у	вас	дома	что-нибудь?

–	Есть	немного,	–	ответил,	помедлив,	парнишка.	–	В	торбочке,	за	печкой.

–	Ну,	так	иди	принеси,	–	сказала	я.

–	Нет,	тетушка	Толгонай,	сами	пойдите,	–	попросил	он.

Айше	нездоровилось	в	те	дни.	Она	сидела	на	кошме,	укутав	поясницу	теплым
платком.

–	Айша,	я	пришла	получить	то,	что	все	дают,	–	сказала	я.

–	Все,	что	у	нас	есть,	вон	там,	–	показала	она	на	торбу	за	печкой.

–	Сколько	есть.	Не	для	утехи	отдаешь.	Для	семян,	поле	готово,	сева	ждет,	не
задерживай,	Айша,	–	поторопила	я.

А	она	прикусила	губу	и	молча	опустила	голову.	Ох,	нужда	проклятая,	до	чего
доводит	людей!

–	Айша,	подумай,	ну	десять	–	пятнадцать	дней	тебе	легче	было	бы	перебиваться.	Но
подумай	и	о	будущей	зиме,	о	весне	подумай.	Ради	сына	твоего	прошу,	Айша.	Он



ждет	на	улице	с	бричкой.

Она	подняла	глаза	и	с	мольбой	посмотрела	на	меня.

–	Если	бы	было	что,	думаешь,	жалко?	Ты	же	знаешь,	Толгонай,	соседка	ведь	я
твоя…

Я	почувствовала,	что	не	устоять	мне	перед	ее	мольбой,	но	тут	же	отбросила	в
сторону	жалость.

–	Я	сейчас	тебе	не	соседка,	а	бригадир!	–	отрезала	я.	–	От	имени	народа	забираю	у
тебя	это	зерно!	–	Встала	и	взяла	в	руки	торбу.

Айша	отвернулась.

В	торбе	было	килограммов	семь	пшеницы.	Я	хотела	унести	все,	но	не	посмела.	И
отсыпала	половину	зерна	в	порожнее	ведро.	И	сказала	ей:

–	Смотри,	Айша,	я	половину	только	беру.	Не	обижайся.

Она	обернулась.	И	я	увидела	слезы,	стекавшие	по	ее	лицу	к	подбородку.	Мне	стало
не	по	себе.	Я	опрометью	кинулась	из	дома.	Ах,	почему	я	не	поставила	эту	торбу	на
место?	Но	откуда	же	мне	было	знать,	что	случится	с	собранными	мною	семенами?

Зерна	набралось	два	больших	мешка.	Мы	его	пропустили	через	решето,	провеяли,
очистили	от	сорняков,	по	зернышку	перебирали.	И	я	сама	свезла	семена	к	пашне.
Повременить	бы	мне	в	тот	день.	Но	ведь	оставалось	еще	допахать	край	загона.	А
мне	не	терпелось	быстрей	засеять	это	поле.	С	рассветом	сама	собралась	сеять
вручную.	Все	было	готово	–	семена,	пашня,	все	получалось	так,	как	задумала.

Вечером	вернулась	я	с	работы	домой,	и	что-то	беспокойно	стало	на	душе,	места
себе	не	находила.	Днем	я	велела	Бекташу	и	еще	одному	пареньку	отвезти	на
бричке	бороны	к	полю.	Дети,	как	ни	говори,	это	дети.	Не	совсем	уверена	была	я,
выполнили	ли	они	мое	поручение.	И	я	сказала	Алиман:

–	Съезжу-ка	я	к	ребятам.	Погляжу,	что	они	делают.

Села	на	коня	и	поехала.

За	аилом	пошла	рысью:	сумерки	сгущались,	темнеть	начинало	уже.	Подъезжаю	к
месту,	смотрю	–	быки	стоят	на	пашне	в	ярме.	И	рядом	никого	нет.	Зло	взяло	на
мальчишку-плугаря:	до	сих	пор	тягло	не	распряжено,	томится	в	ярме.	Ну,	думаю,
подожди	у	меня,	парень,	я	тебе	дам	нагоняй.	Двинулась	я	разыскивать	его,
смотрю,	–	бричка	с	боронами	опрокинута	набок.	И	тут	тоже	никого	нет.

–	Эй,	ребята!	Где	вы?	Откликнитесь!	–	позвала	я.

Никто	не	отозвался,	ни	души	вокруг.	Да	что	с	ними?	Куда	они	запропастились?
Перепугалась	я.	Поскакала	к	шалашу,	спрыгнула	с	лошади.	Засветила	спичку.
Ребята	лежали	в	шалаше	связанные,	избитые	в	кровь,	ободранные,	во	ртах	тряпье
какое-то	набито.	Я	вырвала	кляп	изо	рта	Бекташа.

–	Семена?	Где	семена?	–	закричала	я	не	своим	голосом.

–	Забрали!	Избили!	–	прохрипел	он	и	мотнул	головой	в	ту	сторону,	куда	исчезли
воры.

А	дальше	не	помню,	что	было.	Сроду	не	гнала	я	так	коня,	как	в	ту	ночь.	Что	там
ночь	–	тьма	могильная	была	нипочем.	Если	бы	дом	мой	сожгли	и	разграбили,
ничего	не	сказала	бы.	Если	бы	осенью	с	гумна	похитили	десять	мешков	хлеба	–
стерпела	бы:	мыши	тоже	утаскивают.	Но	за	эти	семена,	за	этот	хлеб	наш	будущий	–
да	я	придушила	бы	своими	руками.

Оказывается,	я	гналась	по	следам	воров	и	вскоре	увидела	их.	Искры	заметила	из-



под	копыт.	Мешки	воры	везли	перед	собой	на	седлах.	Уходили	в	сторону	гор.

Увидев	их,	я	стала	кричать,	просить:

–	Оставьте	мешки,	это	семена!	Оставьте,	это	семена!	Семена	это!

Они	не	оборачивались.	Расстояние	между	нами	быстро	сокращалось,	и	я	увидела,
что	один	из	них,	тот,	что	с	краю,	ехал	на	иноходце.	Я	сразу	узнала	его.	Как	было	не
узнать	саврасого	иноходца?	По	побежке	узнала,	по	белым	чулкам	на	задних	ногах.
И	тогда	я	крикнула:

–	Стой,	я	знаю	тебя!	Ты	Дженшенкул!	Ты	Дженшенкул!	Теперь	ты	не	уйдешь	от
меня!	Стой!

Он	и	в	самом	деле	оказался	Дженшенкулом.	Отделившись	от	других,	он	повернул
ко	мне	навстречу.	Огонь	вспыхнул	во	тьме,	что-то	прогрохотало.	И,	уже	падая	с
коня,	я	поняла,	что	это	был	выстрел.	А	сначала	я	подумала,	что	просто	споткнулась
лошадь.

Придя	в	себя,	я	почувствовала	тупую,	тяжелую,	ломившую	спину	боль.	Из	головы
сочилась	кровь,	она	затекала	к	затылку	холодным	студнем.	Рядом	со	мной	хрипела,
издыхая,	лошадь,	она	еще	сучила	ногами,	пытаясь	встать.	Клокочущий
предсмертный	вздох	вырвался	из	ее	груди,	голова	глухо	стукнулась	о	землю,	и
лошадь	утихла.	И	все	вокруг	утихло	–	утихла	вся	жизнь.	Я	лежала	не
шелохнувшись,	не	пытаясь	даже	встать.	Все	теперь	было	для	меня	безразлично.	И
жизнь	не	имела	смысла.	Я	думала	о	том,	как	убить	себя.	Была	бы	поблизости
круча,	доползла	бы	и	бросилась	вниз	головой.	Я	не	представляла	себе,	как,	какими
глазами	теперь	буду	глядеть	на	людей.	И	тут	я	увидела	на	небе	Дорогу	Соломщика.
Тусклая,	туманная	река	Млечного	Пути	напоминала	мне	мутные	слезы,	стекавшие
по	лицу	Айши.	И	я	встала	на	колени,	потом	на	ноги,	пошатнулась,	снова	упала	и,
рыдая	от	горя	и	обиды,	стала	выкрикивать	проклятья:

–	Чтоб	тебя	кровь	войны	прокляла,	Дженшенкул!	Убитые	пусть	проклянут	тебя,
Дженшенкул!	Дети	пусть	проклянут	тебя,	Дженшенкул!

Я	плакала	и	кричала,	пока	не	обессилела.

Долго	лежала	я.	Потом	послышались	чьи-то	шаги,	и	кто-то	позвал	меня:

–	Тетушка	Толгонай!	Где	вы?	Тетушка	Толгонай!

По	голосу	узнала	Бекташа	и	отозвалась.	Бекташ	прибежал	запыхавшись,	упал	на
колени,	приподнял	мою	голову.

–	Тетушка	Толгонай,	что	с	вами,	вы	ранены?

–	Нет,	расшиблась,	–	успокоила	я	его.	–	Лошадь	вот	убило	пулей.

–	Ну	это	не	так	страшно,	мы	вам	сейчас	поможем!	–	обрадовался	Бекташ.	И
добавил:	–	А	мясо	не	пропадет.	Раздадим	по	дворам.

Ребята	привезли	меня	домой	на	бричке.	Дня	три	провалялась	в	постели,	спину	не
отпускало.	И	сейчас,	когда	непогодит,	ломит	порой.	В	те	дни	многие	приходили
наведать	меня,	справиться	о	здоровье.	Спасибо	за	это	людям,	но	больше	всего
спасибо	за	то,	что	никто	не	укорил	меня,	никто	не	напомнил,	будто	ничего	не
случилось.	Может	быть,	люди	догадывались,	что	мне	и	так	было	тяжело.	Как
вспомню,	что	труды	наши	пропали	даром,	что	пашня	осталась	незасеянной,	а
зерно,	которое	я	оторвала	от	плачущих	детей,	стало	добычей	этих	подлых
бандитов,	–	такая	горечь	жгла	душу,	что	в	глазах	меркло.
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–	Да,	Толгонай,	не	только	ты,	но	и	я,	земля,	чувствовала	эту	боль.	То	пустое	поле
саднило	все	лето,	как	зияющая	рана.	Долго	не	утихала	боль.	Самые	страшные	раны
наносятся	мне	тогда,	когда	поля	остаются	незасеянными,	Толгонай.	А	сколько
полей	осталось	бесплодными	из-за	войны!	Самый	смертельный	враг	мой	тот,	кто
начинает	войну.

–	Ты	права,	мать-земля.	Не	об	этом	ли	писал	мой	сын	Маселбек?	Ты	помнишь,
земля,	письмо	Маселбека?

–	Помню,	Толгонай.

–	Да,	мы	с	тобой	помним.	Сегодня	день	поминовения,	мать-земля.	Сегодня	мы
снова	все	вспомним.

–	Вспомним,	Толгонай.	Ведь	Маселбек	был	не	только	твоим	сыном,	он	и	мой	сын	–
сын	земли.	Повтори	мне	его	письмо,	Толгонай.
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Когда	приходили	люди	проведать	о	моем	здоровье,	я	думала,	что	они	из	сочувствия
ко	мне	старались	как-то	умолчать	о	случившемся	и	поэтому	говорили	большей
частью	о	новостях,	о	работе,	о	погоде;	но	была,	оказывается,	еще	одна	причина.	Я
потом	догадалась	об	этом.	А	они-то	знали,	что	меня	ждет.

Как-то	заглянула	к	нам	Айша,	принесла	мне	чашку	сметаны.	Когда	она
переступила	порог,	мне	стало	очень	стыдно.	Я	не	знала	что	говорить,	молчала,
сидя	на	постели.	А	она	сказала	мне:

–	Ты	не	думай,	Толгонай,	о	том,	что	было.	И	прости	мою	слабость.	А	я	обиды	не
держу.	За	тебя,	если	надо,	и	жизнь	отдать	мне	не	жалко.	Бекташ	мой	теперь	у	нас
помощник	на	два	двора.	Он	тебя,	Толгонай,	больше	даже	любит,	чем	меня.	А	я	рада
этому.	Значит,	вырастет	он	понятливым	человеком.

Я	только	промолвила:

–	Спасибо	на	слове,	Айша.

Утром	другого	дня	мне	было	уже	легче,	и	я	вышла	во	двор	кое-что	по	хозяйству
присмотреть.	Но	быстро	утомилась	и	села	возле	окна	на	солнышке	посидеть.
Алиман	тоже	была	дома.	Она	стирала	белье	во	дворе.	Я	ей	говорила,	чтобы	она
выходила	на	работу,	но	она	ответила,	что	сам	председатель	предложил	ей	остаться
на	денек	дома,	чтобы	я	не	была	одна.

В	ту	весну	большая	старая	яблоня	–	ее	еще	сам	Суванкул	сажал	–	так	густо
зацвела,	словно	заново	набралась	сил	и	помолодела.	А	когда	сады	цветут,	воздух
чист,	все	дали	открываются.	Сидела	я	так,	любовалась	всем	вокруг,	а	тем	временем
почтальон	наш,	старик	Темирчал,	пожаловал.	Здравствуй,	мол,	Толгонай,	как
поживаешь?	А	сам,	против	обыкновения,	что-то	очень	заторопился,	что-то	очень
ему	не	по	себе	было,	кашлял	надсадно	и	жаловался	на	кашель;	на	прошлой	неделе,
говорит,	простыл,	замучился	совсем;	а	потом	как	бы	между	прочим	говорит:

–	Кажется,	тебе	письмо	есть	какое-то.	–	И	достает	его	из	сумки.

Я	даже	обиделась	на	такое	равнодушие:

–	Да	что	же	ты	сразу	не	сказал?	От	кого?

–	Да	вроде	от	Маселбека,	–	пробормотал	он.

От	радости	я	сначала	не	обратила	внимания	на	то,	что	письмо	это	было	не	такое,
как	всегда,	треугольником,	а	в	твердом	белом	конверте	с	печатными	буквами.	Тут
пришел	на	костылях	фронтовик	Бектурсун,	сосед	наш.	Я	подумала,	что	у	него	с
раненой	ногой	хуже	стало	–	еле	притащился.	Он	иногда	приходил	к	нам	посидеть,
поговорить.	Бектурсун	поздоровался,	взял	конверт.	От	Маселбека,	говорит.

–	А	что	у	тебя	руки	дрожат?	Да	ты	не	стой	на	костылях,	садись,	прочти	мне,	–
попросила	я.

Он	с	трудом	сел	на	кошму,	нога	у	него	не	подгибалась.	Дрожащими	пальцами
открыл	конверт	и	начал	читать.	Эх,	сынок	мой,	ведь	я	с	первых	слов	все	поняла.

«Понимаешь,	мама,	–	писал	он,	–	пройдет	время,	и	ты	поймешь	меня,	убедишься,
что	я	сделал	правильно.	Да,	ты	обязательно	скажешь,	что	сын	твой	поступил
честно.	И	все-таки,	хотя	ты	и	поймешь,	где-то	в	глубине	твоего	сердца	останутся	не
высказанные	мне	слова:	“Как	же	ты	мог,	сынок,	так	просто	уйти	из	этого	светлого
мира?	Зачем	я	тебя	родила,	зачем	растила?”	Да,	мама,	ты	мать	и	вправе	спросить	с
меня,	но	на	твои	вопросы	ответит	потом	история.	А	я	сейчас	могу	лишь	сказать,
что	не	мы	выпросили	себе	войну	и	не	мы	ее	затеяли,	это	огромная	беда	всех	нас,



всех	людей.	И	мы	должны	проливать	свою	кровь,	отдавать	свои	жизни,	чтобы
сокрушить,	чтобы	уничтожить	это	чудовище.	Если	мы	этого	не	сделаем,	то
недостойны	будем	имени	Человека.	Я	никогда	не	жаждал	совершать	геройства	на
войне.	Я	готовил	себя	к	самой	скромной	профессии	–	я	хотел	быть	учителем.	Я
очень	хотел	им	быть.	Но	вместо	мела	и	указки	мне	пришлось	взять	в	руки	оружие	и
стать	солдатом.	Не	моя	в	этом	вина.	Время	мое	оказалось	такое.	Я	не	успел	дать
детям	ни	одного	урока.

Через	час	я	иду	выполнять	задание	Родины.	Вряд	ли	я	вернусь	живым.	Я	иду	туда,
чтобы	сохранить	в	наступлении	жизнь	многим	своим	товарищам.	Я	иду	ради
народа,	ради	победы,	ради	всего	прекрасного,	что	есть	в	человеке.

Это	мое	последнее	письмо,	это	мои	последние	слова.	Мама!	Да,	тысячу	раз	я	буду
повторять	твое	материнское	имя	и	все-таки	останусь	перед	тобой	в	неоплатном
долгу.	Прости	меня,	мама,	за	горе,	которое	я	приношу	тебе.	Но	ты	пойми,	мама,	это
не	безрассудная	жертвенность,	нет.	Так	учила	меня	жить	сама	жизнь.	И	это	мой
первый	и	последний	урок	детям,	которых	я	должен	был	учить.	Я	иду	по	своей	воле
и	убеждению.	Я	горжусь,	что	выполняю	свой	самый	высокий	долг	перед	людьми.

Не	плачь,	мама,	пусть	никто	не	плачет.	В	таких	случаях	никто	не	должен	плакать.

Прости,	мама,	и	прощай.

Прощайте,	горы	мои	–	Ала-Too!	Как	я	любил	вас.

Твой	сын	–	учитель,	лейтенант	Маселбек	Суванкулов.

Фронт,	9	марта	1943	г.	12	часов	ночи».

Как	во	сне	я	подняла	тяжелую	голову.	Во	дворе	безмолвной	толпой	стояли	люди.
Никто	не	плакал.	Маселбек	просил,	чтобы	никто	не	плакал.	Женщины	подняли
меня	под	руки.	И	когда	я	встала,	то	ветер	набежал	на	яблоню	и	посыпались	тучей
белые	лепестки	цветов.	Они	бесшумно	падали	нам	на	головы.	За	белой	нашей
яблоней,	за	белыми	вершинами	далеких	гор	синело	бесконечно	чистое	и	бездонное
небо.	А	во	мне,	в	душе	моей,	поднимался	крик.	Мне	хотелось	кричать	на	весь	белый
свет.	Но	я	молчала.	Я	выполняла	последнюю	волю	моего	сына,	он	просил,	чтобы	я
не	плакала.	Я	не	знаю,	что	делала	Алиман.	Я	увидела,	как	она	медленно	шла	ко
мне	с	вытянутыми	руками.	Она	подошла	совсем	близко,	посмотрела	мне	в	глаза,
отвернулась	и	пошла,	закрыв	лицо	ладонями.

Вот	так	я	лишилась	и	своего	среднего	сына.	Осталась	мне	шапка	его.
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–	А	мне	осталось	имя	его,	Толгонай.	Я	его	родина.	Народу	остались	слова	его,
Толгонай.	Они	его	земляки.

–	Да,	мать-земля,	все	это	так.	И	колхоз	наш	называется	его	именем.	Письмо
Маселбека	прислали	в	сельсовет	его	однополчане	вместе	со	своим	письмом.	Они
писали,	что	никогда	не	забудут	своего	товарища,	будут	гордиться	его	подвигом	и
что	Родина	будет	всегда	чтить	его	память.	Они	писали,	что	Маселбек	перед
большим	наступлением	наших	войск	взорвал	вражеский	склад	боеприпасов,	от
взрыва	этого	смело	все	живое	вокруг.	Я	склоняю	голову	перед	героями	и	перед
сыном	своим	Маселбеком,	славой	которого	горжусь.	Но	ничто,	никакая	слава	не
может	мне	возместить	его	живого.	Пусть	спросят	любую	мать,	никакая	мать	не
мечтает	о	такой	славе.	Матери	рожают	детей	для	жизни,	для	простого,	земного
счастья…

–	Ты	права,	Толгонай.	Я	всегда	помню	ту	весну,	когда	пришла	победа,	я	всегда
помню	тот	день,	когда	вы,	люди,	встречали	солдат	с	фронта,	но	я	до	сих	пор	не
могу	сказать,	Толгонай,	чего	было	больше	–	радости	или	горя.
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В	тот	день	нам	пришел	черед	пахать	свой	огород	колхозным	плугом.	Мы
заканчивали	пахоту,	когда	вдруг	на	улице	послышалась	какая-то	беготня	и	шум.
Алиман	побежала	узнать,	в	чем	дело,	и	вернулась	мигом.

–	Мама,	собирайся	быстрей,	–	заторопила	она	меня.	–	Народ	идет	солдат	встречать.

Плуг,	быки	в	ярме	так	и	остались	на	пашне.	Действительно,	весь	аил	–	конные,
пешие,	сгорбленные	старики	и	старухи,	дети,	раненые	на	костылях,	–	все	куда-то
бежали.	На	бегу	передавали,	что	какой-то	проезжий	(зареченский	как	будто)
сказал	кому-то,	что	солдаты	возвращаются	по	домам,	что	на	станцию	прибыли	два
эшелона,	там	ребята	со	всех	аилов	и	что	они	уже	в	дороге	и	с	часу	на	час	должны
подоспеть.	Никто	не	спрашивал,	правда	ли	это.	Люди	хотели	этой	правды,	люди
мечтали	об	этом	долгожданном	дне,	поэтому	ни	у	кого	не	было	никаких	сомнений.

Мы	сбежались	на	окраину	аила,	туда,	где	закладывалась	до	войны	новая	улица.
Конные	не	слезали	с	седел,	пешие	поднялись	на	пригорок	у	арыка,	мальчишки
забрались	на	развалины	недостроенных	стен,	а	иные	вскарабкались	на	деревья.	И
все	ждали	и	смотрели	на	дорогу.	Одни,	нетерпеливо	перебивая	друг	друга,
рассказывали	о	добрых	снах,	виденных	накануне,	другие	собрали	по	пригоршне
камешков,	стали	гадать	на	них.	И	во	всем	этом	–	и	в	снах,	и	в	гаданиях,	и	в	других
предчувствиях	и	приметах	–	видели	люди	хорошие,	желанные	предзнаменования.
Вспоминаю	я	теперь	и	думаю,	что	если	бы	люди	во	всем	мире	всегда	так	ждали,
охваченные	одним	чувством,	всегда	так	любили	своих	сыновей,	братьев,	отцов	и
мужей,	как	мы	их	ждали	и	любили,	то	на	земле,	может	быть,	не	было	бы	войны.

Когда	разговоры	в	толпе	утихали,	каждый	молча	думал	о	своем,	опустив	голову.
Люди	ждали	решения	судьбы.	Каждый	спрашивал	себя:	кто	вернется,	а	кто	нет?
Кто	дождется,	а	кто	нет?	От	этого	зависела	жизнь	и	дальнейшая	судьба.

Вот	в	такую	минуту	один	мальчишка	вдруг	крикнул	с	дерева:	«Идут!»	И	все
замерли,	натянулись,	как	струны	комуза,	а	потом	все	разом	глухо	повторили:
«Идут!»	–	и	снова	замолчали	в	ожидании,	снова	стало	тихо.	Очень	тихо.	Но	затем,
словно	опомнившись,	все	зашумели:	«Где?	Где	идут?	Где?»	–	и	снова	замолчали.
Впереди	на	большаке	показалась	бричка.	Она	резво	катила	по	дороге,
остановилась	на	развилке,	где	отходит	проселок	к	нашему	аилу,	и	с	брички
соскочил	солдат.	Он	взял	свою	шинель,	вещевой	мешок,	распрощался	с	возницей	и
зашагал	в	нашу	сторону.	В	толпе	никто	не	проронил	ни	слова,	все	молча	и
удивленно	смотрели	на	дорогу,	по	которой	шел	всего	лишь	один	солдат	с	шинелью
и	вещевым	мешком,	перекинутым	через	плечо.	Он	приближался,	но	никто	из	нас
не	двинулся	с	места.	На	лицах	людей	застыло	недоумение.	Мы	все	еще	ждали
какого-то	чуда.	Мы	не	верили	своим	глазам,	потому	что	мы	ожидали	не	одного,	а
многих.

Солдат	подходил	все	ближе	и	ближе,	потом	остановился	в	нерешительности	–	тоже
оробел,	увидев	на	окраине	аила	безмолвную	толпу	людей.	Он,	наверно,	подумал:
что	это	за	люди,	почему	они	молчат,	почему	они	стоят	как	вкопанные?	Может
быть,	они	кого-то	ждут?	Солдат	раза	два	оглянулся	на	дорогу,	но,	кроме	него,	на
ней	не	было	ни	души.	Он	снова	зашагал	к	нам,	и	снова	остановился,	и	снова
оглянулся	назад.	Босоногая	девчонка,	что	стояла	впереди	нас,	неожиданно
выкрикнула:

–	Это	мой	брат!	Аширалы!	Аширалы!	–	И,	сорвав	с	головы	косынку,	кинулась	к	нему
со	всех	ног.

Бог	ее	знает,	как	она	его	узнала,	только	крик	ее,	как	выстрел,	вывел	нас	из
оцепенения.	За	ней	побежали	мальчишки,	девушки.

–	Да	ведь	это	он,	Аширалы!	Это	он!	–	зашумели	голоса,	и	тогда	все,	старые	и	малые,
все	мы	хлынули	толпой	к	солдату.



Какая-то	могучая	сила	подхватила	всех	нас	и	понесла,	как	на	крыльях.	Когда	мы
бежали	к	солдату,	раскрыв	объятия,	то	мы	несли	вместе	с	собой	всю	свою	жизнь,
все	пережитое	и	выстраданное,	наши	муки	ожидания	и	наши	бессонные	ночи,
наши	поседевшие	волосы,	наших	постаревших	девушек,	наших	вдов	и	сирот,	наши
слезы	и	стоны,	наше	мужество	несли	мы	солдату-победителю.	И	он,	вдруг	поняв,
что	это	встречают	его,	тоже	побежал	нам	навстречу.

И	когда	мы	бежали	всей	толпой,	мне	почудилось,	что	мимо	проносится	с	грохотом
эшелон;	ветер	бьет	в	лицо,	я	слышу	крик:	«Мама-а!	Алима-ан!»	–	и	в	ушах	стучат,
стучат	колеса…

Конные	первыми	доскакали	до	солдата,	на	лету	подхватили	его	шинель	и	вещевой
мешок,	а	самого	взяли	за	руки	с	двух	сторон.

О	Победа!	Мы	так	долго	ждали	тебя.	Здравствуй,	Победа!	Здравствуй!	Прости	наши
слезы!	Прости	мою	невестку	Алиман	за	то,	что	она	билась	головой	на	груди
Аширалы	и	спрашивала	его,	тряся	за	плечи:	«Где?	Где	мой	Касым?»	Прости	всех
нас,	Победа.	Столько	жертв	мы	принесли	ради	тебя.	Прости	за	наши	крики.	«Где
остальные?	Где	мой?	Где	мой?	Где	же	все	другие?	Когда	вернутся	все?»	Прости
солдата	Аширалы	за	то,	что	он	отвечал	всем	нам:	«Вернутся,	родные	мои,	все
вернутся.	Скоро	вернутся,	завтра	вернутся».	Прости	нас,	Победа,	прости.	Обнимая
и	целуя	Аширалы,	я	думала	в	ту	минуту	о	Джайнаке,	о	Маселбеке,	о	Касыме,
о	Суванкуле:	из	них	никто	не	вернулся.	Прости	меня,	Победа…

Мы	шли	молча.	Алиман	все	еще	изредка	и	неожиданно	всхлипывала,	тяжело,
шумно	вздыхала,	словно	ей	не	хватало	воздуха.	Лицо	ее	было	сумрачно,	она
смотрела	только	под	ноги	себе	и,	понурив	голову,	о	чем-то	напряженно	думала.	Я
догадывалась:	мрачные	мысли	одолевают	ее.	Да,	Алиман	очень	страдала.	Я	это
видела	по	ее	лицу,	по	ее	тоскливым	взглядам	и	прикушенной	губе.	Я	знала,	о	чем
она	думала,	и	говорила	ей	про	себя:	«Ну	что	ж,	невестушка,	верно,	придется	нам
расстаться.	Теперь-то	уж	небось	ты	окончательно	похоронила	Касыма.	А	что	ж
делать?	Не	умирать	же	за	умершим	и	не	вечно	тебе	куковать	вдовой.	Все	кончено.
Ты	уйдешь.	Ничего	не	поделаешь	–	уйдешь,	конечно.	Ну	что	ж,	я	не	в	обиде.	Не	по
воле	своей	и	не	по	прихоти	уходишь.	Судьба	такая.	Эх,	судьба,	судьба…	Знала	бы
ты,	Алиман,	как	жалко	мне	разлучаться.	Жили	мы	с	тобой,	как	мать	с	дочерью.
Будешь	уходить,	благословлю	тебя,	как	дочь	свою,	буду	молиться	за	твое	счастье.
Тебе	еще	жить,	молода	ты	и	красива,	найдется	кто-нибудь.	Главное,	чтобы	человек
хороший	попался.	А	сможет	ли	он	быть	для	тебя	таким,	как	Касым?	Кто	его	знает.
И	помочь	тебе	я	ничем	не	могу.	Одна	лишь	просьба:	когда	уйдешь,	то	вспоминай
меня	хоть	изредка.	Никого	у	меня	нет	теперь,	кроме	тебя.	Ведь	я	остаюсь	в	доме
совсем	одна,	одна	в	целом	свете.	Подумать	страшно.	И	нет	мне	утешения	на
старости	лет:	не	успела	ты	родить	мне	внука.	Но	для	тебя	это,	может	быть,	к
лучшему.	И	ты	не	смотри	на	меня.	Не	губить	же	тебе	молодость	свою	из-за	меня,
старухи…	Я	свое	отжила.	А	тебе	жить.	Когда	надумаешь,	тогда	и	скажешь.	Ты
свободна	уйти	в	любой	день.	Уйдешь	со	спокойной	совестью.	А	я	буду	всегда	тебя
помнить,	любить	и	благодарить	тебя…»

Так	я	шла,	думала	и	готовилась	сказать	эти	слова.	И	Алиман,	оказывается,	знала,
что	у	меня	на	уме.	Когда	люди	живут	душа	в	душу,	они	понимают	друг	друга	с
полуслова,	с	полунамека.	И	все-таки	она	сказала	не	то,	чего	я	ожидала.

Мы	шли	мимо	заброшенной	улицы.	И	я,	на	беду	свою,	глянула	на	бывшую	стройку
Алиман	и	Касыма:	на	дворе	там	все	так	же,	как	пять	лет	тому	назад,	серой
громадной	кучей	лежали	навезенные	камни,	а	кирпичи	давно	превратились	в	груду
обломков.	С	тех	пор	как	началась	война,	недостроенная	улица	совсем	заглохла.
Каждое	лето	усадьбы	зарастали	репьем	и	лебедой.	Стены	осели,	пообвалились,	и
даже	внутри	домов	росли	колючки,	выглядывали	из	пустых	глазниц	окон.	До	самой
осени	здесь	бродили	лишь	телята	на	приколе	да	грустно	куковали	удоды.	Эти
хохлатые	птицы	любят	запустение	кладбищ.	Они	и	в	тот	час	сидели	на	развалинах,
как	на	могильниках,	нежились	тихой	теплынью	весны	и	вполголоса,	уныло
перекликались.



«Боже!	–	подивилась	я	пустоте.	–	Где	же	остались	люди,	что	хотели	здесь	жить,
иметь	свой	дым	над	очагом?	И	бедному	Касыму	моему	не	довелось	построить	здесь
свой	первый	дом!»	Пусто,	горестно	стало	на	душе.	А	Алиман,	придерживая	меня	за
руку,	жалеючи	улыбнулась.

–	Мама,	–	сказала	она,	–	ну	что	ты	так	поникла?	Или	совсем	уж	разуверилась	в
жизни?	Не	надо,	мама.	Понимаю,	тяжело.	Но	ты	крепкая	у	меня.	Ты	у	меня…	–	Она
запнулась,	собираясь	что-то	сказать,	и,	наверно,	раздумав,	виновато	улыбнулась.	–
Ты	у	меня	просто	хорошая.	Давай	сядем	здесь	на	бугорок,	поговорим,	мама.

«Ну	вот,	сейчас	скажет,	скажет,	что	уйдет»,	–	подумала	я.	Горячей	волной
нахлынула	жалость	к	себе	и	к	ней,	и	я	ответила,	стараясь	унять	задрожавший
голос.

–	Хорошо,	сядем,	поговорим.

Мы	присели	на	бугорок	на	краю	дороги.	Да,	сели	мы	с	ней	так,	вдвоем	–	свекровь	и
невестка,	чтобы	решить	свою	судьбу,	как	нам	дальше	быть.

Алиман	потупилась	и,	вздохнув,	заговорила:

–	Ну	вот,	мама,	война	проклятая	кончилась.	И	ты	теперь	думаешь,	наверно,	как	нам
жить	дальше.	–	Она	замолчала,	и	я	молчала.	Алиман	подняла	глаза,	серьезно	и
прямо	посмотрела	мне	в	лицо.	–	Не	печалься,	мама,	–	грустно	улыбнулась	она.	–
Думаешь,	не	осталось	нам	от	счастья	ничего,	ну	маленько,	чуточку	хотя	бы.	Не
может	быть,	чтобы	из	четырех	человек	не	вернулся	ни	один.	Нет,	ты	постой,	мама,
не	перебивай,	послушай	меня.	Честно	говорю,	не	мне	тебя	утешать,	и	обманывать
тебя	я	не	стала	бы.	Ты	поверь	мне,	мама,	сердце	мне	подсказывает	так:	Джайнак
должен	вернуться.	Пропал	без	вести	–	это	значит,	что	живой.	Ведь	никто	не	видел
его	убитым.	А	может,	он	в	плену	или	с	партизанами	скрывался	в	лесах,	а	теперь
вдруг	объявится.	Или	лежит	где	тяжелораненый	и	не	может	сообщить	об	этом.
Всякое	может	быть.	Вот	увидишь	–	возьмет	да	вернется,	упадет	как	снег	на	голову.
Давай	подождем,	мама,	не	будем	хоронить	прежде	времени.	Были	же	случаи	–	ты
же	сама	слышала	–	живыми	оказывались	не	то	что	там	без	вести	пропавшие,	а
даже	те,	на	которых	приходила	черная	бумага.	Вот	в	соседнем	аиле	и	еще	где-то	у
казахов	Желтой	равнины	уже	оплакивали,	поминки	справили,	а	мертвые	оказались
живыми,	вернулись.	А	я	верю,	точно	знаю,	Джайнак	наш	живой,	вернется	скоро.
Никак	не	должно	быть,	чтобы	из	четырех	человек	ни	один	не	вернулся.	Давай
повременим,	мама,	долго	ждали,	подождем	еще.	А	обо	мне	не	беспокойся,	если
раньше	я	была	тебе	невесткой,	то	теперь	я	тебе	как	сын,	вместо	всех	сыновей…

Алиман	замолчала,	и	мы	долго	еще	сидели	молча.	Была	уже	середина	мая.	Далеко-
далеко	от	нас	собирались	в	тучу	облака	и	словно	бы	наливались	черным	дымом.
Там	погромыхивал	гром.	Оттуда	тянуло	прохладным	духом	дождя.	В	той	дали	шел
светлый	ливень.	Он	проливался	струящимися	потоками,	блистал	на	солнце	и
незримыми	широкими	шагами	ходил	по	земле:	то	уходил	в	горы,	то	спускался	вниз,
то	снова	поднимался	в	горы,	то	снова	опускался	к	степи.	Я	смотрела	в	ту	сторону,
не	отрывая	глаз.	Далеким	дождевым	ветром	обдавало	мое	горячее	лицо.	Я	ничего
не	говорила	Алиман.	Слова	мои	для	нее	были	там:	такие	же	щедрые	и	светлые,	как
этот	светлый	далекий	ливень.

Да,	будут	идти	дожди,	будут	расти	хлеба,	будет	жить	народ	–	и	я	с	ним	буду	жить.	Я
так	думала	не	потому,	что	Алиман	пожалела	меня,	не	потому,	что	она	из
милосердия	сказала,	что	не	оставит	меня	одну.	Нет,	я	радовалась	другому.	Кто
говорит,	что	война	делает	людей	жестокими,	низкими,	жадными	и	пустыми?	Нет,
война,	сорок	лет	ты	будешь	топтать	людей	сапогами,	убивать,	грабить,	сжигать	и
разрушать	–	и	все	равно	тебе	не	согнуть	человека,	не	принизить,	не	покорить	его.

А	моя	Алиман	была	человеком!	Ради	кого	крепила	она	в	себе	веру	в	то,	что	наш
Джайнак,	спрыгнувший	темной	ночью	с	парашютом	в	стан	врагов	и	бесследно
пропавший	той	же	ночью,	непременно	жив	и	непременно	вернется?	Ради	кого
убеждала	она	себя,	что	мир	не	так	уж	несправедлив,	как	нам	кажется?	И	я	не



посмела	разрушить	эту	веру,	я	не	посмела	смутить	ее	надежды	на	лучшее	и	даже
поверила	ей.	А	что,	если	правда	Джайнак	жив?	Значит,	не	будет	никакого	чуда,
если	в	один	прекрасный	день	он	вернется.	Я	поверила,	как	дитя.	Я	этого	хотела.	И
уже	мечтала	об	этом	дне,	когда	Алиман	нарушила	молчание.	Она	первая
вспомнила,	что	огород	остался	недопаханным.

–	Мама,	а	ведь	у	нас	плуг	простаивает.	Пошли	живей!	Земля	пересохнет,	–
заторопила	она.

Мы	прибежали	на	огород.	Быки,	волоча	за	собой	плуг,	давно	уже	паслись	на	траве
за	огородом.	Алиман	пригнала	их	назад,	мы	снова	установили	плуг	в	борозду	и
продолжали	пахоту.	Странно,	как	мало	надо	человеку!	Порой	одного	доброго	слова
ему	хватит,	чтобы	воскреснуть	из	мертвых.	Так	случилось	и	с	Алиман.	Или	мне	так
казалось?	Но	она	вдруг	превратилась	в	прежнюю,	довоенную	Алиман.	Все	в	ней
засветилось,	и	каждое	слово	ее,	каждая	улыбка	и	движение	–	все	было	таким,	как
когда-то.	Она	забросила	на	межу	свой	коротенький	бешмет,	подоткнула	платье,
засучила	рукава,	косынку	сбила	на	затылок	и	ловко	погоняла	быков.

–	Эй,	белоголовый,	цоб-цобе!	Эй,	куцехвостый,	цоб-цобе!	–	покрикивала	она	на	них,
хлестко	хлопая	длинным	кнутом.

Алиман	хотела,	чтобы	я	немного	приободрилась,	чтобы	я	работала,	жила.	Потому-
то	она	и	вела	себя	так	в	тот	памятный	день.	Она	оборачивалась	на	ходу	и,	смеясь,
говорила	мне:

–	Мама,	полегче	налегай	на	чапыги	–	камень	пойдет	наверх.	Побереги	свою
силушку!

Когда	осталось	нам	еще	два-три	круга	пройти	по	огороду,	и	дождь	подоспел.	Это
был	шумный,	веселый	ливень.	Дождь	сначала	потрогал	спины	волов	первыми
редкими	каплями,	призадумался	–	и	затанцевал	сразу	всеми	струями,	заиграл,
будто	в	ладоши	захлопал,	вмиг	всполошил	весь	аил.	Закудахтав,	растопырив
крылья,	побежали	куры	с	цыплятами.	Женщины	срывали	белье	с	веревок	и	тоже
бежали	к	домам.	На	улицу	выскакивали	детвора	и	собаки.	Они	носились	в
дождевой	кутерьме	наперегонки.	Ребятишки	пели	песенку:

Дождик,	дождик,	подожди,Мне	с	тобою	по	пути…

–	Намокнем!	Побежим	переждем!	–	сказала	я	Алиман.

Она	мотнула	головой:

–	Ничего,	мама,	не	раскиснем!	–	и,	как	девчонка,	захохотав	от	щекотки	дождя,
стала	быстрей	погонять	быков.

И	я	заразилась	ее	весельем.	Любовалась	ею	и	шептала	про	себя:	«Светлая	моя,
дождевая!	Какая	бы	ты	счастливая	была!..	Эх,	жизнь,	жизнь…»	Теперь-то	я
понимаю,	что	все	это	она	делала	для	меня.	Она	очень	хотела,	чтобы	я	забыла	о
войне,	о	горе,	чтобы	я	веселей	глянула	на	жизнь.	Алиман	подставляла	руки	и	лицо
струям	дождя	и	говорила	мне:

–	Смотри,	мама,	какой	дождь!	Смотри,	какой	чистый	дождь!	Год	будет	урожайный!
Цоб-цобе,	дождь,	лей,	поливай	щедрей,	цоб-цобе!	–	И	хлестала	кнутом	струи	дождя
и	парные	спины	волов.

Смеялась	она	и	не	знала,	наверно,	какая	она	была	красивая	под	дождем,	в
намокшем	платье,	тонкая,	с	крутыми	грудями	и	сильными	бедрами,	с	сияющими	от
счастья	глазами	и	с	разгоряченным	румянцем	на	щеках.	Будь	же	ты	еще	раз
трижды	проклята,	война!

Когда	ливень	поредел	и	ушел	гулять	дальше,	Алиман	примолкла.	С	сожалением
смотрела	она	вслед	уходящему	дождю,	прислушивалась	к	его	стихающему	за	рекой
шуму,	быть	может	думая	о	том,	что	и	дождь	не	вечен,	что	и	он	быстро	проходит.



Она	печально	вздохнула.	Вспомнила	ли	она	о	Касыме	или	еще	что,	но,	глянув	на
меня,	снова	улыбнулась.

–	Вот,	кстати,	по	дождю	и	засеем	кукурузу!	–	сказала	она	и	побежала	домой.

Алиман	принесла	в	ведерке	намоченную	кукурузу.	Взяла	полную	пригоршню
набухших,	крупных	зерен.

–	Мама,	–	сказала	она	мне.	–	Пусть	Джайнак	вернется,	пока	поспеют	молочные
початки!	–	И	швырнула	по	огороду	первую	горсть.

Никогда	не	забыть	мне	этот	день.	Как	новорожденный	ребенок,	выглянуло	из-за
облаков	омытое	дождем	чистое	солнце.	По	темной	влажной	пашне	Алиман	шла
босая	и,	улыбаясь,	разбрасывала	через	каждый	шаг	семена.	Она	сеяла	не	просто
зерна,	а	зерна	надежды,	добра,	ожидания.

–	Вот	посмотришь,	мама,	–	говорила	она	при	этом.	–	Сбудутся	мои	слова.	Я	еще
сама	испеку	Джайнаку	молочную	кукурузу	в	горячей	золе.	Помнишь,	он	всегда
дрался	со	мной	из-за	початков?	Однажды	он	вытащил	из	золы	горячий	початок,
сунул	за	пазуху	–	и	бежать	от	меня.	А	початок	как	припечет	ему	живот.	Он
завертелся,	словно	ужаленный.	Целое	ведро	воды	выплеснул	себе	на	грудь.	А	я	нет
чтоб	ему	помочь	как-то,	со	смеху	покатываюсь	и	приговариваю	все	одно:	«Так	тебе
и	надо!	Так	тебе	и	надо!»	Помнишь,	да,	мама?	–	смеялась	она,	вспоминая	этот
забавный	случай.

И	за	это	спасибо	ей…
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–	Да,	Толгонай,	долго	вы	ждали	Джайнака.

–	Долго,	мать-земля.	Кукуруза	поспела	не	один	раз,	а	два,	три	раза	поспела,
а	Джайнак	наш	так	и	не	вернулся.	И	никаких	известий	о	нем	не	объявилось.	Ты	же
помнишь,	сколько	раз	я	приходила	к	тебе	со	слезами,	горем	своим	делилась…

–	Приходила,	Толгонай.	Да,	много	раз	приходила	ты	ко	мне.	Плакала,	спрашивала,
как	быть	с	невесткой,	не	погубить	бы	ее	молодую	жизнь.	Но	ничем	я	не	могла
помочь	тебе,	Толгонай.	И	сейчас	вот	уже	прошло	столько	лет,	но	и	сейчас	ничего
не	скажу	тебе.
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Жизнь	шла	своим	чередом,	колхоз	стал	понемногу	налаживаться,	житье	полегчало,
и	вместе	с	этим	тускнела	память	о	войне,	стирались	ее	следы	в	душах	людей.

Мы	с	Алиман	все	так	же	работали	в	колхозе.	Работу	бригадирскую	я	передала
молодым	сразу	же,	как	солдаты	вернулись	с	фронта.

–	Три	года	без	вас	поработала,	походила	по	мукам,	а	теперь	вы	вернулись,	беритесь
за	дело	сами,	–	сказала	я	ребятам.	–	А	меня	увольте,	постарела	я	за	эти	годы,	буду
вам	и	так	помогать.

Тогдашняя	молодежь	меня	и	сейчас	зовет	«бригадир-апа»,	стало	быть,	уважают
еще…

Хотя	жизнь	и	вошла	в	свою	колею,	мы	с	Алиман	так	и	не	обрели	покоя.	Никто	этого
не	замечал,	но	в	душе	мы	постоянно	страдали,	постоянно	думали	об	одном	и	том
же.	На	первый	взгляд,	казалось	бы,	чего	легче	–	с	глазу	на	глаз	откровенно
потолковали:	так	и	так,	мол,	пусть	каждый	пойдет	по	своей	дороге,	пусть	каждый
устраивает	свою	жизнь.	Да,	суть	была	очень	проста.	Если	бы	невесткой	моей	была
не	Алиман,	а	какая-нибудь	другая	женщина,	если	бы	не	была	она	так	добра	со
мной,	я,	недолго	думая,	сказала	бы	ей	в	глаза,	что,	мол,	нечего	засиживаться	–
пока	не	поздно,	найди	себе	мужа	и	уходи.	А	ей,	Алиман,	не	решалась	сказать	этих
слов.	Ведь	как	ни	подстилай	слова	помягче,	как	их	ни	выбирай,	а	смысл	остается
тот	же	–	грубый	и	жестокий	смысл.	Я	не	имела	права	гнать	ее	поневоле.	Однажды
как-то	заехали	к	нам	по	пути	ее	родственники	из	Каиндов.	Чтобы	совесть	моя	была
чиста,	я	заставила	себя	сказать	им,	что,	мол,	Алиман	свободна	и	я	готова
благословить	ее.	Но	Алиман	им	так	отрезала,	что	мне	было	неудобно	перед	людьми
и	за	себя,	и	за	нее.	Она	и	говорить	им	запретила	об	этом.	У	меня,	мол,	своя	голова
есть,	уйду	я	или	не	уйду	–	это	мое	дело,	и	не	вмешивайтесь	в	нашу	жизнь.	Каялась
я	потом,	что	поспешила.	Глаза	прятала	от	Алиман.	А	она,	умница	моя,	все	поняла,
словом	не	обмолвилась,	как	будто	бы	ничего	и	не	было.	Вот	так	мы	и	жили,	жалели
друг	друга,	обманывались	надеждами	на	возвращение	Джайнака;	потом	и	эти
надежды	иссякли,	а	время	шло,	и	уже	стало	поздно…

Как	это	получилось,	я	и	сама	не	знаю.	Аил-то	наш	на	скотопрогоне.	Издавна
гоняют	здесь	скот	–	весной	в	горы,	а	осенью	–	с	гор,	в	степь.	Бывает,	что
задерживаются	у	нас	скотоводы	по	нескольку	дней.	Отдых	дают	себе	и	отарам.

Осенью	сорок	шестого	года	гонял	здесь	свою	отару	по	суходолу	в	поймище	один
молодой	чабан	из	соседнего	аила.	Видно,	солдат	бывший,	на	нем	еще	была	серая
шинель,	ездил	он	на	хорошем	коне,	с	ружьем	через	плечо,	шубу	возил	с	собой,
притороченную	к	седлу.	Часто	он	проносился	рысью	по	аилу.	Ну,	носится	–	и
ладно,	мало	ли	людей	ездит	по	дорогам,	кому	какое	дело.	Я	его	и	знать-то	не	знала.

В	ту	осеннюю	пору	свадьбы	шли	в	аиле.	Кто-то	устроил	в	честь	свадьбы	сына
козлодранье	на	конях.	Чабан	этот	оказался	ловким	наездником.	Мы	с	Алиман
собирались	на	свадьбу	сходить.	Пока	она	принаряживалась,	по	улице	проскакал
кто-то	и	словно	упал	у	ворот.	Я	выбежала	глянуть.	Это	был	тот	чабан.	Конь	с
запала	горячился	под	ним,	приплясывал,	сам	он	ладно	красовался	в	седле,	с
плетью	в	зубах,	с	подвернутыми	рукавами	гимнастерки.	А	у	самых	ворот	лежала
туша	козла.	Победитель	игры	волен	бросить	его	в	любой	двор.	Только	я	почему-то
так	растерялась,	что	и	не	знала,	что	сказать.

–	Ты	к	чему	это,	сынок?	–	сорвалось	у	меня	с	языка.

А	он	спросил:

–	Дома	кто?

–	А	кого	тебе	надо?	–	говорю.



Тогда	он	пробормотал:	мол,	уронил	козла,	подхватил	его	с	земли	и,	развернув	коня,
умчался	вверх	по	улице.	Тут	подоспела	погоня	за	ним.	Увидели,	что	он	ушел	с
козлом,	и	тоже	следом	помчались	на	конях.	Вот	и	все.	После	этого	я	его	не
встречала.	А	тогда	вроде	обидно	было.	Раз	уж	привез	в	дом	козла,	должен	его
оставить	хозяевам	–	обычай	такой.	А	может	быть,	и	в	самом	деле	уронил	случайно?
Так	почему	же	козел	лежал	не	на	улице,	а	под	воротами?	Что	это	могло	значить?

Когда	из	дома	вышла	Алиман,	я	сразу	все	поняла.	На	ней	был	цветастый
полушалок,	шелковое	платье.	Она	окинула	меня	быстрым	взглядом,	опустила
голову,	застыдилась.

–	Пойдем,	мама,	–	тихо	сказала	она.

Без	слов	стало	ясно,	почему	прискакал	сюда	этот	чабан.	Я	вспомнила,	что	вот	уже
несколько	дней	по	вечерам	Алиман	ходит	по	воду	на	реку,	хотя	за	двором	в	арыке
полно	воды,	и	возвращается	поздно.	Больно	стало	на	сердце.	Не	потому,	что	я
ревновала	ее	–	а	может	быть,	и	ревновала,	–	но	дело	было	в	другом.	Ведь	я	сама
молила	Бога,	чтобы	Алиман	не	засиделась	во	вдовах,	чтобы	она	быстрее	нашла
себе	мужа,	я	желала	ей	этого,	как	счастья,	а	тут	страх	вдруг	охватил	меня.
Забеспокоилась	я,	будто	не	невестку,	а	дочь	родную	должна	выдать	замуж.	Боялась
я,	как	бы	она	не	ошиблась,	каково-то	ей	будет	в	новом	доме,	да	к	каким	людям
попадет,	да	что	за	муж	окажется.	И	на	свадьбе,	и	по	дороге,	когда	возвращалась
домой,	и	дома	не	выходило	у	меня	из	головы.

«Ты	хорошо	узнала	его,	Алиман?	Что	он	за	человек?	Не	торопись,	доченька
Алиман,	смотри	не	ошибись.	Узнай	хорошенько	человека»,	–	просила	я	ее	про	себя.
И	думала,	как	бы	не	оказаться	помехой	на	пути	молодых.	Как	бы	так	сделать,
чтобы	Алиман	не	стеснялась	меня,	как	бы	осторожно	дать	ей	знать,	что	она	вольна
поступать,	как	считает	сама	нужным.	И	я	старалась	скрыть	свою	тревогу,
разговаривала	с	ней,	как	обычно,	даже	шутила,	смеялась,	чтобы	она	не
насторожилась	и,	не	дай	бог,	не	подумала,	что	я	не	одобряю	ее.	И	все-таки	знала
она,	оказывается,	о	чем	я	тревожилась.

Вечером,	когда	Алиман	взяла	ведро	и	пошла	по	воду,	я	облегченно	вздохнула,
словно	гора	свалилась	с	плеч.	«Вот	и	хорошо:	пусть	встретится	с	ним»,	–	подумала
я.	Но	она	быстро	вернулась	назад.	На	реку	не	пошла,	а	принесла	воды	из	арыка.

–	Мама,	–	сказала	она,	ставя	ведро	на	место.	–	Я	воды	согрею,	помой	себе	голову.

–	Успеется,	–	говорю,	–	доченька,	завтра	есть	день,	если	тебе	куда	надо…

Но	она	перебила	меня:

–	Завтра	на	работу,	некогда	будет.	Ты	помой,	мама,	я	тебе	волосы	расчешу	гребнем.

Нагрев	котел	воды,	Алиман	принялась	возиться	со	мной,	как	с	маленькой
девочкой,	которая	сама	не	может	вымыть	себе	голову.	Сперва	она	заставила	меня
мыть	волосы	кислым	молоком,	потом	душистым	мылом,	потом	водой	и	снова
мылом,	и	все	время	не	отходила	ни	на	шаг,	то	и	дело	меняла	воду,	горячую	мешала
с	холодной	и	ковшом	поливала	мне	на	голову.	В	другой	раз	я	бы	не	утерпела,
сказала,	чтобы	она	оставила	меня	в	покое,	но	в	тот	вечер	я	не	могла	так	поступить.
Я	чувствовала	себя	виноватой,	потому	что	из-за	меня	она	не	пошла	на	свидание.
«Вот	ведь	беда,	ну	зачем	она	это	сделала?»	–	досадовала	я	и	на	себя,	и	на	нее.
А	Алиман	как	будто	была	очень	довольна	всем	и,	лишь	расчесывая	мне	гребнем
косы,	сказала	грустно:

–	Мама,	когда-то	косы	твои	были	густые,	наверно,	и	ты	ведь	молода	была.

Она	тихонько	погладила	меня	по	голове	и	ласково	коснулась	ладонями	моего	лица.
Я	не	поднимала	глаз	–	слезы	навертывались.	«Стало	быть,	прощается	со	мной»,	–
думала	я	с	тоской.	Потом	она	заплела	мне	косы	и	достала	из	сундука	свои
давнишние	духи.	Касым	их	покупал,	а	она	все	берегла.	Я	стала	отмахиваться:



–	Да	что	ты,	Алиман,	бог	с	тобой!	Зачем	мне	это?	Стыдно	на	старости-то	лет,	люди
засмеют!

А	она	и	слушать	не	хотела,	смеялась,	развеселившись,	надушила	мне	лицо,	шею,
голову,	вылила	все,	что	оставалось	в	пузырьке.	А	потом	стала	обнимать	меня,
рассматривать	со	всех	сторон.

–	Ну	вот	смотри,	какая	ты	у	меня	молодая	и	красивая	стала!	–	радовалась	она	своей
затее.

Я	тоже	повеселела.	После	чая	Алиман	сказала:

–	А	теперь	будем	отдыхать,	мама.	Я	тебе	сейчас	постелю.

В	ту	ночь	мы	обе	не	спали.	Алиман	думала	о	чем-то	своем,	вздыхала	в	углу,
ворочалась	с	боку	на	бок.	А	у	меня	душа	была	полна	ею.	То	мне	виделось,	как
Алиман	бежала	по	пшенице	к	комбайну	с	букетом	дикой	мальвы.	Как	она
положила	мальву	на	ступеньки	комбайна	и	как	озорно	побежала	назад.	То	мне
виделось,	как	она	не	давала	Касыму	сесть	на	коня,	как	она,	словно	малое	дитя,	с
плачем	цеплялась	за	его	руку.	То	вспоминалась	наша	поездка	на	станцию.
Чудилось,	мы	быстро	едем	на	бричке,	Алиман	сидит	со	мной	рядом	с	морозным
румянцем	во	всю	щеку	и	вся	запорошена	снегом.	Снег	налип	на	полушалок,	на
выбившиеся	пряди	волос,	на	воротник,	и	она	от	этого	кажется	еще	красивей.	То
мне	виделось,	как	она	кинулась	ко	мне	с	распростертыми	руками:	«Мама-а!	Вдовы
мы,	несчастные	вдовы!»	То	виделось,	как	она	убегала	от	меня	в	черном	платке	по
красному	полю	тюльпанов.	Все,	что	связывало	нас,	перебрала	я	в	памяти	и	вдруг
представила	себе,	как	она	уходит	с	тем	чабаном,	угоняя	его	отару	по	суходолу.
Будто	слышу	ее	голос:	«Прости,	мама,	ухожу	я.	Не	поминай	лихом,	прощай,	мама!»
Я	бежала	за	ней	по	крутояру,	махала	рукой	и	тоже	прощалась:	«Прощай,	свет	мой!
Закатилась	звезда	моя.	Прощай,	Алиман!	Будь	счастлива,	прощай!..	Эй,	парень!	–
кричала	я	чабану.	–	Смотри	не	обижай	ее,	береги	мою	невестку.	А	не	то	прокляну
тебя,	страшной	клятвой	прокляну!»	Слезы	стекали	по	лицу	на	подушку.	Я	тихо
плакала,	укрывшись	с	головой,	чтобы	не	услышала	Алиман.

На	другой	день,	вернувшись	с	работы,	Алиман	никуда	не	пошла.	Осталась	вечером
дома.	После	этого	чабан	угнал	куда-то	отару	и	больше	не	появлялся.	Алиман,
видно,	переживала	это,	ходила	хмурая.

«Плюнула	бы	на	меня	и	ушла	с	ним,	коли	он	по	душе	тебе,	–	ругала	я	ее	про	себя	и
жалела:	–	Эх,	бедняжка	ты	моя,	горемычная!	И	на	что	ты	уродилась	такая,	на	беду
свою!»	Но	дни	шли,	и	понемногу	все	это	забылось.

Ранней	весной	тот	чабан	снова	появился	у	нас.	Я	приметила	его	в	поймище,	где	он
пас	овец.	И	снова	Алиман	стала	уходить	по	вечерам	и	возвращалась	поздней
ночью.	Я	ей	ничего	не	говорила.	Сама	она	должна	была	решать	свою	судьбу.

Как-то	ночью	я	долго	ждала	Алиман.	Аил	весь	спал,	и	я	прилегла	было,	прикрутила
лампу,	но	не	спалось.	Неспокойно,	тяжело	было	на	душе.	Ожидая	Алиман,	я
прислушивалась	к	каждому	шороху	за	окном.	На	дворе	стояла	луна,	тучи	иногда
задевали	ее	краем,	погода	была	тихая,	весенняя.	Знобило	меня.	Не	от	холода,	а	от
одиночества.	Укуталась	я	в	шубу	и	задремала	сидя.	А	потом	проснулась,
испугавшись	чего-то;	смотрю	–	Алиман	появляется	в	дверях.	Пуговицы	на	платье
сорваны,	видна	голая	грудь,	волосы	растрепаны	и	глаза	помутневшие.	Первый	раз
я	видела	ее	пьяной.	Переступив	порог,	она	зашаталась,	едва	не	упав,	схватилась	за
печку	и	замотала	головой.	У	меня	мороз	пробежал	по	коже.

–	Что	смотришь?	–	спросила	она,	подняв	голову.	–	Ну	что	ты	смотришь	на	меня?	Да,
я	пьяна.	Да,	я	пила	водку.	А	что	мне	остается	делать?	Кому	же	пить,	если	не	мне,
а?	Что	молчишь?

Онемела	я,	слово	не	в	силах	была	выдавить.	Жутко	было	глядеть,	до	чего	невестка
моя	докатилась.	Алиман	стояла	все	так	же,	держась	за	печь.	Опустив	голову,	она
вдруг	зашептала:



–	Мама,	ты	ничего	не	знаешь.	А	я…	я	сегодня…	Помнишь,	когда	провожали
Касыма,	мы	ходили	на	реку.	Вот	там…	–	И,	не	договорив,	вскрикнула,	схватилась	за
голову,	упала	на	пол	и	забилась	в	плаче.

И	только	тогда	я	пришла	в	себя.	Кинулась	я	к	ней,	схватила	ее,	прижала	к	груди.

–	Что	с	тобой,	Алиман?	Что	ты	плачешь?	Ну	скажи?	Опечалилась?	Или	обидел	кто?
Скажи,	скажи	мне!	Или	на	меня	в	обиде?	Если	в	обиде,	выскажи	все,	что	на	душе…

–	Нет,	нет,	мама,	мамочка!	–	захлебывалась	Алиман	в	слезах.	–	Бедная	моя,
несчастная,	одинокая	моя!	Ничего-то	ты	не	знаешь…	А	если	бы	и	знала,	что	бы	ты
могла	сделать?	Ой,	мама,	мама,	ой,	мама!

Долго	еще	она	стонала,	уткнувшись	в	меня	мокрым	лицом.	А	потом	понемногу
успокоилась	и	уснула.	Но	и	во	сне	она	продолжала	всхлипывать	и	жалобно	стонать.
До	самого	рассвета	просидела	я	у	ее	изголовья	и	все	думала:	как	нам	быть	дальше?
Что	делать?	Решила	поговорить	с	ней	начистоту.	Но	утром	она	не	стала
разговаривать	со	мной.	И	без	того	ей	было	тошно.	Молча,	глазами	просила	не
напоминать	ей	о	том,	что	случилось	ночью,	только,	когда	мы	выходили	на	работу,
тихо	сказала	в	воротах:

–	Прости	меня,	мама.

И	я	не	стала	больше	тревожить	ее.

Прошло	месяца	три.	Летом	было	следствие	по	делу	того	самого	дезертира
Дженшенкула.	После	войны	он	не	решался	открыто	вернуться	в	аил,	но	украдкой
по	ночам,	оказывается,	бывал	дома.	Скрывался	он	где-то	в	Казахстане,	промышлял
там	спекуляцией,	перепродавал	ворованный	скот	и	вот	попался.	Выяснились	его
прошлые	дела,	и	Дженшенкула	привезли	к	нам	в	аил	на	очное	дознание.	Ко	мне
тоже	прискакал	рассыльный	из	сельсовета,	говорит:

–	Вызывают	тебя	свидетелем.

Я	пошла.	На	улице	встретила	Алиман.	Она	возвращалась	с	работы.	Усталая,
понурая,	шла	она	в	сторонке	от	всех.	Потемнела	она	лицом	в	то	лето.	Мне	стало
жалко	ее,	и,	чтобы	не	сидела	она	дома	одна,	я	сказала	ей:

–	Идем,	детка,	сходим	в	контору.	Домой	вернемся	вместе.

А	она	ответила:

–	Нет,	мама.	Что	мне	там	делать?	Я	пойду	домой,	голова	что-то	болит.

–	Ну,	иди,	–	сказала	я	ей.	–	Да	приляг,	отдохни.	Корову	я	сама	буду	доить.

Возле	сельсовета	стояла	глухо	крытая	машина.	На	крыльце	толпились	люди,
вызванные	как	свидетели,	и	те,	что	завернули	сюда	по	пути	с	работы.	Давненько	я
не	видела	Дженшенкула,	почитай,	лет	семь.	Видно,	дурная	жизнь	шла	ему	впрок.
Здоровенный,	толсторожий,	сидел	он	на	скамейке	у	окна,	угрюмо	поглядывая
исподлобья,	и	огрызался	в	ответ	кому-то:

–	Ты	говоришь,	что	вор,	а	вы	меня	ловили	руками,	вы	меня	видели	глазами?	Нет!
Так	вот	не	возводи	напрасно	поклёп.	Можешь	говорить	сто	раз,	и	все	это	пустое.
Факты,	факты	нужны!

Услышав	это,	я	рванула	приоткрытое	окно	и	крикнула	с	улицы:

–	Ты	врешь,	сволочь!	Тебе	факты	нужны	–	вот	я	–	факт!

–	Мамаша,	войдите	сюда,	–	попросил	меня	следователь,	привстав	из-за	стола.

Я	вошла	и	сразу	заговорила:



–	Да,	мы	тебя	не	ловили	на	месте	преступления.	Да	нам	и	некогда	было	гоняться	за
тобой.	Мы	тогда	ногтями	пахали	землю,	мы	тогда	хлеб	добывали	для	фронта.	Мы
тогда	колоски	собирали,	чтобы	прокормить	детей.	А	ты	угонял	наших	лошадей	–	с
плуга	срывал	тягло	рабочее.	Ты	тогда	вырывал	из	рук	последние	семена,
собранные	по	зернышку,	от	детей	отрывали	мы,	а	ты	от	нас.	Значит,	ты	был	врагом.
И	когда	я	догнала	тебя,	я	крикнула:	«Стой!	Я	тебя	знаю,	Дженшенкул,	стой!»	Ты
обернулся	и	выстрелил	в	меня.	Вот	тебе	факты!

Я	замолчала,	и	следователь	сказал	мне:

–	Спасибо	вам,	мамаша.	Теперь	вы	свободны.	Можете	идти	домой.

Я	выходила	из	сельсовета,	как	вдруг	к	двери	выскочила	жена	Дженшенкула.	Она
как	бешеная	накинулась	на	меня	с	криком:

–	Ах	ты,	карга	одинокая!	Ты	все	правды	ищешь,	и	правда	карает	тебя.	Так	тебе	и
надо!	Мало	было,	теперь	поплачешь.	Откуда	живот	у	твоей	невестки,	а?	Под	носом
у	тебя	твоя	шлюха	забрюхатела,	а	ты	правды	ищешь.	Вот	и	поищите	теперь	вместе,
бесстыжие	твари!

Люди	оттащили	ее	от	меня	в	угол,	зажали	ей	рот,	но	я	сказала	им:

–	Отпустите	ее,	не	троньте!	–	И	молча	пошла	домой.

То	ли	пыль	по	дороге	была	такая	горячая,	то	ли	стыд	жег	мои	ноги,	но	сначала	я
чуть	не	бежала.	А	потом	медленно	побрела,	стала	собираться	с	мыслями.	Никогда
мне	в	голову	не	приходило	такое,	а	ведь	можно	было	догадаться.	В	последнее
время	Алиман	как-то	странно	изменилась,	неразговорчивой	стала,	нелюдимой,
сторонилась	даже	подруг	своих.	Я	приписывала	это	тому,	что	с	чабаном	тем	у	нее
ничего	не	получилось.	Он	еще	весной	ушел	в	горы,	и	след	его	простыл.	Думала,	что
не	поладили	они,	вот	она	и	переживает.	Однако	дело-то	оказалось	совсем	другое.
Ах,	какая	беда!	Но	кто	мог	знать,	что	так	получится.	Растерялась	я,	не
представляла,	что	делать.	На	другой	день	вечером	Айша	позвала	меня	к	себе
заглянуть	на	огонек.	За	чаем	и	разговорами	она	сказала	между	прочим:

–	А	жена	Дженшенкула	ночью	переехала	куда-то	из	аила.

Я	промолчала.	Какое	мне	было	дело?	Переехала,	ну	и	пусть.	Каждый	волен	себе.	И
только	потом,	года	через	два,	я	узнала:	пришли	ночью	люди	к	жене	Дженшенкула,
погрузили	все	ее	добро	на	брички	и	сказали:	«Езжай	куда	хочешь.	Тебе	у	нас	в
аиле	нет	места».	После	этого	никто	никогда	не	напоминал	мне	о	нашей	с	Алиман
беде.	Может	быть,	самой	ей	и	говорили	что-нибудь,	может	быть,	люди	всякое
думали	про	себя,	кто	жалел,	а	кто	осуждал	ее,	но	мне	никто	не	намекал	об	этом,	и
за	это	людям	великое	спасибо.	Прошло	столько	лет,	но	все	по-прежнему	уважают
меня.

После	того	как	я	узнала,	что	Алиман	беременна,	у	нас	с	ней	ничего	не	изменилось.
Жили,	работали,	советовались	обо	всем,	как	и	раньше.	О	своем	будущем
материнстве	Алиман	не	заговаривала.	То	ли	не	решалась,	то	ли	откладывала	до
поры	до	времени.	Я	тоже	молчала	об	этом,	щадила	ее	гордость.	А	главное	–	в	душе
я	не	осуждала	ее.	Права	такого	не	имела,	потому	что	вся	ее	жизнь	проходила	на
моих	глазах,	все	я	видела,	все	я	понимала	и	в	чем-то	сама	была	виновата.	И
поэтому	я	сразу	сказала	себе:	если	Алиман	совершила	грех,	то	это	и	мой	грех,	если
она	родит,	то	это	и	мой	ребенок,	и	весь	стыд,	все	тяготы	и	муки	возьму	на	себя.	Я
знала,	так	же	как	и	она,	что	рано	или	поздно	наступит	день,	когда	мы	поневоле
заговорим	и	простим	друг	другу	долгое	молчание.	И	все	же	мы	откладывали
разговор	сегодня	на	завтра,	завтра	на	послезавтра.	Однажды	я	все-таки
проговорилась.

К	концу	лета,	когда	Алиман	носила	уже	пятый	или	шестой	месяц,	как-то	рано
утром	я	погнала	корову	к	стаду.	Мальчишка-пастушок	звенел	в	то	утро,	как
кочеток.	Стадо	поравнялось	с	нашим	двором.	Погоняя	коров,	пастушок	улыбался
мне	во	всю	рожицу.



–	Тетушка	Толгонай!	–	сказал	он.	–	Суйунчу	–	давайте	мне	плату	за	хорошую	весть!
Сноха	деда	Джоробека	родила!

–	Да	ну!	Когда	родила?

–	На	рассвете.

–	Мальчик	или	девочка?

–	Девочка,	тетушка	Толгонай.	Сказали,	что	имя	ее	будет	Жаворонок.	Потому	что
родилась	она	на	заре,	как	жаворонок!

–	Вот	и	хорошо.	Пусть	долго	живет.	Спасибо	за	добрую	весть.

Очень	тронуло	меня,	что	этот	мальчишка-сирота	так	радовался	тому,	что	кто-то
родился	на	свет.	Довольная	этим,	я	пошла	домой.	И	как	это	могло	случиться,	что	в
ту	минуту	я	забыла	о	том,	о	чем	думала	днем	и	ночью?	Я	крикнула	в	воротах:

–	Алиман,	ты	слышала	новость?	Сноха	Джоробека	родила.	Девочку.	Слышала?
Бедняжка	так	тяжело	переносила;	слава	богу,	благополучно…	–	И,	не	договорив,
осеклась,	словно	камень	попал	на	больной	зуб.

Алиман	стояла	молча,	опустив	глаза	и	добела	прикусив	губу.	Что	подумала	она	в
тот	миг?	Может,	у	нее	мелькнула	мысль,	что,	когда	она	родит,	никто	не	будет	с
такой	радостью	оповещать	об	этом	людей.	Мне	стало	невыносимо	жарко	от	стыда
за	свою	неловкость.	Не	смея	взглянуть	ей	в	глаза,	я	подсела	к	очагу	и	принялась
подкладывать	кизяки	в	огонь,	хотя	в	этом	не	было	никакой	нужды.	Когда	я
обернулась,	Алиман	все	так	же,	опустив	глаза,	стояла	у	стены.	Сердце	защемило	от
жалости.	Я	заставила	себя	встать	и	подойти	к	ней.

–	Что	с	тобой,	тебе	нездоровится?	–	спросила	я.

–	Нет,	мама,	–	ответила	она.

–	Может,	тебе	трудно	на	работе	–	полежала	бы	дома.

–	Да	нет,	не	трудно,	мама.	Табак	низать	–	какая	же	трудность,	–	сказала	она	и
пошла	на	работу.

Тогда	я	решила,	что	больше	тянуть	нельзя.	Надо	сейчас	же	сказать,	что	ей	нечего
стыдиться,	что	все	новорожденные	одинаковы	и	что	ее	ребенок	будет	для	меня
родным.	Буду	нянчить	его,	как	нянчила	своих	детей.	Пусть	она	поймет	это.	Пусть
не	вешает	головы.	Пусть	живет	гордо.	Смотрит	людям	в	глаза	смело	–	она	имеет
право	быть	матерью.

С	этими	мыслями	я	выбежала	за	ней,	окликнула	ее:

–	Алиман,	подожди	минутку.	Разговор	есть,	постой!

Она	сделала	вид,	что	не	услышала,	ушла,	не	оглянувшись.

Весь	день	переживала	я,	думала:	«Нет,	так	дальше	нельзя.	Вечером	скажу
обязательно.	Так	будет	легче	ей	и	мне».	Но	не	пришлось	мне	исполнить	свое
намерение.	Вечером,	когда	я	вернулась	с	работы,	Алиман	не	было	дома.
Подождала	и	забеспокоилась.	Что	с	ней?	Почему	так	долго	не	возвращается?
Собралась	идти	искать	и,	выйдя	из	дому,	увидела	Бекташа.	Он	молча	вошел	в
калитку	с	большой	охапкой	зеленой	травы.	Так	же	молча	бросил	траву	в	кормушку
корове	и	только	тогда	сказал	негромко:

–	Тетушка	Толгонай,	Алиман	передала,	чтобы	вы	ее	не	искали.	Она	сказала,	что
уезжает	к	себе	в	Каинды.

Ноги	мои	подкосились,	я	села	на	порог.



–	Когда	уехала?

–	После	обеда.	Часа	два	тому	назад.	Уехала	на	попутной	машине.

Я	сидела	как	побитая.	Так	тошно,	так	беспросветно	было	на	душе,	точно	час	мой
смертный	настал.	Бекташ	стал	успокаивать	меня:

–	Да	вы	не	волнуйтесь,	тетушка	Толгонай.	Шофер	посадил	ее	в	кабину.	В	кабине
хорошо,	–	говорил	он.

«Эх,	Бекташ,	Бекташ,	если	бы	дело	было	только	в	этом»,	–	думала	я	про	себя.	И	все
же	я	была	благодарна	ему	за	его	бесхитростное	утешение.	В	ту	пору	он	был	уже
рослым	парнем.	Работал	в	колхозе	ездовым.	Посмотрела	я	на	него	и	удивилась,	как
быстро	он	вытянулся,	раздался	в	плечах.	И	походка,	и	голос	стали	уже	мужскими.
И	лицо	спокойное,	приветливое.	Я	его	мальчишкой	еще	любила,	и	в	такой	горький
для	меня	час	хорошо	было,	что	он	пришел	ко	мне.	Бекташ	принес	воды	из	арыка,
поставил	самовар,	полил	водой	двор	и	стал	подметать.

–	Вы	отдыхайте,	тетушка	Толгонай,	–	сказал	он.	–	Я	сейчас	кошму	постелю	под
яблоней.	Мама	придет.	Говорит,	соскучилась	по	вашему	чаю.	Она	сейчас	придет.

После	того	как	ушла	Алиман,	дни	стали	бесконечными.	И	как	я	могла	до	этого
считать	себя	одинокой?	Вовсе	не	знала	я,	оказывается,	что	такое	настоящее
одиночество.	Потерпела	дня	три,	а	потом	стало	невмоготу.	Дом	не	дом,	и	жизнь	не
жизнь.	Впору	хоть	уйти	куда-нибудь	скитаться	по	свету.	А	как	подумаю,	что	там
с	Алиман,	–	еще	тяжелей	становилось.	Хорошо,	если	родственники	в	Каиндах
приняли	ее	подобру,	а	что,	если	издеваются:	когда-то	слушать	не	желала,	не	ваше,
мол,	дело,	сама	знаю,	не	вмешивайтесь,	а	теперь	пришла	опозоренная	приют
искать,	теперь	мы	тебе	нужны	стали.	Могли	ей	так	сказать,	конечно,	могли.	И	если
сказали,	каково-то	ей	там?	Гордая	она,	снесет	ли	эти	упреки?	Не	дай	бог,	руки	еще
наложит	на	себя.	Эх,	Алиман,	Алиман,	была	бы	ты	рядом	со	мной,	сама	бы	весь
позор	приняла,	но	в	обиду	никому	не	дала!	Всякое	думала,	по-всякому	гадала.	А
потом	сказала	себе:	«Нет,	так	не	годится.	Поеду,	узнаю,	посмотрю	сама.	Буду
упрашивать,	может,	послушается,	вернется	домой.	Какое	счастье	было	бы,	если	бы
она	снова	вернулась.	А	если	не	захочет	вернуться,	ну	что	ж,	ничего	не	поделаешь.
Благословлю	ее,	поплачу	и	приеду	назад».	Так	я	решила	и	на	другой	день
собралась	в	путь.	Дом	и	корову	поручила	Айше.	Бекташ	остановил	на	улице
попутную	машину,	села	я	в	кузов	и	отправилась	в	Каинды.

Когда	мы	выехали	за	аил	и	двинулись	по	проселку,	я	заметила	женщину,	идущую
по	тропинке	в	жнивье.	Сразу	узнала	–	Алиман!	Родная,	ненаглядная	моя,	она
возвращалась	ко	мне	домой.	Я	заколотила	кулаками	по	кабине:	«Стой!	Стой!
Остановись!»	Машина	с	разгона	прошла	еще	немного,	остановилась,	я	схватила
курджун	и	скатилась	с	кузова.	В	налетевшей	пыли	все	вдруг	сразу	скрылось,	как	в
густом	тумане.	Я	подумала	даже,	не	во	сне	ли	видела	мою	Алиман.	Когда	пыль
ушла	вслед	за	машиной,	я	снова	увидела	ее.

–	Алима-ан!	–	крикнула	я	изо	всей	мочи.

Не	помню,	как	добежала.	Помню	только,	обнимались	мы,	целовались,	плакали.	И
так	истосковались,	оказывается,	друг	по	дружке,	что	и	слов-то	не	находили,	как
сказать	обо	всем,	что	думано	и	передумано	было	за	эти	дни.	Ласкала	я,	гладила
лицо	Алиман	и	все	говорила	одно	и	то	же:

–	Вернулась,	да?	Вернулась,	доченька	моя.	Вернулась	ко	мне,	к	матери	своей!
Вернулась!

Алиман	отвечала:

–	Да,	вернулась!	Вернулась,	мама,	к	тебе.	Вернулась!

И	когда	мы	стояли	так,	обнявшись,	ребенок	ее	вдруг	шевельнулся	внутри	и	раза
два	толкнул	ножкой	в	живот.	Мы	обе	услышали	эти	толчки.	Алиман	положила	руки



на	живот	и	стала	осторожно	гладить	его	ладонями.	И	глаза	ее	в	ту	минуту	будто
перевернули	всю	мою	жизнь.	И	как	мне	могли	приходить	в	голову	скверные	мысли
о	ней!	О	святое	материнство!	Одна	лишь	такая	капля	счастья	окупит	море	твоих
страданий.	Я	прижалась	к	ее	щеке	и,	не	удержавшись,	заплакала:

–	Ненаглядная	моя,	сердечная,	ласковая!	Как	я	боялась	за	тебя!

Она	успокаивала:

–	Не	плачь,	мама.	Прости	меня,	глупую.	Не	уйти	мне	никогда	от	тебя.	Попробовала,
ничего	не	получилось:	не	вытерпела	я,	все	время	тосковала	о	тебе.

Я	решила,	что	подошел	самый	удобный	случай	для	нашего	откровенного
разговора,	и	сказала	ей:

–	Ты	почему	ушла,	обиделась?

Она	молчала,	точно	обдумывая	свой	ответ,	а	потом	со	вздохом	сказала:

–	Не	спрашивай	меня	об	этом,	мама!	Зачем	тебе	это?	Ты	мне	ничего	не	говори,	и
я	ничего	не	буду	тебе	говорить.	Не	мучай	меня,	мама,	и	так	мне	тошно.

Опять	она	уклонилась	от	разговора.	И	вот	так	всякий	раз.	Как	она	не	понимала,	что
этим	делала	себе	только	хуже.

Осень	в	том	году	была	затяжная	и	очень	дождливая.	Не	было	дня,	чтобы	не	капало
сверху.	И	в	эти	серые,	долгие,	ненастные	дни	мы	большей	частью	сидели	дома.	И
так	же,	как	сама	осень,	томилась	Алиман.	Все	больше	мрачнела,	вовсе	перестала
разговаривать	и	смеяться.	Все	думала	о	чем-то.	Сдавалось	мне:	последние	дни
донашивала	она	ребенка.	Как	ни	старалась	я	расшевелить	немного	ее,	подбодрить
шуткой,	лаской,	ничего	из	этого	не	получалось.	Не	дитя	же	она	маленькое,	чтобы
ее	печаль	можно	было	развеять	шуткой.	Да	не	только	я	–	и	другие	пытались	как-то
помочь	ей	в	беде,	но	что	можно	было	сделать?	Бекташ	однажды	привез	нам
соломы.	Говорит,	мать	снова	слегла.	И	я	пошла	попроведать	Айшу.	Жар	был	у	нее,
кашляла.	Я	ее	пожурила	немного.

–	Сама,	–	говорю,	–	ты	виновата.	Знаешь,	что	беречься	тебе	надо,	так	нет,	куда	там,
разъезжать	стала	по	гостям,	да	в	такую	погоду.

Она	виновато	улыбнулась.	Возразить-то	ей	было	трудно,	потому	что	до	этого
ездили	они,	четыре	женщины,	на	бричке	Бекташа	в	соседний	аил	в	гости	к	кому-то,
на	свадьбу.	Когда	я	собиралась	было	уже	уходить,	Айша	задержала	меня.

–	Постой,	–	говорит,	–	Толгонай,	если	не	осерчаешь,	разговор	есть	у	меня	к	тебе.

–	Ну	говори.	–	Я	вернулась	от	дверей.

–	В	нижний	аил	мы	ездили	не	на	свадьбу.	Родственников	там	у	меня	нет,	ты	это	и
сама	знаешь.	Задумали	мы	одно	дело,	хотя	и	без	разрешения	на	то	от	тебя,	так	ты
прости	нас,	Толгонай,	хотели	как	лучше.	Нашли	мы	этого	парня,	чабана,	ну	и	взяли
его	в	оборот.	Говорим:	так	и	так,	Алиман	уже	на	сносях,	последние	дни,	а	ты	и
глазу	не	кажешь.	Как	же	так	получается?	Нехорошо	вроде!	Однако	ничего	у	нас	не
вышло	из	этого.	Во-первых,	жена	у	него	есть,	а	во‐вторых,	совести	у	него	нет.
Отрекся:	не	знаю	ничего	и	знать	не	хочу.	Ни	в	какую.	Да,	тут	еще	жена	его
пронюхала,	в	чем	дело.	Да	такая	скандальная	баба	оказалась,	накричала,	наорала
на	нас,	срам	один.	Обесчестила	и	прогнала.	А	в	пути	дождь	застиг	холодный,
промокли	до	ниточки,	вот	и	слегла	я.	Но	и	это	ладно,	как	же	теперь	с	Алиман-то,
а?	–	И	Айша,	зажимая	рот,	заплакала.

–	Не	плачь,	Айша,	–	сказала	я	ей.	–	Пока	я	жива,	в	обиду	ее	не	дам!	–	И	вышла.	А
что	я	еще	могла	сказать?

Потянулись	трудные	дни,	роды	приближались,	и	тут	уже	я	не	спускала	глаз



с	Алиман.	Она	во	двор	–	и	я	за	ней.	Ни	на	шаг	не	отставала.	Боялась,	как	бы	не
упустить	схватки.	А	не	то	стала	бы	я	разве	надоедать	ей?

А	однажды	смотрю	–	оделась	она	тепло,	платком	укуталась.

–	Ты	куда,	–	говорю,	–	доченька?

–	На	реку	пойду,	–	ответила	она.

–	Не	ходила	бы	ты,	что	там	делать	на	реке	в	такую	сырость?	Посиди	лучше	дома.

–	Нет,	пойду.

–	Ну,	тогда	и	я	пойду.	Одну	тебя	не	отпущу,	–	сказала	я.

А	она	так	глянула	на	меня	–	и	все,	что	наболело	у	нее	на	душе	за	эти	дни,	всю	свою
злобу	сорвала	на	мне:

–	Да	что	ты	привязалась	ко	мне?	Чего	тебе	надо	от	меня?	Что	ты	ходишь	по	пятам,
как	тень?	Оставь	меня	в	покое.	Думаешь,	подохну	я,	что	ли,	не	подохну!	–	Хлопнула
дверью	и	ушла.

Будто	по	сердцу	моему	хлопнула	она	дверью.	Очень	обиделась	я.	И	однако,	не
усидела,	опять	же	вышла	на	задворье	глянуть,	где	Алиман.	Не	видно	было	ее,	ушла
она	в	поймище.

Дождь	моросил	мелкий-мелкий,	почти	невидимый,	будто	холодным	паром
обдавало.	Ветер	таскал	за	космы	седые	тучи.	В	саду	было	неуютно.	Деревья	стояли
голые,	озябшие,	с	мокрыми,	потемневшими	ветвями.	Народ	весь	сидел	по	домам.
Безлюдно	кругом.	За	дымной	мглой	вдали	едва	угадывались	гребни	темного	хребта.

Подождала	я	немного	и	потом	пошла	следом:	пусть	как	хочет	ругает	меня,	но	хуже
будет,	если	ляжет	где-нибудь	в	сырости,	когда	начнутся	схватки.	Выйдя	на	тропу
за	огородом,	я	увидела	Алиман.	Она	возвращалась.	Шла	медленно,	едва	передвигая
ноги	и	понуро	опустив	голову.	Поспешив	домой,	я	поставила	чай,	быстренько
наделала	оладий	на	сметане	и	яйцах.	Потом	расстелила	на	кошме	чистую	скатерть
и	принесла	яблок-зимовок,	выбрала	самые	красные.	Алиман	вошла	и,	увидев
скатерть,	молча	грустно	улыбнулась	мне.

–	Замерзла,	доченька?	Садись,	чай	попей,	покушай	оладий,	–	сказала	я	ей.

–	Нет,	ничего	мне	не	хочется	кушать,	мама.	Дай	вот	одно	яблоко.	Попробую,	–
ответила	она.

–	Может,	у	тебя	где	болит,	Алиман,	ты	скажи	мне,	–	стала	допытываться	я.

Но	она	опять	сказала:

–	Не	спрашивай	меня,	мама.	Я	какая-то	сама	не	своя.	Ненавижу	себя.	И	тебя
обругала	ни	за	что.	Лучше	оставь	меня	в	покое.	–	И	махнула	рукой.

Наступила	ночь,	и,	укладываясь	спать,	я	с	обидой	думала,	что	теперь	Алиман	не
нравится	все,	что	бы	я	ей	ни	сказала,	и	с	этой	обидой	уснула.	Обычно	я	часто
просыпалась	по	ночам,	поглядывала,	как	там	Алиман,	а	тут	сон	придавил	меня,
словно	камнем.	Если	бы	я	знала,	разве	сомкнула	бы	я	глаза	–	да	десять	ночей
подряд	не	прислонила	бы	голову	к	стене…

Не	помню,	когда	и	отчего	я	вдруг	проснулась.	Глянула	–	а	Алиман	нет	на	месте.
Спросонья-то	не	сразу	сообразишь.	Подумала	сначала,	что	вышла	на	двор.
Подождала	немного.	Нет,	не	слышно.	Потом	потрогала	постель	Алиман.	Постель
холодная,	и	у	меня	сердце	похолодело:	давно	уже	она	встала!	Кое-как	оделась	и
выскочила	во	двор.	Обошла	все	углы,	сбегала	на	огород,	выскочила	на	улицу.	Стала
звать	ее:	«Алиман!	Алиман!»	–	не	отзывалась.	Только	собаки	всполошились,
залаяли	по	дворам.	Муторно	стало	мне:	значит,	ушла!	Куда	же	она	ушла	в	такую



темную	ночь?	Что	делать	теперь?	Может,	догоню?	Бросилась	снова	в	дом,	фонарь
засветила	и	с	фонарем	в	руках	пошла	искать.	Но,	выходя	из	дверей,	услышала,
будто	застонал	кто	и	вскрикнул	в	сарае.	Кинулась	через	двор,	рванула	двери	сарая
–	и	фонарь	чуть	не	выронила	из	рук,	застыла,	не	веря	своим	глазам:	Алиман
лежала	на	соломе	навзничь.	Рожала.	Металась	в	горячке.

–	Да	что	же	ты	это?	Почему	не	сказала?	–	закричала	я	и	бросилась	к	ней.

Хотела	помочь,	стала	приподнимать	ее	и	содрогнулась,	когда	на	руку	мне
навернулся	пропитанный	кровью	подол	платья.	Алиман	горела,	как	огонь.	Она
тяжело	и	с	хрипом	выдыхала:

–	Умираю.	Умираю.

Видно,	давно	уже	она	маялась.

–	Упаси	боже!	Упаси	боже!	–	взмолилась	я,	поняв,	что	ей	самой	не	разродиться,	что
спасти	ее	может	только	доктор.

Я	оставила	ее	и	побежала	к	Айше,	заколотила	в	окно	изо	всех	сил:

–	Вставайте,	вставайте	быстрей!	Бекташ,	запрягай	бричку.	Плохо	с	Алиман.
Быстрей,	милый,	плохо	с	ней!

Разбудила	их,	прибежала	назад,	дала	Алиман	воды.	Зубы	ее	стучали	по	кружке,
било	ее,	как	в	лихорадке,	кое-как	сделала	она	два	глотка	и	снова	скрутилась,
заохала.	Тут	подоспела	Айша,	запыхалась,	на	ногах	едва	держится,	больная	ведь
лежала.	Как	увидела,	что	с	Алиман,	–	с	лица	сошла,	запричитала:

–	Алиман,	милая,	да	что	ж	это	такое?	Алиман,	деточка	моя!	Не	бойся.	В	больницу
повезем!

К	счастью,	Бекташ	в	тот	день	вернулся	домой	поздно	и	потому	лошадей	не	отвел	на
конюшню,	а	поставил	у	себя	под	навесом.	Он	быстро	пригнал	бричку	во	двор.	Мы
набросали	в	нее	сена,	постель	постелили,	подушки	подложили	и	втроем	кое-как
вынесли	Алиман	из	сарая,	положили	в	бричку.	И	тут	же,	не	медля,	поехали	в
больницу.

Ах,	эта	разбитая	осенняя	дорога,	ах,	эта	темная	проклятая	ночь…	Больница	была
тогда	только	в	Заречье,	а	мост	через	реку	в	объезд	далеко	внизу.

Как	только	мы	выехали	из	аила,	у	Алиман	снова	начались	схватки,	она	закричала,
стала	сбрасывать	с	себя	все.	Я	держала	ее	голову	у	себя	на	коленях.	То	и	дело
укрывала	одеялом,	то	и	дело	подносила	к	лицу	фонарь	–	все	смотрела	ей	в	глаза,
успокаивала.	И	Бекташ	успокаивал:

–	Потерпи,	Алиман.	Скоро	приедем.	Вот	увидишь,	сейчас	приедем.	До	моста	уже
рукой	подать.

До	моста	было	еще	кто	его	знает	сколько.	Погнать	бы	лошадей	вскачь,	да	никак
нельзя	–	растрясет	Алиман.	А	тут	дождь	припустил	сильнее.	Все	будто	сошлось
одно	к	одному	–	тьма	непроглядная,	холодный	дождь,	грязь	да	ухабы.	Алиман
билась	в	судорогах,	стонала,	кричала	и	вдруг	как-то	сразу	затихла,	захрипела.

–	Алиман!	Алиман!	Что	с	тобой?	–	всполошилась	я,	обняла	ее,	посветила	фонарем.

На	меня	глядели	ее	горящие	глаза.

–	Остановитесь!	Умираю	я!	Остановитесь!	–	проговорила	она	черными,
запекшимися	губами	и	стала	задыхаться.

Мы	остановили	бричку.

–	Подними	мне	голову	выше,	–	попросила	она.	–	Воздуху	не	хватает.	–	И	заплакала.



И,	торопясь,	глотая	слезы,	стала	говорить:	–	Мама,	родненькая…	Горит	у	меня	все
внутри,	сил	нет…	Умираю	я…	Спасибо	тебе	за	все,	мама.	Прости	меня…	Если	бы
Касым	был	жив…	О-ой,	Касым,	умираю	я…	Прости	меня…

Я	взмолилась	перед	ней:

–	Нет,	доченька,	не	умрешь	ты.	Потерпи,	потерпи,	родная.	Вот	уже	до	моста
недалеко.	Слышишь,	не	умрешь	ты!

Ее	снова	скрутило.	Стиснув	зубы	и	теряя	сознание,	она	забилась	из	последних	сил.

–	Бекташ,	–	приказала	я.	–	Бери	ее	под	руки,	поднимай!	Быстрей!	Да	не	стыдись	ты,
ради	бога!

Бекташ	поднимал	Алиман,	а	я	старалась	помочь	ребенку.	Потом	Бекташ	заплакал
навзрыд,	и	тут	снова	вдруг	вспомнился	мне	грохот	эшелона,	и	пошли,	пошли
стучать	в	ушах	колеса;	ветер	донес	крик:	«Мама-а!	Алима-ан!»	И	сейчас	же
раздался	крик	новорожденного.	О	жизнь,	почему	ты	так	жестока,	почему	ты	так
слепа!	Ребенок	родился,	а	Алиман	умирала.	Я	успела	только	завернуть	в	подол
мокрое,	голое	тельце,	глянула,	а	она,	мать	Алиман,	уже	безжизненно	висела	на
руках	Бекташа.	Голова	откинулась	набок,	руки	болтались,	как	плети.

–	Алиман!	–	вскрикнула	я	не	своим	голосом	и	схватила	ее	руку:	пульс	пропадал.

В	одно	мгновение	на	глазах	у	меня	столкнулись	жизнь	и	смерть.

Когда	мы	повернули	назад,	рассвет	уже	занимался.	В	сумеречном	свете	кружились
крупные	белые	снежинки.	Они	мягко	опускались	на	дорогу.	Вокруг	была	тишина	–
ни	звука,	во	всем	мире	была	белая	тишина.	И	в	этой	белой	тишине	бесшумно
тащились	усталые	лошади	с	белыми	гривами	и	белыми	хвостами,	беззвучно	рыдал
Бекташ,	сидя	на	бричке.	Он	не	погонял	лошадей,	лошади	сами	шли.	Он	всю	дорогу
плакал.	А	я	шла	рядом	по	обочине	дороги,	укрыв	ребенка	под	чапан	у	себя	на
груди,	и	белый	снег	на	земле	казался	мне	черным.
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Вот	так	война	в	последний	раз	напомнила	о	себе.	Дорога,	по	которой	я	шла	в	то
утро,	была	самой	трудной	дорогой	в	моей	жизни,	и	мне	казалось,	что	лучше
умереть,	чем	так	жить…	А	младенец,	пригревшийся	у	меня	на	руках,
пошевеливался	теплым,	мяконьким	комочком	и	не	переставал	плакать.	Несла	его	и
говорила:	«Какой	же	ты	несчастный	родился,	с	первым	криком	своим	распрощался
с	матерью».	И	вдруг,	откуда-то	издалека,	донеслась	мысль:	«А	ведь	жизнь	не
совсем	погибла,	остался	росточек».	Но	тут	же	подумала:	«Да	какой	же	он	жилец,
если	не	попробовал	даже	материнского	молока.	Нет,	надолго	не	хватит	его».	Но
так	хотелось,	чтобы	ребенок	остался	жив,	что	я	взмолилась	судьбе:	«Ну,	оставь	в
живых	хоть	этого!	Не	дай	ему	умереть.	Может,	выживет?	Может,	выкарабкается
как-нибудь?»	Вот	так	и	шла,	отчаивалась,	надеялась	и	снова	отчаивалась,	и
незаметно	наступило	утро,	когда	мы	добрались	до	аила.

Снег	все	так	же	бесшумно	и	густо	валил,	все	так	же	стояла	вокруг	белая	тишина.	И
среди	этой	тишины	заброшенные	развалины	недостроенной	улицы	показались	еще
более	страшными.	От	того,	что	здесь	было	начато	семь	лет	назад,	остались	лишь
жалкие	следы.	Снег	кружил	над	безжизненной	улицей,	заметая	сугробами
зияющие	пустотой	руины	и	унылые	заросли	сухих	колючек	и	кураев.	На	бывшем
дворе	Алиман	и	Касыма,	точно	в	память	их	забот	и	мечтаний,	все	так	же	лежали
груда	камней	и	куча	кирпичей.

Навсегда	успокоенная,	Алиман	лежала	бледная,	с	закрытыми	глазами.	Голова
моталась	из	стороны	в	сторону,	снег	падал	на	ее	лицо	и	не	таял.

У	первых	дворов	аила	Бекташ	спрыгнул	с	брички	и	первый	раз	в	жизни	громким
мужским	плачем	оповестил	людей	о	смерти	человека.	Из	дворов	стал	выбегать
народ,	нас	обступили	со	слезами.	Прибежала	Айша,	заголосила	на	всю	улицу,
взяла	у	меня	ребенка	и	понесла	его	к	себе	домой.

Через	день	мы	похоронили	Алиман.	По	обычаю,	женщине	не	положено	идти	на
кладбище,	но	я	пошла,	и	никто	ничего	не	сказал	мне:	в	доме	у	меня	не	было
мужчин,	чтобы	я	могла	соблюсти	обычай.	Я	сама	схоронила	Алиман,	сама	уложила
ее	на	дно	могилы	и	сама	бросила	первую	горсть	земли.	В	тот	день	тоже	шел	густой,
пушистый	снег.	Красная	куча	глины	быстро	стала	белой	горкой.

Весной	я	посадила	на	могиле	Алиман	цветы.	Каждую	весну	сажаю.	Ведь	она	очень
любила	цветы.

Ну	а	дальше	снова	началась	жизнь.	В	первые	дни	Жанболота	кормила	грудью
сноха	деда	Джоробека,	а	потом	я	стала	давать	ему	козье	молоко.	Хватили	мы	с	ним
горя	вдосталь,	стоит	ли	об	этом	говорить.	Одним	словом,	было	ему	написано	на
роду	остаться	в	живых,	и	он	выжил.	И	за	это	благодарю	судьбу.	Теперь	ему
двенадцать	лет.	Доктор,	что	лечил	его	маленького,	–	нынче	известный	в	округе
человек,	и	сейчас	при	встрече	спрашивает:

–	Ну	как,	бабушка,	внучек-то	растет?

–	Слава	богу,	–	говорю,	–	джигит	уже!

Он	смотрит	на	меня	и	улыбается:

–	Вот	и	хорошо,	расти	его	человеком.

Знает	он	нас	с	Жанболотом	давно.	Жанболоту	было	тогда	года	полтора.	Конечно,
болезненным	рос	он.	Однажды	простыл	сильно	и	занемог	не	на	шутку.	Смотрю,
губы	посинели,	глаз	не	открывает	и	дышит	еле-еле.	Схватила	я	его	–	и	быстрей	в
больницу.	И	опять	же	ночью	да	в	зимнее	время	вброд	перешла	реку.	Доктор
оказался	молоденьким	парнем,	недавно,	наверное,	учение	кончил.	Как	увидел
меня,	что	дрожу	я	от	холода	в	мокрой	одежде,	перепугался,	замахал	руками:



–	Да	вы	с	ума	сошли,	кто	вам	разрешил	ходить	по	воде?	Где	его	родители?

–	Я	ему	и	отец	и	мать,	сынок.	Не	дай	ему	помереть.	Если	помрет,	жить	не	буду,	–
сказала	я	ему.

Всю	ночь	он	возился	с	малышом,	через	каждые	два	часа	уколы	делал.	Мне	дал
сухую	одежду,	лекарствами	поил,	однако	утром	свалилась	я	в	жару,	кровью
захаркала.	Лежала	я	в	горячем	тумане,	в	забытьи.	Помню	только,	что	доктор
подходил	к	изголовью,	клал	мне	руку	на	лоб	и	говорил:

–	Не	сдавайся,	мамаша,	держись.	Внучек	твой	смеется	уже,	выздоровел.

–	Коли	так,	и	я	вытяну,	–	прошептала	я.

Может,	потому	и	выжила	я,	что	внук	остался	жив.

Летом	в	этом	году	интересный	случай	был.	На	каникулы	бегал	он	по	улицам,	а
потом	смотрю	–	выволок	во	двор	велосипед	Касыма.	Тот	самый,	двадцать	лет	висел
он	в	сарае	под	крышей.	Да,	вытащил,	стало	быть,	и	давай	ремонтировать.	Ну,	я
ничего	не	сказала,	мальчишка	ведь,	думала,	повозится,	повозится	и	бросит.
Ремонтировать-то	там	было	нечего:	железо	все	в	ржавчине	и	резина	полопалась.
Прибегали	друзья	его	и	тоже	смеялись.	Это,	говорят,	рухлядь,	допотопная	машина.
А	он	упрямый,	сопит	и	делает	свое.	Не	знаю,	получилось	бы	у	него	что-нибудь	или
нет,	если	бы	не	Бекташ.	Он	тоже	ввязался	в	это	дело.	И	тоже	с	самым	серьезным
видом,	как	мальчишка,	хотя	он	и	отец	семейства.	Бекташ	любит	Жанболота,	если
что	–	и	в	школу	сходит	к	учителям.	Женился	он,	когда	Айша	была	еще	жива.
Умерла	она	года	через	три	после	Алиман.	Крепко	убивалась	я	по	подруге	своей.
Сколько	мы	с	ней	повидали	горя.	А	Бекташ	хорошим	вышел	человеком.	Разумный,
работящий.	Трое	детей	у	него,	жена	–	Гульсун	–	добрая	соседка.	А	сам	он	давно	уже
комбайнером	работает.

Так	вот,	однажды	Жанболот	появился	с	велосипедом,	начищенным,	смазанным,	и
сам	весь	в	масле.

–	Бабушка,	–	сказал	он,	–	смотри,	какой	стал	отцовский	велосипед!

У	меня	и	руки	отнялись:	радостно	и	горько	мне	стало	от	этих	слов.	А	он
загордился.

–	Я,	–	говорит,	–	ездить	уже	умею.	Вот	смотри!

На	седло	сесть	–	ноги	не	достают	педалей,	так	он	прицепился	сбоку	к	велосипеду,
перегнулся	весь	и	поехал,	завихлял	из	стороны	в	сторону;	вот-вот	свалится.

–	Слезь,	упадешь!	–	прикрикнула	я.

А	он	еще	пуще.	В	ворота	–	и	на	улицу.	Я	за	ним.	Разогнался	по	дороге	да	как
полетит	с	размаху	вместе	с	велосипедом.	Сильно	ушибся.	Я	добежала,	подняла	его
с	земли,	стала	ругать:

–	Убиться	хочешь,	что	ли?	Ишь	что	выдумал!	Не	смей	больше	ездить!

А	он	говорит:

–	Я	больше	не	буду	падать,	бабушка.	Это	я	попробовать	хотел,	я	ведь	еще	не	падал
с	велосипеда.

Я	рассмеялась.	Смотрю,	Бекташ	стоит	у	калитки.	Вроде	бы	так	просто,	стоит	и
поглядывает.	Он	ничего	не	сказал,	и	я	ничего	не	сказала.	Но	мы	без	слов	поняли
друг	друга.

А	тут	вскоре	жатва	началась.	Бекташ	как-то	зашел	к	нам	вечером.

–	Хочу,	–	говорит,	–	вашего	Жанболота	в	помощники	взять	на	комбайн.



–	Если	подходит	–	бери,	–	согласилась	я.

Разрешить-то	разрешила,	а	через	два	дня	пошла	проведать.	Дитя	ведь	еще:	может,
трудновато	будет	на	уборке.

Жанболот	мой	работал	на	комбайне	соломщиком.	Он	увидел	меня	и	закричал,
будто	с	вершины	горы:

–	Бабушка!	Я	здесь!

А	Бекташ,	стоя	у	штурвала,	помахал	мне	рукой,	поклонился.

До	самого	вечера	сидела	я	в	тени	под	деревом	у	арыка	и	смотрела	на	жатву.
Машины	пылили	взад-вперед	по	дороге,	отвозя	обмолот	на	тока.

В	сумерках	пришли	комбайнеры	отдохнуть.	Жанболот	шагал	устало	и	гордо,
подражая	Бекташу,	и,	так	же	молча	и	так	же	фыркая,	стал	умываться	по	пояс	в
арыке.	А	когда	увидел	узелок	в	моих	руках,	обрадовался:

–	Бабушка,	ты	яблоки	принесла?

–	Принесла,	–	ответила	я.

И	тогда	он	подбежал,	обнял	меня	и	поцеловал.

Бекташ	прыснул	со	смеху.

–	Что	ж	ты	важничал?	Давно	бы	так.	Ну,	поласкайся,	поласкайся,	а	то	некогда
будет.

Ужинать	сели	мы	на	траву	подле	полевого	вагона.	Хлеб	был	горячий,	только	что
испеченный.	Жанболот	разломил	лепешки	и	сказал:

–	Бери,	бабушка!

Я	благословила	хлеб	и,	откусив	от	ломтя,	услышала	знакомый	запах
комбайнерских	рук.	Хлеб	припахивал	керосином,	железом,	соломой	и	спелым
зерном.	Да-да,	в	точности	как	тогда!	Я	проглотила	хлеб	со	слезами	и	подумала:
«Хлеб	бессмертен,	ты	слышишь,	сын	мой	Касым!	И	жизнь	бессмертна,	и	труд
бессмертен!»

Домой	меня	комбайнеры	не	отпустили.	Говорят,	вы	у	нас	гостья,	оставайтесь
ночевать	в	поле.	Мне	постелили	на	соломе.	Глядела	я	в	ту	ночь	в	небо,	и	чудилось
мне,	что	Млечный	Путь	усеян	свежей	золотистой	соломой,	рассыпанными	зернами
и	шелухой	обмолота.	И	в	той	звездной	выси,	сквозь	Дорогу	Соломщика,	как
далекая	песня,	уходит	эшелон,	удаляется	стук	его	колес.	Засыпала	я	под	этот
затихающий	стук	и	думала,	что	сегодня	пришел	на	свет	новый	хлебороб.	Пусть
долго	живет	он,	пусть	будет	у	него	столько	зерна,	сколько	звезд	на	небе.

А	на	рассвете	я	поднялась	и,	чтобы	не	мешать	комбайнерам,	пошла	в	аил.

Давно	я	не	видела	такой	великой	зари	над	горами.	Давно	я	не	слышала	такой
песни	жаворонка.	Он	взлетал	все	выше	и	выше	в	яснеющее	небо,	повис	там	серым
комочком	и,	словно	человеческое	сердце,	неустанно	бился,	трепыхался,	неумолчно
звенел	на	всю	степь.	«Смотри,	запел	наш	жаворонок!»	–	говорил	когда-то
Суванкул.	Чудно,	даже	жаворонок	был	у	нас	свой.	И	ты	бессмертен,	жаворонок
мой!
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–	О	поле	мое	заветное,	ты	сейчас	отдыхаешь	после	жатвы.	Не	слышно	здесь
голосов	людей,	не	пылят	на	дорогах	машины,	не	видно	комбайнов,	не	пришли	еще
стада	на	стерню.	Ты	отдало	людям	свои	плоды	и	теперь	лежишь,	как	женщина
после	родов.	Ты	будешь	отдыхать	до	взмета	зяби.	Сейчас	здесь	нас	двое	–	ты	да	я,
и	больше	никого.	Ты	знаешь	всю	мою	жизнь.	Сегодня	День	поминовения,	сегодня	я
поклоняюсь	памяти	Суванкула,	Касыма,	Маселбека,	Джайнака	и	Алиман.	Пока
жива,	я	их	никогда	не	забуду.	Придет	время,	расскажу	обо	всем	Жанболоту.	Если
наделен	с	рождения	разумом	и	сердцем,	то	он	поймет	все.	А	как	же	быть	с
другими,	со	всеми	людьми,	живущими	на	белом	свете?	У	меня	есть	разговор	к	ним.
Как	дойти	до	сердца	каждого	человека?

Эй,	солнце,	сияющее	в	небе,	ты	ходишь	вокруг	земли,	скажи	ты	людям.

Эй,	туча	дождевая,	пролейся	над	миром	светлым	ливнем	и	каждой	каплей	своей
скажи!

Земля,	мать-кормилица,	ты	держишь	всех	нас	на	своей	груди,	ты	кормишь	людей	во
всех	уголках	света.	Скажи	ты,	родная	земля,	скажи	ты	людям!

–	Нет,	Толгонай,	ты	скажи.	Ты	–	Человек.	Ты	выше	всех,	ты	мудрее	всех,	ты	–
Человек.	Ты	скажи!
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–	Ты	уходишь,	Толгонай?

–	Да,	ухожу.	Если	жива	буду,	приду	еще.	До	свидания,	поле.



1

У	него	было	две	сказки.	Одна	своя,	о	которой	никто	не	знал.	Другая	та,	которую
рассказывал	дед.	Потом	не	осталось	ни	одной.	Об	этом	речь.

В	тот	год	ему	исполнилось	семь	лет,	шел	восьмой.

Сначала	был	куплен	портфель.	Черный	дерматиновый	портфель	с	блестящим
металлическим	замочком-защелкой,	проскальзывающей	под	скобу.	С	накладным
кармашком	для	мелочей.	Словом,	необыкновенный	самый	обыкновенный
школьный	портфель.	С	этого,	пожалуй,	все	и	началось.

Дед	купил	его	в	заезжей	автолавке.	Автолавка,	объезжая	с	товарами	скотоводов	в
горах,	заглядывала	иной	раз	и	к	ним	на	лесной	кордон,	в	Сан-Ташскую	падь.

Отсюда,	от	кордона,	по	ущельям	и	склонам	поднимался	в	верховья	заповедный
горный	лес.	На	кордоне	всего	три	семьи.	Но	все	же	время	от	времени	автолавка
наведывалась	и	к	лесникам.

Единственный	мальчишка	на	все	три	двора,	он	всегда	первым	замечал	автолавку.

–	Едет!	–	кричал	он,	подбегая	к	дверям	и	окошкам.	–	Машина-магазин	едет!

Колесная	дорога	пробивалась	сюда	с	побережья	Иссык-Куля,	все	время	ущельем,
берегом	реки,	все	время	по	камням	и	ухабам.	Не	очень	просто	было	ездить	по
такой	дороге.	Дойдя	до	Караульной	горы,	она	поднималась	со	дна	теснины	на	откос
и	оттуда	долго	спускалась	по	крутому	и	голому	склону	ко	дворам	лесников.
Караульная	гора	совсем	рядом	–	летом	почти	каждый	день	мальчик	бегал	туда
смотреть	в	бинокль	на	озеро.	И	там,	на	дороге,	всегда	все	видно	как	на	ладони	–	и
пеший,	и	конный,	и,	уж	конечно,	машина.

В	тот	раз	–	а	это	случилось	жарким	летом	–	мальчик	купался	в	своей	запруде	и
отсюда	увидел,	как	запылила	по	откосу	машина.	Запруда	была	на	краю	речной
отмели,	на	галечнике.	Ее	соорудил	дед	из	камней.	Если	бы	не	эта	запруда,	кто
знает,	может	быть,	мальчика	давно	уже	не	было	бы	в	живых.	И,	как	говорила
бабка,	река	давно	бы	уже	перемыла	его	кости	и	вынесла	бы	их	прямо	в	Иссык-Куль,
и	разглядывали	бы	их	там	рыбы	и	всякая	водяная	тварь.	И	никто	не	стал	бы	его
искать	и	по	нем	убиваться	–	потому	что	нечего	лезть	в	воду	и	потому	что	не	больно
кому	он	нужен.	Пока	что	этого	не	случилось.	А	случись,	кто	знает,	–	бабка,	может,
и	в	правду	не	кинулась	бы	спасать.	Еще	был	бы	он	ей	родным,	а	то	ведь,	она
говорит,	чужой.	А	чужой	–	всегда	чужой,	сколько	его	ни	корми,	сколько	за	ним	ни
ходи.	Чужой…	А	что,	если	он	не	хочет	быть	чужим?	И	почему	именно	он	должен
считаться	чужим?	Может	быть,	не	он,	а	сама	бабка	чужая?

Но	об	этом	–	потом,	и	о	запруде	дедовой	тоже	потом…

Так	вот,	завидел	он	тогда	автолавку,	она	спускалась	с	горы,	а	за	ней	по	дороге	пыль
клубилась	следом.	И	так	он	обрадовался,	точно	знал,	что	будет	ему	куплен
портфель.	Он	тотчас	выскочил	из	воды,	быстро	натянул	на	тощие	бедра	штаны	и,
сам	мокрый	еще,	посиневший	–	вода	в	реке	холодная,	–	побежал	по	тропе	ко	двору,
чтобы	первым	возвестить	приезд	автолавки.

Мальчик	быстро	бежал,	перепрыгивая	через	кустики	и	обегая	валуны,	если	не	по
силам	было	их	перескочить,	и	нигде	не	задержался	ни	на	секунду	–	ни	возле
высоких	трав,	ни	возле	камней,	хотя	знал,	что	были	они	вовсе	не	простые.	Они
могли	обидеться	и	даже	подставить	ножку.	«Машина-магазин	приехала.	Я	приду
потом»,	–	бросил	он	на	ходу	«Лежащему	верблюду»	–	так	он	назвал	рыжий
горбатый	гранит,	по	грудь	ушедший	в	землю.	Обычно	мальчик	не	проходил	мимо,
не	похлопав	своего	«Верблюда»	по	горбу.	Хлопал	он	его	по-хозяйски,	как	дед
своего	куцехвостого	мерина	–	так,	небрежно,	походя:	ты,	мол,	обожди,	а	я	отлучусь
тут	по	делу.	Был	у	него	валун	«Седло»	–	наполовину	белый,	наполовину	черный,
пегий	камень	с	седловинкой,	где	можно	было	посидеть	верхом,	как	на	коне.	Был



еще	камень	«Волк»	–	очень	похожий	на	волка,	бурый,	с	сединой,	с	мощным
загривком	и	тяжелым	надлобьем.	К	нему	он	подбирался	ползком	и	прицеливался.
Но	самый	любимый	камень	–	это	«Танк»,	несокрушимая	глыба	у	самой	реки	на
подмытом	берегу.	Так	и	жди,	кинется	«Танк»	с	берега	и	пойдет,	и	забурлит	река,
закипит	белыми	бурунами.	Танки	в	кино	ведь	так	и	ходят:	с	берега	в	воду	–	и
пошел…	Мальчик	редко	видел	фильмы	и	потому	крепко	запоминал	виденное.	Дед
иногда	возил	внука	в	кино	на	совхозную	племферму	в	соседнее	урочище	за	горой.
Потому	и	появился	на	берегу	«Танк»,	готовый	всегда	ринуться	через	реку.	Были
еще	и	другие	–	«вредные»	или	«добрые»	камни,	и	даже	«хитрые»	и	«глупые».

Среди	растений	тоже	–	«любимые»,	«смелые»,	«боязливые»,	«злые»	и	всякие
другие.	Колючий	бодяк,	например,	–	главный	враг.	Мальчик	рубился	с	ним	десятки
раз	на	дню.	Но	конца	этой	войне	не	видно	было	–	бодяк	все	рос	и	умножался.	А	вот
полевые	вьюнки,	хотя	они	тоже	сорные,	–	самые	умные	и	веселые	цветы.	Лучше
всех	встречают	они	утром	солнце.	Другие	травы	ничего	не	понимают	–	что	утро,
что	вечер,	им	все	равно.	А	вьюнки,	только	пригреют	лучи,	открывают	глаза,
смеются.	Сначала	один	глаз,	потом	второй,	и	потом	один	за	другим	распускаются
на	вьюнках	все	закрутки	цветов.	Белые,	светло-голубые,	сиреневые,	разные…	И
если	сидеть	возле	них	совсем	тихо,	то	кажется,	что	они,	проснувшись,	неслышно
шепчутся	о	чем-то.	Муравьи	–	и	те	это	знают.	Утром	они	бегают	по	вьюнкам,
жмурятся	на	солнышке	и	слушают,	о	чем	говорят	цветы	между	собой.	Может	быть,
сны	рассказывают?

Днем,	обычно	в	полдень,	мальчик	любил	забираться	в	заросли	стеблистых
ширалджинов.	Ширалджины	высокие,	цветов	на	них	нет,	а	пахучие,	растут	они
островками,	собираются	кучей,	не	подпуская	близко	другие	травы.	Ширалджины	–
верные	друзья.	Особенно	если	обида	какая-нибудь	и	хочется	плакать,	чтобы	никто
не	видел,	в	ширалджинах	лучше	всего	укрыться.	Пахнут	они,	как	сосновый	лес	на
опушке.	Горячо	и	тихо	в	ширалджинах.	И	главное	–	они	не	заслоняют	неба.	Надо
лечь	на	спину	и	смотреть	в	небо.	Сначала	сквозь	слезы	почти	ничего	не	различить.
А	потом	приплывут	облака	и	будут	выделывать	наверху	все,	что	ты	задумаешь.
Облака	знают,	что	тебе	не	очень	хорошо,	что	хочется	тебе	уйти	куда-нибудь	или
улететь,	чтобы	никто	тебя	не	нашел	и	чтобы	все	потом	вздыхали	и	ахали	–	исчез,
мол,	мальчишка,	где	мы	теперь	его	найдем?..	И	чтобы	этого	не	случилось,	чтобы	ты
никуда	не	исчезал,	чтобы	ты	тихо	лежал	и	любовался	облаками,	облака	будут
превращаться	во	все,	чего	ты	ни	захочешь.	Из	одних	и	тех	же	облаков	получаются
самые	различные	штуки.	Надо	только	уметь	узнавать,	что	изображают	облака.

А	в	ширалджинах	тихо,	и	они	не	заслоняют	небо.	Вот	такие	они,	ширалджины,
пахнущие	горячими	соснами…

И	еще	разные	разности	знал	он	о	травах.	К	серебристым	ковылям,	что	росли	на
пойменном	лугу,	он	относился	снисходительно.	Они	чудаки	–	ковыли!	Ветреные
головы.	Их	мягкие,	шелковистые	метелки	без	ветра	жить	не	могут.	Только	и	ждут	–
куда	дунет,	туда	они	и	клонятся.	И	кланяются	все	как	один,	весь	луг,	как	по
команде.	А	если	дождь	пойдет	или	гроза	начнется,	не	знают	ковыли,	куда	им
приткнуться.	Мечутся,	падают,	прижимаются	к	земле.	Были	бы	ноги,	убежали	бы,
наверное,	куда	глаза	глядят…	Но	это	они	притворяются.	Утихнет	гроза,	и	снова
легкомысленные	ковыли	на	ветру	–	куда	ветер,	туда	и	они…

Один,	без	друзей,	мальчишка	жил	в	кругу	тех	нехитрых	вещей,	которые	его
обступали,	и	разве	лишь	автолавка	могла	заставить	его	позабыть	обо	всем	и
стремглав	бежать	к	ней.	Что	уж	там	говорить,	автолавка	–	это	тебе	не	камни	и	не
травы	какие-то.	Чего	там	только	нет,	в	автолавке!

Когда	мальчик	добежал	до	дому,	автолавка	уже	подъезжала	ко	двору,	сзади	домов.
Дома	на	кордоне	стояли	лицом	к	реке,	надворье	переходило	в	пологий	спуск	прямо
к	берегу,	а	на	той	стороне	реки,	сразу	от	размытого	яра,	круто	восходил	лес	по
горам,	так	что	подъезд	к	кордону	был	один	–	сзади	домов.	Не	добеги	мальчик
вовремя,	никто	и	не	знал	бы,	что	автолавка	уже	здесь.

Мужчин	в	тот	час	никого	не	было,	все	разошлись	еще	с	утра.	Женщины



занимались	домашними	делами.	Но	тут	он	пронзительно	закричал,	подбегая	к
раскрытым	дверям:

–	Приехала!	Машина-магазин	приехала!

Женщины	всполошились.	Кинулись	искать	припрятанные	деньги.	И	выскочили,
обгоняя	одна	другую.	Бабка	и	та	его	похвалила:

–	Вот	он	у	нас	какой	глазастый!

Мальчик	почувствовал	себя	польщенным,	точно	сам	привел	автолавку.	Он	был
счастлив	оттого,	что	принес	им	эту	новость,	оттого,	что	вместе	с	ними	ринулся	на
задворье,	оттого,	что	вместе	с	ними	толкался	у	открытой	дверцы	автофургона.	Но
здесь	женщины	сразу	забыли	о	нем.	Им	было	не	до	него.	Товары	разные	–	глаза
разбегались.	Женщин	было	всего	три:	бабка,	тетка	Бекей	–	сестра	его	матери,	жена
самого	главного	человека	на	кордоне,	объездчика	Орозкула,	–	и	жена	подсобного
рабочего	Сейдахмата	–	молодая	Гульджамал	со	своей	девочкой	на	руках.	Всего	три
женщины.	Но	так	суетились	они,	так	перебирали	и	ворошили	товары,	что	продавцу
автолавки	пришлось	потребовать,	чтобы	они	соблюдали	очередь	и	не	тараторили
все	разом.

Однако	его	слова	не	очень-то	подействовали	на	женщин.	Сначала	они	хватали	все
подряд,	потом	стали	выбирать,	потом	возвращать	отобранное.	Откладывали,
примеряли,	спорили,	сомневались,	десятки	раз	расспрашивали	об	одном	и	том	же.
Одно	им	не	нравилось,	другое	было	дорого,	у	третьего	цвет	не	тот…	Мальчик	стоял
в	стороне.	Ему	стало	скучно.	Исчезло	ожидание	чего-то	необыкновенного,	исчезла
та	радость,	которую	он	испытал,	когда	увидел	на	горе	автолавку.	Автолавка	вдруг
превратилась	в	обычную	машину,	набитую	кучей	разного	хлама.

Продавец	хмурился:	не	видно	было,	чтобы	эти	бабы	собирались	хоть	что-нибудь
купить.	Зачем	он	ехал	сюда,	в	такую	даль,	по	горам?

Так	оно	и	получилось.	Женщины	стали	отступать,	пыл	их	умерился,	они	как	бы
даже	устали.	Начали	почему-то	оправдываться	–	то	ли	друг	перед	другом,	то	ли
перед	продавцом.	Бабка	первая	пожаловалась,	что	денег	нет.	А	денег	нет	в	руках	–
товар	не	возьмешь.	Тетка	Бекей	не	решалась	на	крупную	покупку	без	мужа.	Тетка
Бекей	–	самая	несчастная	среди	всех	женщин	на	свете,	потому	что	у	нее	нет	детей,
за	это	и	бьет	ее	спьяну	Орозкул,	потому	и	дед	страдает,	ведь	тетка	Бекей	его,
дедова,	дочь.	Тетка	Бекей	взяла	кое-что	по	мелочи	и	две	бутылки	водки.	И	зря,	и
напрасно	–	самой	же	хуже	будет.	Бабка	не	удержалась.

–	Что	ж	ты	беду	на	свою	голову	сама	кличешь?	–	зашипела	она,	чтобы	продавец	ее
не	услышал.

–	Сама	знаю,	–	коротко	отрезала	тетка	Бекей.

–	Ну	и	дура,	–	еще	тише,	но	со	злорадством	прошептала	бабка.	Не	будь	продавца,
как	бы	она	сейчас	отчитала	тетку	Бекей.	Ух,	они	и	ругаются	же!..

Выручила	молодая	Гульджамал.	Она	принялась	объяснять	продавцу,	что	ее
Сейдахмат	собирается	скоро	в	город,	в	городе	деньги	нужны	будут,	потому	не
может	она	раскошелиться.

Вот	так	они	потолкались	возле	автолавки,	купили	товара	«на	грош»,	так	сказал
продавец,	и	разошлись	по	домам.	Ну	разве	это	торговля!	Плюнув	вслед	ушедшим
бабам,	продавец	принялся	собирать	разворошенные	товары,	чтобы	сесть	за	руль	и
уехать.	Тут	он	заметил	мальчишку.

–	Ты	чего,	ушастый?	–	спросил	он.	У	мальчишки	были	оттопыренные	уши,	тонкая
шея	и	большая,	круглая	голова.	–	Купить	хочешь?	Так	побыстрей,	а	то	закрою.
Деньги	есть?

Продавец	спрашивал	так,	просто	от	нечего	делать,	но	мальчишка	ответил



уважительно:

–	Нет,	дядя,	денег	нет,	–	и	помотал	головой.

–	А	я	думаю,	есть,	–	с	притворным	недоверием	протянул	продавец.	–	Вы	ведь	здесь
все	богачи,	только	прикидываетесь	бедняками.	А	в	кармане	у	тебя	что,	разве	не
деньги.

–	Нет,	дядя,	–	по-прежнему	искренне	и	серьезно	ответил	мальчик	и	вывернул
драный	карман.	(Второй	карман	был	наглухо	зашит.)

–	Значит,	просыпались	твои	деньги.	Поищи	там,	где	бегал.	Найдешь.

Они	помолчали.

–	Ты	чей	будешь?	–	снова	стал	расспрашивать	продавец.	–	Старика	Момуна,	что	ли?

Мальчик	кивнул	в	ответ.

–	Внуком	ему	доводишься?

–	Да.	–	Мальчик	опять	кивнул.

–	А	мать	где?

Мальчик	ничего	не	сказал.	Ему	не	хотелось	об	этом	говорить.

–	Совсем	она	не	подает	о	себе	вестей,	твоя	мать.	Не	знаешь	сам,	что	ли?

–	Не	знаю.

–	А	отец?	Тоже	не	знаешь?

Мальчик	молчал.

–	Что	ж	это	ты,	друг,	ничего	не	знаешь?	–	шутливо	попрекнул	его	продавец.	–	Ну
ладно,	коли	так.	Держи.	–	Он	достал	горсть	конфет.	–	И	будь	здоров.

Мальчик	застеснялся.

–	Бери,	бери.	Не	задерживай.	Мне	ехать	пора.

Мальчик	положил	конфеты	в	карман	и	собрался	было	бежать	за	машиной,	чтобы
проводить	автолавку	на	дорогу.	Он	кликнул	Балтека,	страшно	ленивого,	лохматого
пса.	Орозкул	все	грозился	пристрелить	его	–	зачем,	мол,	держать	такую	собаку.	Да
дед	все	упрашивал	повременить:	надо,	мол,	завести	овчарку,	а	Балтека	увезти
куда-нибудь	и	оставить.	Балтеку	дела	не	было	ни	до	чего,	–	сытый	спал,	голодный
вечно	подлизывался	к	кому-нибудь,	к	своим	и	чужим	без	разбора,	лишь	бы	кинули
чего-нибудь.	Вот	такой	он	был,	пес	Балтек.	Но	иной	раз	от	скуки	бегал	за
машинами.	Правда,	недалеко.	Только	разгонится,	потом	вдруг	повернется	и
потрусит	домой.	Ненадежная	собака.	Но	все	же	бежать	с	собакой	в	сто	раз	лучше,
чем	без	собаки.	Какая	ни	есть	–	все-таки	собака…

Потихоньку,	чтобы	не	увидел	продавец,	мальчик	подбросил	Балтеку	одну	конфетку.
«Смотри,	–	предупредил	он	пса.	–	Долго	будем	бежать».	Балтек	повизгивал,
хвостом	повиливал	–	ждал	еще.	Но	мальчик	не	решился	кинуть	еще	конфету.
Можно	ведь	обидеть	человека,	не	для	собаки	же	дал	он	целую	пригоршню.

И	тут	как	раз	дед	появился.	Старик	ездил	на	пасеку,	а	с	пасеки	не	видно,	что
делается	за	домами.	И	вот	получилось,	что	подоспел	дед	вовремя,	еще	не	уехала
автолавка.	Случай.	Иначе	не	было	бы	у	внука	портфеля.	Повезло	в	тот	день
мальчишке.

Старика	Момуна,	которого	многомудрые	люди	прозвали	Расторопным	Момуном,



знали	все	в	округе,	и	он	знал	всех.	Прозвище	такое	Момун	заслужил	неизменной
приветливостью	ко	всем,	кого	он	хоть	мало-мальски	знал,	своей	готовностью	всегда
что-то	сделать	для	любого,	любому	услужить.	И	однако,	усердие	его	никем	не
ценилось,	как	не	ценилось	бы	золото,	если	бы	вдруг	его	стали	раздавать	бесплатно.
Никто	не	относился	к	Момуну	с	тем	уважением,	каким	пользуются	люди	его
возраста.	С	ним	обходились	запросто.	Случалось,	на	великих	поминках	какого-
нибудь	знатного	старца	из	племени	Бугу	–	а	Момун	был	родом	бугинец,	очень
гордился	этим	и	не	пропускал	никогда	поминок	своих	соплеменников	–	ему
поручали	резать	скот,	встречать	почетных	гостей	и	помогать	им	сходить	с	седла,
подавать	чай,	а	то	и	дрова	колоть,	воду	носить.	Разве	мало	хлопот	на	больших
поминках,	где	столько	гостей	с	разных	сторон?	Все,	что	ни	поручали	Момуну,
делал	он	быстро	и	легко,	и	главное	–	не	отлынивал,	как	другие.	Аильные
молодайки,	которым	надо	было	принять	и	накормить	эту	огромную	орду	гостей,
глядя,	как	управлялся	Момун	с	работой,	говорили:

–	Что	бы	мы	делали,	если	бы	не	Расторопный	Момун!

И	получалось,	что	старик,	приехавший	со	своим	внуком	издалека,	оказывался	в
роли	подручного	джигита-самоварщика.	Кто	другой	на	месте	Момуна	лопнул	бы	от
оскорбления.	А	Момуну	хоть	бы	что!

И	никто	не	удивлялся,	что	старый	Расторопный	Момун	прислуживает	гостям	–	на
то	он	и	есть	всю	жизнь	Расторопный	Момун.	Сам	виноват,	что	он	Расторопный
Момун.	И	если	кто-нибудь	из	посторонних	высказывал	удивление,	почему,	мол,	ты,
старый	человек,	на	побегушках	у	женщин,	разве	перевелись	в	этом	аиле	молодые
парни,	–	Момун	отвечал:	«Покойный	был	моим	братом.	(Всех	бугинцев	он	считал
братьями.	Но	не	в	меньшей	мере	они	приходились	“братьями”	и	другим	гостям.)
Кто	же	должен	работать	на	его	поминках,	если	не	я?	На	то	мы,	бугинцы,	и
в	родстве	от	самой	прародительницы	нашей	–	Рогатой	матери-оленихи.	А	она,
пречудная	мать-олениха,	завещала	нам	дружбу	и	в	жизни,	и	в	памяти…»

Вот	такой	он	был,	Расторопный	Момун!

И	старый,	и	малый	были	с	ним	на	«ты»,	над	ним	можно	было	подшутить	–	старик
безобидный;	с	ним	можно	было	и	не	считаться	–	старик	безответный.	Не	зря,
говорят,	люди	не	прощают	тому,	кто	не	умеет	заставить	уважать	себя.	А	он	не
умел.

Он	многое	умел	в	жизни.	Плотничал,	шорничал,	скирдоправом	был;	когда	был	еще
помоложе,	такие	в	колхозе	скирды	ставил,	что	жалко	было	их	разбирать	зимой:
дождь	стекал	со	скирды,	как	с	гуся,	а	снег	крышей	двускатной	ложился.	В	войну
трудармейцем	в	Магнитогорске	заводские	стены	клал,	стахановцем	величали.
Вернулся,	дома	срубил	на	кордоне,	лесом	занимался.	Хотя	и	числился	подсобным
рабочим,	за	лесом-то	следил	он,	а	Орозкул,	зять	его,	большей	частью	по	гостям
разъезжал.	Разве	когда	начальство	нагрянет	–	тут	уж	Орозкул	сам	и	лес	покажет,	и
охоту	устроит,	тут	уж	он	был	хозяином.	За	скотом	Момун	ходил,	и	пасеку	он
держал.	Всю	жизнь	с	утра	до	вечера	в	работе,	в	хлопотах	прожил	Момун,	а
заставить	уважать	себя	не	научился.

Да	и	наружность	Момуна	была	вовсе	не	аксакальская.	Ни	степенности,	ни
важности,	ни	суровости.	Добряк	он	был,	и	с	первого	взгляда	разгадывалось	в	нем
это	неблагодарное	свойство	человеческое.	Во	все	времена	учат	таких:	«Не	будь
добрым,	будь	злым!	Вот	тебе,	вот	тебе!	Будь	злым»,	–	а	он,	на	беду	свою,	остается
неисправимо	добрым.	Лицо	его	было	улыбчивое	и	морщинистое-морщинистое,	а
глаза	вечно	вопрошали:	«Что	тебе?	Ты	хочешь,	чтобы	я	сделал	для	тебя	что-то?	Так
я	сейчас,	ты	мне	только	скажи,	в	чем	твоя	нужда».

Нос	мягкий,	утиный,	будто	совсем	без	хряща.	Да	и	ростом	небольшой,	шустренький
старичок,	как	подросток.

На	что	борода	–	и	та	не	удалась.	Посмешище	одно.	На	голом	подбородке	две-три
волосинки	рыжеватые	–	вот	и	вся	борода.



То	ли	дело	–	видишь	вдруг	едет	по	дороге	осанистый	старик,	а	борода	как	сноп,	в
просторной	шубе	с	широким	мерлушковым	отворотом,	в	дорогой	шапке,	да	еще	при
добром	коне,	и	седло	посеребренное	–	чем	не	мудрец,	чем	не	пророк,	такому	и
поклониться	не	зазорно,	такому	почет	везде!	А	Момун	уродился	всего	лишь
Расторопным	Момуном.	Пожалуй,	единственное	преимущество	его	состояло	в	том,
что	он	не	боялся	уронить	себя	в	чьих-то	глазах.	(Не	так	сел,	не	то	сказал,	не	так
ответил,	не	так	улыбнулся,	не	так,	не	так,	не	то…)	В	этом	смысле	Момун,	сам	того
не	подозревая,	был	на	редкость	счастливым	человеком.	Многие	люди	умирают	не
столько	от	болезней,	сколько	от	неуемной,	снедающей	их	вечной	страсти	–	выдать
себя	за	большее,	чем	они	есть.	(Кому	не	хочется	слыть	умным,	достойным,
красивым	и	к	тому	же	грозным,	справедливым,	решительным?..)

А	Момун	был	не	таким.	Он	был	чудаком,	и	относились	к	нему	как	к	чудаку.

Одним	можно	было	сильно	обидеть	Момуна:	позабыть	пригласить	его	на	совет
родственников	по	устройству	чьих-либо	поминок…	Тут	уж	он	крепко	обижался	и
серьезно	переживал	обиду,	но	не	оттого,	что	обошли	его,	–	на	советах	он	все	равно
ничего	не	решал,	только	присутствовал,	–	а	оттого,	что	нарушалось	исполнение
древнего	долга.

Были	у	Момуна	свои	беды	и	горести,	от	которых	он	страдал,	от	которых	он	плакал
по	ночам.	Посторонние	об	этом	почти	ничего	не	знали.	А	свои	люди	знали.

Когда	увидел	Момун	внука	возле	автолавки,	сразу	понял,	что	мальчик	чем-то
огорчен.	Но	поскольку	продавец	приезжий	человек,	то	вначале	старик	обратился	к
нему.	Быстро	соскочил	с	седла,	протянул	сразу	обе	руки	продавцу.

–	Ассалам-алейкум,	большой	купец!	–	сказал	он	полушутя-полусерьезно.	–	В
благополучии	ли	прибыл	твой	караван,	удачно	ли	идет	твоя	торговля?	–	Весь	сияя,
Момун	тряс	руку	продавца.	–	Сколько	воды	утекло,	как	не	виделись!	Добро
пожаловать!

Продавец,	снисходительно	посмеиваясь	над	его	речью	и	неказистым	видом	–	все	те
же	расхоженные	кирзовые	сапоги,	холщовые	штаны,	сшитые	старухой,
потрепанный	пиджачок,	побуревшая	от	дождей	и	солнца	войлочная	шляпа,	–
отвечал	Момуну:

–	Караван	в	целости.	Только	вот	получается	–	купец	к	вам,	а	вы	от	купца	по	лесам
да	по	долам.	И	женам	наказываете	держать	копейку,	как	душу	перед	смертью.	Тут
хоть	завали	товарами,	не	раскошелится	никто.

–	Не	взыщи,	дорогой,	–	смущенно	извинялся	Момун.	–	Знали	бы,	что	приедешь,	не
разъезжались	бы.	А	что	денег	нет,	так	ведь	на	нет	и	суда	нет.	Вот	продадим	осенью
картошку…

–	Сказывай!	–	перебил	его	продавец.	–	Знаю	я	вас,	баев	вонючих.	Сидите	в	горах,
земли,	сена,	сколько	хочешь.	Леса	кругом	–	за	три	дня	не	объедешь.	Скот
держишь?	Пасеку	держишь?	А	копейку	отдать	–	жметесь.	Купи	вот	шелковое
одеяло,	швейная	машинка	осталась	одна…

–	Ей-богу,	нет	таких	денег,	–	оправдывался	Момун.

–	Так	уж	я	и	поверю.	Скаредничаешь,	старик,	деньгу	копишь.	А	куда?

–	Ей-богу,	нет,	клянусь	Рогатой	матерью-оленихой!..

–	Ну,	возьми	вельвета,	штаны	новые	сошьешь.

–	Взял	бы,	клянусь	Рогатой	матерью-оленихой…

–	Э-э,	да	что	с	тобой	толковать!	–	махнул	рукой	пpoдавец.	–	Зря	приехал.	А	Орозкул
где?



–	С	утра	еще	подался,	кажется,	в	Аксай.	Дела	у	чабанов.

–	Гостит,	стало	быть,	–	понимающе	уточнил	продавец.

Наступила	неловкая	пауза.

–	Да	ты	не	обижайся,	милый,	–	снова	заговорил	Момун.	–	Осенью,	Бог	даст,
продадим	картошку…

–	До	осени	далеко.

–	Ну	коли	так,	не	обессудь.	Ради	бога,	зайди,	чаю	попьешь.

–	Не	за	тем	я	приехал,	–	отказался	продавец.

Он	стал	закрывать	дверцу	фургона	и	тут-то	и	сказал,	глянув	на	внука,	который
стоял	подле	старика	уже	наготове,	держа	за	ухо	собаку,	чтобы	бежать	за	машиной:

–	Ну,	купи	хотя	бы	портфель.	Мальчишке-то	в	школу	пора,	должно	быть?	Сколько
ему?

Момун	сразу	ухватился	за	эту	идею:	хоть	что-то	он	да	купит	у	настырного
автолавочника,	и	внуку	действительно	нужен	портфель,	нынешней	осенью	ему	в
школу.

–	А	верно	ведь,	–	засуетился	Момун,	–	я	и	не	подумал.	Как	же,	семь,	восьмой	уже.
Иди-ка	сюда,	–	позвал	он	внука.

Дед	порылся	в	карманах,	достал	припрятанную	пятерку.

Давно	она,	наверно,	была	у	него,	слежалась	уже.

–	Держи,	ушастый.	–	Продавец	лукаво	подмигнул	мальчику	и	вручил	ему
портфель.	–	Теперь	учись.	А	не	осилишь	грамоту,	останешься	с	дедом	навек	в	горах.

–	Осилит!	Он	у	меня	смышленый,	–	отозвался	Момун,	пересчитывая	сдачу.

Потом	глянул	на	внука,	неловко	держащего	новенький	портфель,	прижал	его	к
себе.

–	Вот	и	добро.	Пойдешь	осенью	в	школу,	–	негромко	сказал	он.	Твердая,	увесистая
ладонь	деда	мягко	прикрыла	голову	мальчика.

И	тот	почувствовал,	как	вдруг	сильно	сдавило	горло,	и	остро	ощутил	худобу	деда,
привычный	запах	его	одежды.	Сухим	сеном	и	потом	работящего	человека	пахло	от
него.

Верный,	надежный,	родной,	быть	может,	единственный	на	свете	человек,	который
души	в	мальчике	не	чаял,	был	таким	вот	простецким,	чудаковатым	стариком,
которого	умники	прозвали	Расторопным	Момуном…	Ну	и	что	ж?	Какой	ни	есть,	а
хорошо,	что	все-таки	есть	свой	дед.

Мальчик	сам	не	подозревал,	что	радость	его	будет	такой	большой.	До	сих	пор	он	не
думал	о	школе.	До	сих	пор	он	только	видел	детей,	идущих	в	школу,	–	там,	за
горами,	в	иссык-кульских	селах,	куда	они	с	дедом	ездили	на	поминки	знатных
бугинских	стариков.	А	с	этой	минуты	мальчик	не	расставался	с	портфелем.	Ликуя
и	хвалясь,	он	обежал	тотчас	всех	жителей	кордона.	Сначала	показал	бабке	–	вот,
мол,	дед	купил!	–	потом	тетке	Бекей	–	она	тоже	порадовалась	портфелю	и
похвалила	самого	мальчика.

Редко	когда	тетка	Бекей	бывает	в	добром	настроении.	Чаще	–	мрачная	и
раздраженная	–	она	не	замечает	своего	племянника.	Ей	не	до	него.	У	нее	свои
беды.	Бабка	говорит:	были	бы	у	ней	дети,	совсем	другой	женщиной	была	бы	она.
И	Орозкул,	муж	ее,	тоже	был	бы	другим	человеком.	Тогда	и	дед	Момун	был	бы



другим	человеком,	а	не	таким,	какой	он	есть.	Хотя	у	него	было	две	дочери	–	тетка
Бекей	да	еще	мать	мальчика,	младшая	дочь,	–	а	все	равно	плохо,	плохо,	когда	нет
своих	детей;	еще	хуже,	когда	у	детей	нет	детей.	Так	говорит	бабка.	Пойми	ее…

После	тетки	Бекей	мальчик	забежал	показать	покупку	молодой	Гульджамал	и	ее
дочке.	А	отсюда	пустился	на	сенокос	к	Сейдахмату.	Опять	бежал	мимо	рыжего
камня	«Верблюда»,	и	опять	не	было	времени	похлопать	его	по	горбу,	мимо
«Седла»,	мимо	«Волка»	и	«Танка»,	а	дальше	все	по	берегу,	по	тропе	через
облепиховый	кустарник,	потом	по	длинному	прокосу	на	лугу	он	добежал	до
Сейдахмата.

Сейдахмат	сегодня	здесь	был	один.	Дед	давно	уже	выкосил	свою	делянку,	заодно	и
делянку	Орозкула.	И	сено	уже	свезли	они	–	бабка	с	теткой	Бекей	сгребали,	Момун
накладывал,	а	он	помогал	деду,	подтаскивал	сено	к	телеге.	Сложили	возле
коровника	две	скирды.	Дед	их	так	аккуратно	свершил,	что	никакие	дожди	не
затекут.	Гладкие,	как	гребнем	очесанные	скирды.	Каждый	год	так.	Орозкул	сено
не	косит,	все	на	тестя	валит	–	начальник	как-никак.	«Захочу,	–	говорит,	–	в	два
счета	повыгоняю	вас	с	работы».	Это	он	на	деда	и	Сейдахмата.	И	то	по	пьяному
делу.	Деда	ему	не	прогнать.	Кто	будет	тогда	работать?	Попробуй	без	деда!	В	лесу
работы	много,	особенно	осенью.	Дед	говорит:	«Лес	не	отара	овец,	не	разбредется.
Но	присмотру	за	ним	не	меньше.	Потому	как	пожар	случится	или	с	гор	паводок
ударит	–	дерево	не	отскочит,	не	сойдет	с	места,	погибнет	где	стоит.	Но	на	то
лесник,	чтобы	дерево	не	пропадало».	А	Сейдахмата	Орозкул	не	прогонит,	потому
что	Сейдахмат	смирный.	Ни	во	что	не	вмешивается,	не	спорит.	Но	хотя	он	парень
смирный	и	здоровый,	а	ленивый,	поспать	любит.	Потому	и	прибился	в	лесничество.
Дед	говорит:	«Такие	парни	в	совхозе	машины	гоняют,	на	тракторах	пашут».
А	Сейдахмат	на	огороде	своем	картошку	зарастил	лебедой.	Пришлось	Гульджамал
с	ребенком	на	руках	самой	управляться	с	огородом.

И	с	началом	покоса	Сейдахмат	затянул.	Позавчера	дед	заругался	на	него.	«Зимой
прошлой,	–	говорит,	–	не	тебя	мне	жалко	стало,	а	скотину.	Оттого	поделился	сеном.
Если	опять	рассчитываешь	на	мое	стариковское	сено,	то	сразу	скажи,	я	за	тебя
накошу».	Проняло,	с	утра	сегодня	махал	Сейдахмат	косой.

Заслышав	за	спиной	быстрые	шаги,	Сейдахмат	обернулся,	утерся	рукавом
рубашки.

–	Ты	чего?	Зовут	меня,	что	ли?

–	Нет.	У	меня	портфель.	Вот.	Дед	купил.	Я	в	школу	пойду.

–	Из-за	этого	и	прибежал?	–	Сейдахмат	хохотнул.	–	Дед	Момун	такой,	–	повертел	он
пальцем	возле	виска,	–	и	ты	туда	же!	А	ну,	что	за	портфель?	–	Он	пощелкал
замочком,	покрутил	портфель	в	руках	и	вернул,	насмешливо	покачивая	головой.	–
Постой,	–	воскликнул	он,	–	в	какую	же	школу	ты	пойдешь?	Где	она,	твоя	школа-то?

–	Как	в	какую?	В	ферменскую.

–	Это	в	Джелесай	ходить?	–	подивился	Сейдахмат.	–	Так	туда	через	гору
километров	пять,	не	меньше.

–	Дед	сказал,	будет	на	лошади	меня	возить.

–	Каждый	день	туда-сюда?	Чудит	старик…	Впору	ему	самому	в	школу	поступать.
Посидит	с	тобой	на	парте,	кончатся	уроки	–	и	назад!	–	Сейдахмат	покатывался	со
смеху.	Очень	ему	смешно	стало,	когда	представил	себе,	как	дед	Момун	сидит	с
внуком	за	школьной	партой.

Мальчик	озадаченно	молчал.

–	Да	я	это	так,	для	смеха!	–	объяснил	Сейдахмат.

Он	небольно	щелкнул	мальчика	по	носу,	надвинул	ему	на	глаза	козырек	дедовской



фуражки.	Момун	не	носил	форменную	фуражку	лесного	ведомства,	стыдился	ее.
(«Что,	я	начальник	какой-нибудь?	Я	свою	киргизскую	шапку	ни	на	какую	другую
не	променяю».)	И	летом	на	Момуне	была	допотопная	войлочная	шляпа,	«бывший»
ак-колпак	–	белый	колпак,	отороченный	черным	облезлым	сатином	по	полям,	а
зимой	–	тоже	допотопный	–	овчинный	тебетей.	Зеленую	форменную	фуражку
лесного	рабочего	он	давал	носить	внуку.

Мальчику	не	понравилось,	что	Сейдахмат	так	насмешливо	принял	новость.	Он
хмуро	поднял	козырек	на	лоб	и,	когда	Сейдахмат	еще	раз	хотел	щелкнуть	его	по
носу,	отдернул	голову	и	огрызнулся:

–	Не	приставай!

–	Ох	ты,	сердитый	какой!	–	усмехнулся	Сейдахмат.	–	Да	ты	не	обижайся.	Портфель
у	тебя	что	надо!	–	И	потрепал	его	по	плечу.	–	А	теперь	валяй.	Мне	еще	косить	и
косить…

Поплевав	на	ладони,	Сейдахмат	снова	взялся	за	косу.

А	мальчик	бежал	домой	опять	по	той	же	тропе	и	опять	бегом	мимо	тех	же	камней.
Некогда	пока	было	забавляться	с	камнями.	Портфель	–	вещь	серьезная.

Мальчик	любил	разговаривать	сам	с	собою.	Но	в	этот	раз	он	сказал	не	себе	–
портфелю:	«Ты	не	верь	ему,	дед	у	меня	вовсе	не	такой.	Он	совсем	нехитрый	и
потому	над	ним	смеются.	Потому	что	он	совсем	не	хитрый.	Он	нас	с	тобой	будет
возить	в	школу.	Ты	еще	не	знаешь,	где	школа?	Не	так	уж	далеко.	Я	тебе	покажу.
Мы	посмотрим	на	нее	в	бинокль	с	Караульной	горы.	И	еще	я	тебе	покажу	мой
белый	пароход.	Только	сперва	мы	забежим	в	сарай.	Там	у	меня	спрятан	бинокль.
Мне	бы	надо	смотреть	за	теленком,	а	я	каждый	раз	убегаю	смотреть	на	белый
пароход.	Теленок	у	нас	уже	большой	–	как	потащит,	не	удержишь	его,	–	а	вот	взял
себе	привычку	высасывать	молоко	у	коровы.	А	корова	–	его	мать,	и	ей	не	жалко
молока.	Понимаешь?	Матери	никогда	ничего	не	жалеют.	Это	Гульджамал	так
говорит,	у	ней	своя	девочка…	Скоро	корову	будут	доить,	а	потом	мы	погоним
теленка	пастись.	И	тогда	мы	полезем	на	Караульную	гору	и	увидим	с	горы	белый
пароход.	Я	ведь	с	биноклем	тоже	так	разговариваю.	Теперь	нас	будет	трое	–	я,	ты	и
бинокль…»

Так	он	возвращался	домой.	Ему	очень	понравилось	разговаривать	с	портфелем.	Он
собирался	продолжить	этот	разговор,	хотел	рассказать	о	себе,	чего	еще	не	знал
портфель.	Но	ему	помешали.	Сбоку	послышался	конский	топот.	Из-за	деревьев
выехал	всадник	на	сером	коне.	Это	был	Орозкул.	Он	тоже	возвращался	домой.
Серый	конь	Aлaбаш,	на	котором	он	никому	не	разрешал	ездить,	был	под	выездным
седлом	–	с	медными	стременами,	с	нагрудным	ремнем,	со	звякающими
серебряными	подвесками.

Шляпа	Орозкула	сбилась	на	затылок,	обнажив	красный,	низко	заросший	лоб.	Его
разбирала	дрема	на	жаре.	Он	спал	на	ходу.	Вельветовый	китель,	не	очень	умело
сшитый	по	образцу	тех,	что	носило	районное	начальство,	был	расстегнут	сверху
донизу.	Белая	рубашка	на	животе	выбилась	из-под	пояса.	Он	был	сыт	и	пьян.
Совсем	еще	недавно	сидел	в	гостях,	пил	кумыс,	ел	мясо	до	отвала.

С	приходом	в	горы	на	летние	выпасы	окрестные	чабаны	и	табунщики	частенько
зазывали	Орозкула	к	себе.	Были	у	него	старые	друзья-приятели.	Но	зазывали	и
с	расчетом.	Орозкул	–	нужный	человек.	Особенно	для	тех,	кто	строит	дом,	а	сам
сидит	в	горах;	стадо	не	бросишь,	не	уйдешь,	а	стройматериалы	где	сыщешь?	И
в	первую	очередь	лес?	А	угодишь	Орозкулу	–	смотришь,	из	заповедного	леса	два-
три	бревна	на	выбор	и	увезешь.	А	нет,	так	будешь	скитаться	со	стадом	в	горах,	и
дом	твой	век	будет	строиться…

Подремывая	в	седле,	отяжелевший	и	важный	Орозкул	ехал,	небрежно	упираясь
носками	хромовых	сапог	в	стремена.

Он	чуть	было	не	слетел	с	лошади	от	неожиданности,	когда	мальчик	побежал	ему



навстречу,	размахивая	портфелем:

–	Дядя	Орозкул,	у	меня	портфель!	Я	пойду	в	школу.	Вот	у	меня	портфель.

–	О,	чтоб	тебя!	–	испуганно	натягивая	поводья,	выругался	Орозкул.

Он	глянул	на	мальчика	красными	спросонья,	набухшими,	пьяными	глазами:

–	Ты	чего,	откуда?

–	Я	домой.	У	меня	портфель,	я	показывал	его	Сейдахмату,	–	упавшим	голосом
сказал	мальчик.

–	Ладно,	играй,	–	буркнул	Орозкул	и,	неуверенно	покачиваясь	в	седле,	поехал
дальше.

Какое	ему	было	дело	до	этого	дурацкого	портфеля,	до	этого	брошенного
родителями	мальчишки,	племянника	жены,	если	сам	он	был	так	обижен	судьбой,
если	Бог	не	дал	ему	сына	собственного,	своей	крови,	в	то	время	как	другим	дарит
детей	щедро,	без	счета?..

Орозкул	засопел	и	всхлипнул.	Жалость	и	злоба	душили	его.	Жалко	ему	было,	что
жизнь	пройдет	без	следа,	и	разгоралась	в	нем	злоба	к	бесплодной	жене.	Это	она,
проклятая,	вот	уже	сколько	лет	ходит	порожняя…

«Уж	я	тебе!»	–	мысленно	пригрозил	Орозкул,	сжимая	мясистые	кулаки,	и
сдавленно	застонал,	чтобы	не	заплакать	в	голос.	Он	знал	уже,	что	приедет	и	будет
бить	ее.	Так	случалось	всякий	раз,	когда	Орозкул	напивался;	этот	быкоподобный
мужик	одуревал	от	горя	и	злобы.

Мальчик	шел	по	тропинке	следом.	Он	удивился,	когда	вдруг	впереди	Орозкул
исчез.	А	тот,	свернув	к	реке,	слез	с	лошади,	бросил	поводья	и	пошел	сквозь
высокую	траву	напролом.	Он	шел,	качаясь	и	сгибаясь.	Он	шел,	сжимая	руками
лицо,	вобрав	голову	в	плечи.	У	берега	Орозкул	опустился	на	корточки.
Пригоршнями	хватал	воду	из	реки	и	плескал	себе	в	лицо.

«Наверно,	у	него	голова	разболелась	от	жары»,	–	решил	мальчик,	увидев,	что
делает	Орозкул.	Он	не	знал,	что	Орозкул	плакал	и	никак	не	мог	остановить
рыданий.	Плакал	оттого,	что	не	его	сын	выбежал	ему	навстречу,	и	оттого,	что	не
нашел	в	себе	чего-то	нужного,	чтобы	сказать	хоть	несколько	человеческих	слов
этому	мальчику	с	портфелем.
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С	макушки	Караульной	горы	открывался	вид	во	все	стороны.	Лежа	на	животе,
мальчик	примерял	бинокль	к	глазам.	Это	был	сильный	полевой	бинокль.	Когда-то
им	премировали	деда	за	долгую	службу	на	кордоне.	Старик	не	любил	возиться	с
биноклем:	«У	меня	свои	глаза	не	хуже».	Зато	внук	его	полюбил.

В	этот	раз	он	пришел	на	гору	с	биноклем	и	с	портфелем.

Вначале	предметы	прыгали,	смещались	в	круглом	оконце,	затем	вдруг	обретали
четкость	и	неподвижность.	Это	было	интересней	всего.	Мальчик	затаивал	дыхание,
чтобы	не	нарушать	найденный	фокус.	Потом	он	переводил	взгляд	на	другую	точку
–	и	снова	все	вмещалось.	Мальчик	снова	принимался	крутить	окуляры.

Отсюда	все	было	видно.	И	самые	высокие	снежные	вершины,	выше	которых	только
небо.	Они	стояли	позади	всех	гор,	над	всеми	горами	и	над	всей	землей.	И	те	горы,
что	пониже	снежных,	–	лесистые	горы,	поросшие	понизу	лиственными	чащами,	а
поверху	темным	сосновым	бором.	И	горы	Кунгеи,	обращенные	к	солнцу;	на	склонах
Кунгеев	ничего	не	росло,	кроме	травы.	И	горы	еще	поменьше,	в	той	стороне,	где
озеро,	–	просто	голые	каменистые	увалы.	Увалы	спускались	в	долину,	а	долина
смыкалась	с	озером.	В	этой	же	стороне	лежали	поля,	сады,	селения…	Сквозь
зелень	посевов	уже	проступала	разводьями	желтизна	–	близилась	жатва.	Как
мыши,	бегали	по	дорогам	крошечные	автомашины,	а	за	ними	вились	длинные
пыльные	хвосты.	И	на	самом	дальнем	краю	земли,	куда	только	достигал	взор,	за
песчаной	прибрежной	полосой	густо	синела	выпуклая	кривизна	озера.	То	был
Иссык-Куль.	Там	вода	и	небо	соприкасались.	И	дальше	ничего	не	было.	Озеро
лежало	неподвижно,	сияющее	и	пустынное.	Лишь	чуть	заметно	шевелилась	у
берега	белая	пена	прибоя.

Мальчик	долго	смотрел	в	эту	сторону.	«Белый	пароход	не	появился,	–	сказал	он
портфелю.	–	Давай	еще	раз	посмотрим	на	нашу	школу».

Отсюда	хорошо	видна	была	вся	соседняя	лощина	за	горой.	В	бинокль	можно	было
разглядеть	даже	пряжу	в	руках	старушки,	сидевшей	подле	дома,	под	окном.

Лощина	Джелесай	была	безлесной,	лишь	кое-где	остались	после	порубок	старые
одинокие	сосны.	Когда-то	был	здесь	лес.	Теперь	стояли	рядами	скотные	дворы	под
шиферными	крышами,	виднелись	большие	черные	кучи	навоза	и	соломы.	Здесь
выращивали	племенной	молодняк	молочной	фермы.	Тут	же,	неподалеку	от	скотных
дворов,	примостилась	куцая	улочка	–	поселок	животноводов.	Улочка	спускалась	с
пологого	пригорка.	На	самом	краю	ее	стоял	маленький	дом,	нежилой	на	вид.	Это	и
была	школа-четырехлетка.	Ребята	старших	классов	уезжали	учиться	в	совхоз,	в
школу-интернат.	А	в	этой	учились	малыши.

Мальчик	бывал	в	поселке	с	дедом	у	фельдшера,	когда	болело	горло.	Теперь	он
пристально	рассматривал	в	бинокль	маленькую	школу	под	бурой	черепицей,	с
одинокой	покосившейся	трубой,	с	самодельной	надписью	на	фанерной	вывеске:
«Мектеп».	Он	не	умел	читать,	но	догадался,	что	написано	именно	это	слово.	В
бинокль	все	было	видно	до	мельчайших,	неправдоподобно	мелких	подробностей.
Какие-то	слова,	нацарапанные	по	штукатурке	стены,	подклеенное	стекло	в	оконной
шибке,	погорбившиеся,	щербатые	доски	веранды.	Он	представил	себе,	как	он
придет	сюда	со	своим	портфелем	и	шагнет	в	ту	дверь,	на	которой	сейчас	висел
большой	замок.	А	что	там,	что	будет	там,	за	этой	дверью?

Кончив	рассматривать	школу,	мальчик	снова	направил	бинокль	на	озеро.	Но	там
все	было	по-прежнему.	Белый	пароход	еще	не	показывался.	Мальчик	отвернулся,
сел	спиной	к	озеру	и	стал	смотреть	вниз,	под	гору,	отложив	бинокль	в	сторону.
Внизу,	прямо	под	горой,	по	дну	продолговатой	лощины,	серебрилась	бурная,
порожистая	река.	Вместе	с	рекой	вилась	берегом	дорога,	и	вместе	с	рекой	дорога
скрывалась	за	поворотом	ущелья.	Противоположный	берег	был	обрывистый	и
лесистый.	Отсюда	и	начинался	Сан-Ташский	заповедный	лес,	уходящий	высоко	в
горы,	под	самые	снега.	Выше	всех	взбирались	сосны.	Среди	камней	и	снега



топорщились	они	темными	щеточками	на	гребнях	горных	цепей.

Мальчик	насмешливо	рассматривал	дома,	сараи	и	пристройки	во	дворе	кордона.
Маленькими,	утлыми	казались	они	сверху.	За	кордоном	дальше	по	берегу	он
различил	свои	знакомые	камни.	Все	их	–	«Верблюд»,	«Волк»,	«Седло»,	«Танк»	–	он
впервые	разглядел	отсюда,	с	Караульной	горы,	в	бинокль,	тогда	же	дал	им
названия.

Мальчик	озорно	улыбнулся,	встал	и	запустил	в	сторону	двора	камень.	Камень	упал
тут	же,	на	горе.	Мальчик	снова	сел	на	место	и	принялся	разглядывать	кордон	в
бинокль.	Сначала	через	большие	линзы	в	меньшие	–	дома	убежали	далеко-далеко,
превратились	в	игрушечные	коробочки.	Валуны	стали	камешками.	А	запруда
дедовская	на	речной	отмели	и	вовсе	показалась	смешной	–	воробью	по	колено.
Мальчик	усмехнулся,	покрутил	головой	и,	быстро	перевернув	бинокль,	подвел
окуляры.	Его	любимые	валуны,	увеличенные	до	громадных	размеров,	казалось,
уперлись	лбами	в	стекла	бинокля.	«Верблюд»,	«Волк»,	«Седло»,	«Танк»	были	такие
внушительные:	в	зазубринах,	в	трещинах,	с	пятнами	ржавых	лишаев	по	бокам;
и	главное	–	действительно	очень	были	похожи	на	то,	что	увидел	в	них	мальчик.	«Ух
ты,	“Волк”	какой!	А	“Танк”,	вот	это	да!..»

За	валунами	на	отмели	была	дедова	запруда.	В	бинокль	хорошо	видно	это	место	у
берега.	Сюда,	на	широкую	галечную	отмель,	вода	забегала	мимоходом	с	быстрины
и,	вскипая	на	перекатах,	убегала	снова	в	стремнину.	Вода	на	отмели	доходила	до
колен.	Но	течение	было	такое,	что	поток	мог	запросто	унести	в	реку	такого
мальчика,	как	он.	Чтобы	не	снесло	течением,	мальчик	ухватывался	за	прибрежный
тальник	–	куст	рос	на	самом	краю,	одни	ветки	на	суше,	другие	полоскались	в	реке	–
и	окунался	в	воду.

Ну	что	это	за	купание?	Как	конь	на	привязи.	Да	еще	неприятностей	сколько,
ругани!	Бабка	выговаривала	деду:	«Унесет	в	реку,	пусть	пеняет	на	себя	–	пальцем
не	шевельну.	Больно	нужен!	Отец,	мать	бросили.	А	с	меня	других	забот	хватит,	сил
моих	нет».

Что	ей	скажешь?	Старая	вроде	и	верно	говорит.	Но	и	парнишку	жалко:	река	ведь
рядом,	почти	у	дверей.	Как	ни	стращала	старуха,	а	все	равно	мальчик	лез	в	воду.
Вот	тогда	и	решил	Момун	соорудить	на	отмели	запруду	из	камней,	чтобы	было	где
мальчишке	купаться	без	опаски.

Сколько	каменьев	перетаскал	старик	Момун,	выбирая	те,	что	покрупнее,	чтобы
течением	их	не	укатило!	Носил	их,	прижимая	к	животу,	и,	стоя	в	воде,	укладывал
один	к	одному	с	таким	расчетом,	чтобы	вода	свободно	втекала	между	камнями	и
так	же	свободно	вытекала.	Смешной,	тощий,	с	реденькой	своей	бороденкой,	в
мокрых,	облипших	на	теле	штанах,	целый	день	возился	он	с	этой	запрудой.	А
вечером	лежал	пластом,	кашлял,	и	поясницу	ему	было	не	разогнуть.	Вот	тут	уж
бабка	разошлась	вовсю:	«Малый	дурак	–	он	и	есть	малый,	а	что	про	старого	дурака
сказать?	Какого	ты	черта	надрывался?	Кормишь,	поишь,	так	чего	еще?	Всякой
блажи	потакаешь.	Ох,	не	доведет	это	до	добра!..»

Как	бы	то	ни	было,	а	запруда	на	отмели	получилась	отличная.	Теперь	мальчик
купался	не	боясь.	Ухватываясь	за	ветку,	слезал	с	берега	и	бросался	в	поток.	И
непременно	с	открытыми	глазами.	С	открытыми	потому,	что	рыбы	в	воде	плавают	с
открытыми	глазами.	Была	у	него	такая	странная	мечта:	он	хотел	превратиться	в
рыбу.	И	уплыть.

Глядя	сейчас	в	бинокль	на	запруду,	мальчик	представил	себе,	как	он	сбрасывает
рубашку,	штаны	и	голый,	поеживаясь,	лезет	в	воду.	Вода	в	горных	реках	всегда
холодная,	дух	занимает,	но	потом	привыкаешь.	Представил	себе,	как,	держась	за
ветку	тальника,	бросается	в	поток	вниз	лицом.	Как	с	шумом	смыкается	вода	над
головой,	как	жгуче	струится	под	животом,	по	спине,	по	ногам.	Глохнут	внешние
звуки	под	водой,	и	в	ушах	остается	лишь	журчанье.	И	он,	тараща	глаза,
старательно	смотрит	на	все	то,	что	можно	увидеть	под	водой.	Глаза	щиплет,	глазам
больно,	но	он	горделиво	улыбается	себе	и	даже	язык	показывает	в	воде.	Это	он



бабке.	Пусть	знает,	вовсе	и	не	утонет	он,	и	вовсе	ничего	не	боится.	Потом	он
выпускает	ветку	из	рук,	и	вода	тащит	его,	волочит	до	тех	пор,	пока	он	не	упрется
ногами	в	камни	запруды.	Тут	и	дыхание	кончается.	Он	разом	выскакивает	из	воды,
вылезает	на	берег	и	снова	бежит	к	тальниковому	кусту.	И	так	много	раз.	Хоть	сто
раз	в	день	готов	был	купаться	в	дедовой	запруде.	До	тех	пор,	пока,	в	конце	концов,
не	превратится	в	рыбу.	А	ему	обязательно,	во	что	бы	то	ни	стало,	хотелось	стать
рыбой…

Разглядывая	берег	реки,	мальчик	перевел	бинокль	на	свой	двор.	Куры,	индюшки	с
индюшатами,	топор,	прислоненньй	к	чурбаку,	дымящий	самовар	и	разные	разности
на	подворье	оказались	такими	невероятно	большими,	так	близко	они	находились,
что	мальчик	невольно	протянул	к	ним	руку.	И	тут,	к	ужасу	своему,	он	увидел	в
бинокль	увеличенного	до	слоновых	размеров	бурого	теленка,	спокойно	жующего
развешанное	на	веревке	белье.	Теленок	жмурил	от	удовольствия	глаза,	слюни
стекали	с	губ	–	так	ему	хорошо	было	в	полную	пасть	жевать	бабкино	платьe.

–	Ах	ты	дурак!	–	Мальчик	привстал	с	биноклем	и	замахал	рукой.	–	А	ну,	прочь!
Слышишь,	убирайся	прочь!	Балтек,	Балтек!	(Пес	в	объективе	лежал	себе
преспокойно	под	домом.)	Куси,	куси	его!	–	в	отчаянье	приказывал	он	собаке.

Но	Балтек	и	ухом	не	повел.	Он	лежал	себе	как	ни	в	чем	не	бывало.

В	эту	минуту	из	дома	вышла	бабка.	Увидев,	что	творится,	старуха	всплеснула
руками.	Схватила	метлу	и	кинулась	к	теленку.	Теленок	побежал,	бабка	за	ним.	Не
сводя	с	нее	бинокля,	мальчик	присел,	чтобы	не	видно	было	его	на	горе.	Отогнав
теленка,	старуха	с	руганью	пошла	к	дому,	задыхаясь	от	гнева	и	быстрой	ходьбы.
Мальчик	видел	ее	так,	как	если	бы	был	рядом	с	ней	и	даже	ближе,	чем	рядом.	Он
держал	ее	в	объективе	крупным	планом,	как	в	кино,	когда	отдельно	показывают
лицо	человека.	Он	видел	ее	желтые	глаза,	сузившиеся	от	ярости.	Он	видел,	как
сплошь	покраснело	ее	морщинистое,	в	тяжелых	складках	лицо;	как	в	кино,	когда
исчезнет	вдруг	звук,	бабкины	губы	в	бинокле	быстро	и	беззвучно	шевелились,
обнажая	ее	щербатые,	редкие	зубы.	Что	выкрикивала	старуха	–	не	разобрать	было
издали,	но	слова	ее	мальчику	слышались	так	точно	и	ясно,	как	если	бы	говорила
она	прямо	под	ухом.	Ух,	как	она	его	бранила!	Он	наизусть	знал:	«Ну,	подожди…
Вернешься.	Уж	я	тебе!	И	на	деда	не	посмотрю.	Сколько	раз	говорила,	чтобы
выкинул	вон	эту	дурацкую	гляделку.	Опять	убежал	на	гору.	Чтоб	провалился	он,
тот	чертов	пароход,	чтоб	он	сгорел,	чтоб	он	потонул!..»

Мальчик	на	горе	тяжко	вздохнул.	Надо	же	было	в	такой	день,	когда	купили
портфель,	когда	он	уже	мечтал,	как	пойдет	в	школу,	проглядеть	телка!..

Старуха	не	умолкала.	Продолжая	браниться,	она	разглядывала	свое	изжеванное
платье.	К	ней	вышла	Гульджамал	с	дочкой.	Жалуясь	ей,	бабка	разошлась	еще
больше.	Потрясала	кулаками	в	сторону	горы.	Ее	костлявый,	темный	кулак
угрожающе	маячил	перед	окулярами:	«Нашел	себе	забаву.	Чтоб	провалился	он,
чертов	пароход!	Чтоб	он	сгорел,	чтоб	он	потонул!..»

Самовар	на	дворе	уже	кипел.	Видно	было	в	бинокль,	как	из-под	крышки
выбивались	струи	пара.	Тетка	Бекей	вышла	за	самоваром.	И	тут	опять	началось.
Бабка	чуть	не	в	нос	совала	ей	свое	изжеванное	платье.	На,	мол,	смотри	на
проделки	твоего	племянничка!

Тетка	Бекей	стала	успокаивать	ее,	уговаривать.	Мальчик	догадывался,	что	она
говорила.	Примерно	то	же,	что	и	прежде:	«Успокойтесь,	энеке.	Мальчик	еще
несмышленыш,	–	какой	с	него	спрос.	Один	он	тут,	друзей	нет.	Зачем	кричать,
зачем	страх	наводить	на	ребенка?»

На	что	бабка,	несомненно,	отвечала:	«Ты	мне	не	указывай.	Ты	сама	попробуй	роди,
тогда	узнаешь,	какой	спрос	с	детей.	Чего	торчит	он	там,	на	горе?	Телка
приарканить	ему	некогда.	Чего	он	там	высматривает?	Своих	непутевых	родителей?
Тех,	что	родили	его	да	разбежались	по	разным	сторонам?	Хорошо	тебе,
бесплодной…»



Даже	на	таком	расстоянии	мальчик	увидел	в	бинокль,	как	мертвенно	посерели
впалые	щеки	тетки	Бекей,	как	вся	она	заколотилась	и	как	–	он	точно	знал,	чем
должна	была	отплатить	тетка,	–	она	выпалила	в	лицо	мачехе:	«А	ты	сама-то,	старая
ведьма,	сколько	сыновей	да	дочерей	вырастила?	Ты	сама-то	кто	есть?»

Что	тут	началось!..	Бабка	взвыла	от	обиды.	Гульджамал	пыталась	примирить
женщин,	уговаривала,	обнимала	бабку,	хотела	увести	ее	домой,	но	та	распалялась
все	больше,	мечась	по	двору,	как	обезумевшая.	Тетка	Бекей	схватила	кипящий
самовар,	расплескивая	кипяток,	почти	бегом	унесла	его	в	дом.	А	бабка	устало
опустилась	на	колоду.	Рыдая,	горько	жаловалась	она	на	свою	судьбу.	Теперь
мальчик	был	позабыт,	теперь	доставалось	самому	Господу	Богу	и	всему	белому
свету.	«Это	я	то!	Это	меня	ты	спрашиваешь,	кто	я	есть?	–	возмущалась	бабка	вслед
падчерице.	–	Да	если	бы	не	наказал	меня	Бог,	если	бы	не	унес	он	моих	пятерых
младенцев,	если	бы	сын	мой,	один-единственный,	не	упал	восемнадцати	лет	под
пулей	на	войне,	если	бы	старик,	мой	ненаглядный	Тайгара,	не	замерз	в	буране	с
отарой	овец,	разве	была	бы	я	здесь,	среди	вас,	лесных	людей?	Да	разве	я	такая,	как
ты,	неродящая?	Да	разве	жила	бы	я	на	старости	лет	с	отцом	твоим,	придурковатым
Момуном?	За	какие	грехи-провинности	наказал	ты	меня,	распроклятый	Бог?»

Мальчик	отнял	бинокль	от	глаз,	печально	опустил	голову.

–	Как	мы	теперь	вернемся	домой?	–	тихо	сказал	он	портфелю.	–	Это	все	из-за	меня
и	из-за	теленка-дурака.	И	еще	из-за	тебя,	бинокль.	Ты	всегда	зовешь	меня	смотреть
на	белый	пароход.	Ты	тоже	виноват.

Мальчик	огляделся	по	сторонам.	Кругом	горы	–	скалы,	камни,	леса.	С	высоты,	с
ледников	бесшумно	падали	сверкающие	ручьи,	и	только	здесь,	внизу,	вода	будто
обретала	наконец	голос,	чтобы	вечно,	неумолчно	шуметь	в	реке.	А	горы	стояли
такие	громадные	и	беспредельные.	Мальчишка	чувствовал	себя	в	ту	минуту	очень
маленьким,	очень	одиноким,	совсем	затерянным.	Только	он	и	горы,	горы,	всюду
высокие	горы.

Солнце	уже	склонялось	к	закату	на	озерной	стороне.	Стало	не	так	жарко.	На
восточных	склонах	занялись	первые,	короткие	тени.	Солнце	будет	теперь
опускаться	все	ниже,	а	тени	поползут	вниз,	к	подножью	гор.	В	эту	пору	дня	обычно
появлялся	на	Иссык-Куле	белый	пароход.

Мальчик	направил	бинокль	к	самому	дальнему	видимому	месту	и	затаил	дыхание.
Вот	он!	И	все	забылось	сразу;	там,	впереди,	на	синей-синей	кромке	Иссык-Куля,
появился	белый	пароход.	Выплыл.	Вот	он!	С	трубами	в	ряд,	длинный,	мощный,
красивый.	Он	плыл,	как	по	струне,	ровно	и	прямо.	Мальчик	поспешно	протер
стекла	подолом	рубашки,	еще	раз	поправил	окуляры.	Очертания	парохода	стали
еще	четче.	Теперь	можно	было	заметить,	как	покачивается	он	на	волнах,	как	за
кормой	остается	светлый	вспененный	след.	Не	отрываясь,	мальчик	с	восхищением
смотрел	на	белый	пароход.	Была	бы	на	то	его	воля,	он	упросил	бы	белый	пароход
подплыть	поближе,	чтобы	можно	было	видеть	людей,	которые	на	нем	плыли.	Но
пароход	не	знал	об	этом.	Он	медленно	и	величественно	шел	своей	дорогой,
неведомо	откуда	и	неведомо	куда.

Было	долго	видно,	как	плывет	пароход,	и	мальчик	долго	думал	о	том,	как	он
превратится	в	рыбу	и	поплывет	по	реке	к	нему,	к	белому	пароходу…

Когда	он	впервые	увидел	однажды	с	Караульной	горы	белый	пароход	на	синем
Иссык-Куле,	сердце	его	так	загудело	от	красоты	такой,	что	он	сразу	же	решил,	что
его	отец	–	иссык-кульский	матрос	–	плавает	именно	на	этом	белом	пароходе.	И
мальчик	поверил	в	это,	потому	что	ему	этого	очень	хотелось.

Он	не	помнил	ни	отца,	ни	матери.	Он	ни	разу	не	видел	их.	Никто	из	них	ни	разу	не
навестил	его.	Но	мальчик	знал:	отец	его	был	матросом	на	Иссык-Куле,	а	мать,
после	того	как	они	разошлись	с	отцом,	оставила	сына	у	деда,	а	сама	уехала	в	город.
Как	уехала,	так	и	сгинула.	Уехала	в	далекий	город	за	горами,	за	озером	и	еще	за
горами.



Дед	Момун	как-то	ездил	в	этот	город	продавать	картошку.	Целую	неделю	пропадал
и,	вернувшись,	рассказывал	за	чаем	тетке	Бекей	и	бабке,	что	видел	свою	дочь,	то
есть	его,	мальчика,	мать.	Работала	она	на	какой-то	большой	фабрике	ткачихой.	У
нее	новая	семья	–	две	дочери,	которых	она	сдает	в	детсад	и	видит	только	раз	в
неделю.	Живет	в	большом	доме,	но	в	маленькой	комнатке,	до	того	маленькой,	что
повернуться	негде.	А	во	дворе	никто	никого	не	знает,	как	на	базаре.	И	все	так
живут	–	войдут	к	себе	и	сразу	двери	на	замок.	Взаперти	постоянно	сидят,	как	в
тюрьме.	А	муж	ее	будто	бы	шофер,	возит	в	автобусе	народ	по	улицам.	Уходит	с
четырех	утра	и	допоздна.	Тоже	работа	тяжелая.	Дочь,	рассказывал	он,	все	плакала,
прощения	просила.	На	очереди	они	на	новую	квартиру.	Когда	получат	–
неизвестно.	Но	когда	получат,	заберет	сынишку	к	себе,	если	муж	позволит.	И
просила	старика	пока	подождать.	Дед	Момун	сказал	ей,	чтобы	она	не	печалилась.
Самое	главное,	чтобы	с	мужем	в	согласии	жила,	остальное	уладится.	И	насчет
сына	пусть	не	убивается.	«Пока	я	жив,	мальчишку	никому	не	отдам,	а	умру	–	Бог
его	поведет,	живой	человек	найдет	свою	судьбу…»	Слушая	старика,	тетка	Бекей	и
бабка	то	и	дело	вздыхали	и	даже	всплакнули	вместе.

Вот	тогда	как	раз,	за	чаем,	и	об	отце	зашла	у	них	речь.	Дед	прослышал,	будто	его
бывший	зять,	отец	мальчика,	все	так	же	матросом	служит	на	каком-то	пароходе	и
что	у	него	тоже	новая	семья,	дети,	то	ли	двое,	то	ли	трое.	Живут	возле	пристани.
Будто	бы	бросил	он	пить.	А	жена	новая	всякий	раз	выходит	с	ребятишками	на
пристань	его	встречать.	«Стало	быть,	–	думал	мальчик,	–	они	встречают	вот	этот,
его	пароход…»

А	пароход	плыл,	медленно	удаляясь.	Белый	и	длинный,	он	скользил	по	синей	глади
озера	с	дымами	из	труб	и	не	знал,	что	к	нему	плыл	мальчик,	превратившись	в
рыбу-мальчика.

Он	мечтал	превратиться	в	рыбу	так,	чтобы	все	у	него	было	рыбье	–	тело,	хвост,
плавники,	чешуя,	–	и	только	голова	бы	оставалась	своя,	на	тонкой	шее,	большая,
круглая,	с	оттопыренными	ушами,	с	исцарапанным	носом.	И	глаза	такие	же,	какие
были.	Конечно,	чтобы	они	при	этом	были	не	совсем	такие,	как	есть,	а	глядели	как
рыбьи.	Ресницы	у	мальчика	длинные,	как	у	телка,	и	все	время	хлопают	отчего-то
сами	по	себе.	Гульджамал	говорит	–	вот	бы	ее	дочке	такие,	какой	бы	она
красавицей	выросла!	А	зачем	быть	красавицей?	Или	красавцем?	Очень	нужно!
Лично	ему	красивые	глаза	ни	к	чему,	ему	нужны	такие,	чтобы	под	водой	глядеть.

Превращение	должно	было	произойти	в	дедовой	запруде.	Раз	–	и	он	рыба.	Затем	он
сразу	перепрыгнул	бы	из	запруды	в	реку,	прямо	в	бурлящую	стремнину,	и	пошел
бы	вниз	по	течению.	И	дальше	так	–	выпрыгивая	и	оглядываясь	по	сторонам;
неинтересно	ведь	плыть	только	под	водой.	Он	несется	по	быстрой	реке	вдоль
большого	красноглинистого	обрыва,	через	пороги,	по	бурунам,	мимо	гор,	мимо
лесов.	Он	прощается	со	своими	любимыми	валунами:	«До	свидания,	“Лежащий
верблюд”,	до	свидания,	“Волк”,	до	свидания,	“Седло”,	до	свидания,	“Танк”».	А	когда
будет	проплывать	мимо	кордона,	он	выпрыгнет	из	воды,	помашет	плавником	деду:
«До	свидания,	ата,	я	скоро	вернусь».	Дед	оторопел	бы	от	дива	такого	и	не	знал	бы,
как	ему	быть.	И	бабка,	и	тетка	Бекей,	и	Гульджамал	с	дочкой	–	все	стояли	бы
разинув	рты.	Где	это	видано,	чтобы	голова	была	человечья,	а	тело	рыбье?	А	он	им
машет	плавником:	«До	свидания,	я	уплываю	в	Иссык-Куль,	к	белому	пароходу.	Там
у	меня	мой	папа-матрос».	Балтек,	наверно,	кинется	бежать	по	берегу.	Собака	ведь
никогда	такого	не	видела.	И	если	Балтек	решится	броситься	к	нему	в	воду,	он
крикнет:	«Нельзя,	Балтек,	нельзя!	Утонешь!»	–	а	сам	поплывет	дальше.	Пронырнет
под	тросами	висячего	моста,	и	дальше	вдоль	прибрежных	тугаев,	и	потом	вниз	по
грохочущему	ущелью	выплывает	прямо	в	Иссык-Куль.

А	Иссык-Куль	–	это	целое	море.	Проплывает	он	по	волнам	иссык-кульским,	с	волны
на	волну,	с	волны	на	волну	–	и	тут	навстречу	белый	пароход.	«Здравствуй,	белый
пароход,	это	я!	–	скажет	он	пароходу.	–	Это	я	всегда	смотрел	на	тебя	в	бинокль».
Люди	на	пароходе	удивились	бы,	сбежались	смотреть	на	чудо.	И	тогда	он	скажет
отцу	своему,	матросу:	«Здравствуй,	папа,	я	твой	сын.	Я	приплыл	к	тебе».	–	«Какой
же	ты	сын?	Ты	полурыба-получеловек!»	–	«А	ты	возьми	меня	к	себе	на	пароход,	и	я
стану	твоим	обыкновенным	сыном».	–	«Вот	здорово!	А	ну,	попробуем».	Отец	бросит



сеть,	выловит	его	из	воды,	поднимет	на	палубу.	Тут	он	превратится	в	самого	себя.	А
потом,	потом…

Потом	белый	пароход	поплывет	дальше.	Расскажет	мальчик	отцу	про	все,	что
знает,	про	всю	свою	жизнь.	Про	горы,	среди	которых	он	живет,	про	те	самые
камни,	про	реку	и	заповедный	лес,	про	запруду	дедову,	где	он	учился	плавать,	как
рыба,	с	открытыми	глазами…

Расскажет,	конечно,	как	ему	живется	у	деда	Момуна.	Пусть	отец	не	думает,	что
если	прозвали	человека	Расторопный	Момун,	так,	значит,	он	плохой.	Такого	деда
нигде	нет,	самый	лучший	дедушка.	Но	он	совсем	не	хитрый,	потому	все	смеются
над	ним.	А	дядя	Орозкул,	так	тот	и	покрикивает	на	него	–	на	старика!	Бывает,	и
при	людях	накричит	на	деда.	А	дед,	вместо	того	чтобы	постоять	за	себя,	все
прощает	дяде	Орозкулу	и	даже	работает	за	него	в	лесу,	по	хозяйству.	Да	что	там
работает!	Когда	дядя	Орозкул	приезжает	пьяный,	так,	вместо	того	чтобы	плюнуть	в
его	бессовестные	глаза,	дед	подбегает	к	нему,	ссаживает	с	лошади,	отводит	в	дом,
укладывает	на	кровать,	шубой	укрывает,	чтобы	не	продрог,	чтобы	голова	у	него	не
болела,	а	коня	расседлывает,	чистит	и	задает	ему	корм.	И	все	из-за	того,	что	тетка
Бекей	неродящая.	А	почему	так,	папа?	Было	бы	лучше:	хочешь	–	роди,	не	хочешь	–
не	надо.	Деда	жалко,	когда	дядя	Орозкул	бьет	тетку	Бекей.	Лучше	бы	он	бил
самого	деда.	Так	он	мучается,	когда	кричит	тетка	Бекей.	А	что	он	может	сделать?
Хочет	кинуться	на	выручку	дочери,	так	бабка	ему	запрещает:	«Не	лезь,	–	говорит,	–
сами	разберутся.	Чего	тебе,	старому?	Жена	не	твоя,	ну	и	сиди».	–	«Так	ведь	дочь
она	моя!»	А	бабка:	«А	что	бы	ты	делал,	если	б	жил	не	рядом,	дом	к	дому,	а	вдалеке?
Каждый	раз	скакал	бы	верхом	разнимать	их?	И	кто	бы	после	этого	держал	в	женах
твою	дочь!»

Бабка,	про	которую	говорю,	–	это	не	та,	которая	была.	Ты	ее,	папа,	наверно,	и	не
знаешь.	Это	другая	бабка.	Родная	бабушка	умерла,	когда	я	был	маленький.	А	потом
пришла	эта	бабка.	У	нас	часто	бывает	погода	непонятная	–	то	ясно,	то	пасмурно,	то
дождь	да	град.	Вот	и	бабка	такая,	непонятная.	То	добра,	то	зла,	то	совсем	никакая.
Когда	злится	–	заест.	Мы	с	дедом	молчим.	Она	говорит,	что	чужого	сколько	ни
корми,	сколько	ни	пои,	а	добра	от	него	не	жди.	Так	ведь	я	же,	папа,	не	чужой
здесь.	Я	всегда	жил	с	дедом.	Это	она	чужая,	она	потом	пришла	к	нам.	И	стала
называть	меня	чужим.

Зимой	у	нас	снега	наваливает	мне	по	шейку.	Ох	и	сугробы	наметает!	Если	в	лес,
только	на	сером	коне	Алабаше	и	проедешь,	он	грудью	пробивает	сугробы.	И	ветры
очень	сильные,	на	ногах	не	устоишь.	Когда	на	озере	волны	ходят,	когда	пароход
твой	валится	с	боку	на	бок,	–	знай,	что	наш	ветер	Сан-Таш	качает	озеро.	Дед
рассказывал,	что	очень-очень	давно	вражеские	войска	шли,	чтобы	захватить	эту
землю.	И	вот	тогда	с	нашего	Сан-Таша	такой	ветер	подул,	что	враги	не	усидели	в
седлах.	Послезали	с	коней,	но	и	пешком	идти	не	могли.	Ветер	сек	им	лица	в	кровь.
Тогда	они	отвернулись	от	ветра,	а	ветер	гнал	их	в	спины,	не	давал	остановиться	и
выгнал	их	с	Иссык-Куля	всех	до	одного.	Вот	как	было.	А	мы	вот	живем	на	этом
ветру!	От	нас	он	начинается.	Всю	зиму	лес	за	рекой	скрипит,	гудит,	стонет	на
ветру.	Страшно	даже.

Зимой	в	лесу	дел	не	так	много.	Зимой	безлюдно	у	нас	совсем,	не	то	что	летом,
когда	приходят	кочевья.	Очень	люблю	я,	когда	летом	на	большом	лугу
останавливаются	на	ночь	с	отарами	или	табунами.	Правда,	утром	они	уходят
дальше	в	горы,	но	все	равно	хорошо	с	ними.	Их	ребятишки	и	женщины	приезжают
на	грузовиках.	В	грузовиках	юрты	везут	и	разные	вещи.	Когда	устроятся	немного,
мы	с	дедом	идем	поздороваться.	Здороваемся	со	всеми	за	руку.	И	я	тоже.	Дед
говорит,	что	младший	всегда	должен	первым	подавать	руку	людям.	Кто	не	подает
руки,	тот	не	уважает	людей.	А	потом	дед	говорит,	что	из	семерых	людей	один
может	оказаться	пророком.	Это	очень	добрый	и	умный	человек.	И	тот,	кто
поздоровается	с	ним	за	руку,	станет	счастливым	на	всю	жизнь.	А	я	говорю:	если
так,	то	почему	этот	пророк	не	скажет,	что	он	пророк,	и	мы	все	поздоровались	бы	с
ним	за	руку.	Дед	смеется:	в	том-то	и	дело,	говорит	он,	что	пророк	сам	не	знает,	что
он	пророк,	–	он	простой	человек.	Только	разбойник	знает	о	себе,	что	он	разбойник.
Не	совсем	мне	это	понятно,	но	я	всегда	здороваюсь	с	людьми,	хотя	мне	бывает



немного	стыдно.

А	когда	на	луг	мы	приходим	с	дедом,	тогда	я	не	стесняюсь.

«Добро	пожаловать	на	летовки	отцов	и	прадедов!	В	благополучии	ли	скот	и	души,	в
благополучии	ли	детвора?»	–	это	дед	так	говорит.	А	я	только	здороваюсь	за	руку.
Деда	все	знают,	и	он	всех	знает.	Ему	хорошо.	У	него	свои	разговоры,	он
расспрашивает	приезжих	и	сам	рассказывает,	как	мы	живем.	А	я	с	ребятами	не
знаю,	о	чем	говорить.	Но	потом	мы	начинаем	играть	в	прятки,	в	войну	–	и	так
разыграемся,	что	не	хочется	уходить.	Вот	если	бы	всегда	было	лето,	если	бы	всегда
играть	с	ребятами	на	лугу!

Пока	мы	играем,	загораются	костры.	Ты	думаешь,	папа,	от	костров	становится
совсем	светло	на	лугу?	Вовсе	нет!	Только	у	огня	светло,	а	за	кругом	света	темнее
прежнего.	А	мы	играем	в	войну,	в	этой	тьме	прячемся	и	наступаем;	и	кажется,	что
находишься	в	самом	кино.	Если	ты	командир,	все	тебя	слушаются.	Хорошо,
наверно,	командиру	быть	командиром…

А	потом	луна	выходит	над	горами.	При	луне	играть	еще	лучше,	но	дед	уводит	меня.
Мы	идем	домой	через	луг,	через	кустарник.	Овцы	тихо	лежат.	Лошади	пасутся
вокруг.	Мы	идем	и	слышим	–	кто-то	песню	запевает.	Чабан	молодой,	а	может	быть,
и	старый.	Дед	останавливает	меня:	«Слушай.	Такие	песни	не	всегда	услышишь».
Мы	стоим,	слушаем.	Дед	вздыхает.	Кивает	песне	головой.

Дед	говорит,	что	в	прежние	времена	был	у	одного	хана	другой	хан	в	плену.	Вот
этот	хан	и	говорит	хану-пленнику:	«Если	желаешь	–	будешь	жить	у	меня	рабом,	или
я	исполню	твое	самое	заветное	желание	и	после	убью	тебя».	Тот	подумал	и
отвечает:	«Жить	рабом	не	желаю.	Лучше	убей	меня,	но	перед	этим	позови	с	моей
родины	первого	встречного	пастуха».	–	«Зачем	он	тебе?»	–	«Хочу	услышать	перед
смертью,	как	он	поет».	Дед	говорит:	за	родную	песню	люди	жизнь	отдают.	Какие
это	такие	люди,	увидеть	бы	их.	Наверно,	живут	в	больших	городах?

–	А	слушать	хорошо,	а!	–	шепчет	дед.	–	Какие	песни	пели,	бог	ты	мой!..

He	знаю	почему,	мне	становится	так	жаль	моего	деда,	и	я	так	люблю	его,	что
хочется	плакать.

Рано	утром	на	лугу	уже	никого	нет.	Угнали	овец	и	лошадей	дальше,	в	горы,	на	все
лето.	Вслед	за	ними	приходят	другие	кочевья,	из	других	колхозов.	Днем	не
задерживаются,	проходят	мимо.	А	на	ночь	останавливаются	на	лугу.	И	мы	идем	с
дедом	здороваться	с	людьми.	Очень	он	любит	здороваться	с	людьми,	и	я	от	него
научился.	Может	быть,	когда-нибудь	я	поздороваюсь	на	лугу	с	настоящим
пророком…

А	зимой	дядя	Орозкул	и	тетка	Бекей	уезжают	в	город,	к	доктору.	Говорят,	что
доктор	может	помочь,	лекарства	такие	дать,	чтобы	ребенок	родился.	Но	бабка
всегда	говорит,	что	лучше	всего	съездить	на	святое	место.	Это	где-то	там,	за
горами,	где	хлопок	растет	на	полях.	Так	вот	есть	там	на	ровном	месте,	на	таком
ровном,	где,	казалось	бы,	и	горы	не	должно	быть,	есть	там	такая	гора	святая	–
Сулейманова	гора.	И	если	зарезать	черную	овцу	у	подножья	ее	и	помолиться	Богу,
идти	в	гору	и	на	каждом	шагу	кланяться	и	молиться	Богу	да	попросить	его
хорошенько,	он	может	сжалиться	и	дать	ребенка.	Тетка	Бекей	очень	хочет
съездить	туда,	на	Сулейманову	гору.	А	дядя	Орозкул	не	очень.	Далеко.	«Денег,	–
говорит,	–	много	надо.	Туда	ведь	только	самолетом	через	горы	можно	попасть.	А	до
самолета	сколько	ехать,	и	тоже	деньги…»

Когда	они	уезжают	в	город,	мы	остаемся	на	кордоне	совсем	одни.	Мы	и	соседи
наши	–	дядя	Сейдахмат,	его	жена	Гульджамал	и	их	маленькая	девочка.	Вот	и	все
мы.

Вечером,	когда	с	делами	покончено,	дед	рассказывает	мне	сказки.	Я	знаю,	за
домом	темная-темная,	морозная-морозная	ночь.	Ветер	ходит	злющий.	Самые
великие	горы	и	те	в	такие	ночи	робеют,	жмутся	кучей	поближе	к	нашему	дому,	к



свету	в	окошках.	И	от	этого	мне	страшно	и	радостно.	Был	бы	я	великаном,	надел	бы
великанью	шубу	и	вышел	бы	из	дому.	Я	бы	им	громко	сказал,	горам:	«Не	робейте,
горы!	Я	здесь.	Пусть	ветер,	пусть	темно,	пусть	метель,	я	ничего	не	боюсь,	и	вы	не
бойтесь.	Стойте	на	местах,	не	жмитесь	в	кучу».	Потом	я	пошел	бы	по	сугробам,
перешагнул	бы	через	реки	–	и	в	лес.	Деревьям	ведь	очень	страшно	ночью	в	лесу.
Они	одни,	и	никто	им	слова	не	скажет.	Стынут	голые	деревья	на	стуже,	некуда	им
приткнуться.	А	я	бы	ходил	в	лесу	и	каждое	дерево	похлопал	бы	по	стволу,	чтобы
ему	не	так	страшно	было.	Наверно,	те	деревья,	что	весной	не	зеленеют,	–	это	те,
которые	застыли	от	страха.	Мы	потом	рубим	этот	сушняк	на	дрова.

Обо	всем	этом	я	думаю,	когда	дед	рассказывает	мне	сказки.	Он	долго
рассказывает.	Разные	есть	–	смешные	есть,	особенно	про	мальчика	с	пальчик	по
имени	Чыпалак,	которого	проглотил	волк-жадюга	на	свою	беду.	Нет,	сначала	его
съел	верблюд.	Уснул	Чыпалак	под	листом,	а	верблюд	бродил	вокруг,	хап	–	и	съел
его	вместе	с	листом!	Потому	и	говорят:	верблюд	не	знает,	что	он	глотает.	Стал
Чыпалак	кричать,	на	помощь	звать.	Пришлось	старикам	зарезать	верблюда,	чтобы
выручить	своего	Чыпалака.	А	с	волком	приключилось	еще	того	чище.	Тоже
проглотил	он	Чыпалака	по	глупости	своей.	А	потом	плакал	горькими	слезами.
Наткнулся	волк	на	Чыпалака.	«Что	за	козявка	под	ногами	путается?	Слизну	я	тебя
одним	мигом».	А	Чыпалак	говорит:	«Не	трогай	меня,	волк,	а	то	сделаю	тебя
собакой».	–	«Ха-ха,	–	хохочет	волк,	–	где	это	видано,	чтобы	волк	становился
собакой!	За	дерзость	твою	я	тебя	съем».	И	проглотил	его.	Проглотил	и	позабыл.	Но
с	этого	дня	лишился	он	жизни	волчьей.	Только	волк	начинает	подкрадываться	к
овцам,	а	Чыпалак	кричит	у	него	в	животе:	«Эй,	пастухи-и,	не	спите!	Это	я,	серый
волк,	крадусь,	чтоб	овцу	уволочь!»	Волк	не	знает,	как	быть.	Кусает	себя	за	бока,
катается	по	земле.	А	Чыпалак	не	унимается:	«Эй,	пастухи,	бегите	сюда,	бейте
меня,	лупите!»	Пастухи	с	дубьем	на	волка,	волк	–	от	них.	Бегут	пастухи,	диву
даются.	С	ума	спятил	волчище,	сам	бежит	и	сам	кричит:	«Догоняйте!»	А	волк-
волчище	тем	временем	ноги	уносит.	Но	от	этого	ему	не	легче.	Куда	ни	сунется,
везде	его	подводит	Чыпалак.	Везде	его	гонят,	везде	над	ним	смеются.	Отощал	волк
от	голода,	кожа	да	кости	остались.	Зубами	щелкает,	скулит:	«Что	же	это	за
наказание	мне	такое?	Почему	я	сам	кличу	на	себя	беду?	Одурел	на	старости	лет,
ум	отшибло».	А	Чыпалак	шепчет	ему	на	ухо:	«Беги	к	Ташмату,	у	него	овцы
жирные!	Беги	к	Баймату,	у	него	собаки	глухие.	Беги	к	Эрмату,	у	него	пастухи
спят».	А	волк	сидит	и	хнычет:	«Никуда	я	не	пойду,	лучше	пойду	к	кому-нибудь	в
собаки	наниматься…»

Правда	ведь,	папа,	смешная	сказка?	Есть	у	деда	и	другие	сказки,	грустные,
страшные,	печальные.	Но	самая	любимая	моя	сказка	про	Рогатую	мать-олениху.
Дед	говорит,	что	каждый,	кто	живет	на	Иссык-Куле,	должен	знать	эту	сказку.	А	не
знать	–	грех.	Может	быть,	ты	ее	знаешь,	папа?	Дед	говорит,	что	все	это	правда.	Что
так	было	когда-то.	Что	все	мы	–	дети	Рогатой	матери-оленихи.	И	я,	и	ты,	и	все
другие…

Вот	так	мы	живем	зимой.	Долго	тянется	зима.	Если	бы	не	дедовы	сказки,	очень
мне	скучно	было	бы	зимой.

А	весной	у	нас	хорошо.	Когда	совсем	потеплеет,	снова	приходят	в	горы	чабаны.	И
тогда	мы	в	горах	не	одни.	Только	за	рекой,	дальше	от	нас	никого	нет.	Там	только
лес	и	все,	что	в	лесу.	Для	того	мы	и	живем	на	кордоне,	чтобы	никто	туда	ногой	не
ступил,	чтобы	никто	не	тронул	ни	одной	ветки.	К	нам	даже	приезжали	ученые
люди.	Две	женщины,	и	обе	в	штанах,	старичок	и	еще	один	молодой	парень.	Парень
этот	у	них	учится.	Целый	месяц	жили.	Травы	собирали,	листья	и	ветки.	Они
сказали,	что	таких	лесов,	как	у	нас	на	Сан-Таше,	осталось	на	земле	очень	мало.
Можно	сказать,	почти	нет.	И	поэтому	надо	беречь	каждое	дерево	в	лесу.

А	я	думал,	что	дед	наш	просто	так	жалеет	каждое	дерево.	Он	очень	не	любит,
когда	дядя	Орозкул	дарит	на	бревна	сосны…



3

Белый	пароход	удалялся.	Уже	не	различить	было	в	бинокль	его	труб.	Скоро	он
скроется	из	виду.	Мальчику	теперь	пора	было	придумать	конец	своего	плаванья	на
отцовском	пароходе.	Все	получилось	хорошо,	а	вот	конец	не	удавался.	Он	мог	легко
представить	себе,	как	он	превращается	в	рыбу,	как	плывет	по	реке	к	озеру,	как
встречается	ему	белый	пароход,	как	он	встречается	с	отцом.	И	все,	что
рассказывает	он	отцу.	Но	дальше	дело	не	клеилось.	Потому	что,	вот,	к	примеру,
уже	виден	берег.	Пароход	направляется	к	пристани.	Матросы	готовятся	сходить	на
берег.	Они	пойдут	по	домам.	Отцу	тоже	надо	уходить	домой.	Жена	и	двое
ребятишек	ждут	его	на	пристани.	Как	тут	быть?	Идти	с	отцом?	Возьмет	ли	он	его	с
собой?	А	если	возьмет,	жена	его	спросит:	«Кто	это	такой,	откуда	он,	зачем	он?»
Нет,	лучше	не	идти…

А	белый	пароход	уходил	все	дальше,	превращаясь	в	едва	видимую	точку.	Солнце
уже	ложилось	на	воду.	В	бинокль	было	видно,	как	ослепительно	сияла	огненно-
лиловая	поверхность	озера.

Пароход	ушел,	исчез.	Вот	и	кончилась	сказка	о	белом	пароходе.	Надо	домой.

Мальчик	поднял	портфель	с	земли,	зажал	бинокль	под	мышку.	С	горы	спускался
быстро,	змейкой	бежал	со	склона.	И	чем	ближе	подходил	к	дому,	тем	тревожней
становилось	на	душе.	Предстояло	отвечать	за	изжеванное	теленком	платье.	Уже	ни
о	чем,	кроме	наказания,	не	думалось.	Чтобы	не	совсем	пасть	духом,	мальчик	сказал
портфелю:	«Ты	не	бойся.	Ну,	поругают	нас.	Ведь	я	же	не	нарочно.	Я	просто	не
знал,	что	теленок	убежал.	Ну,	дадут	мне	подзатыльник.	Стерплю.	А	тебя	если
швырнут	на	пол,	ты	не	пугайся.	Ведь	ты	не	разобьешься,	ты	портфель.	Вот	если
бинокль	попадет	в	руки	бабки,	ему	не	поздоровится.	Мы	сначала	спрячем	бинокль
в	сарае,	а	потом	пойдем	домой…»

Так	он	и	сделал.	Боязно	было	перешагнуть	порог.

Но	в	доме	стояла	настораживающая	тишина.	На	дворе	было	так	тихо	и	безлюдно,
точно	люди	покинули	это	место.	Оказывается,	тетку	Бекей	опять	бил	муж.	И	опять
деду	Момуну	пришлось	унимать	одуревшего	зятя,	опять	пришлось	старику
умолять,	упрашивать,	виснуть	на	кулачищах	Орозкула	и	видеть	весь	этот	позор	–
избитую,	растрепанную,	вопящую	дочь.	И	слышать,	как	при	нем,	при	отце	родном,
последними	словами	бранят	его	дочь.	Как	обзывают	ее	сукой	бесплодной,	трижды
проклятой	яловой	ослицей	и	разными	другими	словами.	И	слышать,	как	диким,
обезумевшим	голосом	кляла	дочь	судьбу	свою:	«Разве	я	виновата,	что	Бог	лишил
меня	зачатия!	Сколько	баб	на	свете	рожают,	как	овцы,	а	меня	прокляло	небо.	За
что?	За	что	мне	такая	жизнь?	Лучше	убей	меня,	изверг!	На,	бей,	бей!..»

Старик	Момун	скорбно	сидел	в	углу,	все	еще	тяжело	дыша,	смежив	веки,	и	руки
его,	лежащие	на	коленях,	дрожали.	Он	был	очень	бледен.

Момун	глянул	на	внука,	ничего	не	сказал,	снова	устало	прикрыл	глаза.	Бабки	не
было	дома.	Она	ушла	мирить	тетку	Бекей	с	мужем,	наводить	у	них	порядок,
подбирать	разбитую	посуду.	Такая	она	вот,	бабка:	когда	Орозкул	бьет	жену,	бабка
не	вмешивается	и	деда	удерживает.	А	после	драки	идет	уговаривать,	успокаивать.
И	за	то	спасибo.

Больше	всего	мальчику	жалко	было	старика.	Всякий	раз	в	такие	дни	старик	чуть
не	умирал.	Как	оглушенный,	сидел	он	в	углу,	никому	не	показываясь	на	глаза.
Никому,	ни	единой	душе	не	высказывал	он	то,	о	чем	думал.	А	думал	Момун	в	такие
минуты,	что	стар	уже	он,	что	был	у	него	один	сын,	да	и	тот	погиб	на	войне.	Уже
никто	и	не	знает	о	нем,	никто	и	не	помнит.	Был	бы	сын,	может,	и	не	так	сложилась
бы	судьба.	Тосковал	Момун	и	о	жене	своей	умершей,	с	которой	прожил	весь	век.
Но	самой	большой	бедой	было	то,	что	дочерям	не	выпало	счастья.	Младшая,
бросив	ему	внука,	ушла	в	город	и	мыкается	теперь	там	с	большой	семьей	в	одной
комнате.	Вторая	мучается	здесь	с	Орозкулом.	И	хотя	он,	старик,	при	ней,	и	хотя	он
все	перетерпит	ради	дочери,	счастья	материнского	ей	все	нет	да	нет…	И	уже	много



лет,	как	она	живет	с	Орозкулом.	И	уже	опостылела	ей	жизнь	с	ним,	а	куда
денешься?..	И	что	будет	потом	–	неровен	час,	помрет	сам,	стар	ведь	уже,	–	как-то
тогда	придется	ей,	разнесчастной	дочери?

Мальчик	наскоро	похлебал	из	чашки	кислого	молока,	съел	кусок	лепешки	и	притих
подле	окна.	Зажигать	лампу	не	стал,	не	хотел	тревожить	деда,	пусть	себе	сидит	и
думает.

Мальчик	тоже	думал	о	своем.	Не	понимал	он,	зачем	тетка	Бекей	ублажает	мужа
водкой.	Он	ее	кулаком,	а	она	потом	еще	пол-литра	достает…

Эх,	тетка	Бекей,	тетка	Бекей!	Сколько	раз	избивал	ее	муж	до	полусмерти,	а	она	все
прощает	ему.	И	дед	Момун	тоже	прощает	ему	всегда.	А	зачем	прощать?	Не	надо
прощать	таким	людям.	Он	негодный,	скверный	человек.	Не	нужен	он	здесь.	И	без
него	обойдемся.

Ожесточенное	детское	воображение	живо	рисовало	мальчику	картину
справедливой	кары.	Все	они	набрасывались	на	Орозкула	и	тащили	его,	толстого,
огромного,	грязного,	к	реке.	И	потом,	раскачав,	бросали	в	самые	буруны.	А	он
просил	прощенья	у	тетки	Бекей	и	деда	Момуна.	Ведь	он	не	мог	стать	рыбой…

Мальчику	становилось	легче.	Ему	даже	было	смешно,	когда	он	в	своих	мечтах
видел,	как	барахтается	Орозкул	в	реке	и	как	рядом	плывет	его	вельветовая	шляпа.

Но	взрослые,	к	великому	огорчению,	не	поступали	так,	как	считал	справедливым
мальчик.	Они	делали	все	наоборот.	Приедет	Орозкул	домой	уже	подвыпивший.	Его
встречают	как	ни	в	чем	не	бывало.	Дед	коня	примет,	жена	бежит	самовар	ставить.
Все	вроде	только	его	и	ждали.	А	он	начинает	куражиться.	Сначала	грустит,	плачет.
Как	же	так,	мол,	каждый	человек,	даже	самый	никудышный	человечишка,	такой,
что	и	руку	ему	не	обязательно	подавать,	имеет	детей,	сколько	его	душа	пожелает.
Пять	и	даже	десять.	А	чем	он,	Орозкул,	хуже	других?	Чем	он	не	удался?	Или	по
должности	не	вышел?	Так,	слава	богу,	старший	объездчик	заповедного	леса!	Или
он	бродяга	какой-нибудь?	Так	ведь	у	цыгана	полно	их,	цыганят,	хоть	отбавляй.	Или
он	безвестный	какой,	или	уважения	нет	к	нему?	Все	есть.	Всем	взял.	И	конь	под
седлом,	и	камча	в	руках,	и	встречают	с	почетом.	Так	почему	же	сверстники	его
детям	своим	уже	свадьбы	справляют,	а	он?	Кто	он	без	сына,	без	семени?

Тетка	Бекей	тоже	плачет,	суетится,	хочет	как-то	угодить	мужу.	Достает
припрятанную	поллитровку.	И	сама	выпивает	с	горя.	Дальше	–	больше,	и	потом
вдруг	Орозкул	звереет,	и	тогда	всю	свою	злобу	он	вымещает	на	ней	же,	на	жене
своей.	А	она	все	прощает	ему.	И	дед	тоже	прощает.	Никто	не	вяжет	Орозкула.
Протрезвеет	он,	а	утром	жена,	хотя	и	в	синяках,	самовар	уже	поставила.	Дед	коня
уже	овсом	накормил,	оседлал.	Напьется	Орозкул	чаю,	сядет	на	коня	–	и	опять	он
начальник,	хозяин	всех	лесов	на	Сан-Таше.	А	никто	не	догадывается,	что	такого,
как	Орозкул,	давно	уже	пора	бросить	в	реку…

Было	уже	темно.	Ночь	стояла	на	дворе.

Так	заканчивался	тот	день,	когда	куплен	был	мальчику	первый	школьный
портфель.

Укладываясь	спать,	он	не	мог	придумать	места	для	портфеля.	Наконец	положил
его	рядом	с	собой	в	изголовье.	Мальчик	не	знал	еще,	узнает	потом,	что	такие	в
точности	портфели	будут	почти	у	половины	класса.	Но	и	это	все	равно	не	смутит
его,	его	портфель	останется	самым	необыкновенным,	совсем	особенным
портфелем.	Он	не	знал	также,	что	его	ждут	новые	события	в	его	маленькой	жизни,
что	наступит	день,	когда	он	останется	один	на	всем	белом	свете	и	с	ним	будет
только	портфель.	И	причиной	всему	явится	его	любимая	сказка	о	Рогатой	матери-
оленихе…

И	в	этот	вечер	ему	очень	хотелось	еще	раз	послушать	эту	сказку.	Старый	Момун
сам	любил	эту	историю	и	рассказывал	ее	так,	будто	сам	все	видел,	вздыхая,	плача,
умолкая	и	думая	о	своем.



Однако	мальчик	не	посмел	тревожить	деда.	Он	понимал,	что	деду	не	до	сказки.
«Мы	попросим	его	в	другой	раз,	–	сказал	мальчик	портфелю.	–	А	сейчас	я	сам
расскажу	тебе	о	Рогатой	матери-оленихе,	слово	в	слово,	как	дед.	И	рассказывать
буду	так	тихо,	что	никто	не	услышит,	а	ты	слушай.	Я	люблю	рассказывать	и	видеть
все,	как	в	кино.	Дед	говорит,	что	все	это	правда.	Так	было…»
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Случилось	это	давно.	В	давние-предавние	времена,	когда	лесов	на	земле	было
больше,	чем	травы,	а	воды	в	наших	краях	было	больше,	чем	суши,	жило	одно
киргизское	племя	на	берегу	большой	и	холодной	реки.	Энесай	называлась	та	река.
Протекает	она	далеко	отсюда,	в	Сибири.	На	коне	туда	три	года	и	три	месяца
скакать.	Теперь	эта	река	зовется	Енисей,	а	в	ту	пору	она	называлась	Энесай.
Потому	и	песня	была	такая:

Есть	ли	река	шире	тебя,	Энесай,Есть	ли	земля	роднее	тебя,	Энесай?Есть	ли	горе
глубже	тебя,	Энесай,Есть	ли	воля	вольнее	тебя,	Энесай?Нету	реки	шире	тебя,
Энесай,Нету	земли	роднее	тебя,	Энесай,Нету	горя	глубже	тебя,	Энесай,Нету	воли
вольнее	тебя,	Энесай.

Вот	такая	она	была,	река	Энесай.

Разные	народы	стояли	тогда	на	Энесае.	Трудно	приходилось	им,	потому	что	жили
они	в	постоянной	вражде.	Много	врагов	окружало	киргизское	племя.	То	одни
нападали,	то	другие,	то	киргизы	сами	ходили	в	набег	на	других,	угоняли	скот,	жгли
жилища,	убивали	людей.	Убивали	всех,	кого	удавалось	убить,	–	такие	были
времена.	Человек	не	жалел	человека.	Человек	истреблял	человека.	Дошло	до	того,
что	некому	стало	хлеб	сеять,	скот	умножать,	на	охоту	ходить.	Легче	стало	жить
грабежом:	пришел,	убил,	забрал.	А	за	убийство	надо	отвечать	еще	большей	кровью,
и	за	месть	–	еще	большей	местью.	И	чем	дальше,	тем	больше	лилось	крови.
Помутился	разум	у	людей.	Некому	было	примирить	врагов.	Самым	умным	и
лучшим	считался	тот,	кто	умел	застигнуть	врага	врасплох,	перебить	чужое	племя
до	последней	души,	захватить	стада	и	богатства.

Появилась	в	тайге	странная	птица.	Пела,	плакала	по	ночам	до	рассвета
человечьим	жалобным	голосом,	приговаривала,	перелетая	с	ветки	на	ветку:	«Быть
великой	беде!	Быть	великой	беде!»	Так	оно	и	случилось,	настал	тот	страшный	день.

В	тот	день	киргизское	племя	на	Энесае	хоронило	своего	старого	вождя.	Много	лет
предводительствовал	батыр	Кульче,	во	многие	походы	ходил,	во	многих	сечах
рубился.	B	боях	уцелел,	но	настал	час	его	смертный.	В	великой	печали	пребывали
соплеменники	два	дня,	а	на	третий	собрались	предать	земле	останки	батыра.	По
давнему	обычаю	тело	вождя	полагалось	нести	в	последний	путь	берегом	Энесая	по
обрывам	и	кручам,	чтобы	с	высоты	простилась	душа	умершего	с	материнской
рекой	Энесай,	ведь	«эне»	–	это	мать,	а	«сай»	–	это	русло,	река.	Чтобы	душа	его
пропела	в	последний	раз	песню	об	Энесае.

Есть	ли	река	шире	тебя,	Энесай,Есть	ли	земля	роднее	тебя,	Энесай?Есть	ли	горе
глубже	тебя,	Энесай,Есть	ли	воля	вольнее	тебя,	Энесай?Нету	реки	шире	тебя,
Энесай,Нету	земли	роднее	тебя,	Энесай.Нету	горя	глубже	тебя,	Энесай,Нету	воли
вольнее	тебя,	Энесай…

На	погребальной	сопке	у	открытой	могилы	полагалось	батыра	поднять	над
головами	и	показать	ему	четыре	стороны	света:	«Вот	твоя	река.	Вот	твое	небо.	Вот
твоя	земля.	Вот	мы,	рожденные	от	одного	с	тобой	корня.	Мы	все	пришли	проводить
тебя.	Спи	спокойно».	В	память	далеким	потомкам	на	могиле	батыра	ставилась
каменная	глыба.

В	дни	похорон	юрты	всего	племени	расставляли	цепью	по	берегу,	чтобы	каждая
семья	могла	проститься	у	своего	порога	с	батыром,	когда	будут	проносить	его	тело
на	погребение,	склонить	к	земле	белый	флаг	скорби,	голосить	и	плакать	при	этом	и
затем	идти	дальше	вместе	со	всеми	к	следующей	юрте,	где	опять	будут	причитать
и	плакать	и	склонять	белый	флаг	скорби,	и	так	до	конца	пути,	до	самой
погребальной	сопки.

Утром	того	дня	солнце	уже	выходило	на	дневной	путь,	когда	закончены	были	все
приготовления.	Вынесены	бунчуки	с	конскими	хвостами	на	древках,	вынесены
бранные	доспехи	батыра	–	щит	и	копье.	Конь	eго	был	покрыт	погребальной



попоной.	Трубачи	приготовились	играть	в	боевые	трубы	–	карнаи,	барабанщики
ударить	в	барабаны	–	добулбасы	–	так,	чтобы	тайга	закачалась,	чтобы	птицы	тучей
взлетели	к	небу	и	закружились	с	гамом	и	стоном,	чтобы	зверь	бежал	по	чащам	с
диким	храпом,	чтобы	трава	прижалась	к	земле,	чтобы	эхо	зарокотало	в	горах,
чтобы	горы	вздрогнули.	Плакальщицы	распустили	волосы,	чтобы	воспеть	в	слезах
батыра	Кульче.	Джигиты	опустились	на	одно	колено,	чтобы	на	крепкие	плечи
поднять	его	бренное	тело.	Все	были	наготове,	ожидая	выноса	батыра.	А	на	опушке
леса	стояли	на	привязи	девять	жертвенных	кобылиц,	девять	жертвенных	быков,
девять	девяток	жертвенных	овец	на	поминальную	тризну.

И	тут	случилось	непредвиденное.	Как	бы	ни	враждовали	энесайцы	между	собой,	но
в	дни	похорон	вождей	не	принято	было	идти	войной	на	соседей.	А	теперь	полчища
врагов,	незаметно	окруживших	на	рассвете	погруженное	в	печаль	становище
киргизов,	выскочили	из	укрытий	сразу	со	всех	сторон,	так	что	никто	не	успел	сесть
в	седло,	никто	не	успел	взяться	за	оружие.	И	началось	невиданное	побоище.
Убивали	всех	подряд.	Так	было	задумано	врагами,	чтобы	одним	ударом	покончить	с
дерзким	племенем	киргизов.	Убивали	поголовно	всех,	чтобы	некому	было	помнить
об	этом	злодеянии,	некому	было	мстить,	чтобы	время	занесло	сыпучим	песком
следы	прошлого.	Было	–	не	было…

Человека	долго	рожать	и	растить,	а	убить	–	скорее	скорого.	Многие	уже	лежали
порубленные,	утопая	в	лужах	крови,	многие	кинулись	в	реку,	спасаясь	от	мечей	и
копий,	и	потонули	в	волнах	Энесая.	А	вдоль	берега,	вдоль	круч	и	обрывов	пылали
на	целые	версты	киргизские	юрты,	объятые	пламенем.	Никто	не	успел	убежать,
никого	не	осталось	в	живых.	Все	было	порушено	и	сожжено.	Тела	поверженных
сбросили	с	круч	в	Энесай.	Враги	ликовали:	«Теперь	эти	земли	наши!	Теперь	эти
леса	наши!	Теперь	эти	стада	наши!»

С	богатой	добычей	уходили	враги	и	не	заметили,	как	вернулись	из	леса	двое	детей
–	мальчик	и	девочка.	Непослушные	и	озорные,	они	еще	утром	тайком	от	родителей
побежали	в	ближайший	лес	драть	лыки	на	лукошки.	Заигрались	они,	не	заметили,
как	зашли	глубоко	в	чащу.	А	когда	услышали	шум	и	крики	побоища	и	кинулись
назад,	то	не	застали	в	живых	ни	отцов,	ни	матерей	своих,	ни	братьев,	ни	сестер.
Остались	дети	без	роду,	без	племени.	Побежали	они	с	плачем	от	пепелища	к
пепелищу,	и	нигде	ни	единой	души.	Осиротели	в	час.	В	целом	свете	остались	одни.
А	вдали	клубилась	туча	пыли,	враги	угоняли	в	свои	владения	табуны	и	стада,
захваченные	в	кровавом	набеге.

Увидели	дети	пыль	копытную	и	пустились	вдогонку.	Вслед	за	лютыми	врагами
бежали	дети	с	плачем	и	зовом.	Только	дети	могли	так	поступить.	Вместо	того
чтобы	скрыться	от	убийц,	они	пустились	их	догонять.	Лишь	бы	не	оставаться
одним,	лишь	бы	уйти	прочь	от	погромленного,	проклятого	места.	Взявшись	за
руки,	мальчик	и	девочка	бежали	за	угоном,	просили	подождать,	просили	взять	с
собой.	Но	где	было	услышать	их	слабые	голоса	в	гуле,	ржанье	и	топоте,	в	жарком
беге	угона!

Долго	в	отчаянии	бежали	мальчик	и	девочка.	Но	так	и	не	догнали.	А	потом	упали
на	землю.	Боялись	оглянуться	вокруг,	боялись	шевельнуться.	Жутко	им	было.
Прижались	друг	к	дружке	и	не	заметили,	как	уснули.

Недаром	говорят	–	у	сироты	семь	судеб.	Ночь	прошла	благополучно.	Зверь	их	не
тронул,	лесные	чудовища	не	уволокли.	А	когда	проснулись,	было	утро.	Солнце
светило.	Птицы	пели.	Встали	дети	и	снова	побрели	по	следу	угона.	Собирали	по
пути	ягоды	и	коренья.	Шли	они	и	шли,	а	на	третий	день	остановились	на	горе.
Смотрят,	внизу	на	широком	зеленом	лугу	великое	пиршество	идет.	Сколько	юрт
поставлено	–	не	счесть,	сколько	костров	дымят	–	не	счесть,	сколько	народу	вокруг
костров	–	не	счесть.	Девушки	на	качелях	качаются,	песни	поют.	Силачи	на	потеху
народу,	как	беркуты,	кружат,	кидают	друг	друга	наземь.	То	враги	праздновали
свою	победу.

Стояли	на	горе	мальчик	и	девочка,	не	решались	подойти.	Но	очень	уж	хотелось
очутиться	возле	костров,	где	так	вкусно	пахло	жареным	мясом,	хлебом,	диким



луком.

Не	выдержали	дети,	стали	спускаться	с	горы.	Удивились	хозяева	пришельцам,
окружили	их	кучей.

–	Кто	вы?	Откуда?

–	Мы	голодные,	–	отвечали	мальчик	и	девочка,	–	дайте	нам	поесть.

Те	догадались	по	их	речи,	кто	они	такие.	Зашумели,	загалдели.	Стали	спорить:
убить	их,	недобитое	вражеское	семя,	тотчас	же	или	к	хану	вести?	Пока	спорили,
какая-то	сердобольная	женщина	успела	сунуть	детям	по	куску	вареной	конины.	Их
тащили	к	самому	хану,	а	они	не	могли	оторваться	от	еды.	Повели	их	в	высокую
красную	юрту,	у	которой	стояла	стража	с	серебряными	топорами.	А	по	становищу
пронеслась	тревожная	весть,	что	неизвестно	откуда	появились	дети	киргизского
племени.	Что	бы	это	значило?	Все	побросали	свои	игры	и	пиршества,	сбежались
огромной	толпой	к	ханской	юрте.	А	хан	в	тот	час	восседал	на	белой	как	снег	кошме
со	своими	знатными	воинами.	Пил	кумыс,	подслащенный	медом,	песни	слушал
хвалебные.	Когда	узнал	хан,	зачем	к	нему	явились,	в	страшную	ярость	пришел:
«Как	вы	смели	тревожить	меня?	Разве	не	перебили	мы	племя	киргизское	начисто?
Разве	не	сделал	я	вас	владыками	Энесая	на	вечные	времена?	Чего	же	вы
сбежались,	трусливые	души?	Посмотрите,	кто	перед	вами!	Эй,	Рябая	Хромая
Cтаpyxa!	–	крякнул	хан.	И	сказал	ей,	когда	она	выступила	из	толпы:	–	Уведи-ка	их	в
тайгу	и	сделай	так,	чтобы	на	этом	кончилось	племя	киргизское,	чтобы	в	помине
его	не	было,	чтобы	имя	его	забылось	вовеки.	Ступай,	Рябая	Хромая	Старуха,	сделай
так,	как	я	велю…»

Молча	повиновалась	Рябая	Хромая	Старуха,	взяла	мальчика	и	девочку	за	руки	и
повела	их	прочь.	Долго	шла	она	лесом,	а	потом	вышли	к	берегу	Энесая	на	высокую
кручу.	Здесь	Рябая	Хромая	Старуха	остановила	детишек,	поставила	рядышком	на
краю	обрыва.	И	перед	тем,	как	столкнуть	их	вниз,	проговорила:

–	О	великая	река	Энесай!	Если	гору	сбросить	в	твою	глубину,	канет	гора,	как
камень.	Если	бросить	сосну	столетнюю,	yнесет	ее,	как	щепку.	Прими	же	в	воды
свои	две	маленькие	песчинки	–	двух	детей	человеческих.	Нет	им	места	на	земле.
Мне	ли	тебе	сказывать,	Энесай?	Если	бы	звезды	стали	людьми,	им	не	хватило	бы
неба.	Если	бы	рыбы	стали	людьми,	им	не	хватило	бы	рек	и	морей.	Мне	ли	тебе
сказывать,	Энесай?	Возьми	их,	унеси	их.	Пусть	покинут	они	наш	постылый	мир	в
младенчестве,	с	чистыми	душами,	с	совестью	детской,	не	запятнанной	злыми
умыслами	и	злыми	делами,	чтобы	не	знать	им	людского	страданья	и	самим	не
причинять	муки	другим.	Возьми	их,	возьми	их,	великий	Энесай…

Плачут,	рыдают	мальчик	и	девочка.	До	речей	ли	им	старухиных,	когда	вниз	с
обрыва	страшно	взглянуть.	В	глубине	волны	ярые	перекатываются.

–	Обнимитесь,	детки,	напоследок,	попрощайтесь,	–	сказала	Рябая	Хромая	Старуха.
А	сама	рукава	засучила,	чтобы	сподручней	было	бросать	их	с	обрыва.	И	говорит:	–
Нy,	простите	меня,	детки.	Значит,	судьба	такая.	Хотя	и	не	по	своей	воле	совершу	я
сейчас	это	дело	–	но	для	вашего	блага…

Только	сказала	она	эти	слова,	как	рядом	раздался	голос:

–	Обожди,	большая,	мудрая	женщина,	не	губи	безвинных	детей.

Обернулась	Рябая	Хромая	Старуха,	глянула	–	диву	далась,	стоит	перед	ней
олениха,	матка	маралья.	Да	такие	глаза	у	нее	большущие,	смотрят	с	укором	и
грустью.	А	сама	олениха	белая,	как	молозиво	первоматки,	брюхо	бурой	шерсткой
подбито,	как	у	малого	верблюжонка.	Рога	–	красота	одна	–	развесистые,	будто
сучья	осенних	деревьев.	А	вымя	чистое	да	гладкое,	как	груди	женщины-
кормилицы.

–	Кто	ты?	Почему	ты	говоришь	человечьим	языком?	–	спросила	Рябая	Хромая
Старуха.



–	Я	мать-олениха,	–	отвечала	ей	та.	–	А	заговорила	так	потому,	что	иначе	ты	не
поймешь	меня,	не	послушаешься.

–	Чего	ты	хочешь,	мать-олениха?

–	Отпусти	детей,	большая,	мудрая	женщина.	Прошу	тебя,	отдай	их	мне.

–	Зачем	они	тебе?

–	Люди	убили	двойню	мою,	двух	оленят.	Я	ищу	себе	детей.

–	Ты	хочешь	их	выкормить?

–	Да,	большая,	мудрая	женщина.

–	А	ты	хорошенько	подумала,	мать-олениха?	–	засмеялась	Рябая	Хромая	Старуха.	–
Ведь	они	дети	человеческие.	Они	вырастут	и	будут	убивать	твоих	оленят.

–	Когда	они	вырастут,	они	не	станут	убивать	моих	оленят,	–	отвечала	ей	матка
маралья.	–	Я	им	буду	матерью,	а	они	–	моими	детьми.	Разве	станут	они	убивать
своих	братьев	и	сестер?

–	Ох,	не	скажи,	мать-олениха,	не	знаешь	ты	людей!	–	качала	головой	Рябая	Хромая
Старуха.	–	Не	то	что	лесных	зверей,	они	и	друг	друга	не	жалеют.	Отдала	бы	я	тебе
сироток,	чтобы	ты	сама	узнала,	что	правдивы	мои	слова,	но	ведь	и	этих	детей	люди
убьют	у	тебя.	Зачем	же	тебе	столько	горя?

–	Я	уведу	детей	в	далекий	край,	где	их	никто	не	разыщет.	Пощади	детишек,
большая,	мудрая	женщина,	отпусти	их.	Буду	я	им	верной	матерью…	Вымя	мое
переполнилось.	Плачет	мое	молоко	по	детям.	Просит	мое	молоко	детей.

–	Ну	что	ж,	коли	так,	–	промолвила	Рябая	Хромая	Старуха,	подумав,	–	бери,	да
уводи	их	быстрей.	Уводи	сирот	в	свой	далекий	край.	Но	если	погибнут	они	в	пути
дальнем,	если	убьют	их	разбойники	встречные,	если	черной	неблагодарностью
отплатят	тебе	твои	дети	людские,	–	пеняй	на	себя.

Благодарила	мать-олениха	Рябую	Хромую	Старуху.	А	мальчику	и	девочке	сказала:

–	Теперь	я	ваша	мать,	вы	мои	дети.	Поведу	я	вас	в	далекий	край,	где	лежит	среди
снежных	гор	лесистых	горячее	море	–	Иссык-Куль.

Обрадовались	мальчик	и	девочка,	резво	побежали	за	Рогатой	матерью-оленихой.
Но	потом	они	устали,	ослабли,	а	путь	далекий	–	из	одного	края	света	в	другой.	Не
ушли	бы	они	далеко,	если	бы	Рогатая	мать-олениха	не	кормила	их	молоком	своим,
не	согревала	телом	своим	по	ночам.	Долго	шли	они.	Все	дальше	оставалась	позади
старая	родина	Энесай,	но	и	до	новой	родины,	до	Иссык-Куля,	еще	было	очень
далеко.	Лето	и	зиму,	весну,	лето	и	осень,	еще	лето	и	зиму,	еще	весну,	еще	лето	и
осень	пробирались	они	сквозь	дремучие	леса,	по	знойным	степям,	по	зыбучим
пескам,	через	высокие	горы	и	бурные	реки.	Гнались	за	ними	стаи	волков,	но
Рогатая	мать-олениха,	посадив	детей	на	себя,	уносила	их	от	лютых	зверей.	Гнались
за	ними	на	конях	охотники	со	стрелами,	крича:	«Олениха	похитила	детей
человеческих!	Держи!	Лови!»	–	и	стрелы	пускали	вдогонку;	и	от	них,	от	незваных
спасателей,	уносила	детей	Рогатая	мать-олениха.	Бежала	она	быстрее	стрелы,
только	шептала:	«Крепче	держитесь,	дети	мои,	–	погоня!»

Привела	наконец	Рогатая	мать-олениха	детей	своих	на	Иссык-Куль.	Стояли	они	на
горе	–	дивовались.	Кругом	снежные	хребты,	а	посреди	гор,	поросших	зеленым
лесом,	насколько	глаз	хватает,	море	плещется.	Ходят	белые	волны	по	синей	воде,
ветры	гонят	их	издали,	угоняют	вдаль.	Где	начало	Иссык-Куля,	где	конец	–	не
узнать.	С	одного	края	солнце	восходит,	а	на	другом	еще	ночь.	Сколько	гор	стоят
вокруг	Иссык-Куля	–	не	счесть,	а	за	теми	горами	сколько	еще	таких	же	снежных
гор	высится	–	тоже	не	угадать.



–	Это	и	есть	ваша	новая	родина,	–	сказала	Рогатая	мать-олениха.	–	Будете	жить
здесь,	землю	пахать,	рыбу	ловить,	скот	разводить.	Живите	здесь	с	миром	тысячи
лет.	Да	продлится	ваш	род	и	умножится.	Да	не	забудут	потомки	ваши	речь,
которую	вы	сюда	принесли,	пусть	им	сладко	будет	говорить	и	петь	на	своем	языке.
Живите,	как	должны	жить	люди.	А	я	буду	с	вами	и	с	детьми	ваших	детей	во	все
времена…

Вот	так	мальчик	и	девочка,	последние	из	киргизского	племени,	обрели	себе	новую
родину	на	благословенном	и	вечном	Иссык-Куле.

Быстро	время	прошло.	Мальчик	стал	крепким	мужчиной,	а	девочка	–	зрелой
женщиной.	И	тогда	поженились	они,	стали	мужем	и	женой.	А	Рогатая	мать-
олениха	не	покинула	Иссык-Куль,	жила	в	здешних	лесах.

Однажды	на	рассвете	разбушевался	вдруг	Иссык-Куль,	зашумел.	Роды	наступили	у
женщины,	мучилась	она.	А	мужчина	испугался.	Взбежал	на	скалу	и	стал	громко
звать:

–	Где	ты,	Рогатая	мать-олениха?	Слышишь,	как	шумит	Иссык-Куль?	Твоя	дочь
рожает.	Приходи	скорей,	Рогатая	мать-олениха,	помоги	нам…

И	послышался	тогда	издали	звон	переливчатый,	словно	караванный	колоколец
позванивает.	Все	ближе	и	ближе	доносился	тот	звон.	Прибежала	Рогатая	мать-
олениха.	На	рогах	своих,	подцепив	за	дужку,	принесла	она	детскую	колыбель	–
бешик.	Бешик	был	из	белой	березы,	а	на	дужке	бешика	серебряный	колокольчик
гремел.	И	поныне	гремит	тот	колоколец	на	бешиках	иссык-кульских.	Качает	мать
колыбель,	а	колокольчик	серебряный	позванивает,	будто	бежит	издали	Рогатая
мать-олениха,	спешит,	колыбель	березовую	несет	на	рогах…

Как	только	явилась	на	зов	Рогатая	мать-олениха,	так	и	разродилась	женщина.

–	Этот	бешик	для	вашего	первенца,	–	сказала	Рогатая	мать-олениха.	–	И	будет	у	вас
много	детей.	Семеро	сыновей,	семеро	дочерей!

Обрадовались	мать	и	отец.	Назвали	первенца	своего	в	честь	Рогатой	матери-
оленихи	–	Бугубаем.	Вырос	Бугубай,	взял	красавицу	из	племени	кипчаков,	и	стал
умножаться	род	Бугу	–	род	Рогатой	матери-оленихи.	Стал	большим	и	сильным	род
бугинцев	на	Иссык-Куле.	Чтили	Рогатую	мать-олениху	бугинцы	как	святыню.	На
бугинских	юртах	над	входом	вышивался	знак	–	рога	марала,	чтобы	издали	было
видно,	что	юрта	принадлежит	роду	Бугу.	Когда	отражали	бугинцы	набеги	врагов,
когда	состязались	на	скачках,	раздавался	клич:	«Бугу!»	И	всегда	бугинцы
выходили	победителями.	А	в	лесах	иссык-кульских	бродили	тогда	белые	рогатые
маралы,	красоте	которых	завидовали	звезды	в	небе.	То	были	дети	Рогатой	матери-
оленихи.	Никто	их	не	трогал,	никто	в	обиду	не	давал.	При	виде	марала	бугинец
сходил	с	седла,	уступая	дорогу.	Красоту	любимой	девушки	сравнивали	с	красотой
белого	марала…

Так	было,	пока	не	умер	один	очень	богатый,	очень	знатный	бугинец	–	у	него	овец
было	тысячи	тысяч,	лошадей	–	тысячи	тысяч,	а	все	люди	вокруг	в	пастухах	у	него
были.	Великие	поминки	устроили	его	сыновья.	Созвали	они	на	поминки	самых
знаменитых	людей	со	всех	концов	земли.	Для	гостей	поставили	тысячу	сто	юрт	на
берегу	Иссык-Куля.	Не	счесть,	сколько	скота	было	зарезано,	сколько	кумыса
выпито,	сколько	яств	кашгарских	было	подано.	Сыновья	богача	ходили	важные:
пусть	знают	люди,	какие	богатые	и	щедрые	наследники	остались	после	умершего,
как	они	его	уважают,	как	почитают	его	память…	(«Э-э,	сын	мой,	худо,	когда	люди
не	умом	блещут,	а	богатством!»)

А	певцы,	разъезжая	на	аргамаках,	подаренных	им	сыновьями	покойника,	красуясь
в	подаренных	собольих	шапках	и	шелковых	халатах,	наперебой	восхваляли	и
покойного	и	наследников.

–	Где	еще	увидишь	под	солнцем	такую	счастливую	жизнь,	такие	пышные
поминки?	–	поет	один.



–	Со	дня	сотворения	мира	такого	еще	не	бывало!	–	поет	второй.

–	Нигде,	только	у	нас	так	почитают	родителей,	воздают	памяти	родительской	честь
и	славу,	чтут	их	святые	имена,	–	поет	третий.

–	Эй,	певцы-краснобаи,	что	вы	тут	галдите!	Разве	есть	на	свете	слова,	достойные
этих	щедрот,	разве	есть	слова,	достойные	славы	покойного!	–	поет	четвертый.

И	так	состязались	они	день	и	ночь.	(«Э-э,	сын	мой,	худо,	когда	певцы	состязаются	в
славословии,	из	певцов	они	превращаются	во	врагов	песни».)

Много	дней,	как	праздник,	справлялись	те	знаменитые	поминки.	Очень	хотелось
кичливым	сыновьям	богача	затмить	других,	превзойти	всех	на	свете,	чтобы	слава	о
них	пошла	по	всей	земле.	И	надумали	они	установить	на	гробнице	отца	рога
марала,	дабы	все	знали,	что	это	усыпальница	их	славного	предка	из	рода	Рогатой
матери-оленихи.	(«Э-э,	сын	мой,	еще	в	древности	люди	говорили,	что	богатство
рождает	гордыню,	гордыня	–	безрассудство».)

Захотелось	сыновьям	богатея	оказать	памяти	отца	эту	неслыханную	честь,	и	ничто
их	не	удержало.	Сказано	–	сделано!	Послали	охотников,	убили	охотники	марала,
срубили	его	рога.	А	рога	саженьи,	как	крылья	орла	на	взлете.	Понравились
сыновьям	маральи	рога,	по	восемнадцать	отростков	на	каждом	–	значит,	жил
восемнадцать	лет.	Хорош!	Велели	они	мастерам	установить	рога	на	гробнице.

Старики	возмутились:

–	По	какому	праву	убили	марала?	Кто	посмел	поднять	руку	на	потомство	Рогатой
матери-оленихи?

А	им	отвечают	наследники	богача:

–	Марал	убит	на	нашей	земле.	И	все,	что	ходит,	ползает,	летает	в	наших	владениях,
от	мухи	до	верблюда,	–	это	наше.	Мы	сами	знаем,	как	нам	поступать	с	тем,	что
наше.	Убирайтесь.

Слуги	отхлестали	стариков	плетками,	посадили	на	коней	задом	наперед	и	погнали
их	с	позором	прочь.

С	этого	и	пошло…	Великое	несчастье	свалилось	на	потомство	Рогатой	матери-
оленихи.	Чуть	ли	не	каждый	стал	охотиться	в	лесах	на	белых	маралов.	Каждый
бугинец	долгом	считал	установить	на	гробницах	предков	маральи	рога.	Дело	это
теперь	почиталось	за	благо,	за	особое	уважение	к	памяти	умерших.	А	кто	не	умел
добыть	рога,	того	считали	теперь	недостойным	человеком.	Стали	торговать
маральими	рогами,	стали	запасать	их	впрок.	Появились	такие	люди	из	рода
Рогатой	матери-оленихи,	что	сделали	своим	ремеслом	добычу	маральих	рогов	и
продажу	их	за	деньги.	(«Э-э,	сын	мой,	а	там,	где	деньги,	слову	доброму	не	место,
красоте	не	место».)

Гиблое	время	наступило	для	маралов	в	иссык-кульских	лесах.	Не	было	им	пощады.
Бежали	маралы	в	недоступные	скалы,	но	и	там	доставали	их.	Напускали	на	них
своры	гончих	собак,	чтобы	выгоняли	маралов	на	стрелков	в	засаде,	били	без
промаха.	Косяками	губили	маралов,	выбивали	их	целыми	стадами.	Об	заклад
бились,	кто	достанет	такие	рога,	на	каких	отростков	больше.

И	не	стало	маралов.	Опустели	горы.	Не	услышать	марала	ни	в	полночь,	ни	на
рассвете.	Не	увидеть	ни	в	лесу,	ни	на	поляне,	как	он	пасется,	как	скачет,
запрокинув	на	спину	рога,	как	перемахивает	через	пропасть,	точно	птица	в	полете.
Народились	люди,	которые	за	всю	свою	жизнь	ни	разу	не	видели	марала.	Только
слышали	о	нем	сказки	да	видели	рога	на	гробницах.

А	что	сталось	с	Рогатой	матерью-оленихой?

Обиделась	она,	крепко	обиделась	на	людей.	Говорят,	когда	маралам	совсем	не



стало	житья	от	пуль	и	гончих	собак,	когда	осталось	маралов	столько,	сколько	на
пальцах	не	трудно	перечесть,	поднялась	Рогатая	мать-олениха	на	самую	высокую
горную	вершину,	попрощалась	с	Иссык-Кулем	и	увела	последних	детей	своих	за
великий	перевал,	в	другой	край,	в	другие	горы.

Вот	какие	дела	бывают	на	земле.	Вот	и	сказка	вся.	Хочешь	верь,	хочешь	нет.

А	когда	Рогатая	мать-олениха	уходила,	сказала	она,	что	никогда	не	вернется…



5

Снова	стояла	осень	в	горах.	Снова	после	шумного	лета	все	настраивалось	на
осеннюю	тишину.	Улеглась	окрест	пыль	скотогона,	погасли	костры.	Стада	ушли	на
зиму.	Люди	ушли.	Опустели	горы.

Уже	в	одиночку	летали	орлы,	скупо	роняя	клекот.	Глуше	шумела	вода	в	реке:
привыкла	река	за	лето	к	руслу,	притерлась,	обмелела.	Трава	перестала	расти,
приувядала	на	корню.	Листья	устали	держаться	на	ветках	и	кое-где	начинали
опадать.

А	на	самые	высокие	вершины	по	ночам	уже	ложится	молодой	серебристый	снег.	К
утру	темные	гряды	хребтов	становились	седыми,	как	загривки	чернобурых	лисиц.

Настывал,	нахолаживался	ветер	в	ущельях.	Но	пока	еще	дни	стояли	светлые,
сухие.

Леса	за	рекой,	напротив	кордона,	быстро	входили	в	осень.	От	самой	реки	и	вверх,
до	границы	Черного	бора,	бездымным	пожаром	шел	по	крутому	мелколесью
осенний	пал.	Самыми	яркими	–	рыже-багряными	–	и	самыми	цепкими	на	подъем
были	осиновые	и	березовые	чащи:	они	добирались	до	подснежных	высот	большого
леса,	до	царства	сумрачных	сосен	и	елей.

В	бору	было	чисто,	как	всегда,	и	строго,	как	в	храме.	Только	коричневые	твердые
стволы,	только	смолистый	сухой	запах,	только	бурые	иглы,	сплошь	усыпавшие
подножие	леса.	Только	ветер,	неслышно	текущий	между	верхушками	старых	сосен.

Но	сегодня	с	утра	над	горами	галдели	не	смолкая	растревоженные	галки.	Большая,
яростно	орущая	стая	непрестанно	кружила	над	сосновым	лесом.	Галки
всполошились	сразу,	заслышав	стук	топоров,	и	теперь,	крича	наперебой,	точно	их
ограбили	средь	бела	дня,	преследовали	двоих	людей,	спускавших	с	горы
срубленную	сосну.

Бревно	волокли	на	цепях	конной	упряжкой.	Орозкул	шел	впереди,	держа	коня	под
уздцы.	Набычившись,	цепляя	плащом	за	кусты,	он	шел,	тяжело	дыша,	как	вол	в
борозде.	За	ним	позади	бревна	поспевал	дед	Момун.	Ему	тоже	было	нелегко	на
такой	высоте,	задыхался	старик.	В	руках	у	него	была	березовая	вага,	которой	он
поддевал	на	ходу	бревно.	Бревно	то	и	дело	утыкалось	то	в	пеньки,	то	в	камни.	А	на
спусках	так	и	норовило	вывернуться	поперек	склона	и	покатиться	вниз.	Тогда	не
миновать	беды	–	расшибет	насмерть.

Опасней	тому,	кто	страхует	бревно	вагой,	–	но	чем	черт	не	шутит:	Орозкул	уже
несколько	раз	испуганно	отпрыгивал	прочь	от	упряжки,	и	всякий	раз	обжигало	его
стыдом,	когда	он	видел,	что	старик,	рискуя	жизнью,	удерживает	бревно	на	скате	и
ждет,	пока	Орозкул	вернется	к	лошади	и	возьмет	ее	под	уздцы.	Но	недаром
говорят:	чтобы	скрыть	свой	позор,	надо	опозорить	другого.

–	Ты	что,	на	тот	свет	хочешь	отправить	меня?	–	орал	Орозкул	на	тестя.

Вокруг	никого	не	было,	кто	бы	мог	услышать	и	осудить	Орозкула:	где	видано,
чтобы	со	стариком	так	обращались?	Тесть	робко	заметил,	что	ведь	и	он	сам	может
попасть	под	бревно,	–	зачем	же	кричать	на	него	так,	как	будто	он	нарочно	все
делает.

Но	это	еще	сильней	раздражало	Орозкула.

–	Ишь	ты	какой!	–	негодовал	он.	–	Тебя	расшибет,	так	ведь	ты	пожил	уже	свое.	Что
тебе?	А	я	разобьюсь,	кто	возьмет	твою	неродящую	дочь?	Кому	она	нужна,	такая
бесплодная,	как	хлыст	шайтана?..

–	Трудный	ты	человек,	сын	мой.	Нет	у	тебя	уважения	к	людям,	–	ответил	на	это
Момун.



Орозкул	даже	приостановился,	смерил	старика	взглядом.

–	Такие	старики	давно	у	очагов	лежат,	задницу	себе	греют	на	золе.	А	тебе	зарплата
идет,	какая	ни	есть.	А	откуда	она,	эта	зарплата?	Через	меня.	Какого	же	тебе	еще
уважения	нужно?

–	Да	ладно	уж,	к	слову	сказал,	–	смирился	Момун.

Так	они	шли.	Преодолев	еще	один	подъем,	остановились	на	откосе	передохнуть.
Лошадь	взмокла	вся,	покрылась	мылом.

А	галки	все	так	же	не	успокаивались,	все	кружились.	Их	было	тьма,	и	галдели	они
так,	словно	задались	целью	сегодня	весь	день	только	и	делать,	что	кричать.

–	Зиму	раннюю	чуют,	–	промолвил	Момун,	чтобы	поговорить	о	другом	и	тем
смягчить	гнев	Орозкула.	–	Это	они	к	отлету	сбиваются.	Не	любят,	когда	им
мешают,	–	добавил	он,	точно	извиняясь	за	неразумных	птиц.

–	А	кто	им	мешает?	–	резко	обернулся	Орозкул.	И	побагровел	вдруг.	–
Заговариваешься	ты	что-то,	старик,	–	тихо	проговорил	он	с	угрозой	в	голосе.

«Ишь,	–	подумал	он,	–	на	что	намекает!	Что	ж	это,	из-за	его	галок	и	сосну	не	тронь,
и	ветку	не	сломи?	Как	бы	не	так!	Пока	что	я	здесь	еще	хозяин».	Он	зыркнул
глазами	на	орущую	стаю:	«Эх,	пулемет	бы!»	–	и,	отвернувшись,	нехорошо
выругался.

Момун	промолчал.	Ему	не	привыкать	к	матерщине	зятя.	«Опять	нашло	на	него,	–
опечалился	старик	про	себя.	–	Выпьет	–	звереет.	С	похмелья	тоже	–	не	скажи
ничего.	И	почему	только	люди	становятся	такими?	–	сокрушался	Момун.	–	Ты	ему
добро	–	он	тебе	зло.	И	не	застыдится,	и	не	одумается.	Вроде	бы	так	и	должно	быть.
Всегда	правым	себя	считает.	Только	бы	ему	было	хорошо.	Все	вокруг	должны
угождать	ему.	А	не	захочешь	–	заставит.	Хорошо	еще,	когда	сидит	такой	вот	в
горах,	в	лесу,	и	под	рукой	у	него	народу	–	раз-два,	и	обчелся.	А	ну,	окажись	он	у
власти	повыше?	Не	приведи	боже…	И	нет	им	переводу,	таким.	Всегда	урвут	свое.	И
никуда	ты	от	такого	не	денешься.	Везде	он	ждет	тебя,	сыщет	тебя.	И	чтобы	жилось
ему	вольготно,	душу	из	тебя	вытрясет.	И	прав	останется.	Да,	нет	таким
переводу…»

–	Ну,	довольно	стоять,	–	прервал	Орозкул	размышления	старика.	–	Пошли,	–
приказал	он.

И	они	двинулись.

Сегодня	с	самого	утра	Орозкул	был	не	в	духе.	Утром,	когда	надо	было
переправляться	с	инструментом	на	тот	берег	в	лес,	Момун	спешил	отвезти	внука	в
школу.	«Совсем	из	ума	выжил	старик!	Каждое	утро	седлает	коня,	отвозит
мальчишку	в	школу,	потом	снова	скачет,	привозит	его	из	школы.	Возится	с	этим
брошенным	пригулком.	Подумаешь,	в	школу	нельзя	опаздывать!	А	тут	такое	дело,
бог	знает,	как	оно	получится,	–	так	с	этим	можно	ждать,	так	выходит?	“Я,	–
говорит,	–	мигом	обернусь,	стыдно	перед	учительницей,	если	мальчишка	опоздает
на	урок”.	Нашел	кого	стыдиться!	Ну	и	дурак!	Да	кто	она	такая,	учительница	эта?
Пять	лет	в	одном	пальто	ходит.	Только	и	видишь	с	тетрадями,	с	сумками.	Голосует
на	дороге	–	все	ей	в	район	требуется,	все	ей	чего-то	не	хватает	–	то	угля	для	школы,
то	стекла,	то	мела,	а	то	и	тряпок.	Да	разве	порядочная	учительница	пойдет	в	такую
школу?	Название	какое	придумали	–	карликовая	школа.	Она	и	вправду	карликовая.
Какой	от	нее	толк?	Настоящие	учителя	в	городе.	Школы	сплошь	из	стекла.
Учителя	в	галстуках.	Но	то	в	городе…	Начальство	там	какое	ездит	по	улицам.	А
какие	машины!	Так	и	хочется	остановиться	и	замереть,	вытянуться,	пока	она
проскользит,	машина	эта	черная,	блестящая,	плавная.	А	они,	городские	люди,
будто	и	не	замечают	этих	машин,	некогда	–	спешат,	бегут	куда-то.	Вот	там,	в
городе,	жизнь	так	жизнь!	Туда	бы	двинуться,	там	бы	где	пристроиться.	Там	умеют
уважать	человека	по	должности.	Раз	положено	–	значит,	обязан	уважать.	Большая
должность	–	больше	уважения.	Культурные	люди.	И	за	то,	что	побывал	в	гостях	или



подарок	какой	получил,	бревна	таскать	или	что-нибудь	вроде	этого	делать	там	не
приходится.	Не	то	что	здесь	–	полсотню,	от	силы	сотню,	он	тебе	даст,	лес	увезет	да
еще	жалобу	накатает	на	тебя:	взяточник	Орозкул,	такой-сякой…	Темнота!

Да-а,	в	город	бы…	Эх,	послал	бы	ко	всем	чертям	и	горы	эти,	и	леса	эти,	и	бревна
эти,	трижды	прокляты,	и	жену	эту	пустобрюхую,	и	старика	безмозглого	с
пащенком	этим,	с	которым	он	возится,	как	с	невидалью	какой.	Эх,	взыграл	бы	я,
как	сытый	конь	на	овсе!	Заставил	бы	себя	уважать:	“Орозкул	Балажанович,
разрешите	войти	к	вам	в	кабинет?”	А	там	и	женился	бы	на	городской.	А	почему	бы
и	нет?	Скажем,	на	артистке	какой-нибудь,	красавице,	что	поет	да	пританцовывает
с	микрофоном	в	руке;	говорят,	для	них	главное,	чтобы	человек	при	должности	был.
Взял	бы	такую	под	ручку,	а	сам	при	галстуке.	И	–	в	кино.	А	она	каблучками	стучит
и	духами	пахнет.	Прохожие	носом	тянут.	Смотришь,	и	дети	народились	бы.	Сына
на	юриста	выучил	бы,	а	дочку,	чтобы	на	рояле	играла.	Городские	дети	сразу
заметные	–	умные.	Дома	только	по-русски	говорят	–	станут	они	забивать	себе
головы	деревенскими	словами.	Он	бы	своих	так	и	воспитал:	“Папочка,	мамочка,
хочу	то,	хочу	это…”	Разве	же	своему	чаду	что	пожалеешь?	Эх,	многим	бы	нос	утер,
показал	бы,	кто	он	есть!	А	чем	он	хуже	других?	Те,	что	наверху,	лучше	его,	что	ли?
Такие	же	люди,	как	он.	Просто	им	повезло.	А	ему	нет.	Увильнуло	счастье.	Да	и	сам
виноват.	После	курсов	для	лесничих	надо	было	в	город,	в	техникум	податься,	а	то	и
в	институт.	Поторопился	–	на	должность	потянуло.	Хотя	и	маленькая,	но
должность.	Вот	и	ходи	теперь	по	горам,	таскай	бревна,	как	ишак.	А	тут	еще	галки
эти.	И	чего	орут,	чего	кружатся?	Эх,	пулемет	бы…»

Было	с	чего	расстраиваться	Орозкулу.	Отгулял	лето.

Надвигалась	осень,	а	вместе	с	летом	уходила	пора	гостеваний	у	чабанов	и
табунщиков.	Как	это	поется:	«Отцвели	цветы	на	джайлоо,	пора	собираться	в
низовья…»

Осень	настала.	Приходилось	Орозкулу	рассчитываться	за	почет,	за	угощения,	за
долги,	за	обещания.	Да	и	за	хвастовство:	«Тебе	что?	Два	кругляка	сосновых	на
матицы,	только-то?	О	чем	тут	говорить!	Приедешь,	увезешь».

Наблюдал,	подношенья	получал,	водку	пил,	–	а	теперь,	задыхаясь,	обливаясь
потом,	проклиная	все	на	свете,	пер	эти	кругляки	по	горам.	Боком	они	выходили
ему.	Да	и	вообще	вся	жизнь	его	боком	шла.	И	вдруг	мелькнула	в	голове	отчаянная
мысль:	«А	плюну	на	все	и	уйду	куда	глаза	глядят!»	Но	он	тут	же	понял,	что	никуда
не	уйдет,	никому	нигде	не	нужен	и	нигде	такой	жизни,	какой	хочет	для	себя,	не
сыщет.

Попробуй	уйти	отсюда	или	отказаться	от	обещанного!	Его	свои	же	друзья-
приятели	выдадут.	Народ	пошел	никудышный.	В	позапрошлом	году	своему	же
сородичу-бугинцу	пообещал	за	дареного	ягненка	сосновое	бревно,	а	осенью	не
захотелось	ему	лезть	наверх	за	сосной.	Это	сказать	легко,	а	ну,	попробуй,	доберись
туда,	да	спили,	да	приволоки	ее.	И	если	к	тому	же	сосна	эта	не	один	десяток	лет
прожила	на	свете,	ну-ка,	повозись	с	ней!	Да	ни	за	какое	золото	не	захочешь
браться	за	такое	дело.	А	в	те	дни	как	раз	заболел	старик	Момун,	слег	в	постель.	В
одиночку	же	не	справиться	было,	да	и	никто	не	справится	один	на	один	с	бревном
в	горах.	Свалить,	может,	и	свалит	сосну,	да	не	стащит	вниз…	Знал	бы	наперед,	что
случится,	сам	бы	с	Сейдахматом	полез	за	сосной.	Но	Орозкул	поленился
карабкаться	в	горы	и	решил	отделаться	от	сородича	первой	попавшейся	лесиной.
Тот	ни	в	какую:	подавай	ему	настоящее	сосновое	бревно	–	и	все	тут!	«Ягненка
брать	умеешь,	а	слово	сдержать	нет?»	Орозкул	рассвирепел,	выставил	его	со	двора:
не	хочешь	брать	–	убирайся.	А	тот	парень	не	промах,	настрочил	на	объездчика	Сан-
Ташского	заповедного	леса	Орозкула	Балажанова	жалобу,	и	такое	там	расписал	–	и
правду,	и	неправду,	–	что	впору	было	расстрелять	Орозкула,	как	«вредителя
социалистического	леса».	Долго	потом	таскали	Орозкула	по	разным	проверочным
комиссиям	из	района,	из	лесного	министерства.	С	трудом	выпутался…	Вот	тебе	и
родственник!	А	еще:	«Все	мы	дети	Рогатой	матери-оленихи.	Один	за	всех,	и	все	за
одного!»	Да	ерунда	все	это,	какая	там,	к	черту,	олениха,	когда	за	копейку	готовы
друг	другу	в	горло	впиться	или	в	тюрьму	засадить!	Это	в	прежние	времена	люди



верили	в	олениху.	До	чего	же	глупые	и	темные	были	тогдашние	люди,	смешно!	А
теперь	все	культурные,	все	грамотные!	Кому	нужны	они,	эти	сказки	для	малых
детей!

После	того	случая	Орозкул	дал	зарок,	больше	никому,	никаким	знакомым,
никаким	соплеменникам,	пусть	хоть	трижды	будут	они	детьми	Рогатой	матери-
оленихи,	не	даст	ни	сучка,	ни	хворостинки.

Но	возвратилось	лето.	Забелели	юрты	на	зеленых	горных	лугах,	загомонили	стада,
потянулись	дымки	у	ручьев	и	рек.	Солнце	сияло,	кумысом	пьянящим	пахло,
цветами	пахло.	Хорошо	сидеть	на	свежем	воздухе	подле	юрты,	на	зеленой	траве,	в
кругу	друзей-приятелей,	наслаждаться	кумысом,	молодым	мясом.	А	потом	ахнуть
стакан	водки,	чтобы	замутилось	в	башке.	И	почувствовать,	что	под	силу	тебе
дерево	вырвать	с	комлем	или	голову	свернуть	вон	той	горе…	Забывал	Орозкул	в
такие	дни	о	своем	зароке.	Сладко	ему	было	слышать,	как	называли	его	большим
хозяином	большого	леса.	И	опять	обещал,	опять	принимал	подношенья…	И	опять
какая-то	из	реликтовых	сосен	в	лесу	не	подозревала,	что	дни	ее	сочтены,	вот
только	наступит	осень.

А	осень	незаметно	прокрадывалась	в	горы	со	сжатых	полей	и	принималась
шнырять	кругом.	И	там,	где	она	пробегала,	рыжела	трава,	рыжели	листья	в	лесу.

Ягоды	зрели.	Ягнята	росли.	Делили	их	на	отары	–	ярочек	отдельно,	баранчиков
отдельно.	Женщины	прятали	сушеный	сыр	в	зимние	мешки.	Мужчины
принимались	советоваться,	кому	первому	открывать	обратный	путь	в	долины.	А
перед	уходом	те,	что	сговаривались	летом	с	Орозкулом,	предупреждали	его,	что	в
такой-то	день,	в	такой-то	час	прибудут	на	кордон	с	машинами,	приедут	за
обещанным	лесом.

Вот	и	сегодня	вечером	приедет	машина	с	прицепом,	чтобы	увезти	два	сосновых
бревна.	Одно	уже	было	внизу,	уже	переправлено	через	реку	и	доставлено	к	тому
месту,	куда	подъедет	машина.	Второе	–	вот	оно,	волокут	его	вниз.	Если	бы	мог
Орозкул	сейчас	вернуть	все,	что	съел	и	выпил	под	эти	бревна,	он	тотчас	бы	сделал
это,	лишь	бы	избавиться	от	труда	и	мучений,	которые	сейчас	вынужден	терпеть.

Увы,	нет	способа	изменить	свою	проклятую	судьбу	в	горах:	машина	с	прицепом
прибудет	сегодня	вечером,	чтобы	ночью	вывезти	бревна.

Хорошо	еще,	если	все	благополучно	обойдется.	Дорога	проходит	через	совхоз,
прямо	возле	конторы,	другого	пути	нет,	а	в	совхоз,	бывает,	наведывается	милиция,
госинспекция,	и	мало	ли	еще	кто	может	оказаться	там	из	района.	Попадется	им
лесовоз	на	глаза:	«Откуда	везете	лес	и	куда?»

Спина	у	Орозкула	холодела	при	этой	мысли.	И	злоба	вскипала	в	нем	ко	всем	и	ко
всему	–	к	галдящим	галкам	над	головой,	к	несчастному	старику	Момуну,
к	Сейдахмату,	лентяю,	догадавшемуся	три	дня	тому	назад	уехать	в	город	продавать
картошку.	Ведь	знал	он,	что	предстоит	стаскивать	бревна	с	гор!	Улизнул,
выходит…	И	вернется	теперь	только	тогда,	когда	кончит	свои	дела	на	базаре.	Не	то
приказал	бы	ему	Орозкул	вдвоем	со	стариком	бревна	приволочь,	не	мучился	бы
сам.

Но	Сейдахмат	был	далеко,	галок	тоже	достать	нечем.	На	худой	конец	можно	было
бы	излупить	жену,	но	до	дома	добираться	еще	долго.	Оставался	старый	Момун.
Задыхаясь	и	все	больше	свирепея	от	горного	удушья,	матерясь	на	каждом	шагу,
Орозкул	шел	напролом	через	кусты,	не	жалея	ни	лошади,	ни	идущего	за	ним
старика.	Пусть	подохнет	лошадь,	пусть	подохнет	этот	старик,	пусть	он	сам
подохнет	от	разрыва	сердца!	Раз	ему	нехорошо	–	значит,	и	другим	не	должно	быть
хорошо.	Пусть	провалится	этот	мир,	где	все	устроено	не	так,	как	требуется,	не	так,
как	положено	Орозкулу	по	его	достоинствам	и	по	должности!

Уже	не	владея	собой,	Орозкул	повел	коня	по	кустарнику	прямо	на	крутой	спуск.
Пусть	Расторопный	Момун	попляшет	вокруг	бревна.	И	пусть	попробует	не



удержать!	«Прибью	старого	дурака	–	и	все	тут»,	–	решил	Орозкул.	В	другое	время
он	никогда	не	посмел	бы	сунуться	с	бревном-волокушей	на	такой	опасный	откос.	А
тут	бес	попутал.	И	не	успел	Момун	остановить	его,	успел	лишь	крикнуть:	«Куда
ты?	Куда?	Остановись!»	–	как	бревно	крутнулось	на	цепи	и,	сминая	кусты,
покатилось	вниз.	Бревно	было	сырое,	тяжелое.	Момун	попытался	было	подставить
вагу,	чтобы	не	дать	бревну	скатиться	вниз.	Но	удар	оказался	такой	силы,	что	вагу
вышибло	из	рук	старика.

Все	произошло	в	одно	мгновение.	Лошадь	упала,	и	ее	на	боку	потащило	вниз.
Падая,	она	сшибла	Орозкула.	Он	катился,	судорожно	цепляясь	за	кусты.	И	в	этот
момент	какие-то	рогатые	животные	испуганно	шарахнулись	в	густой	листве.
Высоко	и	сильно	подпрыгивая,	они	скрылись	в	березовой	чаще.

–	Маралы!	Маралы!	–	вне	себя	от	испуга	и	радости	вскричал	дед	Момун.	И	замолк,
будто	не	веря	своим	глазам.

И	вдруг	в	горах	стало	тихо.	Галки	разом	улетели.	Бревно	задержалось	на	скате,
подмяв	под	себя	молодые	крепкие	березки.	Лошадь,	путаясь	в	сбруе,	сама	встала
на	ноги.

Орозкул,	весь	оборванный,	отползал	в	сторону.	Момун	бросился	на	выручку	к	зятю.

–	О	пресвятая	мать,	Рогатая	олениха!	Это	она	спасла	нас!	Ты	видел?	Это	дети
Рогатой	матери-оленихи.	Вернулась	наша	мать!	Ты	видел?

Еще	не	веря,	что	все	обошлось,	Орозкул	встал,	мрачный,	пристыженный,	и
отряхнулся:

–	Не	болтай,	старик.	Хватит!	Выводи	вон	коня	из	постромков.

Момун	послушно	кинулся	выпутывать	лошадь.

–	О	пречудная	мать,	Рогатая	олениха!	–	продолжал	он	радостно	бормотать.	–
Вернулись	маралы	в	наши	леса.	Не	забыла	нас	Рогатая	мать!	Простила	наш	грех…

–	Все	бормочешь?	–	огрызнулся	Орозкул.	Он	уже	оправился	от	испуга,	и	прежняя
злоба	глодала	его	душу.	–	Сказки	свои	рассказываешь?	Сам	тронулся	умом,	так
думаешь,	и	другие	поверят	твоим	дурацким	выдумкам!

–	Я	видел	своими	глазами.	Это	были	маралы,	–	не	сдавался	дед	Момун.	–	А	разве	ты
не	видел,	сын	мой?	Ты	же	видел	сам.

–	Ну,	видел.	Вроде	промелькнули	штуки	три…

–	Верно,	три.	Мне	тоже	так	показалось.

–	Ну	и	что	из	того?	Маралы	так	маралы.	Тут	вон	человек	чуть	шею	себе	не	свернул.
Чего	же	радоваться?	А	если	это	были	маралы,	то	пришли	они,	значит,	из-за
перевала.	Там,	в	Казахстане,	на	той	стороне	гор,	в	лесах,	говорят,	водятся	еще
маралы.	Там	тоже	заповедник.	Возможно,	заповедные	маралы.	Пришли	так
пришли.	Нам	какое	дело.	Казахстан	нас	не	касается.

–	Может,	приживутся	у	нас?	–	помечтал	дед	Момун.	–	Остались	бы…

–	Ну	хватит!	–	оборвал	его	Орозкул.	–	Пошли.

Им	надо	было	еще	долго	спускаться	с	бревном,	а	потом	переправить	его	через	реку
волоком,	в	упряжи.	И	тоже	трудное	это	дело.	А	затем,	если	удастся	благополучно
перетащить	бревно	через	реку,	надо	еще	дотянуть	его	до	пригорка,	где	будет
грузиться	машина.

Ох,	сколько	трудов!..

Орозкул	чувствовал	себя	совсем	несчастным.	И	все	вокруг	казалось	ему



устроенным	несправедливо.	Горы	–	они	ничего	не	чувствуют,	ничего	не	желают,	ни
на	что	не	жалуются,	стоят	себе	и	стоят;	леса	входят	в	осень,	а	потом	в	зиму	войдут
и	не	видят	в	этом	ничего	трудного.	Галки	и	те	летают	себе	на	свободе	и	орут,
сколько	им	влезет.	Маралы,	если	то	действительно	были	маралы,	пришли	из-за
перевала	и	будут	бродить	в	лесу	как	хотят	и	где	хотят.	В	городах	люди	беспечно
шагают	по	асфальтированным	улицам,	ездят	на	такси,	сидят	в	ресторанах,
предаются	забавам.	А	он	заброшен	судьбою	в	эти	горы,	он	несчастлив…	Даже	этот
Расторопный	Момун,	тесть	его	никудышний,	и	тот	счастливее,	потому	что	он	верит
в	сказки.	Глупый	человек!	Глупцы	всегда	довольны	жизнью.

А	Орозкул	ненавидит	свою	жизнь.	Она	не	по	нем.	Эта	жизнь	для	таких,	как
Расторопный	Момун.	Ему-то	что	надо,	Момуну?	Сколько	живет,	столько	и	горб	гнет
изо	дня	в	день,	без	отдыха.	И	в	жизни	ни	один	человек	не	был	у	него	в	подчинении,
а	он	подчинялся	всем,	даже	старухе	своей,	он	даже	ей	не	прекословит.	Такой
горемыка	и	сказкой	будет	счастлив.	Увидел	маралов	в	лесу	–	до	слез	дошел,	точно
встретил	братьев	родных,	которых	сто	лет	по	свету	искал.

Эх,	что	там	говорить!..

Они	вышли	наконец	на	последний	рубеж,	откуда	начинался	длинный	крутой	спуск
к	реке.	Остановились	передохнуть.

За	рекой,	во	дворе	кордона,	возле	дома	Орозкула	что-то	дымило.	По	дыму	можно
было	догадаться	–	самовар.	Значит,	жена	уже	ждала	его.	Но	от	этого	Орозкулу	не
стало	легче.	Дышал	он	широко	ртом,	воздуха	не	хватало.	В	груди	болело,	и
в	голове,	как	эхо,	стучали	удары	сердца.	Пот	со	лба	разъедал	глаза.	А	впереди	еще
такой	долгий	и	крутой	спуск.	И	дома	ждет	пустобрюхая	жена.	Ишь,	самовар
поставила,	угодить	хочет…	Он	вдруг	почувствовал	острое	желание	разбежаться	и
пнуть	ногой	этот	пузатый	самовар,	да	так,	чтобы	полетел	он	ко	всем	чертям.	А
потом	наброситься	на	жену	и	бить	ее,	бить	в	кровь,	насмерть.	Мысленно	он
наслаждался	этим,	слыша	вопли	жены,	ее	проклятия	судьбе	своей	горемычной.
«Ну	и	пусть,	–	думал	он.	–	Пусть!	Мне	плохо,	почему	ей	должно	быть	хорошо?»

Его	мысли	прервал	Момун.

–	Я	и	забыл,	сын	мой,	–	спохватился	он	и	поспешно	подошел	к	Орозкулу.	–	Мне	ведь
в	школу	надо,	малыша	забрать.	Уроки-то	кончились.

–	Ну	и	что?	–	нарочито	спокойно	произнес	Орозкул.

–	Не	сердись,	сын	мой.	Оставим	бревно	здесь.	Спустимся.	Ты	пообедаешь	дома.	А	я
тем	временем	проскочу	на	коне	в	школу.	Заберу	мальчишку.	Вернемся	и
переправим	бревно.

–	И	долго	ты	думал,	старик,	пока	это	придумал?	–	съязвил	Орозкул.

–	Да	ведь	плакать	будет	мальчишка.

–	Ну	и	что?	–	вскипел	Орозкул.	Наконец-то	было	за	что	проучить	старика	в	полной
мере.	Весь	день	Орозкул	искал,	к	чему	бы	придраться,	а	теперь	Момун	сам	давал
ему	повод.	–	Он	будет	плакать,	а	мы	будем	дело	бросать?	Утром	морочил	голову	–	в
школу	повезу.	Хорошо,	отвез.	Теперь	из	школы	привезу?	А	я	что?	Или	мы	здесь	в
игрушки	играем?

–	Не	надо,	сын	мой,	–	попросил	Момун.	–	В	такой	день!	Я-то	ладно,	но	мальчишка
будет	ждать,	будет	плакать	в	такой	день…

–	Что	–	в	такой	день?	Какой	это	такой	особый	день?

–	Маралы	вернулись.	Зачем	же	в	такой	день…

Орозкул	опешил,	даже	замолчал	от	удивления.	Он	уже	и	забыл	про	этих	маралов,
которые	вроде	бы	промелькнули	быстрыми,	скачущими	тенями,	когда	он	катился



по	колючим	кустарникам,	когда	душа	у	него	от	страха	ушла	в	пятки.	Каждую
секунду	его	могло	приутюжить	сорвавшимся	со	склона	бревном.	Не	до	маралов
было	и	не	до	болтовни	этого	старика.

–	Ты	за	кого	меня	принимаешь?	–	тихо	и	яростно	сказал	он,	дыша	в	лицо	старику.	–
Жаль,	что	нет	у	тебя	бороды,	а	не	то	потаскал	бы,	чтобы	не	считал	других	глупее
себя.	Да	на	кой	хрен	мне	твои	маралы!	Буду	я	еще	думать	о	них.	Ты	мне	зубы	не
заговаривай.	Давай	становись	к	бревну.	И	пока	не	перетащим	через	реку,	и	не
заикайся	ни	о	чем.	Кто	там	в	школу	ходит,	кто	там	плачет	–	дела	мне	нет	никакого.
Хватит,	пошли…

Момун,	как	всегда,	повиновался.	Он	понимал,	что	не	вырвется	из	рук	Орозкула,
пока	бревно	не	будет	доставлено	на	место,	и	молча	отчаянно	работал.	Больше	он
не	проронил	ни	слова,	хотя	душа	исходила	криком.	Внук	ждет	его	возле	школы.
Все	ребята	уже	разбежались	по	домам,	и	только	он	один,	его	сирый	внук,	глядит	на
дорогу	и	ждет	деда.

Старик	представлял	себе,	как	дети	всем	классом	выскочили,	топая,	из	школы,	как
стали	разбегаться	по	домам.	Проголодались.	Еще	на	улице	они	чуют	запах
приготовленной	им	еды	и,	радостные,	возбужденные,	пробегают	под	окнами	своих
домов.	Матери	ждут	уже.	У	каждой	есть	улыбка,	от	которой	голова	идет	кругом.
Худо	ли	самой	матери,	хорошо	ли	ей,	а	на	улыбку	для	своего	ребенка	у	нее	всегда
сил	хватит.	И	если	даже	мать	прикрикнет	построже:	«А	руки?	Руки	кто	будет
мыть?»	–	все	равно	в	глазах	у	нее	спрятана	та	же	улыбка.

У	момуновского	внука	с	тех	пор,	как	он	стал	учиться,	руки	всегда	были	в	чернилах.
И	деду	это	даже	нравилось:	значит,	парень	делом	занимается.	И	вот	стоит	сейчас
на	дороге	его	внук,	с	руками	в	чернилах,	держа	свой	любимый	портфель,
купленный	этим	летом.	Он,	наверно,	устал	ждать	и	уже	беспокойно	поглядывает,
прислушивается	–	не	появится	ли	на	пригорке	дед	верхом	на	коне.	Ведь	он	всегда
вовремя	приезжал.	Когда	мальчик	выходил	из	школы,	дед,	уже	спешившись,	ждал
его	неподалеку.	Все	расходились	по	домам,	а	внук	бежал	к	деду.	«Вон	дедушка.
Побежим!»	–	говорил	мальчик	портфелю.	И,	добежав,	смущенно	кинулся	бы	к	деду,
обнял	его	и	ткнулся	лицом	в	живот,	вдыхая	привычный	запах	старой	одежды	и
сухого	летнего	сена:	в	эти	дни	дед	переправлял	на	вьюках	сено	с	того	берега,
зимой	по	глубокому	снегу	не	доберешься	до	него,	лучше	перевезти	с	осени.	И
долго	потом	Момун	ходил,	пропахнувший	горьковатой	сенной	пыльцой.

Дед	сажал	мальчика	позади	себя	на	круп	лошади,	и	они	ехали	домой	то	дорожной
рысцой,	то	шагом,	то	молча,	то	переговариваясь	о	чем-нибудь	незначительном,	и
незаметно	приезжали.	Через	седловину	между	горками	спускались	к	себе,	в	Сан-
Ташскую	падь.

Неистовое	влечение	мальчика	к	школе	раздражало	бабку.	Едва	проснувшись,	он
быстро	одевался	и	перекладывал	книги	и	тетради	в	портфеле.	Бабку	сердило	и	то,
что	он	кладет	на	ночь	портфель	рядом	с	собой.	«И	чего	это	ты	прилип	к	этому
поганому	портфелю?	Хоть	бы	стал	он	тебе	женой,	нас	от	калыма	за	невесту
избавил…»	Мальчик	пропускал	мимо	ушей	бабкины	слова,	да	и	не	очень	понимал,
о	чем	идет	речь.	Главным	для	него	было	не	опаздывать	в	школу.	Он	выбегал	во
двор,	торопил	деда.	И	успокаивался	лишь	тогда,	когда	школу	было	уже	видно.

Однажды	они	все	же	опоздали.	На	прошлой	неделе	чуть	свет	Момун	переправился
верхом	на	тот	берег.	Решил	сделать	с	утра	одну	ездку	за	сеном.	Все	бы	ничего,	но
по	пути	вьюк	развязался,	сено	высыпалось.	Пришлось	снова	перевязывать	весь
вьюк,	снова	навьючивать	коня.	Второпях	увязанное	сено	снова	рассыпалось	у
самого	берега.

А	внук	уже	ждал	на	той	стороне.	Он,	стоя	на	щербатом	камне,	размахивал
портфелем	и	что-то	кричал,	звал.	Старик	заспешил	–	веревки	запутались,	не
развяжешь,	стянулись	в	узлах.	А	мальчишка	все	кричал,	и	старик	понял,	что	он
уже	плачет.	Тогда	он	бросил	все	–	сено	и	веревки,	–	сел	на	лошадь	–	и	побыстрей	к
внуку:	через	брод.



Пока	переправился,	тоже	время	прошло:	через	брод	не	поскачешь	–	воды	много,
течение	быстрое.	Осенью	еще	не	так	страшно,	а	летом	сшибет	коня	с	ног	–	и
пропал.	Когда	Момун	наконец	перебрался	через	реку	и	подъехал	к	внуку,	тот	уже
плакал	навзрыд.	На	деда	не	смотрел,	только	плакал	и	приговаривал:	«Опоздал,
опоздал	в	школу…»	Старик	свесился	с	коня,	поднял	мальчика	к	себе	в	седло	и
поскакал.	Была	бы	она	рядом,	эта	школа,	сам	бы	бегал	мальчишка.	А	то	ведь	всю
дорогу	не	переставая	плакал,	и	никак	не	мог	старик	успокоить	его.	Так	и	привез
ревущего	в	школу.	А	уроки	уже	начались.	Повел	прямо	в	класс.

Извинялся,	извинялся	Момун	перед	учительницей,	обещал,	что	в	другой	раз	такого
не	случится.	Но	больше	всего	потрясло	старика	то,	как	плакал	внук,	переживал
свое	опоздание.	«Дай-то	бог,	чтобы	всегда	тебя	так	тянуло	в	школу»,	–	думал	дед.
Однако	почему	все-таки	так	плакал	парнишка?	Значит,	есть	в	его	душе	обида,
невысказанная,	своя	обида…

И	теперь,	идя	обочь	бревна,	забегая	то	на	одну,	то	на	другую	сторону,	подталкивая,
подтыкивая	бревно	вагой,	чтобы	оно	нигде	не	цеплялось,	чтобы	скользило	быстрей
с	горы,	Момун	все	думал:	как-то	он	там,	внук?

А	Орозкул	не	спешил.	Он	шел	коноводом.	Да	и	не	очень	поспешишь	тут	–	спуск
долгий,	крутой,	приходится	идти	по	склону	наискось.	Но	разве	нельзя	было
уважить	его	просьбу	–	оставить	пока	бревно,	а	потом	вернуться	и	забрать?	Эх,	была
бы	сила,	взвалил	бы	он	бревно	на	плечо,	шагнул	через	реку,	сбросил	бы	его	на	то
место,	где	будет	грузиться	машина!	Нате,	мол,	получите	свое	бревно	–	и	отстаньте.
А	сам	пустился	бы	Момун	к	внуку.

Но	где	там!	Надо	еще	добраться	до	берега,	по	камням,	по	галечнику,	а	там	через
брод	волочить	бревно	конем	на	ту	сторону.	А	конь	уже	замучился	–	сколько	прошел
он	по	горам	то	вниз,	то	вверх…	Хорошо	еще,	если	все	обойдется,	а	ну	как
застопорится	бревно	в	камнях	на	середине	реки	или	конь	споткнется	и	упадет?

И	когда	они	пошли	по	воде,	дед	Момун	взмолился:	«Помоги,	Рогатая	мать-олениха,
не	дай	застрять	бревну,	не	дай	коню	упасть!»	Разувшись,	перекинув	сапоги	через
плечо,	закатав	штаны	выше	колен,	с	вагой	в	руках	дед	Момун	поспевал	за
плывущим	бревном.	Бревно	волокли	наискось,	против	течения.	Насколько	чиста	и
прозрачна	была	вода	в	реке,	настолько	и	холодна.	Осенняя	вода.

Старик	терпел:	пусть,	ноги	не	отвалятся,	лишь	бы	быстрей	переправить	бревно.	И
все-таки	бревно	застряло,	как	назло,	село	на	камни	в	самом	порожистом	месте.	В
таких	случаях	надо	дать	коню	немного	передохнуть	и	затем	понукнуть	его	как
следует,	хорошим	рывком	можно	снять	бревно	с	камней.	Но	Орозкул,	сидя	на	нем
верхом,	нещадно	нахлестывал	камчой	уже	ослабевшего,	притомившегося	коня.
Конь	оседал	на	задние	ноги,	скользил,	спотыкался,	а	бревно	не	трогалось	с	места.
Ноги	старика	окоченели,	в	глазах	у	него	стало	темнеть.	Голова	кружилась.	Обрыв,
лес	над	обрывом,	облака	в	небе	наклонились,	падали	в	реку,	уплывали	по	быстрому
течению	и	снова	возвращались.	Плохо	становилось	Момуну.	Проклятое	бревно!
Было	бы	оно	сухое,	вылежавшееся,	тогда	разговор	другой	–	сухой	лес	сам	по	воде
плывет,	только	удерживай	его.	Это	же	только	спилили	и	сразу	поволокли	через
реку.	Кто	же	так	делает!	Вот	и	получается.	У	темного	дела	конец	худой.	Оставлять
сосну	на	высушку	Орозкул	не	решается:	нагрянет	инспекция,	акт	составит	–
порубка	ценных	деревьев	в	заповедном	лесу.	Потому,	как	спилили,	так	побыстрей
стаскивает	бревно	с	глаз	долой.

Орозкул	бил	коня	каблуками,	плетью,	бил	его	по	голове,	матерился,	орал	на
старика,	будто	он,	Момун,	был	виноват	во	всем,	а	бревно	не	поддавалось,	оно	все
больше	залеживалось	в	камнях.	И	лопнуло	терпенье	старика.	В	первый	раз	за	всю
жизнь	он	повысил	голос	во	гневе.

–	Слазь	с	коня!	–	решительно	подошел	он	к	Орозкулу,	стягивая	его	с	седла.	–	Разве
ты	не	видишь,	что	конь	не	тянет?	Слазь	сейчас	же!

Удивленный	Орозкул	молча	подчинился.	Прыгнул	прямо	в	сапогах	с	седла	в	воду.



С	этой	минуты	он	как	бы	оглупел,	оглох,	потерял	себя.

–	Давай!	Подналяг!	Вместе	давай!

По	команде	Момуна	они	налегли	на	вагу,	приподнимая	бревно	с	места,
высвобождая	его	из	затора	камней.

До	чего	же	умное	животное	конь!	Он	рванулся	именно	в	этот	момент	и,
спотыкаясь,	скользя	по	камням,	натянул	постромки	в	струну.

Но	бревно	чуть	стронулось	с	места,	заскользило	и	снова	застряло.	Конь	сделал	еще
рывок	и	не	удержался,	упал	в	воду,	забарахтался,	путаясь	в	сбруе.

–	Коня!	Коня	поднимай!	–	толкнул	Момун	Орозкула.

Вместе,	с	трудом,	им	удалось	помочь	лошади	встать	на	ноги.	Конь	дрожал	от
холода,	едва	стоял	в	воде.

–	Распрягай!

–	Зачем?

–	Распрягай,	тебе	говорят.	Перепрягать	будем.	Снимай	постромки.

И	опять	Орозкул	молча	повиновался.	Когда	лошадь	была	выпряжена,	Момун	взял
ее	за	поводья.

–	А	теперь	пошли,	–	сказал	он.	–	Вернемся	потом.	Пусть	конь	отдохнет.

–	А	ну-ка	стой!	–	Орозкул	перехватил	поводья	из	рук	старика.	Он	как	бы	проснулся.
Он	снова	вдруг	стал	самим	собой.	–	Ты	кому	дуришь	голову?	Никуда	ты	не	пойдешь.
Бревно	вывезем	сейчас.	Вечером	за	ним	люди	приедут.	Запрягай	коня	без
разговоров,	слышишь!

Момун	молча	повернулся	и,	ковыляя	на	закоченевших	ногах,	пошел	бродом	к
берегу.

–	Ты	куда,	старик?	Куда,	говорю?

–	Куда!	Куда!	В	школу.	Внук	там	ждет	с	самого	полдня.

–	А	ну	вернись!	Вернись!

Старик	не	послушался.	Орозкул	оставил	лошадь	в	реке	и	уже	почти	у	берега,	на
галечнике,	настиг	Момуна,	схватил	его	за	плечо,	крутанул	к	себе.

И	они	оказались	лицом	к	лицу.

Коротким	движением	руки	Орозкул	сорвал	с	плеча	Момуна	перекинутые
голенищами	старые	кирзовые	сапоги	и	наотмашь	дважды	ударил	ими	тестя	по
голове	и	по	лицу.

–	Пошли!	Ну!	–	прохрипел	Орозкул,	отшвыривая	в	сторону	сапоги.

Старик	подошел	к	сапогам,	поднял	их	с	мокрого	песка,	и,	когда	распрямился,	на
губах	у	него	выступила	кровь.

–	Негодяй!	–	сказал	Момун,	сплевывая	кровь,	и	перебросил	сапоги	снова	через
плечо.

Это	сказал	Расторопный	Момун,	никогда	никому	не	прекословивший,	это	сказал
посиневший	от	холода	жалкий	старикашка	с	перекинутыми	через	плечо	старыми
сапогами,	с	пузырящейся	на	губах	кровью.

–	Пошли!



Орозкул	потащил	его	за	собой.	Но	Момун	с	силой	вырвался	и,	не	оглядываясь,
молча	пошел	прочь.

–	Ну,	старый	дурень,	теперь	держись!	Я	тебе	это	припомню!	–	прокричал	ему	вслед
Орозкул,	потрясая	кулаком.

Старик	не	оглянулся.	Выйдя	на	тропу	возле	«Лежащего	верблюда»,	он	сел,	обулся
и	быстро	пошел	домой.	Нигде	не	задерживаясь,	направился	прямо	в	конюшню.
Оттуда	вывел	серого	коня	Алабаша,	неприкосновенного	орозкуловского	выездного
коня,	на	которого	никто	не	смел	садиться	и	которого	не	запрягали,	чтобы	не
попортить	скаковую	стать.	Точно	на	пожар,	Момун	выехал	со	двора	без	седла,	без
стремян.	И	когда	он	проскакал	мимо	окон,	мимо	все	еще	дымящегося	самовара,
выскочившие	наружу	женщины	–	старуха	Момуна,	его	дочь	Бекей	и	молодая
Гульджамал	–	поняли	сразу,	что	со	стариком	что-то	случилось.	Никогда	он	не
садился	верхом	на	Алабаша	и	никогда	не	скакал	так	по	двору	сломя	голову.	Они	не
знали	еще,	что	это	был	бунт	Расторопного	Момуна.	И	не	знали	еще,	во	что
обойдется	ему	этот	бунт	на	старости	лет…

А	со	стороны	брода	возвращался	Орозкул,	ведя	в	поводу	выпряженную	лошадь.
Лошадь	припадала	на	переднюю	ногу.	Женщины	молча	смотрели,	как	он
приближался	ко	двору.	Они	еще	не	догадывались,	что	творилось	в	душе	Орозкула,
что	он	нес	им	в	тот	день,	какие	беды,	какие	страхи…

В	мокрых,	хлюпающих	сапогах,	в	мокрых	штанах,	подойдя	к	ним	грузными,
тяжелыми	шагами,	он	мрачно	глянул	на	женщин	исподлобья.	Жена	его,	Бекей,
забеспокоилась:

–	Что	с	тобой,	Орозкул?	Что	случилось?	Да	ты	же	мокрый	весь.	Бревно	уплыло?

–	Нет,	–	отмахнулся	Орозкул.	–	На,	–	передал	он	поводья	Гульджамал.	–	Отведи	коня
в	конюшню.	–	А	сам	пошел	к	дверям.	–	Пошли	в	дом,	–	сказал	он	жене.

Бабка	тоже	хотела	было	пойти	вместе	с	ними,	но	Орозкул	не	пустил	ее	на	порог.

–	А	ты	иди,	старуха.	Нечего	тебе	здесь	делать.	Иди	к	себе	и	не	приходи.

–	Да	ты	что?	–	обиделась	бабка.	–	Что	ж	это	такое?	А	старик-то	наш,	как	он?	Что
случилось?

–	Спроси	у	него	самого,	–	ответил	Орозкул.

В	доме	Бекей	стащила	с	мужа	мокрую	одежду,	подала	ему	шубу,	внесла	самовар	и
стала	наливать	в	пиалу	чаю.

–	Не	надо,	–	отверг	жестом	Орозкул.	–	Дай	мне	выпить.

Жена	достала	непочатую	поллитровку,	налила	в	стакан.

–	Полный	налей,	–	приказал	Орозкул.

Залпом	опрокинув	в	себя	стакан	водки,	он	завернулся	в	шубу	и,	укладываясь	на
кошме,	сказал	жене:

–	Ты	мне	не	жена,	я	тебе	не	муж.	Иди.	Чтобы	ноги	твоей	в	доме	не	было.	Иди,	пока
не	поздно.

Бекей	вздохнула,	села	на	кровать	и,	привычно	сглатывая	слезы,	тихо	сказала:

–	Опять?

–	Что	опять?	–	взревел	Оразкул.	–	Вон	отсюда!

Бекей	выскочила	из	дому	и,	как	всегда,	заламывая	руки,	заголосила	на	весь	двор:



–	И	зачем	только	родилась	я	на	свет,	горемычная!..

А	в	это	время	старик	Момун	скакал	на	Алабаше	к	внуку.	Алабаш	–	быстрый	конь.
Но	все	равно	опаздывал	Момун	на	два	с	лишним	часа.	Он	встретил	внука	на	пути.
Учительница	сама	вела	мальчика	домой.	Та	самая	учительница,	с	обветренными,
грубыми	руками,	в	том	самом	неизменном	пальто,	в	котором	ходила	она	пятый	год.
Утомленная	женщина	выглядела	хмурой.	Мальчик	же,	давно	наплакавшись,	со
вспухшими	глазами,	шел	рядом	с	ней,	с	портфелем	своим	в	руках,	какой-то	жалкий
и	униженный.	Крепко	отчитала	учительница	старика	Момуна.	Он	стоял	перед	ней
спешившись,	опустив	голову.

–	Не	привозите	ребенка	в	школу,	–	говорила	она,	–	если	не	будете	забирать	его
вовремя.	На	меня	не	рассчитывайте,	у	меня	своих	четверо.

Опять	извинился	Момун,	опять	обещал,	что	больше	такого	не	повторится.

Учительница	вернулась	в	Джелесай,	а	дед	с	внуком	отправились	домой.

Мальчик	молчал,	сидя	на	лошади	перед	дедом.	И	старик	не	знал,	что	сказать	ему.

–	Ты	очень	голоден?	–	спросил	он.

–	Нет,	учительница	мне	хлеба	дала,	–	ответил	внук.

–	А	почему	ты	молчишь?

Мальчик	ничего	не	сказал	и	на	это.

Момун	виновато	улыбнулся:

–	Обидчивый	ты	у	меня.	–	Он	снял	фуражку	мальчика,	поцеловал	его	в	макушку	и
снова	надел	ему	фуражку	на	голову.

Мальчик	не	обернулся.

Так	они	ехали,	оба	подавленные	и	молчаливые.	Момун	не	давал	воли	Алабашу,
строго	придерживал	поводья	–	не	хотелось	трясти	мальчика	на	неоседланном	коне.
Да	и	спешить	теперь	стало	вроде	ни	к	чему.

Конь	вскоре	понял,	что	от	него	требуется,	–	шел	легкой	полуиноходью.
Пофыркивал,	копытами	стучал	по	дороге.	На	таком	бы	коне	ехать	в	одиночку,
песни	петь	негромкие	–	так,	для	самого	себя.	Мало	ли	о	чем	поет	человек	наедине
с	собой?	О	несбывшихся	мечтах,	о	годах	прошедших,	о	том,	что	было	тогда	еще,
когда	любилось…	Нравится	человеку	повздыхать	по	той	поре,	где	осталось	что-то
навсегда	недосягаемое.	А	что,	собственно,	–	человек	и	сам	толком	не	понимает.	Но
изредка	ему	хочется	думать	об	этом,	хочется	почувствовать	самого	себя.

Добрый	это	попутчик	–	хороший	конь	хорошего	хода…	И	думал	старик	Момун,
глядя	на	стриженый	затылок	внука,	на	его	тонкую	шею	и	оттопыренные	уши,	что
от	всей	его	жизни	неудачливой,	от	всех	его	дел	и	трудов,	от	всех	забот	и	печалей
остался	теперь	у	него	только	вот	этот	ребенок,	это	еще	беспомощное	существо.
Хорошо,	если	дед	успеет	поставить	его	на	ноги.	А	останется	он	один	–	трудно
придется.	Сам	с	кукурузный	початок,	а	уже	характер	свой.	Ему	бы	попроще	быть,
поласковей…	Ведь	такие,	как	Орозкул,	возненавидят	его	и	будут	терзать,	как	волки
загнанного	оленя…

И	тут	вспомнил	Момун	про	маралов,	про	тех,	что	давеча	промелькнули	быстрыми,
стремительными	тенями,	что	исторгли	из	груди	его	возглас	удивления	и	радости.

–	А	ты	знаешь,	сынок?	К	нам	маралы	пришли,	–	сказал	дед	Момун.

Мальчик	живо	оглянулся	через	плечо:

–	Правда?



–	Правда.	Сам	видел.	Три	головы.

–	А	откуда	они	пришли?

–	По-моему,	из-за	перевала.	Там	тоже	есть	заповедные	леса.	Осень	нынче	стоит	как
лето,	перевал	открыт.	Вот	они	и	пришли	к	нам	в	гости.

–	А	они	останутся	у	нас?

–	Понравится,	так	останутся.	Если	не	трогать	их,	они	и	будут	жить.	Кормов	у	нас
вдосталь.	Тут	хоть	тысячу	маралов	держи…	В	прежние	времена,	при	Рогатой
матери-оленихе,	тут	их	было	видимо-невидимо…

Чувствуя,	что	мальчик	оттаивает,	слыша	эту	весть,	что	обида	его	забывается,
старик	принялся	снова	рассказывать	о	былых	временах,	о	Рогатой	матери-оленихе.
И	сам,	увлекаясь	своим	рассказом,	думал:	как	просто	вдруг	стать	счастливым	и
принести	счастье	другому!	Вот	так	бы	и	жить	всегда.	Да,	вот	так,	как	сейчас,	как	в
этот	час.	Но	жизнь	не	так	устроена	–	рядом	со	счастьем	постоянно	подстерегает,
вламывается	в	душу,	в	жизнь	несчастье,	неотлучно	следующее	за	тобой,	извечное,
неотступное.	Даже	в	этот	час,	когда	они	с	внуком	были	счастливы,	в	душе	старика
рядом	с	радостью	стояла	тревога:	что	там	Орозкул?	Что	он	готовит,	какую
расправу?	Какое	задумал	наказание	ему,	старику,	посмевшему	ослушаться?	Ведь
Орозкул	этого	так	не	оставит.	Иначе	он	не	был	бы	Орозкулом.

И	чтобы	не	думать	о	несчастье,	ожидавшем	его	дочь	и	его	самого,	Момун
рассказывал	внуку	о	маралах,	о	благородстве,	о	красоте	и	быстроте	этих	животных
так	самозабвенно,	точно	мог	этим	отвратить	неизбежное.

А	мальчику	было	хорошо.	Он	и	не	подозревал,	что	ждет	его	дома.	У	него	горели
глаза	и	уши.	Как,	неужели	вернулись	маралы?	Значит,	все	это	правда!	Дед	говорит,
что	простила	Рогатая	мать-олениха	людские	преступления	против	нее	и	разрешила
детям	своим	вернуться	в	иссык-кульские	горы.	Дед	говорил,	что	сейчас	пришли	три
марала,	чтобы	разузнать,	как	тут,	и	если	им	понравится,	то	все	маралы	снова
вернутся	на	родину.

–	Ата,	–	прервал	деда	мальчик.	–	А	может	быть,	пришла	сама	Рогатая	мать-олениха?
Может	быть,	она	хочет	посмотреть,	как	тут	у	нас,	а	потом	позвать	своих	детей,	а?

–	Может	быть,	–	неуверенно	промолвил	Момун.	Он	запнулся.	Старик	почувствовал
себя	неловко:	не	слишком	ли	он	увлекся,	не	слишком	ли	мальчик	уверовал	в	его
слова?	Но	не	стал	разуверять	дед	Момун	своего	внука,	да	теперь	уже	это	было	бы	и
слишком	поздно.	–	Кто	знает,	–	пожал	он	плечами.	–	Может	быть,	может	быть,
пришла	и	сама	Рогатая	мать-олениха.	Кто	знает…

–	А	вот	мы	узнаем.	Давай,	ата,	пойдем	на	то	место,	где	ты	видел	маралов,	–	сказал
мальчик,	–	я	тоже	хочу	посмотреть.

–	Но	они	же	не	стоят	на	одном	месте.

–	А	мы	пойдем	по	следам.	Будем	долго-долго	идти	по	их	следам.	А	как	увидим	их
хоть	краешком	глаза,	вернемся.	И	тогда	они	подумают,	что	люди	не	будут	трогать
их.

–	Ребенок	ты,	–	усмехнулся	дед.	–	Приедем	домой,	там	видно	будет.

Они	уже	подъезжали	к	кордону	по	тропе	позади	домов.	Дом	сзади	–	как	человек	со
спины.	Все	три	дома	не	подавали	никаких	знаков,	что	происходило	внутри	их.	И	во
дворе	тоже	было	пусто	и	тихо.	Недоброе	предчувствие	сжало	сердце	Момуна.	Что
могло	произойти?	Избил	Орозкул	его	несчастную	Бекей?	Напился	пьяный?	Что
еще	могло	случиться?	Почему	так	тихо,	почему	никого	нет	в	этот	час	во	дворе?
«Если	все	в	порядке,	надо	вытащить	это	злосчастное	бревно	из	реки,	–	подумал
Момун.	–	Ну	его,	Орозкула,	лучше	с	ним	не	связываться.	Лучше	сделать,	что	хочет,
да	плюнуть	на	все	это.	Ослу	ведь	не	докажешь,	что	он	осел».



Момун	подъехал	к	конюшне.

–	Слезай.	Вот	мы	и	приехали,	–	стараясь	не	выдать	своего	волнения,	сказал	он
внуку	так,	как	будто	они	прибыли	издалека.

А	когда	мальчик	с	портфелем	своим	побежал	было	домой,	дед	Момун	остановил
его:

–	Постой,	вместе	пойдем.

Он	поставил	Алабаша	в	конюшню	и,	взяв	мальчика	за	руку,	пошел	к	дому.

–	Ты	смотри,	–	сказал	дед	внуку,	–	если	меня	бyдyт	ругать,	ты	не	бойся	и	не	слушай
всякие	там	разговоры.	Тебя	это	не	касается.	Твое	дело	в	школу	ходить.

Но	ничего	такого	не	произошло.	Когда	они	пришли	домой,	бабка	только	глянула	на
Момуна	долгим	осуждающим	взглядом	и,	поджав	губы,	снова	принялась	за	свое
шитье.	Дед	тоже	ничего	не	сказал	ей.	Хмурый	и	настороженный,	он	постоял
посреди	комнаты,	потом	взял	с	плиты	большую	чашку	с	лапшой,	прихватил	ложки
и	хлеб,	и	они	сели	с	внуком	за	поздний	обед.

Ели	молча,	а	бабка	даже	не	глядела	в	их	сторону.	На	ее	дряблом,	коричневом	лице
застыл	гнев.	Мальчик	понял,	что	произошло	что-то	очень	плохое.	А	старики	все
молчали.

Так	страшно,	так	тревожно	становилось	мальчику,	что	и	еда	не	шла	в	горло.	Хуже
нет,	когда	за	обедом	люди	молчат	и	думают	о	чем-то	своем,	недобром	и
подозрительном.	«Может	быть,	это	мы	виноваты?»	–	мысленно	сказал	мальчик
портфелю.	Портфель	лежал	на	подоконнике.	Сердце	мальчика	покатилось	по	полу,
вскарабкалось	на	подоконник,	поближе	к	портфелю,	и	зашепталось	с	ним.

«Ты	ничего	не	знаешь?	Почему	дедушка	такой	печальный?	В	чем	он	виноват?	И
почему	он	опоздал	сегодня,	почему	приехал	на	Алабаше	и	без	седла?	Ведь	такого
никогда	не	бывало.	Может	быть,	он	увидел	маралов	в	лесу	и	поэтому	задержался?..
А	вдруг	и	нет	никаких	маралов?	Вдруг	это	неправда?	Что	тогда?	Зачем	он
рассказывал?	Ведь	Рогатая	мать-олениха	очень	обидится,	если	он	обманул	нас…»

Покончив	с	обедом,	дед	Момун	сказал	негромко	мальчику:

–	Ты	иди	во	двор,	дело	есть	одно.	Поможешь	мне.	Я	сейчас.

Мальчик	послушно	вышел.	И	как	только	он	закрыл	за	собой	дверь,	раздался	голос
бабки:

–	Ты	куда?

–	Пойду	бревно	вывезу.	Давеча	оно	застряло	в	реке,	–	ответил	Момун.

–	А,	спохватился!	–	вскричала	бабка.	–	Опомнился!	Ты	иди,	посмотри	на	свою	дочь.
Ее	Гульджамал	увела	к	себе.	Кому	она	нужна	теперь,	твоя	неродящая	дура.	Пойди,
пусть	она	скажет,	кто	она	теперь.	Как	собаку	паршивую,	выгнал	ее	из	дому	муж.

–	Ну	что	же,	выгнал	так	выгнал,	–	сказал	с	горечью	Момун.

–	Ишь	ты!	Да	кто	ты	сам?	Дочери	твои	беспутные,	так,	думаешь,	внука	выучить,	на
начальника,	что	ли?	Жди!	Было	бы	из-за	кого	на	рожон	лезть.	Да	еще	на	Алабаша
вскочил	и	помчался.	Гляди	какой!	Знал	бы	свое	место,	помнил	бы,	с	кем	ты
связываешься…	Он	тебе	шею	свернет,	как	курице.	С	каких	это	пор	ты	стал
перечить	людям?	С	каких	это	пор	стал	героем?	А	дочь	свою	и	не	думай	приводить	к
нам.	На	порог	не	пущу…

Мальчик	понуро	побрел	по	двору.	В	доме	еще	раздавались	крики	бабки,	потом
дверь	хлопнула,	и	Момун	выскочил	из	дому.	Старик	направился	к	дому
Сейдахмата,	но	на	пороге	его	встретила	Гульджамал.



–	Лучше	не	надо	сейчас,	потом,	–	сказала	она	Момуну.	Момун	растерянно
остановился.	–	Плачет,	избил	он	ее,	–	зашептала	Гульджамал.	–	Говорит,	что	теперь
они	жить	вместе	не	будут.	Проклинает	она	вас.	Говорит,	что	во	всем	отец	виноват.

Момун	молчал.	Что	сказать?	Теперь	даже	родная	дочь	не	хотела	видеть	его.

–	А	Орозкул	там	пьет	у	себя.	Зверь	зверем,	–	шепотом	рассказывала	Гульджамал.

Они	призадумались.	Гульджамал	сочувственно	вздохнула:

–	Хоть	бы	Сейдахмат	наш	приехал	поскорей.	Должен	бы	сегодня	вернуться.
Вывезли	бы	вместе	это	бревно	да	избавились	хоть	от	этого.

–	Разве	дело	в	бревне?	–	покачал	головой	Момун.	Он	задумался	и,	увидев	рядом
внука,	сказал	ему:	–	Ты	иди	поиграй.

Мальчик	отошел	в	сторону.	Пошел	в	сарай,	взял	спрятанный	там	бинокль.	Отер	его
от	пыли.	«Плохи	наши,	дела,	–	грустно	сказал	он	биноклю.	–	Кажется,	это	мы	с
портфелем	виноваты.	Была	бы	где-нибудь	другая	школа.	Ушли	бы	мы	с	портфелем
туда	учиться.	И	чтобы	никто	не	знал.	Только	вот	деда	жалко	–	искать	будет.	А	ты,
бинокль,	с	кем	будешь	смотреть	на	белый	пароход?	Думаешь,	я	рыбой	не	сделался
бы?	Вот	посмотришь.	Поплыву	к	белому	пароходу…»

Мальчик	спрятался	за	стогом	сена	и	стал	смотреть	вокруг	в	бинокль.	Невесело	и
недолго	смотрел.	В	другое	время	не	наглядишься:	стоят	осенние	горы,	покрытые
лесами	осенними,	наверху	снег	белый,	внизу	огонь	красный.

Мальчик	положил	бинокль	на	место	и,	выходя	из	сарая,	увидел,	как	дед	повел
через	двор	коня	в	хомуте	и	сбруе.	Он	направлялся	к	броду.	Мальчик	хотел
побежать	к	деду,	но	его	остановил	окрик	Орозкула.	Орозкул	выскочил	из	дому	в
исподней	рубашке,	с	шубой	на	плечах.	Лицо	его	было	багровым,	как	воспаленное
вымя.

–	Эй	ты!	–	грозно	крикнул	он	Момуну.	–	Куда	ведешь	коня?	А	ну,	поставь	на	место.
Без	тебя	вывезем.	И	не	смей	трогать.	Ты	теперь	здесь	никто.	Я	тебя	увольняю	с
кордона.	Убирайся,	куда	хочешь.

Дед	горько	усмехнулся	и	повел	коня	обратно	в	конюшню.	Момун	вдруг	стал	совсем
стареньким	и	маленьким.	Шел,	шаркая	подошвами	и	не	глядя	по	сторонам.

Мальчик	задохнулся	от	обиды	за	деда	и,	чтобы	никто	не	видел,	как	он	заплакал,
побежал	берегом	реки.	Тропинка	впереди	туманилась,	пропадала	и	снова	ложилась
под	ноги.	Мальчик	бежал	в	слезах.	Вот	они,	его	любимые	прибрежные	валуны:
«Танк»,	«Волк»,	«Седло»,	«Лежащий	верблюд».	Мальчик	ничего	не	сказал	им	–
ничего	они	не	понимают,	стоят	себе	и	стоят.	Мальчик	обнял	горб	«Лежащего
верблюда»	и,	приваливаясь	к	рыжему	граниту,	заплакал	навзрыд,	горько	и
безутешно.	Он	долго	плакал,	постепенно	стихая	и	успокаиваясь.

Наконец	поднял	голову,	протер	глаза	и,	глянув	перед	собой,	оцепенел.

Прямо	перед	ним,	на	другом	берегу,	у	воды	стояли	три	марала.	Настоящие	маралы.
Живые.	Они	пили	воду	и,	кажется,	уже	напились.	Один	–	тот,	что	был	с	самыми
большими,	тяжелыми	рогами,	–	снова	опустил	голову	к	воде	и,	потягивая	ее,
казалось,	рассматривал	в	мелкой	заводи	свои	рога,	как	в	зеркале.	Он	был
буроватого	цвета,	грудастый	и	мощный.	Когда	он	вскинул	голову,	с	его	волосатой
светлой	губы	упали	в	воду	капли.	Пошевеливая	ушами,	рогач	внимательно	глянул
на	мальчика.

Но	больше	всего	на	мальчика	смотрела	белая,	бокастая	олениха	с	короной	тонких
ветвистых	рогов	на	голове.	Рога	у	нее	были	чуть	поменьше,	но	очень	красивые.	Она
была	в	точности	такая,	как	Рогатая	мать-олениха.	Глаза	большущие,	ясные.	А	сама
–	как	кобылица	статная,	приносящая	каждый	год	по	жеребенку.	Рогатая	мать-
олениха	смотрела	на	мальчика	пристально,	спокойно,	точно	вспоминала,	где	она



видела	этого	большеголового	ушастого	мальчишку.	Глаза	ее	влажно	поблескивали
и	светились	издали.	Из	ноздрей	легкий	парок	поднимался.	Рядом	с	ней,
повернувшись	задом,	объедал	ветки	тальника	молодой	комолый	телок.	Ему	ни	до
чего	не	было	дела.	Он	был	упитанный,	крепкий	и	веселый.	Бросив	вдруг	глодать
ветки,	он	резво	подпрыгнул,	задел	олениху	плечом	и,	попрыгав	еще	вокруг,	стал
ласкаться.	Терся	своей	безрогой	головой	о	бока	Рогатой	матери-оленихи.	А	Рогатая
мать-олениха	все	смотрела	и	смотрела	на	мальчика.

Затаив	дыхание,	мальчик	вышел	из-за	камня	и,	как	во	сне,	протянув	руки	пред
собой,	подошел	к	берегу,	к	самой	воде.	Маралы	нисколько	не	испугались.	Они
спокойно	взирали	на	него	с	того	берега.

Между	ними	протекала	быстрая,	прозрачно-зеленоватая	река,	вскипая,
переливаясь	через	заторы	подводных	камней.	И	если	бы	не	эта	река,	разделявшая
их,	то	можно	было	бы,	казалось,	подойти	и	потрогать	маралов.	Маралы	стояли	на
ровном,	чистом	галечнике.	А	за	ними	–	там,	где	кончалась	полоса	галечника,	–
красной	стеной	пламенели	осенние	кущи	тугайного	леса.	А	выше	–	глинистый
обрыв,	над	обрывом	золотисто-багряные	березы	и	осины,	и	еще	выше	–	большой	лес
и	белый	снег	на	скалистых	кряжах.

Мальчик	закрыл	глаза	и	снова	открыл.	Перед	ним	была	все	та	же	картина,	а	чуть
ближе	краснолиственного	тугая	стояли	на	чистом	галечнике	все	те	же	сказочные
маралы.

Но	вот	они	повернулись	и	пошли	гуськом	через	галечник	в	лес.	Впереди	–	большой
марал,	в	середке	комолый	телок,	за	ним	Рогатая	мать-олениха.	Она	оглянулась,
еще	раз	посмотрела	на	мальчика.	Маралы	вошли	в	тугай,	пошли	через	кусты.
Красные	ветви	качались	над	ними,	и	осыпались	красные	листья	на	их	ровные,
упругие	спины.

Потом	они	пошли	по	тропке	вверх,	поднялись	на	обрыв.	Здесь	остановились.	И
опять	мальчику	почудилось,	что	маралы	глядели	на	него.	Большой	марал	вытянул
шею	и,	запрокидывая	рога	на	спину,	прогремел	как	труба:	«Ба-о!	Ба-о!»	Его	голос
прокатился	над	обрывом,	над	рекой	долгим	эхом:	«А-о,	а-о!»

И	тут	только	мальчик	опомнился.	Со	всех	ног	он	кинулся	бежать	домой	по
знакомой	тропе.	Он	бежал	во	весь	дух.	Он	пронесся	по	двору	и,	шумно	распахнув
дверь,	крикнул,	задыхаясь,	с	порога:

–	Ата!	Маралы	пришли!	Маралы!	Они	здесь!

Дед	Момун	глянул	на	него	из	угла,	где	сидел	скорбный	и	тихий,	и	ничего	не
сказал,	точно	не	понимал,	о	чем	идет	речь.

–	Ладно	тебе	шуметь!	–	шикнула	бабка.	–	Пришли	так	пришли,	не	до	них	сейчас.

Мальчик	тихо	вышел.	На	дворе	было	пусто.	Осеннее	солнце	уже	заваливалось	за
Караульную	гору,	за	соседнюю	гряду	голых	сумеречных	гор.	Густым	негреющим
заревом	рдело	солнце	на	холодеющих	горных	пустынях.	И	отсюда	это	стылое
зарево	растекалось	окрест	зыбким	отсветом	по	верхам	осенних	гор.	Леса
покрывались	вечерней	мглою.

Стало	зябко.	Ветер	потянул	со	снегов.	Мальчик	дрожал.	Его	знобило.
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Его	знобило	и	тогда,	когда	он	лег	в	постель.	Он	долго	не	мог	уснуть.	На	дворе	уже
чернела	ночь.	Голова	болела.	Но	мальчик	молчал.	И	никто	не	знал,	что	он	заболел.
Забыли.	Да	и	как	тут	было	не	забыть!

Дед	совсем	сбился	с	толку.	Места	себе	не	находил.	То	выйдет,	то	зайдет,	то
присядет,	пригорюнившись	и	тяжко	вздыхая,	то	снова	встанет	и	куда-то	уйдет.
Бабка	злобно	ворчала	на	старика	и	тоже	шастала	взад	и	вперед,	во	двор	выходила,
возвращалась.	На	дворе	раздавались	какие-то	неясные,	отрывистые	голоса,	чьи-то
торопливые	шаги,	чья-то	ругань,	–	кажется,	опять	ругался	Орозкул,	кто-то	плакал
всхлипывая…

Мальчик	тихо	лежал	и	все	больше	уставал	от	всех	этих	голосов	и	шагов,	от	всего
того,	что	происходило	в	доме	и	во	дворе.

Он	закрывал	глаза	и,	скрашивая	одиночество	свое,	свою	забытость,	вспоминал	то,
что	случилось	сегодня,	то,	что	xотелось	ему	видеть.	Он	стоял	на	берегу	большой
реки.	Вода	текла	так	быстро,	невозможно	было	долго	смотреть,	голова	кружилась.
А	с	другого	берега	глядели	на	него	маралы.	Все	три	марала,	которых	он	видел	под
вечер,	теперь	снова	стояли	там.	И	все	повторялось	снова.	С	мокрой	губы	большого
рогача	упали	в	заводь	те	же	капли,	когда	он	вскинул	голову	от	воды.	А	Рогатая
мать-олениха	все	так	же	пристально	смотрела	на	мальчика	добрыми,
понимающими	глазами.	А	глаза	у	нее	были	большущие,	темные	и	влажные.
Мальчик	очень	удивлялся,	что	Рогатая	мать-олениха	может	вздыхать	по-
человечески.	Печально	и	горестно,	как	его	дед.	Потом	они	уходили	через	кусты
тугая.	Красные	ветви	качались	над	ними,	и	осыпались	красные	листья	на	их
ровные,	упругие	спины.	Они	поднялись	на	обрыв.	Здесь	остановились.	Большой
марал	вытянул	шею	и,	запрокидывая	рога	на	спину,	прогремел,	как	труба:	«Ба-о!
Ба-о!»	Мальчик	улыбнулся	про	себя,	вспоминая,	как	голос	большого	марала
прокатился	над	рекой	долгим	эхом.	После	этого	маралы	скрылись	в	лесу.	Но
мальчику	не	хотелось	с	ними	расставаться,	и	он	стал	придумывать	то,	что	ему
хотелось	видеть.

И	снова	стремительно	протекала	перед	ним	большая	быстрая	река.	Голова
кружилась	от	скорости	течения.	Он	прыгнул	и	перелетел	через	реку.	Плавно	и
мягко	опустился	неподалеку	от	маралов,	которые	все	так	же	стояли	на	галечнике.
Рогатая	мать-олениха	подозвала	его	к	себе:

–	Ты	чей	будешь?

Мальчик	молчал:	ему	стыдно	было	говорить,	чей	он.

–	Мы	с	дедом	тебя	очень	любим,	Рогатая	мать-олениха.	Мы	тебя	давно	ждали,	–
промолвил	он.

–	И	я	тебя	знаю.	И	деда	твоего	знаю.	Он	хороший	человек,	–	сказала	Рогатая	мать-
олениха.

Мальчик	обрадовался,	но	не	знал,	как	поблагодарить	ее.

–	Хочешь,	я	сделаюсь	рыбой	и	поплыву	по	реке	в	Иссык-Куль	к	белому	пароходу?	–
вдруг	сказал	он.

Это	он	умел.	Но	Рогатая	мать-олениха	ничего	не	ответила	на	это.	Тогда	мальчик
стал	раздеваться	и,	как	бывало	летом,	поеживаясь,	полез	в	воду,	держась	за	ветку
прибрежного	тальника.	Но	вода	оказалась	не	ледяной,	а	горячей,	жаркой,	душной.
Он	поплыл	под	водой	с	открытыми	глазами,	и	мириады	золотистых	песчинок,
мелких	подводных	камушков	закружились	вокруг	гудящим	роем.	Он	стал
задыхаться,	а	горячий	поток	все	тащил	и	тащил	его.

–	Помоги,	Рогатая	мать-олениха,	помоги	мне,	я	тоже	твой	сын,	Рогатая	мать-



олениха!	–	громко	кричал	он.

Рогатая	мать-олениха	побежала	следом	по	берегу.	Быстро	бежала,	ветер	свистел	в
ее	рогах.	И	сразу	ему	стало	легче.

Он	был	в	поту.	Помня,	что	дед	в	таких	случаях	еще	теплей	укутывал	его,	мальчик
укрылся	получше.	В	доме	никого	не	было.	Фитиль	в	лампе	уже	нагорел,	и	потому
она	тускло	светила.	Мальчик	хотел	встать,	напиться,	но	со	двора	раздались	опять
какие-то	резкие	голоса,	кто-то	на	кого-то	кричал,	кто-то	плакал,	кто-то	успокаивал.
Слышалась	возня,	топот	ног…	Потом	у	самого	окна,	ахая	и	охая,	протопали	двое,
точно	бы	один	тащил	другого.	Дверь	с	шумом	распахнулась,	и	бабка,	разъяренная,
тяжело	дыша,	буквально	втолкнула	деда	Момуна	в	дом.	Никогда	не	видел	мальчик
деда	своего	таким	перепуганным.	Казалось,	он	ничего	не	соображал.	Глаза
старика	растерянно	блуждали.	Бабка	толкнула	его	в	грудь,	заставила	сесть.

–	Сиди,	сиди,	старый	дурак,	и	не	лезь,	когда	не	просят.	Первый	раз,	что	ли,	у	них
такое?	Если	хочешь,	чтобы	все	уладилось,	сиди	и	не	суйся.	Делай,	что	я	тебе
говорю.	Слышишь?	А	не	то	сживет	он	нас,	ты	понимаешь,	сживет	со	свету.	А	куда
нам	на	старости	лет	идти?	Куда?	–	С	этими	словами	бабка	хлопнула	дверью	и	снова
торопливо	умчалась.

В	доме	опять	стало	тихо.	Слышалось	только	хриплое,	прерывистое	дыхание	деда.
Он	сидел	на	приступке	у	плиты,	стиснув	голову	трясущимися	руками.	И	вдруг
старик	упал	на	колени	и,	вздевая	руки,	застонал,	обращаясь	неизвестно	к	кому:

–	Возьми	меня,	забери	меня,	горемычного!	Только	дай	ей	дитя!	Сил	моих	нет
глядеть	на	нее.	Дай	хоть	одного-единственного,	пожалей	нас…

Плача	и	шатаясь,	старик	встал	и,	хватаясь	за	стены,	нашарил	двери.	Он	вышел,
прикрыл	за	собой	дверь	и	там,	за	дверьми,	глухо	рыдал,	зажимая	себе	рот.

Мальчику	стало	худо.	Опять	зазнобило.	То	в	жар,	то	в	холод	кидало.	Он	хотел
встать,	пойти	к	деду.	Но	руки	и	ноги	не	слушались,	голова	налилась	болью.	А
старик	плакал	за	дверью,	и	во	дворе	снова	бушевал	пьяный	Орозкул,	отчаянно
вопила	тетка	Бекей,	умоляли,	уговаривали	их	голоса	Гульджамал	и	бабки.

Мальчик	ушел	от	них	в	свой	воображаемый	мир.

Снова	стоял	он	на	берегу	быстрой	реки,	а	на	другом	берегу,	на	галечнике,	стояли
все	те	же	маралы.	И	тогда	взмолился	мальчик:	«Рогатая	мать-олениха,	принеси
тетке	Бекей	люльку	на	рогах!	Очень	прошу	тебя,	принеси	им	люльку!	Пусть	будет	у
них	ребенок»,	–	а	сам	бежал	по	воде	к	Рогатой	матери-оленихе.	Вода	не
проваливалась,	но	и	он	не	приближался	к	тому	берегу,	а	как	будто	топтался	в	беге
на	месте.	И	все	время	умолял,	заклинал	Рогатую	мать-олениху:	«Принеси	им
люльку	на	рогах!	Сделай	так,	чтобы	не	плакал	наш	дед,	сделай	так,	чтобы	дядя
Орозкул	не	бил	тетку	Бекей.	Сделай	так,	чтобы	родился	у	них	ребенок.	Я	всех	буду
любить,	и	дядю	Орозкула	буду	любить,	только	дай	ему	своего	ребенка.	Принеси	им
люльку	на	рогах!..»

Чудилось	мальчику,	что	зазвенел	вдали	колоколец.	Он	звенел	все	слышней.	То
бежала	по	горам	мать-олениха	и	несла	на	рогах	своих,	подцепив	за	дужку,	детскую
колыбель	–	березовый	бешик	с	колокольцем.	Заливался	колыбельный	колоколец.
Очень	спешила	Рогатая	мать-олениха.	Все	ближе	и	ближе	звенел	колокольчик…

Но	что	это?	К	звону	колокольчика	присоединился	далекий	гул	мотора.	Где-то	шел
грузовик.	Гудение	машины	нарастало	все	сильней,	все	явственней,	а	колокольчик
оробел,	телинькал	с	перебоями	и	вскоре	совсем	затерялся	в	шуме	мотора.

Мальчик	услышал,	как,	погромыхивая	железом	о	железо,	подъехала	ко	двору
машина.	Собака	с	лаем	кинулась	на	задворье.	На	минуту	колыхнулся	в	окне
отраженный	свет	фар	и	сразу	погас.	И	мотор	заглох.	Хлопнули	дверцы	кабины.
Переговариваясь	между	собой,	приезжие	–	судя	по	голосам,	человека	три	–	прошли
мимо	окна,	за	которым	лежал	мальчик.



–	Сейдахмат	приехал,	–	раздался	вдруг	обрадованный	голос	Гульджамал,	и	слышно
было,	как	она	заторопилась	навстречу	мужу.	–	А	мы	заждались!

–	Здравствуйте,	–	ответили	ей	незнакомые	люди.

–	Ну,	как	вы	тут?	–	спросил	Сейдахмат.

–	Да	ничего.	Живем.	Что	так	поздно?

–	И	то	скажи	–	удачно.	Добрался	до	совхоза,	жду-пожду	попутную	машину.	Хотя	бы
до	Джелесая.	А	тут	как	раз	вот	они	к	нам	за	лесом,	–	рассказывал	Сейдахмат.	–
Темно	по	ущелью.	Дорога	–	сама	знаешь.

–	А	Орозкул	где?	Дома?	–	поинтересовался	один	из	приезжих.

–	Дома,	–	неуверенно	ответила	Гульджамал.	–	Приболел	малость.	Да	вы	не
беспокойтесь.	Переночуете	у	нас,	место	есть.	Идемте.

Они	двинулись.	Но	через	несколько	шагов	приостановились.

–	Здравствуйте,	аксакал.	Здравствуйте,	байбиче.

Приезжие	здоровались	с	дедом	Момуном	и	бабкой.	Стало	быть,	те	устыдились
приезжих,	встретили	их	во	дворе,	как	положено	встречать	чужих.	Может	быть,
и	Орозкул	устыдится?	Хоть	бы	уж	не	позорил	себя	и	других.

Мальчик	немного	успокоился.	Да	и	вообще	ему	стало	чуть	легче.	Голову	ломило
меньше.	Он	даже	подумывал,	не	встать	ли	и	не	пойти	посмотреть	на	машину	–
какая	она,	на	четырех	колесах	или	на	шести?	Новая	или	старая?	А	прицеп	какой?
Однажды	весной	нынешней	к	ним	на	кордон	заезжал	даже	военный	грузовик	–	на
высоких	колесах	и	курносый,	точно	ему	нос	отрубили.	Молодой	солдат-шофер
пустил	мальчика	посидеть	в	кабине.	Здорово!	А	прибывший	военный	с	золотистыми
погонами	ходил	вместе	с	Орозкулом	в	лес.	Чего	это?	Никогда	такого	не	бывало.

–	Вы	что,	шпиона	ищете?	–	спросил	мальчик	солдата.

Тот	усмехнулся:

–	Да,	шпиона	ищем.

–	А	к	нам	еще	ни	один	шпион	не	приходил,	–	грустно	проронил	мальчик.

Солдат	рассмеялся:

–	А	зачем	он	тебе?

–	Я	бы	гонялся	за	ним	и	поймал	бы	его.

–	Ух	ты,	какой	прыткий!	Мал	еще,	подрасти.

И	пока	военный	с	золотыми	погонами	ходил	с	Орозкулом	по	лесу,	мальчик	с
шофером	разговорились.

–	Я	люблю	все	машины	и	всех	шоферов,	–	сказал	мальчик.

–	Это	почему	же?	–	поинтересовался	солдат.

–	Машины	–	они	хорошие,	сильные	и	быстрые.	И	они	хорошо	пахнут	бензином.	А
шоферы	–	они	все	молодые,	и	все	они	дети	Рогатой	матери-оленихи.

–	Что?	Что?	–	не	понял	солдат.	–	Какой	это	Рогатой	матери?

–	А	ты	разве	не	знаешь?

–	Нет.	Никогда	не	слышал	о	таком	чуде.



–	А	кто	ты?

–	Я	из	Караганды,	казах.	В	школе	шахтерской	учился.

–	Нет,	чей	ты?

–	Отца,	матери.

–	А	они	чьи?

–	Тоже	отца,	матери.

–	А	они?

–	Слушай,	да	так	можно	без	конца	спрашивать.

–	А	я	сын	сыновей	Рогатой	матери-оленихи.

–	Кто	это	тебе	сказал?

–	Дедушка.

–	Что-то	не	то,	–	сомневаясь,	покачал	головой	солдат.

Его	заинтересовал	этот	головастый	мальчишка	с	оттопыренными	ушами,	сын
сыновей	Рогатой	матери-оленихи.	Солдат,	однако,	был	несколько	сконфужен,	когда
выяснилось,	что	он	не	только	не	знает,	откуда	его	род	начинается,	но	даже	и
обязательного	колена	семерых	отцов	не	знает.	Он	знал	только	своего	отца,	деда,
прадеда.	А	дальше?

–	Разве	тебя	не	учили	запоминать	имена	семерых	предков?	–	спросил	мальчик.

–	Не	учили.	А	зачем	это?	Я	вот	не	знаю,	и	ничего.	Живу	нормально.

–	Дед	говорит,	что	если	люди	не	будут	помнить	отцов,	то	они	испортятся.

–	Кто	испортится?	Люди?

–	Да.

–	А	почему?

–	Дед	говорит,	что	тогда	никто	не	будет	стыдиться	плохих	дел,	потому	что	дети	и
дети	детей	о	нем	не	будут	помнить.	И	никто	не	будет	делать	хорошие	дела,	потому
что	все	равно	дети	об	этом	не	будут	знать.

–	Ну	и	дед	у	тебя!	–	искренне	подивился	солдат.	–	Интересный	дед.	Только	забивает
он	тебе	голову	всякой	чепухой.	А	ты	ведь	большеголовый…	И	уши	у	тебя	такие,	как
локаторы	у	нас	на	полигоне.	Не	слушай	ты	его.	К	коммунизму	идем,	в	космос
летаем,	а	он	чему	учит?	К	нам	бы	на	политзанятия	его,	мы	бы	его	мигом
образовали.	Вот	ты	вырастешь,	выучишься	–	и	уезжай	давай	от	деда.	Темный,
некультурный	он	человек.

–	Нет,	я	от	деда	никогда	не	уйду,	–	возразил	мальчик.	–	Он	хороший.

–	Ну,	это	пока	что.	А	потом	поймешь.

Сейчас,	прислушиваясь	к	голосам,	мальчик	вспомнил	об	этой	военной	машине	и
то,	как	он	тогда	так	и	не	сумел	толком	объяснить	солдату,	почему	здешние
шоферы,	по	крайней	мере	те,	которых	он	знал,	считались	сыновьями	Рогатой
матери-оленихи.

Мальчик	говорил	ему	правду.	В	его	словах	не	было	никакой	выдумки.	В	прошлом
году,	как	раз	в	такую	же	осеннюю	пору	или,	кажется,	чуть	позднее,	в	горы	за
сеном	приехали	совхозные	машины.	Они	проезжали	не	мимо	кордона,	а	немного



недоезжая	до	него,	сворачивали	по	дороге	в	лощину	Арчу	и	уходили	наверх	–	туда,
где	летом	накосили	сено,	чтобы	затем	осенью	вывезти	в	совхоз.	Заслышав
небывалое	гудение	моторов	на	Караульной	горе,	мальчик	побежал	на	развилку.
Сразу	столько	машин!	Одна	за	другой.	Целая	колонна.	Он	насчитал	их	пятнадцать
штук.

Погода	стояла	на	изломе,	со	дня	на	день	мог	повалить	снег	–	и	тогда	«прощай,
сено,	до	следующего	года».	В	этих	местах,	если	не	успеешь	вовремя	вывезти	сено,
потом	о	нем	и	не	думай.	Не	проедешь.	Видимо,	замешкались	в	совхозе	с	разными
делами;	и	когда	время	поджало,	решили	одним	разом,	всеми	машинами	вывезти
заготовленное	сено.	Но	не	тут-то	было!..

Мальчик,	однако,	об	этом	не	знал,	да	ему-то,	собственно,	какое	дело?	Суматошный,
радостный	он	просто	бежал	навстречу	каждой	машине,	немного	пробегал
наперегонки	с	ней,	потом	встречал	следующую.	Грузовики	катились	все	новенькие,
с	красивыми	кабинами,	с	широкими	стеклами.	А	в	кабинах	сидели	молодые
джигиты,	все	как	на	подбор	безусые,	а	в	иных	кабинах	по	двое	парней.	Напарники
ехали	накладывать	и	увязывать	сено.	Все	они	казались	мальчику	красивыми,
бравыми,	веселыми.	Как	в	кино.

В	общем-то	мальчик	не	ошибался.	Так	оно	и	было.	Машины	у	ребят	были
исправные,	и	они	быстро	мчались,	миновав	спуск	с	Караульной	горы,	по
щебенистой,	твердой	дороге.	Настроение	у	них	было	отличное	–	погода	неплохая,	а
тут	еще,	откуда	ни	возьмись,	какой-то	ушастый	и	головастый	сорванец	выбегает
навстречу	каждой	машине,	ошалев	от	дикой	радости.	Как	тут	было	не	посмеяться	и
не	помахать	ему	рукой	и	не	пригрозить	ему	шутя,	чтобы	он	еще	больше	веселился
и	озорничал…

А	самый	последний	грузовик,	так	тот	даже	остановился.	Выглянул	из	кабины
молодой	парень	в	солдатской	одежде,	в	бушлате,	но	только	без	погон	и	без	военной
фуражки,	а	в	кепке.	Это	был	шофер.

–	Здравствуй!	Ты	чего	тут,	а?	–	приветливо	подмигнул	он	мальчишке.

–	Так	просто,	–	не	без	смущения	ответил	мальчик.

–	Ты	деда	Момуна	внук?

–	Да.

–	Я	так	и	знал.	Я	ведь	тоже	бугинец.	Да	тут	все	ребята	поехали	бугинцы.	За	сеном
катим.	Теперешние	бугинцы	друг	друга	и	не	знают,	поразбрелись…	Деду	привет
передай.	Скажи,	что	видел	Кулубека,	сына	Чотбая.	Скажи,	что	вернулся	Кулубек
из	армии	и	теперь	шофером	в	совхозе.	Ну,	бывай!	–	И	на	прощание	он	подарил
мальчику	какой-то	военный	значок,	очень	занятный.	На	орден	похожий.

Машина	зарычала,	как	барс,	и	унеслась,	догоняя	своих.	И	так	захотелось	вдруг
мальчику	уехать	с	этим	приветливым,	бравым	парнем	в	бушлате,	с	братом-
бугинцем.	Но	дорога	уже	опустела,	и	пришлось	ему	возвращаться	домой.	Гордый
вернулся,	однако	рассказал	деду	о	встрече.	А	значок	нацепил	на	грудь.

В	тот	день	под	вечер	ударил	вдруг	ветер	сан-ташский,	оттуда,	с	хребта
поднебесного.	Обрушился	шквалом.	Листья	над	лесом	взметнулись	столбом	и,
поднимаясь	в	небо	все	выше,	с	гулом	понеслись	над	горами.	И	вмиг	закрутилась
такая	непогодь,	глаз	не	раскроешь.	И	сразу	снег.	Белая	тьма	нагрянула	на	землю,
закачались	леса,	река	взбурлила.	И	сыпал,	вьюжился	снег.

Кое-как	успели	загнать	скотину,	убрать	кое-что	со	двора,	кое-как	успели	дров
побольше	наносить	в	дом.	А	потом	уже	и	носа	из	дому	не	показывали.	Куда	там	–	в
такую	раннюю	да	страшную	метель.

–	К	чему	бы	это?	–	недоумевал	и	тревожился	дед	Момун,	растапливая	печь.	Он	все
прислушивался	к	свисту	ветра,	то	и	дело	подходил	к	окну.



За	окном	быстро	сгущалась	крутящаяся	снежная	мгла.

–	Да	сядь	ты	на	место!	–	ворчала	бабка.	–	Первый	раз	такое,	что	ли?	«К	чему	бы
это?»	–	передразнила	она.	–	К	тому,	что	настала	зима.

–	Так	уж	и	враз,	в	один	день?

–	А	почему	бы	и	нет?	Спрашивать	тебя	будет?	Надо	ей,	зиме,	вот	она	и	явилась.

В	трубе	завывало.	Мальчик	вначале	оробел,	да	и	замерз	он,	помогая	деду	по
хозяйству;	но	вскоре	дрова	разгорелись,	тепло	стало,	запахло	в	доме	смолой
горячей,	дымком	сосновым,	и	мальчик	успокоился,	угрелся.

Потом	ужинали.	Потом	легли	спать.	А	на	дворе	валил,	крутился	снег,	ветер
лютовал.

«В	лесу,	наверно,	совсем	страшно»,	–	думал	мальчик,	прислушиваясь	к	звукам	за
окнами.	Ему	стало	не	по	себе,	когда	вдруг	стали	доноситься	какие-то	смутные
голоса,	выкрики	какие-то.	Кто-то	кого-то	звал,	кто-то	откликался.	Вначале	мальчик
решил,	что	ему	показалось.	Кто	мог	в	такое	время	появиться	на	кордоне?	Но	и	дед
Момун,	и	бабка	насторожились.

–	Люди,	–	сказала	бабка.

–	Да,	–	неуверенно	отозвался	старик.

А	потом	забеспокоился:	откуда	в	такой	час?	И	стал	торопливо	одеваться.	И	бабка
заторопилась.	Встала,	лампу	засветила.	И	мальчик,	испугавшись	чего-то,	быстро
оделся.	Тем	временем	люди	подошли	к	дому.	Много	голосов,	и	много	ног.	Скрипя
наметенным	снегом,	пришельцы	загремели	подошвами	по	веранде,	забарабанили	в
дверь.

–	Аксакал,	откройте!	Замерзаем!

–	Кто	вы?

–	Свои.

Момун	открыл	дверь.	И	вместе	с	клубами	холода,	ветра	и	снега	в	дом	ввалились
облепленные	снегом	те	самые	молодые	шоферы,	которые	проезжали	днем	в
урочище	Арча	за	сеном.	Мальчик	сразу	узнал	их.	И	Кулубека	в	бушлате,
подарившего	ему	военный	значок.	Одного	они	вели,	поддерживая	под	руки,	он
стонал,	волочил	ногу.	И	в	доме	сразу	поднялся	переполох.

–	Астапралла!	Что	с	вами?	–	в	один	голос	запричитали	дед	Момун	и	бабка.

–	Потом	расскажем!	Там	идут	еще	наши,	человек	семь.	Как	бы	с	дороги	не	сбились.
А-ну,	садись	сюда.	Ногу	подвернул,	–	быстро	говорил	Кулубек,	усаживая	стонущего
парня	на	приступку	у	печи.

–	Где	ж	они,	ваши?	–	заторопился	дед	Момун.	–	Я	сейчас	пойду,	приведу	их.	А	ты
беги,	–	сказал	он	мальчику.	–	Скажи	Сейдахмату,	чтобы	он	скорей	с	фонарем
прибежал,	электрическим.

Мальчик	выскочил	из	дома	и	захлебнулся.	До	конца	своей	жизни	он	помнил	эту
грозную	минуту.	Какое-то	косматое,	холодное,	свистящее	чудовище	схватило	его	за
горло	и	начало	трепать.	Но	он	не	дрогнул.	Он	вырывался	из	цепких	лап	и,	защищая
голову	руками,	бежал	к	дому	Сейдахмата.	Тут	всего	шагов	двадцать-тридцать,	а	ему
казалось,	что	он	бежит	далеко,	сквозь	бурю,	как	батыр	на	выручку	своих	воинов.
Сердце	его	преисполнилось	отвагой	и	решимостью.	Он	казался	себе	могучим	и
непобедимым:	и	пока	добежал	до	дома	Сейдахмата,	успел	совершить	такие
геройские	подвиги,	от	которых	дух	захватывало.	Он	прыгал	через	пропасти	с	горы
на	гору,	он	разил	мечом	полчища	врагов,	он	спасал	горящих	в	огне	и	тонущих	в
реке,	он	гонялся	на	реактивном	истребителе	с	развевающимся	красным	знаменем



за	косматым,	черным	чудовищем,	убегающим	от	него	по	ущельям	и	скалам.	Его
реактивный	истребитель	пулей	летел	за	чудовищем.	Мальчик	строчил	в	него	из
пулемета	и	кричал:	«Бей	фашиста!»	И	везде	при	этом	присутствовала	Рогатая
мать-олениха.	Она	была	горда	им.	Когда	мальчик	подбегал	уже	к	двери
Сейдахматова	дома,	Рогатая	мать-олениха	сказала	ему:	«А	теперь	спаси	сыновей
моих,	молодых	шоферов!»	–	«Я	спасу	их,	Рогатая	мать-олениха,	клянусь	тебе!»	–
сказал	мальчик	вслух	и	забарабанил	в	двери.

–	Скорее,	дядя	Сейдахмат,	идемте	спасать	наших!	–	Он	выпалил	эти	слова	так,	что
и	Сейдахмат	и	Гульджамал	отпрянули	в	страхе.

–	Кого	спасать?	Что	случилось?

–	Дедушка	сказал,	чтобы	с	фонарем	бежать	электрическим,	шоферы	из	совхоза
заблудились.

–	Дурак!	–	обругал	его	Сейдахмат.	–	Так	бы	и	сказал.	–	И	кинулся	собираться.

Но	это	нисколько	не	обидело	мальчика.	Откуда	было	знать	Сейдахмату,	какие
подвиги	он	совершил,	чтобы	добраться	к	ним,	какую	клятву	произнес.	Не	очень
смутился	мальчик	и	тогда,	когда	узнал,	что	семеро	шоферов	были	встречены	дедом
Момуном	и	Сейдахматом	сразу	же	возле	кордона	и	приведены	домой.	Ведь	могло
случиться	и	не	так!	Опасность	легка,	когда	опасность	миновала…	В	общем,
нашлись	и	эти	люди.	Сейдахмат	повел	их	к	себе.	Даже	Орозкул	пустил	человек
пять	на	ночевку	–	его	тоже	пришлось	разбудить.	А	все	остальные	набились	в	дом	к
деду	Момуну.

А	метель	в	горах	не	утихала.	Мальчик	выбегал	на	веранду	и	через	минуту	уже	не
понимал,	где	право,	где	лево,	где	верх,	где	низ.	Кружила,	ярилась	метельная	ночь.
Снегу	навалило	по	колени.

И	только	теперь,	когда	все	совхозные	шоферы	были	найдены,	когда	они
обогрелись,	отошли	от	страха	и	холода,	дед	Момун	осторожно	выведал,	что	же
случилось	с	ними,	хотя	и	так	было	ясно,	что	застигла	их	непогода	в	пути.	Ребята
рассказывали,	а	старик	и	бабка	вздыхали.

–	Ой-ой-ой!	–	дивились	они	случившемуся	и	благодарили	Бога,	прижимая	руки	к
груди.

–	А	оделись	вы,	ребята,	так	легко,	–	упрекала	бабка,	разливая	им	горячий	чай.	–
Разве	можно	приезжать	в	горы	в	такой	одежонке?	Дети	вы,	дети!..	Все	красуетесь,
на	городских	хотите	походить.	А	если	бы	сбились	с	пути,	да	до	утра,	не	приведи
господи,	закоченели	бы	как	ледышки.

–	Кто	же	знал,	что	случится	такое?	–	отвечал	ей	Кулубек.	–	Зачем	нам	тепло
одеваться?	Если	что,	так	машины	у	нас	обогреваются	изнутри.	Сиди	себе,	как	дома.
Крути	баранку.	В	самолете	–	вон	он	на	какой	высоте	летит	–	эти	горы	сверху	все
равно	что	холмики,	за	бортом	мороз	сорок	градусов,	а	внутри	люди	в	рубашках
ходят…

Мальчик	лежал	на	овчине	между	шоферов.	Приткнулся	возле	Кулубека	и	во	все
уши	слушал	разговор	взрослых.	Никто	не	догадывался,	что	он	даже	рад	был,	что
приключился	вдруг	такой	буран,	заставивший	этих	людей	искать	прибежища	у	них
на	кордоне.	Втайне	он	очень	хотел,	чтобы	не	стихал	буран	много	дней	–	по	крайней
мере	дня	три.	Пусть	они	живут	у	них.	С	ними	так	хорошо!	Интересно.	Дед,
оказывается,	всех	знает.	Не	самих,	так	отцов	и	матерей.

–	Ну	вот,	–	чуть-чуть	даже	горделиво	говорил	дед	внуку,	–	увидел	своих	братьев,
бугинцев.	Будешь	знать	теперь,	какие	они	у	тебя	есть.	Вон	какие!	Ох,	и	рослые
пошли	нынешние	джигиты!	Дай	Бог	вам	здоровья!	Помню,	в	сорок	втором	году
зимой	привезли	нас	в	Магнитогорск	на	строительство…

И	дед	принялся	рассказывать	хорошо	известную	мальчику	историю,	как	выстроили



их,	трудармейцев,	привезенных	с	разных	концов	страны,	в	длиннющий	строй	по
ранжиру,	и	оказалось,	что	киргизы	почти	все	в	самом	конце,	малорослые.	Устроили
им	перекличку,	а	потом	перекур.	Подходит	к	ним	какой-то	верзила,	рыжий	и
здоровенный.	И	громко	так	это:

–	Откуда	такие?	Маньчжуры?

Среди	них	был	старый	учитель.	Тот	и	ответил:

–	Мы	киргизы.	А	когда	мы	воевали	с	маньчжурами	неподалеку	отсюда,	то
Магнитогорска	тогда	и	в	помине	не	было.	А	ростом	были	мы	такие,	как	ты.	Вот
кончим	воевать	и	подрастем	еще…

Дед	вспомнил	этот	давнишний	случай.	Посмеиваясь,	довольный,	оглядел	еще	раз
своих	ночных	гостей.

–	Прав	оказался	тот	учитель.	В	городе,	когда	бываю,	или	по	дороге
присматриваюсь:	красивый,	рослый	народ	пошел.	Не	то	что	в	прежние	времена…

Парни	понимающе	улыбались:	любит	старик	побалагурить.

–	Рослые-то	мы	рослые,	–	сказал	один	из	них.	–	Да	вот	завалили	машину	в	кювет.
Сколько	нас,	а	силенок	не	хватило…

–	Ну,	куда	там!	Груженная	сеном,	да	при	такой	метели,	–	оправдывал	их	дед
Момун.	–	Случается.	Бог	даст,	завтра	все	уладится.	Главное,	чтобы	ветер	утих.

Парни	рассказывали	деду,	как	они	приехали	на	верхний	сенокос	Арчи.	Там	стояли
три	большие	скирды	горного	сена.	Начали	грузиться	сразу	со	всех	трех	скирд.
Укладывали	возы	высоко,	выше	дома,	так	что	сверху	потом	приходилось	опускаться
на	арканах.	И	так	нагружали	машину	за	машиной.	Кабин	не	видно,	только
ветровые	стекла,	капоты	и	колеса.	Хотелось,	раз	уж	приехали,	вывезти	все,	чтобы
не	возвращаться.	Знали,	что	если	останется	сено,	то	уже	до	следующего	года.
Работали	споро.	Тот,	чья	машина	была	готова,	отгонял	ее	в	сторону	и	помогал
укладывать	другую.	Уложили	почти	все	сено,	осталось	на	два	воза,	не	больше.
Перекурили,	договорились,	кто	за	кем	будет	держаться,	и	все	вместе	выехали
колонной.	Осторожно	ехали,	чуть	ли	не	ощупью	спускались	с	гор.

Сено	–	груз	не	тяжелый,	но	неудобный	и	даже	опасный,	особенно	в	узких	местах	и
на	крутых	поворотах.

Ехали	и	не	подозревали,	что	ждет	их	впереди.

Спустились	с	плоскогорья	Арчи,	потянулись	ущельем,	а	на	выходе	из	ущелья,	под
вечер	уже,	встретил	их	ураган,	снег	ударил.

–	Такое	началось,	что	спина	сразу	взмокла,	–	рассказывал	Кулубек.	–	Сразу	тьма,
ветер	такой,	что	баранку	вырывает	из	рук.	Боишься,	вот-вот	опрокинет	машину.	А
тут	еще	дорога	такая,	что	по	ней	и	днем-то	опасно…

Мальчик	слушал,	затаив	дыхание,	замерев,	не	спуская	сияющих	глаз	с	Кулубека.
Все	тот	же	ветер,	все	тот	же	снег,	о	которых	шла	речь,	бушевали	за	окном.	Многие
шоферы	и	грузчики	уже	спали	вповалку	на	полу,	одетые,	в	сапогах.	И	все	то,	что
они	пережили,	теперь	заново	переживал	этот	головастый	мальчишка	с	тонкой
шеей	и	оттопыренными	ушами.

Через	несколько	минут	дорога	стала	невидимой.	Машины,	как	слепцы	за	поводыря,
держались	одна	за	другую,	и	все	время	сигналили,	чтобы	не	отбиться	в	сторону.
Снег	шел	стеной,	залеплял	фары,	«дворники»	не	успевали	счищать	со	стекол
наледь.	Пришлось	ехать,	высунувшись	из	кабин:	но	разве	это	езда?	А	снег	все
валил	и	валил…	Колеса	стали	буксовать.	Колонна	остановилась	перед	крутым
подъемом.	Моторы	бешено	ревели	–	все	бесполезно…	Выскочили	из	кабин	и	на
голос	друг	друга,	перебежками	от	одной	машины	к	другой,	собрались	в	голове



колонны.	Как	быть?	Костер	развести	невозможно.	Сидеть	в	кабинах	–	значит	сжечь
остаток	горючего,	которого	и	так	едва-едва	хватило	бы	теперь	до	совхоза.	А	не
отапливать	кабины	–	запросто	можно	замерзнуть.	Растерялись	ребята.	Всесильная
техника	стояла	бессильной.	Что	делать?	Кто-то	предложил	вывалить	из	одной
машины	сено	и	всем	закопаться	в	нем.	Но	ясно	было,	что	стоит	только	развязать
воз,	как	от	сена	не	останется	и	клочка:	унесет	буря	–	и	глазом	не	успеешь
моргнуть.	А	машины	тем	временем	все	больше	заносило	снегом,	уже	сугробы
намело	под	колесами.	Совсем	растерялись	ребята,	заледенели	на	ветру.

–	И	вдруг	вспомнил	я,	аксакал,	–	рассказывал	Кулубек	деду	Момуну,	–	что	встретил
на	дороге,	когда	ехали	мы	на	Арчу,	вот	его,	младшего	брата-бугинца,	–	указал	он	на
мальчика	и	ласково	погладил	его	по	голове.	–	Бегал	у	дороги.	Остановился	я.	Как
же	–	поздоровался.	Поговорили	мы.	Правда?	Ты	чего	не	спишь?

Мальчик,	улыбаясь,	кивнул	головой.	Но	если	бы	знал	кто,	как	горячо	и	гулко
заколотилось	его	сердце	от	радости	и	гордости.	Сам	Кулубек	говорил	о	нем.	Самый
сильный,	самый	смелый	и	самый	красивый	среди	этих	парней.	Вот	бы	таким	стать!

И	дед	похвалил	его,	подсовывая	в	огонь	дрова:

–	Он	у	нас	такой.	Любит	слушать	разговоры.	Видишь,	уши	как	развесил!

–	И	как	я	вспомнил	о	нем	в	ту	минуту,	сам	не	знаю!	–	продолжал	Кулубек.	–	И
говорю	ребятам,	кричу	почти,	ветер	глушит	слова.	«Давай,	–	говорю,	–	добираться
до	кордона.	Иначе	погибнем	здесь».	–	«А	как,	–	кричат	мне	ребята	в	лицо,	–	как
добираться?	Пешком	не	пойдем.	И	машины	бросать	нельзя».	А	я	им:	«Давай,	–
говорю,	–	выталкивать	машины	на	гору,	а	там	дорога	идет	на	спуск.	Нам	бы	только
до	Сан-Ташской	пади,	–	говорю,	–	а	там	пешком	доберемся	к	нашим	лесникам,	там
недалеко».	Поняли	ребята.	«Давай,	–	говорят,	–	командуй».	Ну,	раз	такое	дело…
Начали	с	головной	машины:	«Осмоналы,	залезай	в	кабину!»	А	все	мы,	сколько	нас
было,	подперли	машину	плечом.	И	пошел!	Сначала	вроде	двинулось	дело.	Потом
выдохлись.	А	назад	отступать	нельзя.	И	чудилось,	что	не	машину	мы	прем	наверх,	а
целую	гору.	Воз-то	какой	–	скирда	на	колесах!	И	знаю	только,	что	ору,	сколько
мочи	есть:	«Давай!	Давай!	Давай!»	–	но	сам	себя	не	слышу.	Ветер,	снег,	не	видать
ничего.	Машина	воет,	плачет,	как	живая.	Из	последних	сил	взбирается.	И	мы	тут.
И	сердце,	кажется,	лопнет,	разлетится	на	куски.	В	голове	мутится…

–	Ай-ай-ай!	–	сокрушался	дед	Момун.	–	Выпало	же	вам	такое.	Никак	сама	Рогатая
мать-олениха	оберегла	вас,	детей	своих.	Вызволила.	А	не	то,	кто	знает…	Слышишь?
И	не	утихает	на	дворе,	все	крутит,	метет…

Глаза	мальчика	слипались.	Он	заставлял	себя	не	спать,	а	веки	снова	слипались.	И
в	полусне,	слушая	урывками	разговор	старика	и	Кулубека,	мальчик	путал	явь	с
воображаемыми	картинами.	Ему	казалось,	что	он	тоже	там,	среди	этих	молодых
парней,	застигнутых	бураном	в	горах.	Перед	его	взором	крутая	дорога,	восходящая
на	белую-белую,	заснеженную	гору.	Метель	жгла	щеки.	Глаза	резало.	Они	толкали
вверх	огромную,	с	дом,	автомашину	с	сеном.	Медленно,	очень	медленно
поднимались	они	по	дороге.	А	грузовик	уже	не	идет	–	сдает,	пятится.	Так	страшно.
Так	темно.	Ветер	такой	жгучий.	Мальчик	от	страха	сжимался,	боясь,	что	машина
сорвется	и	раздавит	их.	Но	тут	откуда-то	появилась	Рогатая	мать-олениха.	Она
уперлась	рогами	в	машину,	стала	помогать	им,	толкать	ее	наверх.	«Давай,	давай,
давай!»	–	закричал	мальчик.	И	машина	пошла,	пошла.	Вылезли	на	гору,	и	машина
поехала	вниз	сама.	А	они	тащили	наверх	вторую,	а	потом	третью	и	еще	много
машин.	И	всякий	раз	им	помогала	Рогатая	мать-олениха.	Ее	никто	не	видел.	Никто
не	знал,	что	она	рядом	с	ними.	А	мальчик	видел	и	знал.	Он	видел	всякий	раз,	когда
становилось	невмоготу,	когда	становилось	страшно,	что	сил	не	хватит,	подбегала
Рогатая	мать-олениха	и	рогами	помогала	им	выкатить	машину	наверх.	«Давай,
давай,	давай!»	–	подхватывал	мальчик.	И	все	время	он	был	рядом	с	Кулубеком.
Потом	Кулубек	сказал	ему:	«Садись	за	руль».	Мальчик	сел	в	кабину.	Машина
дрожала	и	гудела.	И	руль	крутился	в	руках	сам	по	себе,	свободно,	как	обруч	с
бочки,	с	которым	он	играл	в	автомобиль	–	еще	малышом.	Стыд	испытывал	мальчик,
что	руль	у	него	оказался	такой,	игрушечный.	И	вдруг	машина	стала	крениться,



падать	набок.	И	упала	с	грохотом,	и	разбилась.	Мальчик	громко	заплакал.	Очень
стыдно	стало.	Стыдно	было	смотреть	в	глаза	Кулубека.

–	Ты	чего?	Ты	чего,	а?	–	разбудил	его	Кулубек.

Мальчик	открыл	глаза.	И	обрадовался,	что	все	это	оказалось	сном.	А	Кулубек
поднял	его	на	руки,	прижал	к	себе.

–	Приснилось?	Испугался?	Эх	ты,	а	еще	герой!	–	Он	поцеловал	мальчика	жесткими,
обветренными	губами.	–	Ну,	давай	я	тебя	уложу,	спать	надо.

Он	уложил	мальчика	на	полу,	на	кошме,	между	спящих	шоферов,	и	сам	лег	рядом	с
ним,	придвинул	его	поближе	к	себе,	под	бок,	и	прикрылся	полой	бушлата.

Рано	утром	мальчика	разбудил	дед.

–	Проснись,	–	тихо	сказал	старик.	–	Оденься	потеплее.	Поможешь	мне.	Вставай!

За	окном	мутно	просвечивал	утренний	полумрак.	В	доме	все	еще	спали	вповалку.

–	На,	обуй	валенки,	–	сказал	дед	Момун.

От	деда	пахло	свежим	сеном.	Значит,	он	уже	задал	корм	лошадям.	Мальчик	влез	в
валенки,	и	они	с	дедом	вышли	во	двор.	Снегу	намело	изрядно.	Но	ветер	поутих.
Изредка	только	пошевеливалась	поземка.

–	Холодно!	–	вздрогнул	мальчик.

–	Ничего.	Вроде	развидняется,	–	пробурчал	старик.	–	Надо	же!	С	первого	раза	как
закрутило.	Ну	да	ладно,	лишь	бы	бедой	не	обернулось…

Они	вошли	в	хлев,	где	стояли	пять	момуновских	овец.	Старик	нашарил	на	столбе
фонарь,	зажег	его.	Овцы	оглянулись	в	углу,	заперхали.

–	Держи,	будешь	мне	светить,	–	сказал	старик	мальчику,	передал	ему	фонарь.	–
Зарежем	черную	ярку.	Гостей	полон	дом.	Пока	встанут,	мясо	чтобы	было	у	нас
готово.

Мальчик	светил	фонарем	деду.	Еще	посвистывал	ветер	в	щелях,	еще	холодно	и
сумрачно	было	на	дворе.	Старик	вначале	бросил	у	входа	охапку	чистого	сена.
Привел	на	это	место	черную	ярку	и,	прежде	чем	повалить	ее,	связать	ноги,
призадумался,	присел	на	корточки.

–	Поставь	фонарь.	Садись	и	ты,	–	сказал	он	мальчику.

А	сам	зашептал,	раскрыв	ладони	перед	собой:

–	О	великая	прародительница	наша,	Рогатая	мать-олениха.	Приношу	тебе	в	жертву
черную	овцу.	За	спасение	детей	наших	в	час	опасный.	За	белое	молоко	твое,
которым	ты	вскормила	наших	предков,	за	доброе	сердце	твое,	за	материнское	око.
Не	покидай	нас	на	перевалах,	на	бурных	реках,	на	скользких	тропах.	Не	покидай
нас	вовеки	на	нашей	земле,	мы	твои	дети.	Аминь!

Он	молитвенно	провел	ладонями	по	лицу,	вниз	от	лба	к	подбородку.	Мальчик
сделал	то	же.	И	тогда	дед	повалил	овцу	на	землю,	связал	ей	ноги.	Вынул	из	ножен
свой	старый	азиатский	нож.

А	мальчик	светил	ему	фонарем.

Погода	утихомирилась	наконец.	Раза	два	испуганно	проглянуло	солнце	сквозь
разрывы	бегущих	туч.	Кругом	лежали	следы	прошлой	бурной	ночи:	сугробы	вкривь
и	вкось,	смятые	кусты,	согнувшиеся	в	дугу	от	тяжести	снега	молодые	деревца,



поваленные	старые	деревья.	Лес	за	рекой	стоял	молчаливый,	тихий,	какой-то
подавленный.	И	сама	река	точно	бы	ушла	ниже,	берега	ее	наросли	снегом,	стали
круче.	Вода	шумела	тише.

Солнце	оставалось	неустойчивым	–	то	проглянет,	то	скроется.

Но	ничто	не	омрачало	и	не	тревожило	душу	мальчика.	Тревоги	прошлой	ночи
забылись,	буран	забылся,	а	снег	ему	не	мешал	–	так	даже	интересней.	Носился
туда-сюда,	только	комья	летели	из-под	ног.	Ему	было	весело	оттого,	что	в	доме
полно	народу,	оттого,	что	парни	выспались,	громко	говорили,	смеялись,	оттого,	что
с	аппетитом	ели	сваренную	для	них	баранину.

Тем	временем	и	солнце	стало	налаживаться.	Чище	и	дольше	светило.	Тучи
понемногу	рассеивались.	И	даже	потеплело.	Неурочный	снег	стал	быстро	оседать,
особенно	на	дороге	и	тропах.

Правда,	мальчик	заволновался,	когда	шоферы	и	грузчики	стали	собираться	в
дорогу.	Вышли	все	во	двор,	попрощались	с	хозяевами	кордона,	поблагодарили	за
кров	и	хлеб.	Их	провожали	на	лошадях	дед	Момун	и	Сейдахмат.	Дед	вез	вязанку
дров,	а	Сейдахмат	–	большой	оцинкованный	бак,	чтобы	греть	воду	для	застывших
моторов.

Все	двинулись	со	двора.

–	Ата,	и	я	пойду,	возьми	меня,	–	подбежал	мальчик	к	деду.

–	Ты	же	видишь,	я	везу	дрова,	а	Сейдахмат	везет	бак.	Некому	тебя	взять.	И	зачем
тебе	туда?	Устанешь	ходить	по	снегу.

Мальчик	обиделся.	Надулся.	И	тогда	его	взял	с	собой	Кулубек.

–	Пошли	с	нами,	–	сказал	он	и	взял	его	за	руку.	–	Назад	поедешь	с	дедом.

И	они	пошли	на	развилку	–	туда,	куда	спускалась	дорога	с	сенокоса	Арча.	Снегу
лежало	еще	порядочно.	Не	так	просто	оказалось	поспевать	в	шаг	с	этими	крепкими
парнями.	Мальчик	стал	уставать.

–	Ну-ка,	давай	садись	ко	мне	на	спину,	–	предложил	Кулубек.	Он	ловко	взял
мальчика	за	руку	и	ловко	вскинул	его	к	себе	за	плечи.	И	понес	так	привычно,
словно	каждый	день	носил	его	на	спине.

–	Здорово	это	получается	у	тебя,	Кулубек,	–	сказал	шофер,	идущий	рядом.

–	А	я	всю	жизнь	братьев	и	сестер	носил,	–	похвалился	Кулубек.	–	Я	ведь	старший,	а
нас	было	шестеро,	мать	на	работе	в	поле,	отец	тоже.	А	теперь	у	сестер	уж	дети.
Вернулся	из	армии	холостой,	на	работу	еще	не	поступал.	А	сестренка	–	та,	что
старшая,	–	«Приезжай,	–	говорит,	–	к	нам,	живи	у	нас,	ты	так	хорошо	нянчишь
детей».	–	«Hy,	нет,	–	говорю	ей,	–	хватит!	Я	теперь	своих	буду	носить…»

Так	они	шли,	поговаривая	о	разном.	Хорошо	и	покойно	было	мальчику	ехать	на
крепкой	спине	Кулубека.

«Вот	был	бы	у	меня	такой	брат!	–	мечтал	он.	–	Я	бы	никого	не	боялся.	Попробовал
бы	Орозкул	накричать	на	деда	или	тронуть	кого,	сразу	притих	бы,	если	б	Кулубек
глянул	на	него	построже».

Машины	с	сеном,	оставленные	вчерашней	ночью,	стояли	километрах	в	двух	выше
развилки.	Занесенные	снегом,	они	походили	на	зимние	стога	в	поле.	Казалось,
никто	и	никак	не	сдвинет	их	с	места.

Но	вот	разложили	костер.	Нагрели	воду.	Стали	заводить	мотор	заводской	ручкой,	и
мотор	ожил,	зачихал,	заработал.	А	дальше	дело	пошло	быстрей.	Каждую
следующую	машину	заводили	с	буксира.	Каждая	заведенная,	разогретая	машина
тащила	затем	ту,	которая	стояла	за	ней	в	колонне.



Когда	все	грузовики	заработали,	подняли	двойным	буксиром	ту	машину,	которая
завалилась	ночью	в	кювет.	Все,	кто	был,	помогали	ей	вылезть	на	дорогу.	И	мальчик
тоже	примостился	с	краешка,	тоже	помогал.	Он	все	время	опасался,	что	кто-
нибудь	скажет:	«А	ты	чего	путаешься	под	ногами?	А	ну,	беги	отсюда!»	Но	никто	не
сказал	этих	слов,	никто	не	прогнал	его.	Может	быть,	потому,	что	Кулубек
разрешил	ему	помогать.	А	он	здесь	самый	сильный,	и	его	все	уважают.

Шоферы	еще	раз	попрощались.	Машины	тронулись.	Сначала	медленно,	потом
быстрей.	И	потянулись	караваном	по	дороге	среди	заснеженных	гор.	Уехали
сыновья	сыновей	Рогатой	матери-оленихи.	Они	не	знали,	что	волей	детского
воображения	впереди	них	по	дороге	невидимо	бежала	Рогатая	мать-олениха.
Длинными,	стремительными	прыжками	неслась	она	впереди	автоколонны.	Она
охраняла	их	от	бед	и	несчастий	на	трудном	пути.	От	обвалов,	от	снежных	лавин,	от
пурги,	от	тумана	и	прочих	невзгод,	от	которых	за	многие	века	кочевой	жизни
киргизы	натерпелись	столько	бед.	Разве	не	об	этом	просил	дед	Момун	Рогатую
мать-олениху,	принося	ей	в	жертву	черную	овцу	на	рассвете?

Уехали.	А	мальчик	тоже	уезжал	вместе	с	ними.	Мысленно.	Он	сидел	в	кабине
рядом	с	Кулубеком.	«Дядя	Кулубек,	–	говорил	он	ему.	–	А	впереди	нас	бежит	по
дороге	Рогатая	мать-олениха».	–	«Да	ну?»	–	«Правда.	Честное	слово.	Вот	она!»

–	Ну,	ты	чего	задумался?	Что	стоишь?	–	заставил	его	очнуться	дед	Момун.	–	Садись,
домой	пора.	–	Он	наклонился	с	лошади,	поднял	мальчика	на	седло.	–	Тебе
холодно?	–	сказал	старик	и	потеплей	укутал	внука	полами	шубы.

Мальчик	тогда	еще	не	ходил	в	школу.

А	теперь,	просыпаясь	по	временам	от	тяжелого	сна,	он	с	беспокойством	думал:
«Как	же	я	пойду	завтра	в	школу?	Ведь	я	заболел,	мне	так	плохо…»	Потом	он
забывался.	Ему	казалось,	что	он	переписывает	в	тетрадь	слова,	написанные
учительницей	на	доске:	«Ат.	Ата.	Така».	Этими	письменами	первоклассника	он
заполнял	всю	тетрадь,	страницу	за	страницей.	«Ат.	Ата.	Така.	Ат.	Ата.	Така».	Он
уставал,	в	глазах	рябило,	и	становилось	жарко,	очень	жарко,	мальчик	открывался.
А	когда	лежал	открытым	и	мерз,	опять	посещали	его	разные	видения.	То	он	плавал
рыбой	в	студеной	реке,	плыл	к	белому	пароходу	и	никак	не	мог	доплыть.	То
попадал	в	снежную	метель.	В	дымном,	холодном	вихре	буксовали	автомашины	с
сеном	на	крутой	дороге	в	гору.	Машины	рыдали,	как	рыдают	люди,	и	все	буксовали
на	месте.	Колеса,	бешено	вращаясь,	становились	огненно-красными.	Колеса
горели,	пламя	шло	от	них.	Упираясь	рогами	в	кузов,	Рогатая	мать-олениха
выкатывала	машину	с	возом	сена	на	гору.	Мальчик	помогал	ей,	старался	изо	всех
сил.	Обливался	горячим	потом.	И	вдруг	воз	сена	превратился	в	детскую	колыбель.
Рогатая	мать-олениха	сказала	мальчику:	«Побежали	быстрей,	отнесем	бешик	тетке
Бекей	и	дяде	Орозкулу».	И	они	пустились	бежать.	Мальчик	отстал.	Но	впереди,	в
темноте,	все	звенел	и	звенел	колыбельный	колокольчик.	Мальчик	бежал	на	его
зов.

Он	проснулся,	когда	послышались	шаги	на	веранде	и	скрипнула	дверь.	Дед	Момун
и	бабка	вернулись,	как	будто	немного	успокоенные.	Приезд	посторонних	на
кордон,	видимо,	заставил	Орозкула	и	тетку	Бекей	приутихнуть.	А	может	быть,
Орозкул	устал	пьянствовать	и	уснул	наконец.	На	дворе	не	слышно	было	ни	криков,
ни	ругани.

Около	полуночи	луна	встала	над	горами.	Она	зависла	туманным	диском	над	самой
высокой	ледяной	вершиной.	Гора,	окованная	вечным	льдом,	высилась	во	мраке,
призрачно	поблескивая	неровными	гранями.	А	вокруг	в	полном	безмолвии
пребывали	горы,	скалы,	черные	и	неподвижные	леса,	и	в	самом	низу	билась	и
шумела	река	на	камнях.

В	окно	косым	потоком	падал	неверный	свет	луны.	Этот	свет	мешал	мальчику.	Он
ворочался,	жмурил	глаза.	Хотел	попросить	бабку,	чтобы	она	занавесила	окно.	Но
не	стал:	бабка	была	сердита	на	деда.



–	Дурак,	–	шептала	она,	ложась	спать.	–	Если	не	знаешь,	как	жить	с	людьми,	то	хоть
бы	уж	помалкивал.	Слушался	бы	других.	Ты	же	у	него	в	руках.	Жалованье	идет
тебе	от	него,	пусть	грошовое.	Зато	каждый	месяц.	А	без	жалованья	–	кто	ты	есть?
Стар,	а	ума	не	нажил…

Старик	не	отвечал.	Бабка	умолкла.	Потом	вдруг	неожиданно	громко	сказала:

–	Если	у	человека	отбирают	жалованье,	он	уже	не	человек.	Он	никто.

И	опять	старик	ничего	не	ответил.

А	мальчик	не	мог	уснуть.	Голова	болела,	и	мысли	мешались.	О	школе	думал	–
тревожился.	Он	еще	ни	разу	не	пропустил	ни	одного	дня	и	теперь	не	представлял
себе,	как	быть,	если	завтра	не	сможет	поехать	в	свою	школу	в	Джелесае.	Думал
мальчик	и	о	том,	что	если	Орозкул	выгонит	деда	с	работы,	то	бабка	житья	не	даст
старику.	Как	им	быть	тогда?

Почему	люди	так	живут?	Почему	одни	злые,	другие	добрые?	Почему	есть
счастливые	и	несчастливые?	Почему	eсть	такие,	которых	все	боятся,	и	такие,
которых	никто	не	боится?	Почему	у	одних	есть	дети,	у	других	нет?	Почему	одни
люди	могут	не	выдавать	жалованье	другим?	Наверное,	самые	лучшие	люди	те,
которые	получают	самое	большое	жалованье.	А	вот	дед	получает	мало,	и	его	все
обижают.	Эх,	как	бы	сделать,	чтобы	деду	тоже	дали	побольше	жалованья!	Может
быть,	тогда	и	Орозкул	начал	бы	уважать	деда.

От	этих	мыслей	голова	мальчика	разбаливалась	все	больше.	Опять	вспомнил	он
про	маралов,	виденных	под	вечер	у	брода	за	рекой.	Как-то	им	там	ночью?	Одни
ведь	они	в	холодных	и	каменных	горах,	в	черном,	непроглядном	лесу.	Страшно	ведь
очень.	А	вдруг	волки	нападут,	что	тогда?	Кто	принесет	тетке	Бекей	волшебную
колыбель	на	рогах?

Он	заснул	тревожным	сном	и,	засыпая,	умолял	Рогатую	мать-олениху	принести
березовый	бешик	для	Орозкула	и	тетки	Бекей.	«Пусть	будут	у	них	дети,	пусть	будут
у	них	дети!»	–	заклинал	он	Рогатую	мать-олениху.	И	слышал	отдаленный	звон
колыбельного	колокольчика.	Спешила	Рогатая	мать-олениха,	подцепив	на	рога
волшебную	колыбель…
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Рано	утром	мальчик	проснулся	от	прикосновения	руки.	Рука	деда	была	холодная,	с
улицы.	Мальчик	невольно	поежился.

–	Лежи,	лежи.	–	Дед	согрел	руки	дыханием,	пощупал	его	лоб,	потом	положил
ладонь	на	грудь,	на	живот.	–	Да	ты,	никак,	занемог,	–	огорчился	дед.	–	Жар	у	тебя.
А	я	думаю,	что	он	лежит?	В	школу	пора.

–	Я	сейчас,	я	встану,	–	приподнял	голову	мальчик,	и	все	закружилось	у	него	перед
глазами,	и	в	ушах	зашумело.

–	И	не	думай	вставать.	–	Дед	уложил	мальчика	на	подушку.	–	Кто	повезет	тебя	в
школу	больного?	Ну-ка,	покажи	язык.

Мальчик	попытался	настоять	на	своем:

–	Учительница	заругает.	Очень	не	любит	она,	кто	пропускает	школу…

–	Не	заругает.	Я	сам	скажу.	Ну-ка,	давай	покажи	язык.

Дед	внимательно	осмотрел	язык	и	горло	мальчика.	Долго	искал	пульс:	задубелые
от	грубой	работы,	жесткие	пальцы	деда	каким-то	чудом	улавливали	толчки	сердца
в	горячей,	потной	руке	мальчика.	Убедившись	в	чем-то,	старик	успокаивающе
произнес:

–	Бог	милостив.	Ты	просто	озяб	немного.	Холод	вошел	в	тебя.	Ты	сегодня	полежи	в
постели,	а	перед	сном	я	натру	тебе	ступни	и	грудь	горячим	курдючным	жиром.
Пропотеешь	–	и,	Бог	даст,	встанешь	утром	как	дикий	кулан.

Вспомнив	о	вчерашнем	и	о	том,	что	еще	ждет	его,	старика,	Момун	помрачнел,	сидя
в	постели	внука,	вздохнул	и	призадумался.	«Бог	с	ним»,	–	прошептал	со	вздохом.

–	Это	когда	же	ты	заболел?	Что	ж	ты	молчал?	–	обратился	он	к	мальчику.	–
Вечером,	что	ли?

–	Да	под	вечер.	Когда	увидел	маралов	за	рекой.	И	прибежал	к	тебе.	А	потом	мне
стало	холодно.

Старик	сказал	почему-то	виноватым	голосом:

–	Нy	ладно…	Ты	лежи,	а	я	пойду.

Он	поднялся,	но	мальчик	задержал	его:

–	Ата,	а	там	сама	Рогатая	мать-олениха,	да?	Та,	что	белая,	как	молоко,	глаза	вот
такие,	смотрит	как	человек…

–	Дурачок	ты,	–	осторожно	улыбнулся	старик	Момун.	–	Ну,	пусть	будет	по-твоему.
Может,	то	и	она,	–	сказал	он	глухо,	–	пречудная	мать-олениха,	кто	знает?..	Я	вот
думаю…

Старик	не	договорил.	В	дверях	появилась	бабка.	Она	спешила	со	двора,	она	уже
что-то	разведала.

–	Иди,	старик,	туда,	–	с	порога	заговорила	бабка.	Дед	Момун	сразу	сник	при	этом,
стал	жалким,	пришибленным.	–	Там	они	хотят	выволочь	бревно	из	реки	машиной,	–
говорила	бабка.	–	Так	ты	иди,	делай	все,	что	прикажут…	Ох	ты,	боже	мой,	молоко-
то	еще	некипяченое!	–	спохватилась	бабка	и	принялась	разжигать	плиту,	греметь
посудой.

Старик	хмурился.	Хотелось	ему	что-то	возразить,	что-то	сказать.	Но	бабка	не	дала
ему	рта	раскрыть.



–	Ну	ты	чего	уставился?	–	возмутилась	бабка.	–	Чего	артачишься?	Не	нам	с	тобой
артачиться,	горе	ты	мое.	Ну	кто	ты	есть	такой	против	них?	К	Орозкулу	вон	люди
приехали	какие.	Машина	у	них	какая.	Нагрузишь,	так	десять	бревен	увезет	по
горам.	А	Орозкул	на	нас	и	не	глядит	даже.	Как	я	ни	уговаривала,	как	ни
унижалась.	Дочь	твою	не	пустил	на	порог.	Сидит	она,	неродиха	твоя,	у	Сейдахмата.
Глаза	повыплакала.	И	проклинает	она	тебя	–	отца	своего	безмозглого…

–	Ну	хватит,	–	не	стерпел	старик	и,	направляясь	к	двери,	сказал:	–	Молока	дай
горячего,	заболел	вон	мальчонка.

–	Дам,	дам	молока	горячего,	иди,	иди,	ради	бoгa.	–	И,	выпроводив	старика,	она	еще
бурчала:	–	И	чего	на	него	нашло	такое?	Никогда	никому	не	перечил,	тише	воды,
ниже	травы	был	–	и	на	тебе	вдруг!	Да	еще	на	коня	орозкуловского	вскочил,	да	еще
поскакал.	И	все	это	из-за	тебя,	–	стрельнула	она	злым	взглядом	в	сторону
мальчика.	–	Было	бы	за	кого	на	рожон	лезть…

Потом	она	принесла	мальчику	горячего	молока	с	желтым	топленым	маслом.
Молоко	обжигало	губы.	А	бабка	настаивала,	принуждала:

–	Пей,	пей	погорячее,	не	бойся.	Простуду	только	горячим	выгонишь.

Мальчик	обжигался,	слезы	выступили	у	него	на	глазах.	И	бабка	вдруг	подобрела:

–	Ну,	остуди,	остуди	немного…	И	надо	же,	приболел	ты	у	нас	в	такое	время!	–
вздохнула	она.

Мальчику	давно	уже	не	терпелось	помочиться.	Он	встал,	чувствуя	во	всем	теле
какую-то	странную,	сладкую	слабость.	Но	бабка	упредила:

–	Постой,	я	сейчас	принесу	тебе	тазик.

Неловко	отвернувшись,	мальчик	заструил	в	тазик,	удивляясь	тому,	что	моча	такая
желтая	и	горячая.

Он	чувствовал	себя	гораздо	легче.	Голова	болелa	меньше.

Мальчик	лежал	в	постели	спокойно,	благодарный	бабке	за	ее	услугу,	и	думал,	что
надо	к	утру	выздороветь	и	обязательно	отправиться	в	школу.	Он	думал	еще	о	том,
как	он	расскажет	в	школе	о	трех	маралах,	появившихся	у	них	в	лесу,	о	том,	что
белая	матка	маралья	–	это	и	есть	сама	Рогатая	мать-олениха,	что	с	ней	телок,
большой	уже	и	крепкий,	и	с	ними	здоровенный	бурый	марал	с	огромными	рогами,
что	он	сильный	и	охраняет	от	волков	Рогатую	мать-олениху	и	ее	детеныша.	И
думал,	что	он	расскажет	еще	о	том,	что	если	маралы	останутся	у	них	и	никуда	не
уйдут,	то	Рогатая	мать-олениха	скоро	принесет	дяде	Oрозкулу	и	тетке	Бекей
волшебную	колыбель.

А	маралы	спустились	утром	к	воде.	Они	вышли	из	верхнего	леса,	когда	короткое
осеннее	солнце	наполовину	поднялось	над	горной	грядой.	Чем	выше	поднималось
солнце,	тем	светлей	и	теплей	становилось	внизу	среди	гор.	После	ночного
оцепенения	лес	оживал,	наполнялся	движением	света	и	красок.

Пробираясь	между	деревьями,	маралы	шли	не	торопясь,	греясь	на	солнечных
полянках,	пощипывая	росную	листву	с	веток.	Они	шли	в	том	же	порядке	–	впереди
самец-рогач,	пocредине	телок	и	последней	–	крутобокая	матка,	Рогатая	мать-
олениха.	Маралы	шли	по	той	же	тропе,	по	которой	вчера	Орозкул	с	дедом
Момуном	спускали	к	реке	злополучное	сосновое	бревно.	След	волока	оставался	на
горном	черноземе	еще	свежей,	пропаханной	бороздой	с	рваными	клочьями	дерна.
Тропа	эта	выводила	к	броду,	где	было	оставлено	засевшее	на	речном	пороге
бревно.

Маралы	направлялись	к	этому	месту,	потому	что	оно	удобно	для	водопоя.	Орозкул,



Сейдахмат	и	двое	людей,	прибывших	за	лесом,	шли	сюда	с	тем,	чтобы	посмотреть,
как	лучше	подогнать	машину,	чтобы,	подцепив	трос,	выволочь	бревно	из	реки.	Дед
Момун	неуверенно	шел	позади	всех,	понурив	голову.	Он	не	знал,	как	ему	быть
после	вчерашнего	скандала,	как	вести	себя,	что	делать.	Допустит	ли	Орозкул	его	к
работе?	Не	прогонит	ли,	как	вчера,	когда	он	хотел	на	коне	вытащить	бревно?	А	что,
если	скажет:	«А	тебе	что	здесь?	Сказано	ведь,	что	ты	уволен	с	работы!»	Что,	если
обругает	при	людях	и	отправит	домой?	Сомнения	одолевали	старика,	он	шел,	как
на	пытку,	и	все	же	шел.	Сзади	следовала	бабка.	Она	шла	вроде	бы	сама	по	себе,
вроде	бы	из	любопытства.	Но,	по	сути,	она	конвоировала	старика.	Она	гнала
Расторопного	Момуна	на	примирение	с	Орозкулом,	на	то,	чтобы	он	заслужил
у	Орозкула	прощение.

Орозкул	ступал	важно,	по-хозяйски.	Шел,	отдуваясь,	посапывая,	и	строго
поглядывал	по	сторонам.	И	хоть	болела	с	перепоя	голова,	он	испытывал
мстительное	удовлетворение.	Оглянувшись,	он	увидел,	как	семенил	следом	дед
Момун,	точно	преданная	собака,	побитая	хозяином.	«Ничего,	ты	еще	у	меня	не	то
запоешь.	Я	теперь	на	тебя	и	не	гляну.	Ты	для	меня	пустое	место.	Ты	еще	сам
повалишься	мне	в	ноги»,	–	злорадствовал	Орозкул,	вспоминая,	как	истошным
криком	орала	прошлой	ночью	у	его	ног	жена,	когда	он	пинал	ее,	когда	гнал	ее
пинками	с	порога.	«Пусть!	Вот	отправлю	этих	с	бревнами,	я	их	еще	сведу,	пусть
погрызутся.	Теперь	она	отцу	глаза	повыдерет.	Озверела,	как	волчица»,	–	думал
Орозкул	в	промежутках	разговора	на	ходу	с	приезжим	человеком.

Человека	этого	звали	Кокетай.	То	был	дюжий	черный	мужик,	колхозный	счетовод	с
приозерья.	С	Орозкулом	он	давно	вел	дружбу.	Лет	двенадцать	тому	назад	построил
Кокетай	себе	дом.	Орозкул	помог	лесом.	Продал	по	дешевке	кругляки	на
распиловку	досок.	Потом	мужик	женил	старшего	сына,	поставил	и	молодым	дом.	И
тоже	Орозкул	снабдил	его	бревнами.	Теперь	Кокетай	отделял	младшего	сына,	и
опять	потребовалось	лесу	на	стройку.	И	опять	старый	друг	Орозкул	выручал.	Беда,
как	трудна	жизнь!	Одно	сделаешь	–	ну,	думаешь,	теперь	спокойно	поживу.	Ан
жизнь	еще	что-нибудь	придумает.	И	без	таких	людей,	как	Орозкул,	теперь	не
обойдешься…

–	Бог	даст,	на	новоселье	пригласим	вскоре.	Приезжай,	погуляем	на	славу,	–
говорил	Кокетай	Орозкулу.

Тот	пыхтел	самодовольно,	папиросой	дымил:

–	Спасибо.	Когда	зовут	–	не	отказываемся,	а	не	зовут	–	не	напрашиваемся.
Позовешь,	так	приеду.	Не	впервой	мне	у	тебя	гостить.	Я	вот	думаю	сейчас:	а	не
подождать	ли	тебе	вечера,	чтобы	по	темноте	выехать?	Главное,	через	совхоз
незамеченным	проехать.	А	не	то,	если	засекут…

–	Оно-то	верно,	–	заколебался	Кокетай.	–	Да	долго	ждать	до	вечера.	Выедем
потихоньку.	Поста	ведь	нет	на	дороге,	чтобы	проверить	нас?..	Случайно	если
наткнешься	на	милицию	или	на	кого	еще…

–	То-то	и	оно!	–	пробурчал	Орозкул,	морщась	от	изжоги	и	головной	боли.	–	Сто	лет
ездишь	по	делам,	и	ни	одна	собака	по	дороге	не	встретится,	а	лес	повезешь	раз	в
сто	лет	–	и	влипнешь.	Это	всегда	так…

Они	замолчали,	каждый	думал	о	своем.	Орозкул	крепко	досадовал	теперь,	что
пришлось	вчера	бросить	бревно	в	реке.	А	не	то,	был	бы	лес	готов,	погрузили	бы	его
еще	ночью	и	на	рассвете	отправил	бы	машину	с	глаз	долой…	Эх,	и	угораздило	же
вчера	случиться	такому	делу!	Это	все	старый	дурень	Момун,	бунтовать	решил,	из-
под	власти	хотел	выйти,	из	подчинения.	Ну	ладно	же!	Что-что,	а	это	тебе	не
пройдет	так	просто…

Маралы	пили	воду,	когда	люди	пришли	к	реке	на	противоположный	берег.
Странные	существа	эти	люди	–	суетливые,	шумливые.	Занятые	своими	делами	и
разговорами,	они	и	не	замечали	животных,	стоящих	напротив,	через	реку.



Маралы	стояли	в	красных	утренних	кустах	речного	тугая	войдя	по	щиколотку	в
воду,	на	чистом	галечнике,	прибрежной	отмели.	Пили	они	небольшими	глотками,
не	торопясь,	с	перерывами.	Вода	была	ледяная.	А	солнце	пригревало	сверху	все
горячей	и	приятней.	Утоляя	жажду,	маралы	наслаждались	солнцем.	На	спинах
высыхала	упавшая	с	веток	по	пути	обильная	роса.	Легкий	дымок	курился	со	спин
маралов.	Покойное	и	благостное	было	утро	того	дня.

А	люди	так	и	не	замечали	маралов.	Один	человек	вернулся	к	машине,	другие
остались	на	берегу.	Пошевеливая	ушами,	маралы	чутко	улавливали	доносившиеся
до	них	изредка	голоса	и	замерли,	вздрогнув	кожей,	когда	на	том	берегу	появилась
автомашина	с	прицепом.	Машина	гремела,	рокотала.	Маралы	шевельнулись,
решили	уйти.	Но	машина	вдруг	остановилась,	перестала	греметь	и	гудеть.
Животные	помедлили,	потом	все	же	осторожно	двинулись	с	места	–	люди	на	том
берегу	слишком	громко	говорили	и	слишком	суетливо	двигались.

Маралы	тихонько	пошли	тропкой	в	мелком	тугае,	их	спины	и	рога	то	и	дело
показывались	среди	кустов.	А	люди	так	и	не	замечали	их.	И	лишь	когда	маралы
стали	пересекать	открытую	прогалину	сухого	паводкового	песка,	люди	увидели	их
как	на	ладони.	На	сиреневом	песке,	в	ярком	солнечном	освещении.	И	застыли	с
разинутыми	ртами,	в	разных	позах.

–	Смотри,	смотри,	что	такое!	–	первым	вскрикнул	Сейдахмат.	–	Олени!	Откуда	они
здесь?

–	Что	кричишь,	что	шумишь?	Какие	тебе	олени,	маралы	это.	Мы	их	вчера	еще
видели,	–	небрежно	изрек	Орозкул.	–	Откуда	они?	Пришли,	стало	быть.

–	Пай,	пай,	пай!	–	восхищался	дюжий	Кокетай	и	от	возбуждения	расстегнул
душивший	его	ворот	рубашки.	–	А	гладкие	какие,	–	восхитился	он,	–	отъелись…

–	А	матка-то	какая!	Смотри,	как	ступает,	–	вторил	ему	шофер,	вытаращив	глаза.	–
Ей-богу,	с	кобылицу-двухлетку.	Первый	раз	вижу.

–	А	бык-то!	Рожища-то,	смотри!	Как	только	он	их	носит!	И	не	боятся	ничего.	Откуда
они	такие,	Орозкул?	–	допытывался	Кокетай,	с	вожделением	поблескивая	свиными
глазками.

–	Заповедные,	видать,	–	ответил	Орозкул	важно,	с	чувством	хозяйского
достоинства.	–	Из-за	перевала	пришли,	с	той	стороны.	А	не	боятся?	Непуганые,	вот
и	не	боятся.

–	Эх,	ружье	бы	сейчас!	–	ляпнул	вдруг	Сейдахмат.	–	Мяса	центнера	на	два	потянет,
а?

Момун,	до	сих	пор	робко	стоявший	в	сторонке,	не	утерпел.

–	Да	что	ты,	Сейдахмат.	Oxoтa	на	них	запрещена,	–	сказал	он	негромко.

Орозкул	искоса	метнул	на	старика	хмурый	взгляд.	«Ты	еще	у	меня	тут	голос
подаешь!»	–	подумал	он	с	ненавистью.	Хотел	обругать	его	так,	чтобы	наповал
убить,	но	сдержался.	Все	же	посторонние	присутствовали.

–	Нечего	попусту	поучать,	–	раздраженно	проговорил	он,	не	глядя	на	Момуна.	–
Запрещена	охота	там,	где	они	водятся.	А	у	нас	они	не	водятся.	И	мы	за	них	не
отвечаем.	Ясно?	–	грозно	глянул	он	на	растерявшегося	старика.

–	Ясно,	–	покорно	ответил	Момун	и,	опустив	голову,	отошел	в	сторону.

Тут	бабка	еще	раз	украдкой	дернула	его	за	рукав.

–	Ты	бы	уж	молчал,	–	прошипела	она	укоризненно.

Все	как-то	пристыженно	потупились.	Снова	принялись	смотреть	вслед	уходящим
по	крутой	тропинке	животным.	Маралы	поднимались	на	обрыв	гуськом.	Впереди



бурый	самец,	горделиво	неся	свои	мощные	рога,	за	ним	комолый	телок,	и	замыкала
это	шествие	Рогатая	мать-олениха.	На	фоне	чистого	глинистого	сброса	маралы
выглядели	четко	и	грациозно.	Каждое	их	движение,	каждый	шаг	их	были	на	виду.

–	Эх,	красота	какая!	–	не	удержался	от	восторга	шофер,	лупоглазый	молодой
парень,	очень	смирный	с	виду.	–	Жаль,	что	не	захватил	фотоаппарата,	вот	было
бы…

–	Ну	ладно,	красота,	–	недовольно	перебил	его	Орозкул.	–	Нечего	стоять.	Красотой
сыт	не	будешь.	Давай	подгони	машину	задом	к	берегу,	прямо	в	воду,	с	краю	чтобы.
А	ты,	Сейдахмат,	разувайся,	–	распорядился	он,	упиваясь	в	душе	своей	властью.	–	И
ты,	–	указал	он	шоферу.	–	И	давайте	цепляйте	трос	к	бревну.	Да	поживей.	Дело	еще
будет.

Сейдахмат	принялся	стаскивать	с	ног	сапоги.	Они	ему	были	тесноваты.

–	Что	смотришь,	помоги	ему,	–	тычком	незаметным	толкнула	старика	бабка.	–	И
разувайся,	сам	лезь	в	воду,	–	подсказывала	она	злобным	шепотком.

Дед	Момун	кинулся	стаскивать	сапоги	с	Сейдахмата	и	сам	быстренько	разулся.
Тем	временем	Орозкул	с	Кокетаем	командовали	машиной:

–	Давай	сюда,	сюда	давай.

–	Левее	немного,	левее.	Вот	так.

–	Еще	немножко.

Заслышав	внизу	непривычный	шум	машины,	маралы	на	тропе	убыстряли	шаг.
Тревожно	оглядываясь,	выскочили	на	обрыв	и	скрылись	в	березах.

–	О,	исчезли!	–	спохватился	Кокетай.	Он	воскликнул	это	с	сожалением,	точно	из
рук	добыча	ушла.

–	Ничего,	никуда	они	не	денутся!	–	отгадывая	его	мысли	и	довольный	этим,
хвастался	Орозкул.	–	Сегодня	до	вечера	не	уедешь,	будешь	моим	гостем.	Сам	Бог
велит.	Попотчую	я	тебя	на	славу.	–	И,	хохотнув,	хлопнул	друга	по	плечу.	Орозкул
мог	быть	и	веселым.

–	Ну,	коли	так,	как	велишь,	–	ты	хозяин,	я	гость,	–	покорился	дюжий	Кокетай,
обнажая	в	улыбке	могучие	желтые	зубы.

Машина	стояла	уже	на	берегу,	задними	колесами	в	воде,	в	полколеса.	Глубже
заехать	шофер	не	рискнул.	Теперь	предстояло	протащить	трос	к	бревну.	Если
хватит	длины	троса,	то	выволочь	бревно	из	плена	подводных	камней	труда	особого
не	составляло.

Трос	был	стальной	–	длинный	и	тяжелый.	Надо	было	тащить	его	по	воде	к	бревну.
Шофер	разувался	неохотно,	с	опаской	поглядывал	на	воду.	Он	еще	не	решил
окончательно:	стоит	ли	лезть	в	реку	в	сапогах	или	лучше	будет	разувшись.	«И
пожалуй,	лучше	босиком,	–	думал	он.	–	Все	равно	вода	зальется	за	голенища.
Глубина	вон	какая,	почти	до	бедра.	А	потом	ходи	весь	день	в	мокрой	обуви».	Но	он
также	представлял	себе	и	то,	какая,	должно	быть,	холодная	сейчас	вода	в	реке.
Этим	и	воспользовался	дед	Момун.

–	Ты	не	разувайся,	сынок,	–	подскочил	он	к	нему.	–	Мы	пойдем	с	Сейдахматом.

–	Да	не	стоит,	аксакал,	–	возразил,	смутившись,	шофер.

–	Ты	гость,	а	мы	здешние,	ты	садись	за	руль,	–	уговорил	его	дед	Момун.

И	когда	они	с	Сейдахматом,	продев	кол	в	моток	стального	троса,	потащили	его	по
воде,	Сейдахмат	возопил	благим	матом:



–	Ай,	ай,	лед,	а	не	вода!

Орозкул	с	Кокетаем	посмеивались	снисходительно,	подбадривали	его:

–	Терпи,	терпи!	Найдем	чем	согреть	тебя!

А	дед	Момун	не	издал	ни	звука.	Он	даже	не	почувствовал	леденящего	холода.
Вобрав	голову	в	плечи,	чтобы	стать	незаметнее,	шел	босыми	ногами	по	скользким
подводным	камням,	моля	Бога	лишь	об	одном,	чтобы	Орозкул	не	вернул	его,	чтобы
не	прогнал,	чтобы	не	обругал	при	людях,	чтобы	простил	его,	глупого,	несчастного
старика…

И	Орозкул	ничего	не	сказал.	Он	вроде	бы	и	не	заметил	усердия	Момуна,	не	считая
его	за	человека.	А	в	душе	торжествовал,	что	все	же	сломил	взбунтовавшегося
старика.	«Так-то,	–	ехидно	посмеивался	Орозкул	про	себя.	–	Приполз,	упал	мне	в
ноги.	Ух,	нет	у	меня	большей	власти,	не	таких	бы	крутил	в	бараний	рог!	Не	таких
заставил	бы	ползать	в	пыли.	Дали	бы	мне	хотя	бы	колхоз	или	совхоз.	Я	бы	уже
порядок	навел.	Распустили	народ.	А	сами	теперь	жалются:	председателя,	мол,	не
уважают,	директора	не	уважают.	Какой-нибудь	чабан,	а	говорит	с	начальством	как
ровня.	Дураки,	власти	недостойные.	Разве	же	с	ними	так	надо	обращаться?	Было
ведь	времечко,	головы	летели	–	и	никто	ни	звука.	Вот	это	было	–	да!	А	что	теперь?
Самый	никудышный	из	никудышных	и	тот	вон	вздумал	вдруг	перечить.	Ну-ну,
поползай	у	меня,	поползай»,	–	злорадствовал	Орозкул,	поглядывая	изредка	в
сторону	Момуна.

А	тот,	бредя	по	ледяной	воде,	скорчившись,	тащил	трос	вместе	с	Сейдахматом	и
довольствовался	тем,	что	Орозкул,	кажется,	простил	его.	«Ты	уж	прости	меня,
старого,	что	так	получилось,	–	мысленно	обращался	он	к	Орозкулу.	–	Не	утерпел
вчера.	Поскакал	к	внуку	в	школу.	Одинокий	ведь	он,	вот	и	жалеешь.	А	сегодня	он	в
школу	не	пошел.	Приболел	что-то.	Забудь,	прости.	Ты	ведь	мне	тоже	не	чужой.
Думаешь,	не	хочу	я	счастья	тебе	и	дочери.	Если	бы	Бог	дал,	если	бы	услышал	я
крик	новорожденного	жены	твоей,	моей	дочери,	–	не	сойти	мне	с	места,	пусть	Бог
тут	же	возьмет	мою	душу.	Клянусь,	от	счастья	плакал	бы.	Только	ты	не	обижай
мою	дочь,	прости	меня.	А	работать	–	так	пока	я	на	ногах,	я	все	сработаю.	Все
сделаю.	Ты	только	скажи…»

Стоя	в	сторонке	на	берегу,	бабка	жестами	и	всем	видом	своим	говорила	старику:
«Старайся,	старик!	Видишь,	он	простил	тебя.	Делай,	как	я	тебе	говорю,	и	все
уладится».

Мальчик	спал.	Один	раз	только	он	проснулся,	когда	где-то	прогрохотал	выстрел.	И
снова	уснул.	Измученный	вчерашней	бессонницей	и	болезнью,	сегодня	он	спал
глубоким	и	спокойным	сном.	И	во	сне	он	чувствовал,	как	приятно	лежать	в
постели,	свободно	вытянувшись,	не	испытывая	ни	жара,	ни	озноба.	Он	проспал	бы,
наверно,	очень	долго,	если	бы	не	бабка	с	теткой	Бекей.	Они	старались	говорить
вполголоса,	но	загремели	посудой,	и	мальчик	проснулся.

–	Держи	вот	большую	чашку.	И	блюдо	возьми,	–	оживленно	шептала	бабка	в
передней	комнате.	–	А	я	понесу	ведро	и	сито.	Ох,	поясница	моя!	Замаялась.
Столько	работы	сделали.	Но,	слава	богу,	я	так	рада.

–	Ой,	не	говори,	энеке,	и	я	так	рада.	Вчера	умереть	готова	была.	Если	бы	не
Гульджамал,	наложила	бы	руки	на	себя.

–	Скажешь	еще,	–	урезонила	бабка.	–	Перцу	взяла?	Пошли.	Сам	Бог	послал	дар	свой
на	примирение	ваше.	Пошли,	пошли.

Выходя	из	дома,	уже	на	пороге,	тетка	Бекей	спросила	бабку	про	мальчика:

–	А	он	все	спит?



–	Пусть	поспит	пока,	–	ответила	бабка.	–	Как	будет	готово,	принесем	ему	шурпы
погорячей.

Мальчик	больше	не	уснул.	Со	двора	слышались	шаги	и	голоса.	Тетка	Бекей
смеялась,	и	Гульджамал	и	бабка	смеялись	в	ответ	ей.	Доносились	и	какие-то
незнакомые	голоса.	«Это,	наверно,	те	люди,	которые	приехали	ночью,	–	решил
мальчик.	–	Значит,	они	еще	не	уехали».	Неслышно,	не	видно	было	только	деда
Момуна.	Где	он?	Чем	занят?

Прислушиваясь	к	голосам	снаружи,	мальчик	ждал	деда.	Ему	очень	хотелось
поговорить	с	ним	о	маралах,	которых	он	видел	вчера.	Скоро	ведь	зима.	Надо	бы	им
сена	побольше	оставить	в	лесу.	Пусть	едят.	Надо	их	так	приручить,	чтобы	они
совсем	не	боялись	людей,	а	приходили	бы	прямо	через	реку	сюда,	во	двор.	И	здесь
им	давать	что-нибудь	такое,	что	они	больше	всего	любят.	Интересно,	что	они	любят
больше	всего?	Телка-мараленка	приучить	бы,	чтобы	везде	ходил	следом.	Вот
здорово	было	бы.	Может	быть,	он	и	в	школу	ходил	бы	с	ним?..

Мальчик	ждал	деда,	но	тот	не	появлялся.	А	пришел	вдруг	Сейдахмат.	Очень
довольный	чем-то.	Веселый.	Сейдахмат	покачивался,	улыбаясь	сам	себе.	И	когда
он	подошел	ближе,	в	нос	ударил	спиртной	запах.	Мальчик	очень	не	любил	этот
дурной,	резкий	запах,	напоминавший	о	самодурстве	Орозкула,	о	страданиях	деда	и
тетки	Бекей.	Но,	в	отличие	от	Орозкула,	Сейдахмат,	когда	напивался,	добрел,
веселел,	и	вообще	становился	какой-то	безобидно	глуповатый,	хотя	он	и	трезвый-то
не	отличался	умом.	Между	ним	и	дедом	Момуном	происходил	в	подобных	случаях
примерно	такой	разговор:

–	Что	усмехаешься,	как	дурачок,	Сейдахмат?	И	ты	надрался?

–	Аксакал,	я	тебя	так	люблю!	Честное	слово,	аксакал,	как	отца	родного.

–	Э-эх,	в	твои-то	годы!	Другие	вон	машины	гоняют,	а	ты	языком	своим	не
управляешь.	Мне	бы	твои	годы,	да	я	бы,	по	крайней	мере,	на	тракторе	сидел	бы.

–	Аксакал,	в	армии	командир	мне	сказал,	что	я	неспособен	по	этой	части.	Зато	я
пехота,	аксакал,	а	без	пехоты	–	ни	туды	и	ни	сюды…

–	Пехота!	Лодырь	ты,	а	не	пехота.	А	жена	у	тебя…	У	Бога	глаз	нет.	Сто	таких,	как
ты,	не	стоят	одной	Гульджамал.

–	Потому	мы	и	здесь,	аксакал,	–	я	один,	и	она	одна.

–	Да	что	с	тобой	говорить.	Здоровый,	как	бык,	а	ума…	–	Дед	Момун	безнадежно
махал	рукой.

–	Му-у-у-у,	–	мычал	и	смеялся	вслед	ему	Сейдахмат.

Потом,	остановившись	посреди	двора,	запевал	свою	странную,	невесть	где
услышанную	песню:

С	рыжих,	рыжих	горЯ	приехал	на	рыжем	жеребце.Эй,	рыжий	купец,	открывай
двери,Будем	пить	рыжее	вино!С	бурых,	бурых	горЯ	приехал	на	буром	быке.Эй,
бурый	купец,	открывай	двери,Будем	пить	бурое	вино!..

И	так	могло	продолжаться	бесконечно,	ибо	приезжал	он	с	гор	на	верблюде,	на
петухе,	на	мыши,	на	черепахе	–	на	всем,	что	могло	передвигаться.	Пьяный
Сейдахмат	нравился	мальчику	даже	больше,	чем	трезвый.

И	потому,	когда	появился	подвыпивший	Сейдахмат,	мальчик	приветливо
улыбнулся	ему.

–	Ха!	–	воскликнул	Сейдахмат	удивленно.	–	А	мне	сказали,	что	ты	болеешь.	Да	ты
вовсе	не	болеешь.	Ты	почему	не	бегаешь	на	дворе?	Так	не	пойдет…	–	Он	повалился
к	нему	на	постель	и,	обдавая	спиртным	духом	и	запахом	сырого,	парного	мяса,



который	шел	от	его	рук	и	одежды,	стал	тормошить	мальчика	и	целовать.	Щеки	его,
заросшие	грубой	щетиной,	обожгли	лицо	мальчика.

–	Ну	хватит,	дядя	Сейдахмат,	–	попросил	мальчик.	–	А	где	дедушка,	ты	не	видел
его?

–	Дед	твой	там,	это	самое,	–	Сейдахмат	неопределенно	покрутил	руками	в
воздухе.	–	Мы	это…	Бревно	вытаскивали	из	воды.	Ну	и	выпили	для	согрева.	А
сейчас	он,	это	самое,	мясо	варит.	Ты	вставай.	Давай	одевайся	–	и	пошли.	Как	же
так!	Это	неправильно.	Мы	все	там,	а	ты	один	здесь.

–	Дедушка	не	велел	мне	вставать,	–	сказал	мальчик.

–	Да	брось	ты,	не	велел.	Пойдем	посмотрим.	Такое	не	каждый	день	бывает.	Сегодня
пир.	И	чашка	в	жиру,	и	ложка	в	жиру,	и	рот	в	жиру!	Вставай.

С	пьяной	неуклюжестью	он	стал	одевать	мальчика.

–	Я	сам,	–	пробовал	отказаться	мальчик,	испытывая	смутные	приступы
головокружения.

Но	пьяный	Сейдахмат	не	слушал	его.	Он	считал,	что	делает	благо,	поскольку
мальчика	бросили	одного	дома,	а	сегодня	такой	день,	когда	и	чашка	в	жиру,	и
ложка	в	жиру,	и	рот	в	жиру…

Пошатываясь,	мальчик	вышел	вслед	за	Сейдахматом	из	дома.	День	в	горах	стоял
ветреный,	полуоблачный.	Облака	быстро	перемещались	по	небу.	И	пока	мальчик
прошел	веранду,	погода	дважды	резко	изменилась	–	от	нестерпимо	яркого
солнечного	дня	до	неприятной	сумрачности.	Мальчик	почувствовал,	как	у	него	от
этого	заболела	голова.	Подгоняемый	порывом	ветра,	в	лицо	ударил	дым	костра.
Глаза	защипало.	«Стирают,	наверно,	сегодня	белье»,	–	подумал	мальчик,	потому
что	обычно	костер	раскладывали	во	дворе	в	день	большой	стирки,	когда	воду	грели
на	все	три	дома	в	громадном	черном	котле.	В	одиночку	этот	котел	и	не	поднимешь.
Тетка	Бекей	и	Гульджамал	поднимали	его	вдвоем.

Мальчик	любил	большую	стирку.	Во-первых,	костер	на	открытом	очаге,	–
побаловаться	можно	с	огнем,	не	то	что	в	доме.	Во-вторых,	очень	интересно
развешивать	выстиранное	белье.	Белые,	синие,	красные	тряпки	на	веревке
украшают	двор.	Мальчик	любил	и	подкрадываться	к	белью,	висящему	на	веревке,
касаться	щекой	влажной	ткани.

В	этот	раз	никакого	белья	во	дворе	не	было.	А	огонь	под	казаном	разложили
сильный	–	пар	густо	валил	из	кипящего	казана,	до	краев	наполненного	большими
кусками	мяса.	Мясо	уже	уварилось:	мясной	дух	и	запах	костра	защекотали
обоняние,	вызывая	во	рту	слюну.	Тетка	Бекей	в	новом	красном	платье,	в	новых
хромовых	сапогах,	в	цветистом	полушалке,	сбившемся	на	плечи,	наклонившись	над
костром,	снимала	поварешкой	пену,	а	дед	Момун,	стоя	подле	нее	на	коленях,
ворочал	горящие	поленья	в	очаге.

–	Вон	он,	твой	дед,	–	сказал	Сейдахмат	мальчику.	–	Пошли.

И	сам	только	было	затянул:

С	рыжих,	рыжих	горЯ	приехал	на	рыжем	жеребце,	—

как	из	сарая	высунулся	Орозкул,	бритоголовый,	с	топором	в	руке,	с	засученными
рукавами	рубашки.

–	Ты	где	пропадаешь?	–	грозно	окликнул	он	Сейдахмата.	–	Гость	тут	дрова	рубит,	–
кивнул	он	на	шофера,	коловшего	поленья,	–	а	ты	песни	поешь.

–	Ну,	мы	это	в	два	счета,	–	успокоил	его	Сейдахмат,	направляясь	к	шоферу.	–	Давай,
брат,	я	сам.



А	мальчик	приблизился	к	деду,	стоявшему	на	коленях	подле	очага.	Он	подошел	к
нему	сзади.

–	Ата,	–	сказал	он.

Дед	не	слышал.

–	Ата,	–	повторил	мальчик	и	тронул	деда	за	плечо.

Старик	оглянулся,	и	мальчик	не	узнал	его.	Дед	тоже	был	пьян.	Мальчик	не	мог
припомнить,	когда	он	видел	деда	хотя	бы	подвыпившим.	Если	и	случалось	такое,	то
разве	где-нибудь	на	поминках	иссык-кульских	стариков,	где	водку	подносят	всем,
даже	женщинам.	Но	чтобы	так	просто	–	этого	еще	не	случалось	с	дедом.

Старик	обратил	на	мальчика	какой-то	далекий,	странный,	дикий	взгляд.	Лицо	его
было	горячим	и	красным	и,	когда	он	узнал	внука,	еще	больше	покраснело.	Оно
залилось	пылающей	краской	и	тут	же	побледнело.	Дед	торопливо	поднялся	на
ноги.

–	Ты	что,	а?	–	глухо	сказал	он,	прижимая	к	себе	внука.	–	Ты	что,	а?	Ты	что?	–	И,
кроме	этих	слов,	он	не	мог	произнести	ничего,	словно	утратил	дар	речи.

Его	волнение	передалось	мальчику.

–	Ты	заболел,	ата?	–	с	тревогой	спросил	он.

–	Нет-нет.	Я	так	просто,	–	пробормотал	дед	Момун.	–	Ты	иди,	походи	немного.	А	я
тут	дрова,	это	самое…

Он	почти	оттолкнул	внука	от	себя	и,	будто	отвернувшись	от	всего	мира,	снова
повернулся	лицом	к	очагу.	Он	стоял	на	коленях	и	не	оглядывался,	никуда	не
смотрел,	занятый	лишь	собой	и	костром.	Старик	не	видел,	как	внук	его	растерянно
потоптался	и	пошел	по	двору,	направляясь	к	Сейдахмату,	коловшему	дрова.

Мальчик	не	понимал,	что	произошло	с	дедом	и	что	происходило	во	дворе.	И,	лишь
подойдя	поближе	к	сараю,	он	обратил	внимание	на	большую	груду	красного
свежего	мяса,	наваленного	кучей	на	шкуру,	разостланную	по	земле	волосом	вниз.
По	краям	шкуры	еще	сочилась	бледными	струйками	кровь.	Поодаль,	там,	куда
выбрасывали	нечистоты,	собака,	урча,	мотала	требуху.	Возле	кучи	мяса	сидел	на
корточках,	как	глыба,	какой-то	незнакомый,	огромный	темнолицый	человек.	То
был	Кокетай.	Он	и	Орозкул	с	ножами	в	руках	разделывали	мясо.	Спокойно,	не
торопясь	перекидывали	они	расчлененные	мослы	с	мясом	в	разные	места	на
растянутой	шкуре.

–	Удовольствие	одно!	А	запах	какой!	–	говорил	басом	черный	дюжий	мужик,
принюхиваясь	к	мясу.

–	Бери,	бери,	бросай	в	свою	кучу,	–	щедро	предлагал	ему	Орозкул.	–	Бог	дал	нам	из
своего	стада	в	день	твоего	приезда.	Такое	не	каждый	день	случается.

Орозкул	при	этом	пыхтел,	то	и	дело	вставал,	оглаживал	свой	тугой	живот,	точно	он
объелся	чего-то;	и	сразу	было	заметно,	что	он	уже	крепко	выпил.	Задыхался,	сипя,
и	вскидывал	голову,	чтобы	передохнуть.	Его	мясистое,	как	коровье	вымя,	лицо
лоснилось	от	самодовольства	и	сытости.

Мальчик	оторопел,	холодом	обдало	его,	когда	он	увидел	под	стеной	сарая	рогатую
маралью	голову.	Отсеченная	голова	валялась	в	пыли,	пропитанной	темными
пятнами	стекшей	крови.	Она	напоминала	корягу,	выброшенную	с	дороги.	Возле
головы	валялись	четыре	ноги	с	копытами,	отрезанные	в	коленных	суставах.

Мальчик	с	ужасом	глядел	на	эту	страшную	картину.	Он	не	верил	своим	глазам.
Перед	ним	лежала	голова	Рогатой	матери-оленихи.	Он	хотел	бежать	отсюда,	но
ноги	не	повиновались	ему.	Он	стоял	и	смотрел	на	обезображенную,	мертвую	голову



белой	маралицы.	Той	самой,	что	вчера	еще	была	Рогатой	матерью-оленихой,	что
вчера	еще	смотрела	на	него	с	того	берега	добрым	и	пристальным	взглядом,	той
самой,	с	которой	он	мысленно	разговаривал	и	которую	он	заклинал	принести	на
рогах	волшебную	колыбель	с	колокольчиком.	Все	это	вдруг	превратилось	в
бесформенную	кучу	мяса,	ободранную	шкуру,	отсеченные	ноги	и	выброшенную	вон
голову.

Надо	было	ему	уйти,	а	он	стоял,	окаменев,	не	соображая,	как	и	почему	все	это
произошло.	Черный	дюжий	мужик,	тот,	что	разделывал	мясо,	поддел	из	кучи
острием	ножа	почку	и	протянул	ее	мальчику.

–	На,	мальчик,	изжарь	на	углях,	вкусно	будет,	–	сказал	он.

Мальчик	не	шевелился.

–	Возьми!	–	приказал	Орозкул.

Мальчик	протянул	руку,	не	чуя	ее,	и	стоял	теперь,	сжимая	в	холодной	руке	еще
теплую,	нежную	почку	Рогатой	матери-оленихи.	А	Орозкул	тем	временем	поднял
за	рога	голову	белой	маралицы.

–	Ох	и	тяжелая!	–	покачал	он	ее	на	весу.	–	Рога	одни	сколько	весят.

Он	пристроил	голову	боком	на	колоду,	взял	топор	и	принялся	вырубать	рога	из
черепа.

–	Ай	да	рога!	–	приговаривал	он,	с	хрястом	всаживая	острие	топора	в	основание
рогов.	–	Это	мы	деду	твоему,	–	он	подмигнул	мальчику.	–	Как	помрет,	поставим	рога
ему	на	могилу.	Пусть	теперь	скажет	кто,	что	мы	его	не	уважаем.	Куда	больше!	За
такие	рога	не	грех	хоть	сегодня	помереть!	–	хохотнул	он,	нацеливаясь	топором.

Рога	не	поддавались.	Оказалось,	не	так	просто	их	вырубить.	Пьяный	Орозкул	рубил
невпопад,	и	это	бесило	его.	Голова	свалилась	с	колоды.	Тогда	Орозкул	стал	рубить
ее	на	земле.	Голова	отскакивала,	а	он	гонялся	за	ней	с	топором.

Мальчик	вздрагивал,	всякий	раз	невольно	пятился,	но	не	мог	заставить	себя	уйти
отсюда.	Как	в	кошмарном	сновидении,	прикованный	к	месту	жуткой	и	непонятной
силой,	он	стоял	и	дивился	тому,	что	остекленевший,	немигающий	глаз	Рогатой
матери-оленихи	не	бережется	топора.	Не	моргнет,	не	зажмурится	от	страха.
Голова	давно	уже	извалялась	в	грязи	и	пыли,	но	глаз	оставался	чистым	и,
казалось,	все	еще	смотрел	на	мир	с	немым,	застывшим	удивлением,	в	котором
застала	его	смерть.	Мальчик	боялся,	что	пьяный	Орозкул	попадет	по	глазу.

А	рога	не	поддавались.	Орозкул	все	больше	выходил	из	себя,	свирепел	и,	уже	не
разбирая,	бил	по	голове	как	попало	–	и	обухом,	и	лезвием	топора.

–	Да	так	поломаешь	рога.	Дай	мне,	–	подошел	Сейдахмат.

–	Прочь!	Я	сам!	Черта	с	два	–	поломаешь!	–	прохрипел	Орозкул,	взмахивая	топором.

–	Ну	как	хочешь,	–	плюнул	Сейдахмат,	направляясь	к	себе	домой.

За	ним	последовал	тот	самый	черный	дюжий	мужик.	Oн	тащил	в	мешке	свою	долю
мяса.

А	Орозкул	с	пьяным	упорством	продолжал	четвертовать	за	сараем	голову	Рогатой
матери-оленихи.	Можно	было	подумать,	что	он	совершал	долгожданную	месть.

–	Ах	ты,	сволочь!	–	с	пеной	у	рта	пинал	он	голову	сапогом,	точно	мертвая	голова
могла	его	слышать.	–	Ну,	нет,	врешь!	–	налетал	он	с	топором	снова	и	снова.	–	Не	я
буду,	если	не	доконаю	тебя.	На	тебе!	На	тебе!	–	крушил	он	топором.

Череп	трещал,	отлетали	по	сторонам	осколки	костей.



Мальчик	коротко	вскрикнул,	когда	топор	невзначай	пришелся	поперек	глаза.	Из
развороченной	глазницы	хлынула	темная,	густая	жидкость.	Умер	глаз,	исчез,
опустел…

–	Я	и	не	такие	головы	могу	размозжить!	И	не	такие	рога	обломаю!	–	рычал	Орозкул
в	припадке	дикой	злобы	и	ненависти	к	этой	безвинной	голове.

Наконец	ему	удалось	проломить	череп	и	в	темени	и	на	лбу.	Тогда	он	бросил	топор,
схватился	обеими	руками	за	рога	и,	прижимая	ногой	голову	к	земле,	крутанул	рога
со	зверской	силой.	Он	вырывал	их,	и	они	затрещали,	как	рвущиеся	корни.	То	были
те	самые	рога,	на	которых	мольбами	мальчика	Рогатая	мать-олениха	должна	была
принести	волшебную	колыбель	Орозкулу	и	тетке	Бекей…

Мальчику	стало	дурно.	Он	повернулся,	уронил	почку	на	землю	и	медленно	побрел
прочь.	Он	очень	боялся,	что	упадет	или	что	его	стошнит	тут	же,	на	глазах	у	людей!
Бледный,	с	холодной,	липкой	испариной	на	лбу,	он	проходил	мимо	очага,	в	котором
ошалело	горел	огонь,	над	которым	клубился	горячий	пар	из	котла	и	у	которого,
повернувшись	ко	всем	спиной,	сидел	по-прежнему	лицом	к	огню	несчастный	дед
Момун.	Мальчик	не	стал	беспокоить	деда.	Ему	хотелось	быстрей	добраться	до
постели	и	лечь,	укрыться	с	головой.	Не	видеть,	не	слышать	ничего.	Забыть…

Навстречу	ему	попалась	тетка	Бекей.	Нелепо	разряженная,	но	с	сине-багровыми
следами	Орозкуловых	побоев	на	лице,	худющая	и	неуместно	веселая,	носилась	она
сегодня	в	хлопотах	«большого	мяса».

–	Что	с	тобой?	–	остановила	она	мальчика.

–	У	меня	голова	болит,	–	сказал	он.

–	Да	милый	ты	мой,	болезный,	–	сказала	она	вдруг	в	приступе	нежности	и
принялась	осыпать	его	поцелуями.

Она	тоже	была	пьяна.	От	нее	тоже	противно	разило	водкой.

–	Голова	у	него	болит,	–	бормотала	она	умиленно.	–	Родненький	ты	мой!	Ты,
наверно,	кушать	хочешь?

–	Нет,	не	хочу.	Я	хочу	лечь.

–	Ну	так	идем,	идем,	я	тебя	уложу.	Что	ж	ты	будешь	один-одинешенек	лежать.	Ведь
все	будут	у	нас.	И	гости,	и	наши.	И	мясо	уже	готово.	–	И	она	потащила	его	с	собой.

Когда	они	проходили	снова	мимо	очага,	из-за	сарая	появился	Орозкул,	упревший	и
красный,	как	воспаленное	вымя.	Он	победоносно	свалил	возле	деда	Момуна
вырубленные	им	маральи	рога.	Старик	привстал	с	места.

Не	глядя	на	него,	Орозкул	поднял	ведро	с	водой	и,	запрокидывая	его	на	себя,	стал
пить,	обливаясь.

–	Можешь	помирать	теперь,	–	бросил	он,	отрываясь	от	воды,	и	снова	припал	к
ведру.

Мальчик	слышал,	как	дед	пролепетал:

–	Спасибо,	сынок,	спасибо.	Теперь	и	помирать	не	страшно.	Как	же,	почет	мне	и
уважение,	стало	быть…

–	Я	пойду	домой,	–	сказал	мальчик,	чувствуя	слабость	в	теле.

Тетка	Бекей	не	послушалась.

–	Нечего	тебе	там	одному,	–	и	почти	насильно	повела	его	в	дом.	Уложила	на
кровать	в	углу.



В	доме	у	Орозкула	все	уже	было	готово	к	трапезе.	Наварено,	нажарено,
наготовлено.	Всем	этим	оживленно	занимались	бабка	и	Гульджамал.	Бегала	между
домом	и	очагом	на	дворе	тетка	Бекей.	В	ожидании	большого	мяса	баловались
слегка	чаем	Орозкул	и	черный	дюжий	Кокетай,	полулежа	на	цветных	одеялах,	с
подушками	под	локтями.	Они	сразу	как-то	заважничали	и	чувствовали	себя
князьями.	Сейдахмат	наливал	им	чай	на	донышки	пиал.

А	мальчик	тихо	лежал	в	углу,	скованный,	напряженный.	Снова	его	знобило.	Он
хотел	встать	и	уйти,	но	боялся,	что	стоит	ему	только	слезть	с	кровати,	как	его	тут
же	вырвет.	И	потому	он	судорожно	держал	в	себе	этот	комок,	застрявший	в	горле.
Боялся	шевельнуться	лишний	раз.

Вскоре	женщины	вызвали	Сейдахмата	во	двор.	И	появился	он	затем	в	дверях	с
горой	дымящегося	мяса	в	огромной	эмалированной	чашке.	Он	с	трудом	донес	эту
ношу	и	поставил	ее	перед	Орозкулом	и	Кокетаем.	Женщины	внесли	за	ним	еще
разные	кушанья.

Все	стали	рассаживаться	заново,	приготовили	ножи	и	тарелки.	Сейдахмат	тем
временем	разливал	водку	по	стаканам.

–	Командиром	водки	буду	я,	–	гоготал	он,	кивая	на	бутылки	в	углу.

Последним	пришел	дед	Момун.	Странный,	слишком	уж	жалкий	вид	против
обычного	имел	сегодня	старик.	Он	хотел	приткнуться	где-нибудь	сбоку,	но	черный
дюжий	Кокетай	великодушно	попросил	его	сесть	рядом	с	ним.

–	Проходите	сюда,	аксакал.

–	Спасибо.	Мы	тут,	мы	ведь	у	себя,	–	пробовал	отказаться	дед	Момун.

–	Но	все	же	вы	самый	старший,	–	настоял	Кокетай	и	усадил	его	между	собой
и	Сейдахматом.	–	Выпьем,	аксакал,	по	случаю	такой	удачи	вашей.	Вам	первое
слово.

Дед	Момун	неуверенно	прокашлялся.

–	За	мир	в	этом	доме,	–	сказал	он	вымученно.	–	А	там,	где	мир,	там	и	счастье,	дети
мои.

–	Правильно,	правильно!	–	подхватили	все,	опрокидывая	в	глотки	стаканы.

–	А	вы	что	ж?	Нет,	так	не	пойдет!	Желаете	счастья	зятю	и	дочери,	а	сами	не
пьете,	–	упрекнул	Кокетай	засмущавшегося	деда	Момуна.

–	Ну	разве	что	за	счастье,	я	что	ж,	–	заторопился	старик.

На	удивление	всем,	он	ахнул	до	дна	почти	полный	стакан	водки	и,	оглушенный,
замотал	старой	головой.

–	Вот	это	да!

–	Наш	старик	не	чета	другим!

–	Молодец	ваш	старик!

Все	смеялись,	все	были	довольны,	все	хвалили	деда.

В	доме	стало	жарко	и	душно.	Мальчик	лежал	в	тягостных	муках,	его	все	время
мутило.	Он	лежал	с	закрытыми	глазами	и	слышал,	как	опьяневшие	люди	чавкали,
грызли,	сопели,	пожирая	мясо	Рогатой	матери-оленихи,	как	угощали	друг	друга
вкусными	кусками,	как	чокались	замызганными	стаканами,	как	складывали	в
чашку	обглоданные	кости.

–	Не	мясо,	а	молодой	жеребенок!	–	похвалил	Кокетай,	причмокивая	губами.



–	А	что	ж	мы,	дураки,	что	ли,	жить	в	горах	и	не	есть	такого	мяса,	–	говорил
Орозкул.

–	Верно,	для	чего	мы	здесь	живем,	–	поддакивал	Сейдахмат.

Все	хвалили	мясо	Рогатой	матери-оленихи:	и	бабка,	и	тетка	Бекей,	и	Гульджамал,	и
даже	дед	Момун.	Мальчику	тоже	совали	и	подавали	на	тарелке	мясо	и	другие
кушанья.	Но	он	отказывался,	и,	видя,	что	ему	нездоровится,	пьяные	оставили	его	в
покое.

Мальчик	лежал,	стиснув	зубы.	Ему	казалось,	что	так	легче	будет	удержать
тошноту.	Но	еще	больше	мучило	его	сознание	собственной	беспомощности,	то,	что
не	в	силах	был	ничего	поделать	с	этими	людьми,	убившими	Рогатую	мать-олениху.
И	в	своем	детском	праведном	гневе,	в	отчаянии	мальчик	придумывал	разные
способы	отмщения,	как	бы	он	мог	наказать	их,	заставить	понять,	какое	страшное
злодеяние	совершили	они.	Но	ничего	лучшего	не	сумел	придумать,	кроме	как
мысленно	позвать	на	помощь	Кулубека.	Да,	того	самого	парня	в	солдатском
бушлате,	приезжавшего	с	молодыми	шоферами	за	сеном	в	ту	буранную	ночь.	Это
был	единственный	человек	из	всех,	кого	знал	мальчик,	кто	мог	бы	одолеть
Орозкула,	сказать	ему	всю	правду	в	глаза.

…По	зову	мальчика	Кулубек	примчался	на	грузовике,	выскочил	из	кабины	с
автоматом	наперевес:

–	Где	они?

–	Там	они!

Побежали	вдвоем	к	дому	Орозкула,	рванули	двери.

–	Ни	с	места!	Руки	вверх!	–	грозно	приказал	с	порога	Кулубек,	направляя	автомат.

Все	обалдели.	Оцепенели	от	страха,	кто	где	сидел.	Куски	застряли	у	них	в	глотках.
С	мослами	в	жирных	руках,	с	жирными	щеками	и	жирными	ртами,	объевшиеся,
пьяные,	они	не	смогли	даже	шевельнуться.

–	А	ну,	встань,	гадина!	–	Кулубек	приставил	автомат	к	виску	Орозкула,	и	тот
затрясся	весь,	заикаясь,	упал	к	ногам	Кулубека.

–	По-щади,	не-не	убивай	ме-ме-меня!

Но	Кулубек	был	неумолим.

–	Выходи,	гадина!	Конец	тебе!	–	крепким	пинком	наподдал	он	под	жирную	задницу
Орозкула,	заставил	его	встать,	выйти	из	дома.

И	все,	кто	были,	перепуганные	и	молчаливые,	вышли	во	двор.

–	Становись	к	стене!	–	приказал	Кулубек	Орозкулу.	–	За	то,	что	ты	убил	Рогатую
мать-олениху,	за	то,	что	ты	вырубил	ее	рога,	на	которых	она	приносила	люльку,	–
тебе	смерть!

Орозкул	упал	в	пыль.	Заползал,	завыл,	застонал:

–	Не	убивайте,	у	меня	ведь	и	детей	нет.	Один	я	на	всем	свете.	Ни	сына	у	меня,	ни
дочери…

И	куда	девались	его	надменность,	его	спесь!	Жалкий	и	ничтожный	трус.	Такого
даже	убивать	не	захотелось.

–	Ладно,	не	будем	убивать,	–	сказал	мальчик	Кулубеку.	–	Но	пусть	этот	человек
уйдет	отсюда	и	больше	никогда	не	возвращается.	Не	нужен	он	здесь.	Пусть	уходит.

Орозкул	встал,	подтянул	штаны	и,	боясь	оглянуться,	затрусил	прочь	–	жирный,



обрюзгший,	с	обвисшими	галифе.	Но	Кулубек	остановил	его:

–	Стой!	Мы	тебе	скажем	последнее	слово.	У	тебя	никогда	не	будет	детей.	Ты	злой	и
негодный	человек.	Тебя	никто	здесь	не	любит.	Тебя	не	любит	лес,	ни	одно	дерево,
даже	ни	одна	травинка	тебя	не	любит.	Ты	фашист.	Уходи	–	и	чтобы	навсегда.	А	ну,
побыстрей!

Орозкул	побежал	без	оглядки.

–	Шнель!	Шнель!	–	хохотал	ему	вслед	Кулубек	и	для	страху	пальнул	из	автомата	в
воздух.

Радовался	мальчик	и	ликовал.	А	когда	Орозкул	скрылся	из	виду,	Кулубек	сказал
всем	другим,	виновато	стоящим	у	дверей:

–	Как	же	вы	жили	с	таким	человеком?	И	не	стыдно	вам?

Облегчение	почувствовал	мальчик.	Совершился	справедливый	суд.	И	так	поверил
он	в	свою	мечту,	что	забыл,	где	находится,	по	какому	случаю	пьянствовали	в	доме
Орозкула.

…Взрыв	хохота	вернул	его	из	этого	блаженного	состояния.	Мальчик	открыл	глаза,
прислушался.	Деда	Момуна	в	комнате	не	было.	Вышел,	наверно,	куда-то.	Женщины
убирали	посуду.	Готовились	подавать	чай.	Сейдахмат	что-то	громко	рассказывал.
Сидевшие	смеялись	его	словам.

–	Ну	и	что	дальше?

–	Рассказывай!

–	Нет,	слушай,	ты	расскажи,	ты	повтори	еще	раз,	–	чуть	не	умирая	от	смеха,	просил
Орозкул,	–	как	бы	ему	насчет	этого?	Как	ты	его	напугал.	Ой,	не	могу!

–	Так	вот,	значит,	–	Сейдахмат	охотно	принялся	повторять	уже	рассказанное:	–
Только	мы	стали	подъезжать	к	маралам,	а	они	стояли	на	опушке	в	леску,	все	три.
Только	мы	привязали	коней	к	деревьям,	старик	мой	вдруг	хватает	меня	за	руку.
«Не	можем,	–	говорит,	–	мы	стрелять	маралов.	Мы	–	бугинцы,	дети	Рогатой	матери-
оленихи!»	А	сам	смотрит	на	меня	как	ребенок.	Умоляет	глазами.	А	я	–	хоть	стой,
хоть	падай	–	подыхаю	со	смеху.	Но	не	засмеялся.	А,	наоборот,	так	это	серьезно.	«Ты
что,	–	говорю,	–	в	тюрьму	хочешь	угодить?»	–	«Нет»,	–	говорит	он.	«А	ты	знаешь,	что
байские	сказки	эти,	придуманные	в	темные	байские	времена,	чтобы,	значит,
запугивать	бедняцкий	народ!»	А	он	тогда	и	рот	раскрыл.	«Да	что	ты?»	–	говорит.
«Вот	то-то,	–	говорю,	–	ты	эти	разговорчики	оставь,	а	не	то	не	посмотрю,	что
старик,	напишу	на	тебя	куда	следует».

–	Ха-ха-ха!	–	рассмеялись	дружно	сидевшие.

И	больше	всех	Орозкул.	Уж	он-то	хохотал	в	усладу.

–	Ну	а	потом	подкрадываемся	мы.	Другой	бы	зверь	давно	сиганул	бы,	и	след
простыл,	а	эти	полоумные	маралы	не	бегут,	вроде	бы	и	не	боятся	нас.	Ну,	тем
лучше,	думаю,	–	прихвастывая,	рассказывал	пьяный	Сейдахмат.	–	Я	впереди	с
ружьем.	Старик	позади.	И	тут	на	меня	сомнение	напало.	В	жизни	я	еще	воробья	не
подстреливал.	А	тут	такое	дело.	Не	попаду	–	рванут	по	лесу,	и	ищи	их.	Попробуй
угонись	за	ними.	Уйдут	за	перевал.	Кому	это	нужно,	такую	дичь	упускать?	А	старик
у	нас	охотник,	медведя	валил	в	свое	время.	Я	ему	и	говорю:	«Вот	тебе	ружье,
старик,	стреляй».	А	он	ни	в	какую!	«Сам,	–	говорит,	–	стреляй».	А	я	ему:	«Да	я	же
пьяный»,	–	говорю.	И	сам	шатаюсь,	вроде	на	ногах	не	стою.	А	он	видел,	когда	мы
вывезли	бревно	из	реки,	с	вами	же	вместе	бутылочку	распили.	Вот	я	и	прикинулся.

–	Ха-ха-ха!..

–	«Я	не	попаду,	–	говорю,	–	уйдут	маралы,	второй	раз	не	вернутся.	А	нам	с	пустыми



руками	не	стоит	возвращаться.	Сам	знаешь.	А	то	смотри.	Зачем	нас	сюда
послали?»	Молчит.	А	ружье	не	берет.	«Ну,	–	говорю,	–	как	хочешь».	Бросил	я	ружье
и	вроде	бы	ухожу.	Он	за	мной.	«Мне,	–	я	говорю,	–	все	равно,	выгонит	меня
Орозкул,	пойду	в	совхоз	работать.	А	ты	куда	на	старости?»	Молчит.	И	я	так	это,
потихоньку,	для	картины,	значит:

С	рыжих,	рыжих	горЯ	приехал	на	рыжем	жеребце.Эй,	рыжий	купец,	открывай
двери!..

–	Ха-ха-ха!..

–	Поверил,	что	я	и	впрямь	пьян.	Пошел	за	ружьем.	Я	тоже	вернулся.	Пока	мы
пререкались,	маралы	наши	ушли	чуть	подальше.	«Ну,	–	говорю,	–	смотри,	уйдут,	не
догонишь.	Стреляй,	пока	они	непуганы».	Взял	старик	ружье.	Стали
подкрадываться.	А	он	все	шепчет,	как	полоумный:	«Прости	меня,	Рогатая	мать-
олениха,	прости…»	А	я	ему	свое:	«Смотри,	–	говорю,	–	промажешь	–	убегай	вместе	с
маралами	куда	глаза	глядят,	лучше	не	возвращайся».

–	Ха-ха-ха!..

В	пьяном	чаду	и	хохоте	мальчику	становилось	все	жарче	и	душнее,	голова
раскалывалась	от	разбухающей,	не	умещающейся	в	голове	боли.	Ему	казалось,	что
кто-то	пинал	ногами	его	голову,	что	кто-то	рубил	его	голову	топором.	Ему	казалось,
что	кто-то	метит	топором	в	его	глаза,	и	он	мотал	головой,	старался	увернуться.
Изнемогая	от	жара,	он	вдруг	очутился	в	холодной-холодной	реке.	Он	превратился	в
рыбу.	Хвост,	туловище,	плавники	–	все	рыбье,	только	голова	оставалась	своей	и
к	тому	же	болела.	Он	поплыл	в	приглушенной,	темной	подводной	прохладе	и	думал
о	том,	что	теперь	навсегда	останется	рыбой	и	никогда	не	вернется	в	горы.	«Не
вернусь,	–	говорил	он	сам	себе.	–	Лучше	быть	рыбой,	лучше	быть	рыбой…»

И	никто	не	заметил,	как	мальчик	слез	с	кровати	и	вышел	из	дома.	Он	едва	успел
зайти	за	угол,	как	его	начало	рвать.	Хватаясь	за	стену,	мальчик	стонал,	плакал	и
сквозь	слезы,	задыхаясь	от	рыдания,	бормотал:

–	Нет,	я	лучше	буду	рыбой.	Я	уплыву	отсюда.	Я	лучше	буду	рыбой.

А	в	доме	Орозкула	за	окнами	гоготали	и	выкрикивали	пьяные	голоса.	Этот	дикий
хохот	оглушал	мальчика,	причинял	ему	нестерпимую	боль	и	муки.	Ему	казалось,
что	дурно	ему	оттого,	что	он	слышит	этот	чудовищный	хохот.	Отдышавшись,	он
пошел	по	двору.	Во	дворе	было	пусто.	Возле	угасшего	очага	мальчик	наткнулся	на
смертельно	пьяного	деда	Момуна.	Старик	лежал	здесь	в	пыли	рядом	с
вырубленными	рогами	Рогатой	матери-оленихи.	Обрубок	маральей	головы	грызла
собака.	Больше	никого	не	было.

Мальчик	наклонился	над	дедом,	потряс	его	за	плечо.

–	Ата,	пойдем	домой,	–	сказал	он.	–	Пойдем.

Старик	не	отвечал,	он	ничего	не	слышал,	он	не	мог	поднять	головы.	Да	и	что	ему
было	отвечать,	что	сказать?

–	Ну	вставай,	ата,	пойдем	домой,	–	просил	мальчик.

Кто	его	знает,	понимал	ли	он	умом	своим	детским,	или	же	невдомек	было	ему,	что
старый	Момун	лежал	здесь	в	расплату	за	сказку	свою	о	Рогатой	матери-оленихе,
что	не	по	своей	воле	посягнул	он	на	то,	что	сам	внушал	ему	всю	жизнь,	–	на	память
предков,	на	совесть	и	заветы	свои,	что	пошел	он	на	это	дело	ради	злосчастной
своей	дочери,	ради	него	же,	внука…

И	теперь,	сраженный	горем	и	позором,	старик	лежал,	как	убитый,	лицом	вниз,	не
отзываясь	на	голос	мальчика.

Мальчик	присел	возле	деда,	пытаясь	расшевелить	его.



–	Ата,	ну	подними	голову,	–	просил	он.	Мальчик	был	бледен,	движения	его	были
слабы,	руки	и	губы	дрожали.	–	Ата,	это	я.	Ты	слышишь?	–	говорил	он.	–	Мне	очень
плохо,	–	заплакал	он.	–	У	меня	голова	болит,	очень	болит.

Старик	застонал,	шевельнулся,	но	не	смог	прийти	в	себя.

–	Ата,	а	Кулубек	приедет?	–	спросил	вдруг	мальчик	сквозь	слезы.	–	Скажи,	Кулубек
приедет?	–	тормошил	он	его.

Он	заставил	деда	перевалиться	на	бок	и	вздрогнул,	когда	к	нему	повернулось	лицо
пьяного	старика,	запятнанное	грязью	и	пылью,	с	жалкой	свалявшейся	бороденкой,
и	почудилась	мальчику	в	ту	минуту	голова	белой	маралицы,	изрубленной	давеча
топором	Орозкула.	Мальчик	отпрянул	в	страхе	и,	отступая	от	деда,	проговорил:

–	Я	сделаюсь	рыбой.	Ты	слышишь,	ата,	я	уплыву.	А	когда	придет	Кулубек,	скажи
ему,	что	я	сделался	рыбой.

Старик	ничего	не	отвечал.

Мальчик	побрел	дальше.	Спустился	к	реке.	И	ступил	прямо	в	воду…

Никто	еще	не	знал,	что	мальчик	уплыл	рыбой	по	реке.	На	дворе	раздавалась
пьяная	песня:

С	горбатых,	горбатых	горЯ	приехал	на	горбатом	верблюде.Эй,	горбатый	купец,
открывай	двери,Будем	пить	горькое	вино!..

Ты	уплыл.	Не	дождался	ты	Кулубека.	Как	жаль,	что	не	дождался	ты	Кулубека.
Почему	ты	не	побежал	на	дорогу.	Если	бы	ты	долго	бежал	по	дороге,	ты
непременно	встретил	бы	его.	Ты	бы	узнал	его	машину	издали.	И	стоило	бы	тебе
поднять	руку,	как	он	тотчас	бы	остановился.

–	Ты	куда?	–	спросил	бы	Кулубек.

–	Я	к	тебе!	–	ответил	бы	ты.

И	он	взял	бы	тебя	в	кабину.	И	вы	поехали	бы.	Ты	и	Кулубек.	А	впереди	по	дороге
скакала	бы	никому	не	видимая	Рогатая	мать-олениха.	Но	ты	бы	видел	ее.	Но	ты
уплыл.	Знал	ли	ты,	что	никогда	не	превратишься	в	рыбу.	Что	не	доплывешь	до
Иссык-Куля,	не	увидишь	белый	пароход	и	не	скажешь	ему:	«Здравствуй,	белый
пароход,	это	я!»

Одно	лишь	могу	сказать	теперь	–	ты	отверг	то,	с	чем	не	мирилась	твоя	детская
душа.	И	в	этом	мое	утешение.	Ты	прожил,	как	молния,	однажды	сверкнувшая	и
угасшая.	А	молнии	высекаются	небом.	А	небо	вечное.	И	в	этом	мое	утешение.

И	в	том	еще,	что	детская	совесть	в	человеке	–	как	зародыш	в	зерне,	без	зародыша
зерно	не	прорастает.	И	что	бы	ни	ждало	нас	на	свете,	правда	пребудет	вовеки,	пока
рождаются	и	умирают	люди…

Прощаясь	с	тобой,	я	повторяю	твои	слова,	мальчик:	«Здравствуй,	белый	пароход,
это	я!»
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Озябшая,	закутанная	в	грубовязаную	шерстяную	шаль,	учительница	Инкамал-апай
рассказывала	на	уроке	географии	о	Цейлоне,	о	том	сказочном	острове,	что
находится	в	океане	близ	берегов	Индии.	На	школьной	карте	этот	Цейлон	выглядел
каплей	под	выменем	большой	земли.	А	послушаешь	–	чего	там	только	нет:
и	обезьяны,	и	слоны,	и	бананы	(фрукты	какие-то),	и	чай	самый	лучший	в	мире,	и
всякие	другие	диковинные	плоды,	и	невиданные	растения.	Но	самое	завидное	–
жара	там	такая,	что	живи	себе	и	круглый	год	в	ус	не	дуй:	ни	тебе	сапог,	ни	шапки,
ни	портянок,	ни	шубы	не	нужно	совсем.	А	дрова	и	вовсе	ни	к	чему.	А	раз	так,	не
надо	ходить	в	поле	за	кураем,	не	надо	таскать	на	себе,	согнувшись	в	три	погибели,
тяжеленные	вязанки	хвороста	домой.	Вот	где	жизнь!	Ходи	себе	как	ходится,	грейся
на	солнце,	а	нет	–	прохлаждайся	в	тени.	Днем	и	ночью	на	Цейлоне	теплынь,
благодать,	лето	за	летом	идет.	Купайся	себе	сколько	влезет,	хоть	с	утра	и	до
вечера.	Надоест	–	ну	тогда	птицеверблюдов	гоняй,	птице-верблюды-то	там	водятся,
непременно	должны	водиться,	где	же	им	еще	быть,	этим	огромным	и	глупым
птицам.	Умные	птицы	на	Цейлоне	–	пожалуйста,	тоже	есть:	попугай.	Захочешь	–
поймаешь	попугая,	научишь	его	петь	и	смеяться,	а	заодно	и	танцевать.	А	что	–
попугай	такая	птица,	все	может.	Говорят,	есть	попугаи,	которые	читать	умеют.
Кто-то	из	аильных	сам	видел	на	джамбулском	базаре	читающего	попугая.	Газету
поднесешь	попугаю,	он	и	шпарит	без	запинки…

Да,	чего	только	нет	на	Цейлоне,	каких	только	чудес.	Живи	себе	и	ни	о	чем	не
думай.	Главное,	не	попадаться	при	этом	на	глаза	баю-плантатору.	Тот	с	кнутом
ходит.	Цейлонцев	по	спине	стегает,	как	рабов.	Угнетатель!	Ха,	да	ему	врезать	в	ухо
так,	чтобы	в	глазах	засветилось.	Кнут	отобрать,	а	самого	заставить	работать.	И
никаких	поблажек	эксплуататорам	и	разным	другим	капиталистам,	никаких
разговоров:	работай	сам	за	себя,	и	все!	Известно,	от	них	ведь	и	фашисты
происходят…	Вот	и	война	оттого…	Сколько	уже	людей	в	аиле	погибло	на	фронте.
Мать	каждый	день	плачет,	не	говорит	ничего,	а	плачет,	боится,	что	отца	убьют.	А
соседке	сказала:	куда	я,	говорит,	тогда	с	четырьмя…

Поеживаясь	в	стылом	классе,	терпеливо	пережидая	приступы	кашля	у	ребят,
Инкамал-апай	продолжала	рассказывать	про	Цейлон,	про	моря,	про	жаркие
страны.	Веря	и	не	веря	услышанному	(уж	очень	распрекрасно	получалось	в	тех
краях),	Султанмурат	искренне	жалел	в	тот	час,	что	живет	не	на	Цейлоне.	«Вот	где
жизнь!»	–	думал	он,	поглядывая	краем	глаза	в	окно.	Это	он	умел.	Вроде	смотрит	на
учителя,	а	сам	любуется	в	окно.	Но	за	окном	ничего	особенного	не	происходило.	За
окном	непогодило.	Снег	сыпал	жесткой,	секущей	крупою.	Снежинки	тупо
шуршали,	скреблись,	ударяясь	в	стекла.	На	стеклах	наросла	наледь.	Помутнели
окна.	Замазка	по	краям	оконных	переплетов	взбухла	от	холода,	местами
обвалилась	на	подоконник,	залитый	чернилами.	«На	Цейлоне,	наверно,	и	замазка
не	нужна,	–	думал	он.	–	А	зачем	она?	Да	и	окна	к	чему,	да	и	домов	самих	не	нужно.
Соорудил	себе	шалашик,	накрыл	листьями	–	и	живи…»

От	окна	все	время	поддувало,	слышно	было	даже,	как	ветер	посвистывает	украдкой
в	щелях	рамы,	уж	очень	холодило	правый	бок	от	окна.	Придется	терпеть.	Инкамал-
апай	сама	пересадила	его	сюда,	к	окну.	«Ты,	–	говорит,	–	Султанмурат,	самый
сильный	в	классе.	Ты	выдюжишь».	А	раньше,	до	холодов,	здесь	сидела	Мырзагуль,
ее	перевели	на	место	Султанмурата.	Там	не	так	дует.	Но	лучше	было	бы,	если	б	ее
оставили	тут	же,	на	этой	парте.	Все	равно	холод	он	на	себя	принимает.	Сидели	бы
рядышком.	А	то	подойдешь	на	перемене,	а	она	краснеет.	Со	всеми	как	со	всеми,	а
подойдет	он,	она	краснеет	и	убегает.	Не	гоняться	же	за	ней.	Совсем	засмеют.	Эти
девчонки	всегда	горазды	придумывать	что-нибудь.	Сразу	пойдут	записочки:
«Султанмурат	+	Мырзагуль	=	эки	ашык».	А	так	сидели	бы	рядышком	–	и	ничего	не
скажешь…

За	окном	несло.	Сыплет	снег,	сыплет…	В	ясный	день	глянешь	из	класса,	горы
всегда	перед	глазами.	Сама	школа	на	пригорке,	над	аилом	стоит	высоко.	Аил
внизу,	школа	наверху.	Потому	отсюда,	из	школы,	видимость	хорошая.	Дальние
снежные	горы	как	на	картинке	видны.	Сейчас	же	едва	угадывались	во	мгле	их



угрюмые	очертания.

Ноги	стынут,	и	руки	стынут.	Даже	спина	мерзнет.	До	чего	холодно	в	классе!
Раньше,	до	войны,	школу	топили	слежавшимся	овечьим	кизяком.	Как	уголь,	сильно
горел	тот	кизяк.	А	теперь	привезут	соломы.	Ну	погудит-погудит	солома	в	печах,	а
толку	нет.	Через	пару	дней	и	соломы	нет.	Один	сор	только	от	соломы.

Жаль,	что	климат	в	Таласских	горах	не	такой,	как	в	жарких	странах.	Климат
другой,	и	жизнь	была	бы	другая.	Свои	слоны	водились	бы.	На	слонах	ездили	бы,
как	на	быках.	А	что,	не	побоялись	бы.	Первым	сел	бы	на	слона,	прямо	на	голову
между	ушами,	как	нарисовано	в	учебнике,	и	поехал	бы	по	аилу.	Тут	народ	со	всех
сторон:	«Смотрите,	бегите	–	Султанмурат,	сын	Бекбая,	на	слоне!»	Пусть	бы	тогда
Мырзагуль	полюбовалась,	пожалела	бы…	Подумаешь,	красавица!	Нельзя	уж
подойти.	И	обезьяну	завел	бы	себе.	И	попугая,	читающего	газету,	усадил	бы	их
тоже	на	слона	позади	себя.	Места-то	хватит,	на	слоновой	спине	всем	классом
можно	разместиться.	Это	уж	точно,	как	пить	дать!	Не	с	чужих	слов,	сам	знает.

Слона	живого	он	видел	своими	глазами,	об	этом	всем	известно,	и	обезьяну	живую
видел,	и	разных	других	зверей.	Об	этом	все	знают	в	аиле,	сколько	раз	сам
рассказывал.	Да,	повезло	ему	тогда,	посчастливилось…

До	войны,	как	раз	за	год	до	войны,	произошел	этот	знаменательный	в	его	жизни
случай.	Тоже	было	лето.	Сено	косили	как	раз.	Отец	его,	Бекбай,	в	тот	год	возил
горючее	из	Джамбула	на	нефтесклад	здешней	МТС.	Каждый	колхоз	обязан	был
выделить	транспорт	для	извоза.	Отец	подшучивал,	цену	себе	набивал:	я,	говорит,
не	простой	арабакеч,	а	золотой	–	за	меня,	за	моих	коней,	за	бричку	колхоз	плату
получает	от	казны.	Я,	говорит,	колхозу	банковские	деньги	добываю.	Потому
бухгалтер,	завидев	меня,	с	лошади	слезает	поздороваться…

Бричка	у	отца	была	специально	оборудована	для	перевозки	керосина.	Кузова	нет,	а
просто	четыре	колеса	с	двумя	большими	железными	бочками,	уложенными	в
гнезда	подушек,	впереди,	на	самом	облучке,	сиденье	для	ездового.	Вот	и	вся
телега.	На	сиденье	том	вдвоем	ехать	можно,	а	троим	уже	нельзя,	не	поместишься.
Но	зато	лошади	были	подобраны	самые	что	ни	на	есть	лучшие.	Хорошая,	крепкая
пара	была	в	упряжи	у	отца.

Чалый	мерин	Чабдар	и	гнедой	мерин	Чонтору.	И	сбруя	подогнана	к	ним	добротная,
как	по	примерке.	Хомуты,	постромки	из	казенной	яловой	кожи,	смазанные	дегтем.
Рви	–	не	порвешь.	А	иначе	нельзя	в	таком	дальнем	извозе.	Отец	любил	прочность,
порядок	в	деле.	Держал	всегда	хороший	ход	лошадей.	Бывало,	как	побегут	Чабдар
и	Чонтору	в	лад,	в	равном	усердии,	гривами	вскидывая,	покачиваясь	на	плавном
ходу,	как	две	рыбины,	рядом	плывущие,	любо	смотреть!	Люди	издали	узнавали	по
стуку	колес:	«Это	Бекбай	покатил	в	Джамбул».	Туда	и	обратно	–	два	дня	занимало.
Назад	возвращался	Бекбай	–	вроде	и	не	проделал	сотню	с	лишним	километров.
Удивлялись	люди:	«У	Бекбая	бричка	как	поезд	по	рельсам	идет!»	Удивлялись	они
не	случайно.	Уставшую	или	нерадивую	упряжь	можно	по	скрипу	колес	узнать.
Пока	проедет	мимо,	душу	вымотает.	А	у	Бекбая	кони	всегда	были	на	свежем	ходу.
Потому,	наверно,	и	поручали	ему	самые	ответственные	поездки.

Так	вот,	в	позапрошлом	году,	только	отучились,	только	каникулы	начались,	отец
однажды	говорит:

–	Хочешь,	в	город	возьму?

Султанмурат	чуть	не	задохнулся	от	радости.	А	то	бы!	Как	отгадал	отец,	что	ему	в
город	давно	хотелось!	Ведь	он	еще	ни	разу	в	городе	не	бывал.	Вот	здорово!

–	Только	ты	того,	не	очень	шуми,	–	лукаво	пригрозил	отец.	–	А	то	младшие	такой
бунт	поднимут,	что	и	не	уедешь	никуда.

Это	верно.	Аджимурат,	тот	моложе	на	три	года,	ни	в	чем	и	никогда	не	уступит.
Упрямый,	как	ишак.	Когда	отец	дома,	к	нему	не	пробьешься,	бывало,	из-за
Аджимурата.	Все	он	крутится	возле	отца.	Точно	бы	он	один,	а	другие	вовсе	не	в



счет.	Две	младшие	сестренки,	они	ведь	совсем	маленькие	тогда	были,	и	те,	бывало,
с	плачем	завоевывали	отцовские	ласки.	Соседи	и	те	не	понимали,	что	за
привязанность	такая	младшего	сына	к	отцу.	Бабка	Аруукан	–	строгая,	сухая,	как
палка,	со	скрипучим	голосом,	ее	все	боятся.	Так	вот	она	не	раз	и	не	два
предупреждала,	ухватив	корявыми	пальцами	Аджимурата	за	ухо:

–	Ой,	не	к	добру	ты	липнешь	к	отцу,	сорванец!	Быть	на	земле	большой	беде!	Где	это
видано,	чтобы	мальчишка	так	тосковал	по	живому	отцу!	Что	это	за	дитя	такое?	Ой,
люди,	попомните	мои	слова,	на	всех	нас	накличет	он	беду!

Мать	отшепчется,	отплюется,	подзатыльника	отвесит	Аджимурату,	но	бабке
Аруукан	прекословить	не	смела.	Ее	все	боялись.

А	она,	бабка	Аруукан,	не	зря	говорила,	выходит.	Так	оно	и	случилось.	Жалко
Аджимурата.	Он	уже	большой,	в	третьем	классе,	старается	виду	не	показать,
держится,	особенно	при	матери,	а	на	самом	деле	так	и	ждет,	что	отец	вернется	с
фронта	не	сегодня	завтра.	Ложась	спать,	он	шепчет,	как	взрослый,	ночную
молитву:	«Дай	Бог,	дай	Бог,	чтобы	отец	завтра	приехал».	И	так	каждый	день.
Чудной.	Думает,	уснет,	проснется	–	и	все	изменится,	произойдет	какое	чудо?

Но	если	бы	отец	вернулся	живой	с	войны,	тогда	пускай	будет	он	весь
аджимуратовским	и	пусть	носит	Аджимурата	на	руках,	на	голове.	Только	бы
приехал	наконец.	Лишь	бы	увидеть	его	живым	и	здоровым.	С	него,	с	Султанмурата,
и	этого	счастья	хватило	бы.	Только	бы	вернулся	отец.

Как	бы	он	теперь	хотел,	чтобы	повторилось	то	событие	в	семье,	когда	отец
возвратился	с	Чуйского	канала.	Туда,	на	стройку,	он	уезжал	позапрошлогодним
летом,	тоже	ездовым,	на	целых	пять	месяцев,	все	лето	и	осень	там	пробыл	на
вывозе	грунта.	Стахановцем	стал.

А	приехал	домой	под	вечер.	Колеса	вдруг	застучали	на	дворе,	кони	фыркнули.	Дети
вскочили.	Отец!	Худющий,	загорелый,	точно	цыган,	обросший.	И	одежда	на	нем,
говорила	потом	мать,	как	на	бродяге.	Сапоги	только	новые,	хромовые.	Аджимурат
первым	добежал,	кинулся	на	шею	отца	и	прилип,	как	вцепился,	так	и	не	отпускал.
А	сам	плачет	взахлеб	и	только	одно	твердит:

–	Ата,	атаке,	ата,	атаке…

Отец	прижимает	его	к	себе,	и	тоже	слезы	на	глазах.	Тут	соседи	сбежались.
Смотрят	и	тоже	плачут.	А	мать,	смущенная	и	счастливая,	бегает	вокруг,	хочет
отнять	Аджимурата	от	отца:

–	Да	отпусти	же	ты	отца!	Хватит.	Не	ты	один.	Дай	другим.	Ну	какой	же	ты
неразумный.	Боже,	посмотри,	вон	пришли	поздороваться…

А	тот	ни	в	какую…

Султанмурат	почувствовал,	как	что-то	стронулось	в	нем	внутри	и	поползло
горячим	набухшим	комом	к	горлу.	Во	рту	стало	солоно.	А	еще	говорил,	что	никогда
и	ни	за	что	не	заплачет.	Он	тут	же	взял	себя	в	руки.	Встряхнулся.

А	урок	шел.	Инкамал-апай	рассказывала	теперь	уже	про	Яву,	про	Борнео,	про
Австралию.	Опять	же	–	чудесные	земли,	вечное	лето.	Крокодилы,	обезьяны,
пальмы	и	разные	неслыханные	вещи.	А	кенгуру	–	это	чудо	из	чудес!	Детеныша	в
сумку	на	брюхе	кинет	и	скачет	с	ним,	носит	его	при	себе.	Придумала	же	кенгуру,
или,	вернее,	придумалось	же	такое	в	природе…

Вот	кенгуру	он	не	видел.	Чего	не	видел,	того	не	видел.	А	жаль.	Но	зато	слона,
обезьяну	и	всяких	зверей	других	посмотрел	вблизи.	Руку	протянуть	–	достанешь…

В	тот	день,	когда	отец	сказал,	что	возьмет	его	с	собой	в	город,	Султанмурат	не
знал,	куда	себя	деть.	Его	распирало	от	нетерпения,	от	восторга,	но	вот	беда	–
сказать	об	этом	никому	не	смел.	Если	бы	Аджимурат	узнал,	был	бы	большой	рев:



почему	ему,	Султанмурату,	можно,	а	мне	нельзя,	почему	отец	берет	его	с	собой,	а
почему	меня	не	берет?	И	что	ты	тут	скажешь?	И	потому	к	неуемной	радости	и
ожиданию	завтрашнего	путешествия	примешивалось	чувство	какой-то	вины	перед
братом.	И	все-таки	очень	подмывало	рассказать	братишке	и	сестренкам	о
предстоящем	событии.	Очень	хотелось	открыться.	Но	отец	и	особенно	мать
наказали	строго-настрого	не	делать	этого.	Пусть	младшие	узнают,	когда	уже	он
будет	в	пути.	Так	лучше.	С	большим-большим	трудом	сумел	он	преодолеть	себя,
сохранить	этот	секрет.	Чуть	не	умер,	извелся	от	тайны.	Зато	в	тот	день	он	был	так
прилежен,	так	предупредителен,	так	заботлив	и	добр	со	всеми,	как	никогда.	Все
делал,	везде	поспевал.	И	теленка	переарканил	пастись	на	новое	место,	и	картошку
окучивал	в	огороде,	и	матери	помог	стирать,	и	самую	младшую,	Алматай,	умыл,
когда	та	упала	в	грязь,	и	еще,	и	еще	переделал	много	разных	дел.	Короче	говоря,	в
тот	день	он	был	таким	старательным,	что	даже	мать	не	утерпела,	прыснула	со
смеху,	качая	головой.

–	Что	это	на	тебя	нашло?	–	пряча	улыбку,	говорила	она.	–	Всегда	бы	такой	–	вот
счастье-то!	Как	бы	не	сглазить!	А	может,	не	отпускать	тебя	в	город?	Уж	больно
помощник	ты	у	меня	хороший.

Но	это	она	так,	к	слову.	А	сама	тесто	поставила,	лепешек	напекла	на	дорогу	и
разной	другой	снеди.	Масла	натопила,	тоже	в	дорогу,	в	бутылку	налила.

Вечером	пили	чай	всей	семьей	из	самовара.	Со	сметаной,	с	горячими	лепешками.
На	дворе	расположились,	у	арыка,	под	яблоней.	Отец	сидел	в	окружении	младших
–	с	одного	боку	Аджимурат,	с	другого	девочки.	Мать	чай	наливала,	а	Султанмурат
подавал	пиалы,	углей	досыпал	в	самовар.	С	удовольствием	все	это	делал.	А	сам	все
думал,	что	завтра	он	уже	будет	в	городе.	Отец	раза	два	подмигнул	ему.	Мало	того	–
разыграл	на	глазах	брата.

–	А	что,	Аджике,	–	прихлебывая	чай,	обратился	он	к	младшему	сыну,	–
черногривого	своего	не	объездил	еще?

–	Нет,	ата,	–	начал	жаловаться	Аджимурат.	–	Он	такой	вредный	оказался.	Ходит	за
мной,	как	собачонок.	Я	его	кормлю,	пою,	один	раз	он	даже	в	школу	прибегал.
Стоял	под	окном,	ждал,	когда	я	выйду	на	переменку,	весь	класс	видел.	А	садиться
на	себя	не	позволяет,	сбрасывает	тут	же	и	еще	лягается…

–	И	некому	тебе	помочь	объездить	его	как	следует?	–	посетовал	отец	вроде	бы
между	делом.

–	Я	это	сделаю,	Аджике,	–	с	готовностью	отозвался	Султанмурат.	–	Обязательно	сам
объезжу…

–	Ура-а!	–	сорвался	с	места	младший.	–	Пошли!

–	Ну-ка	сядь	на	место!	–	осадила	его	мать.	–	Сядь,	не	суетись.	Попьете	чай	как
люди,	потом	успеете.

Речь	шла	об	ишачонке-двухлетке,	любимце	Аджимурата.	Весной	того	года	его
подарил	детям	дядя	по	матери	–	Нургазы.	К	лету	ослик	здорово	вырос,	окреп.	Пора
было	объезжать	длинноухого,	чтобы	приучить	к	седлу,	к	работе.	Ведь	в	хозяйстве
домашнем	всегда	нужен	подсобный	ослик	–	то	на	мельницу,	то	за	дровами,	то
подвезти	что-нибудь	по	мелочи.	Поэтому	и	подарил	его	дядя	Нургазы.	Но	с	первых
дней	им	завладел	Аджимурат.	Упрямый,	шумливый	мальчишка	окружил	ослика
такими	заботами	и	опекой,	что	и	не	подступить	к	нему.	Чуть	что	–	не	трогайте
ослика!	Я	сам	его	накормлю,	я	сам	его	напою.	Один	раз	братья	подрались	даже	из-
за	этого.	Мать	наказала	старшего,	потому	что	перепало	от	него	младшему.	И	с	тех
пор	обиду	затаил	Султанмурат.	Когда	же	настало	время	объезжать	ослика,
отмахнулся:	раз	он	твой,	сам	и	объезжай,	а	меня	не	проси,	мне	дела	нет.	Хотя
именно	в	этом	деле	Султанмурат	был	мастак.	С	детства	привык,	наловчился.
Любил	он	укрощать	неуков.	Это	как	борьба,	кто	кого.	Всех	соседских	жеребят,
бычков,	ишачков	объезжал	всегда	он.	Молодняк	обычно	обучает	кто-нибудь	из



ловких	мальчишек.	Взрослому	человеку	вес	не	позволяет.	С	этой	просьбой	люди
обращались	к	Султанмурату	почтительно:	«Султанмурат,	милый,	будет	время,
поезди	на	нашем	бычке».	Или:	«Султаке,	дорогой,	наставь	на	ум-разум	нашего
молодого	крикуна	ишака.	Мухе	не	дает	сесть	на	спину,	кусается,	бьется.	Кроме
тебя,	некому	сладить…»

Вот	какой	славой	пользовался	он,	а	брату	родному	отказывал,	еще	и	посмеивался,
издевался,	когда	тот	навернулся	раза	два	с	любимого	ишака	и	набил	себе	синяков
на	лбу.	Дразнил	Аджимурата:

–	Он	за	тобой	вместо	собаки	будет	следом	бегать!	Ты	еще	наплачешься	с	ним!

Эх,	как	негоже	было,	оказывается.	Только	тогда	это	понял,	когда	отец	намекнул.
Вот	каким	дураком	выглядел	он,	с	младшим	счеты	сводил	самым	недостойным
образом.	И	теперь,	когда	предстояла	поездка	в	город,	о	которой	младший	не	знал,
такие	угрызения	совести	и	раскаяние	захлестнули,	что	готов	был	прощения
просить,	готов	был	сделать	для	него	все	что	угодно.

После	чая	пошли	вместе	с	отцом	на	лужайку	за	огородами.	Вначале	собрали	все
камни	вокруг,	забросили	их	подальше.	Потом	взнуздали	Черногривого	–	так
торжественно	называл	своего	ослика	Аджимурат.	Отец	держал	Черногривого	за
уши,	а	Султанмурат	изловчился	накинуть	уздечку.

Потом	подтянул	штаны	потуже	–	дело-то	предстояло	нелегкое.	И	тут	началось
цирковое	представление.	За	время	вольготного	житья	под	опекой	Аджимурата
Черногривый	успел,	оказывается,	дурную	привычку	обрести.	Сразу	начал
брыкаться,	вскидывать	задом,	шарахаться	в	сторону.	Знал	уже,	ушлый,	как
сбрасывать	седока.	Но	не	тут-то	было.	Султанмурат	падал,	однако	не	мешкал,	сразу
же	поднимался,	вспрыгивал	на	ходу,	ложась	животом	на	хребтину	Черногривого,
вторым	приемом	оказывался	верхом	на	осле.	Тот	опять	бунтовать,	опять	падение,
опять	попытка…

У	Султанмурата	все	это	получалось	ловко	и	даже	весело.	Все	дело	в	том,	что	надо
знать,	как	падать!	Почему	люди	говорят,	что	с	ишака	сильнее	ушибешься,	чем	с
лошади	или	с	верблюда?	Казалось	бы,	должно	быть	наоборот.	Секрет	заключается
в	том,	что,	падая,	надо	успеть	приземлиться	на	руки.	Высота	с	лошади	и	тем	более
с	верблюда	дает	возможность	человеку	сориентироваться.	С	ишака	неопытный
седок	падает	мешком,	не	успевает	даже	сообразить…

Султанмурат	это	знал	по	собственному	опыту.	За	него	нечего	было	бояться.
Расшумелись,	развеселились,	раскричались.	Отец	схватился	за	живот,	хохотал	до
слез.	На	шум	сбежались	мальчишки.	У	одного	из	них	оказалась	собачонка,	она
решила,	что	тоже	должна	принять	участие	в	этой	суматохе,	и	стала	с	лаем
гоняться	по	пятам	за	Черногривым.	Тот	с	испугу	еще	больше	припустил,
а	Султанмурат,	на	зависть	всем,	стал	показывать	«джигитовки»,	как
осоавиахимовцы.	На	бегу	спрыгивал	с	Черногривого	и	снова	запрыгивал,
спрыгивал	и	снова	запрыгивал.

Вот	так	до	войны	кавалеристы-осоавиахимовцы	тренировались	на	лугу	возле
сельсовета.	Свои	же	аильные	джигиты	занимались	после	работы.	Лозу	рубили
вскачь.	На	бегу	спрыгивали	с	седла	и	снова	запрыгивали.	Их	значками
награждали.	Красивые	были	значки,	на	цепочках,	на	винтах	прикручивались.
Завидовали	ребята.	Всегда	сбегались	посмотреть,	как	осоавиахимовцы
джигитовали.	Где-то	они	теперь?	На	конях	или	в	окопах?	Конница,	говорят,	уже	не
применяется	на	войне…

И,	глянув	во	двор	за	окном,	Султанмурат	подумал,	что	лошади	к	тому	же	мерзнут
зимой,	а	танку	и	холод	нипочем.	А	все	равно	лошадь	лучше!

…То-то	была	потеха	тогда.	Вскоре	Черногривый	стал	смиряться.	Понял,	что
требовалось	от	него:	шагом	ходил,	рысью	ходил,	по	кругу	ходил	и	напрямую…

–	А	теперь	садись,	–	позвал	Султанмурат	брата,	–	езжай,	все	в	порядке!



Разрумянился	от	гордости	Аджимурат,	пристукнул	Черногривого	пятками,	то	туда,
то	сюда	проезжался	–	все	теперь	видели,	какой	у	него	умелый	агай,	как	тут	было	не
похвастаться!

Вечер	стоял	светлый,	долго	не	темнело.	Вернулись	домой	усталые,	но	довольные.
Аджимурат	верхом	на	Черногривом	въехал	во	двор	показаться	матери.

Он	сразу	уснул	после	этого,	ничего	не	подозревая.	А	Султанмурату	не	спалось.
Думал	о	том,	как	завтра	очутится	в	городе,	что	там	увидит,	что	ожидает	его.
Засыпая,	слышал,	как	негромко	переговаривались	отец	с	матерью.

–	Я	бы	и	того	взял,	вдвоем	бы	им	веселее	было,	–	говорил	отец,	–	да	только	места
нет	на	этой	чертовой	бричке.	Сидишь	там	на	самом	передке,	впритык	под	бочкой.
А	дорога	дальняя,	задремлет	малый	да	упадет	под	колеса.

–	Что	ты!	–	перепугалась	мать.	–	Не	приведи	бог,	и	не	думай,	не	надо,	–	зашептала
она.	–	В	другой	раз	как-нибудь	успеется.	Пусть	подрастет.	Ты	и	за	этим	гляди	в	оба.
Думаешь,	большой,	куда	там…

Сладко	засыпалось	Султанмурату,	сладко	было	слышать,	как	тихо	разговаривают
между	собой	родители,	сладко	было	думать,	что	утром,	рано-рано	утром	им
отправляться	с	отцом	в	путь-дорогу…

И,	уже	засыпая,	испытал	он,	замирая	сердцем,	несказанное	удовольствие	полета.
Странно,	откуда	он	знал,	как	надо	летать.	Ходить,	бегать,	плавать	дано	человеку.	А
он	летал.	Не	совсем	как	птица.	Птица	машет	крылами.	А	он	лишь	распростер	руки
и	шевелил	кончиками	пальцев.	И	летел	плавно,	свободно,	неизвестно	откуда	и
неизвестно	куда,	в	беззвучном,	«улыбающемся»	пространстве…	То	был	полет	духа,
то	он	рос	во	сне.

Проснулся	вдруг,	когда	отец	тронул	за	плечо	и	тихо	сказал	на	ухо:

–	Вставай,	Султанмурат,	поехали.

И	прежде	чем	вскочить	с	места,	на	какую-то	долю	секунды	ощутил,	как	накатилась
волна	нежности	и	признательности	к	отцу	за	его	жесткие	усы,	прикоснувшиеся	к
уху,	и	слова,	обращенные	к	нему.	Он	еще	не	знал,	что	настанет	время,	когда	будет
с	тоской	и	болью	вспоминать	именно	это	прикосновение	отцовских	усов,	именно
эти	сказанные	им	слова:	«Вставай,	Султанмурат,	поехали».

Мать	давно	уже	была	на	ногах.	Она	дала	сыну	выстиранную	рубаху,	на	голову
великоватую	зеленую	фуражку,	как	у	начальников,	в	прошлом	году	отец	привез	ее
с	Чуйского	канала,	и	ботинки,	береженые,	тоже	привезенные	отцом	с	канала.

–	Попробуй	надень,	не	жмет?	–	спросила	она	про	ботинки.

–	Нет,	не	жмет,	–	сказал	Султанмурат.	Хотя,	конечно,	они	чуть-чуть	жали.	Но	это
не	беда,	растопчутся.

Когда	они	выехали	со	двора,	попрощавшись	с	матерью,	и	когда	бричка-
керосиновозка,	громыхая,	пошла	по	воде	через	большой	каменистый	арык,	сердце
его	заколотилось,	он	вздрогнул,	поежился	от	радости,	от	холодных	брызг,
ударивших	из-под	ног	лошадей,	и	понял,	что	не	во	сне,	а	наяву	отправляется	в
город.

Летний	ранний	рассвет	нарождался,	как	бы	наливаясь	прозрачным	соком.	Солнце
еще	было	где-то	очень	далеко,	за	снежными	горами.	Но	оно	приближалось
исподволь,	наклевывалось,	готовясь	вдруг	высунуться,	засиять	из-за	горы.	А	пока
было	покойно	и	свежо	на	похолодевшей	за	ночь	дороге.	Жаль,	что	никто	из	ребят
не	видел,	как	они	выезжали	с	отцом	из	аила.	Только	собаки	на	окраине	брякнули
спросонья	на	колесный	перестук…

Дорога	же	шла	по	пригоркам	к	степи,	к	темнеющей	вдали	лиловой	цепочке



невысоких	гор.	Там,	за	теми	далекими	горами,	находился	Джамбул.	Туда	лежал	их
путь.

Сытые	лошади	деловито	трусили	ровной	рысцой,	казалось,	не	замечая	ни	сбруи,	ни
упряжи,	бежали	себе,	привычно	пофыркивая	и	встряхивая	челки	над	глазами.
Дорога	была	им	хорошо	знакома,	в	который-то	раз	проделывали	они	этот	путь;
хозяин	на	месте,	вожжи	в	его	руках,	а	то,	что	рядом	с	ним	сидел	на	передке
мальчишка,	то	он	тоже	был	своим	и	ничем,	собственно,	не	мешал	тянуть	лямку…

Вот	так	они	ехали,	набрав	хороший	накат,	погромыхивая	и	скрипя,	как	все	телеги
на	свете.	А	солнце	тем	временем	всходило	где-то	сбоку,	в	щелке	между	горами.
Свет	и	тепло	покойно	и	мягко	растекались	воздушной	волной	на	припотевшие
спины	лошадей	–	Чабдар	теперь	становился	чалым,	как	перепелиное	яйцо,
а	Чонтору	все	больше	светлел,	светло-гнедым	становился;	свет	и	тепло	коснулись
бронзовых	скул	отца,	углубляя	жесткие	морщинки	в	прищуре	глаз,	а	руки	его,
держащие	вожжи,	стали	еще	крупнее	и	жилистей;	свет	и	тепло	струились	на
дорогу,	под	копыта	коней	живым	бегущим	потоком;	свет	и	тепло	проникали	в	тело,
в	глаза;	свет	и	тепло	одаряли	жизнью	все	на	земле…

Хорошо,	отрадно,	вольготно	было	на	душе	Султанмурата	в	то	дорожное	утро.

–	Ну	как,	проснулся?	–	пошутил	отец.

–	Давно	уже,	–	ответил	сын.

–	Ну	тогда	держи,	–	передал	ему	вожжи.

Султанмурат	благодарно	улыбнулся,	этого	он	ждал	с	нетерпением.	Можно	было	и
самому	попросить,	но	лучше,	когда	отец	найдет	нужным	доверить	–	тут	тебе	не	где-
нибудь,	а	езда	по	большой	дороге.	Лошади	почувствовали,	что	управление	перешло
в	другие	руки,	недовольно	уши	прижали,	коснулись	друг	друга	на	бегу,	точно	бы
бунтовать-подраться	решили	при	ослабшей	власти.	Но	Султанмурат	сразу	дал	о
себе	знать	–	энергично	дернул	вожжами,	прикрикнул:

–	Эй	вы!	Я	вам!

Если	счастье	существует	для	человека	только	в	настоящем	времени	и	не	бывает
его	ни	в	прошлом,	ни	в	будущем,	то	в	тот	день,	в	ту	поездку	Султанмурат	испытал
его	полностью.	Не	было	даже	минуты	такой,	когда	бы	настроение	его	чем-либо
омрачилось.	Сидя	рядом	с	отцом,	он	был	полон	достоинства.	И	оно	не	покидало	его
всю	дорогу.	Громыхающая	керосиновозка	другого,	быть	может,	свела	бы	с	ума,	а
для	него	то	был	ликующий	перезвон	счастья.	Пыль	из-под	брички,	зависающая
позади,	дорога,	по	которой	катились	колеса,	лошади,	дружно	печатающие
копытами,	ладная	сбруя,	отдающая	потным	духом	и	дегтем;	легкие	белые	облака,
кочующие	высоко	над	головой;	еще	не	засохшие,	зрелые	травы	вокруг,	то	желтые,
то	синие,	то	лиловатые;	арыки	и	ручьи,	разлившиеся	на	переездах,	встречные
всадники	и	телеги,	придорожные	ласточки,	юрко	снующие	взад	и	вперед,	иной	раз
чуть	ли	не	задевая	морды	лошадей,	–	все	это	было	преисполнено	счастьем	и
красотой.	Но	об	этом	он	не	думал,	ибо	когда	счастье	есть,	о	нем	не	думают.	Он
чувствовал,	что	мир	устроен	так,	как	лучше	не	может	быть.	И	что	отец	у	него
такой,	лучше	которого	не	может	быть.

Вот	даже	желтобокие	черноголовые	полевые	птички	всю	дорогу	поют	в	колючках
или	в	кустарнике	одну	и	ту	же	заученную	трель	неспроста.	Они	знают,	для	кого
они	высвистывают.	Они-то	знают,	как	их	любит	Султанмурат.	Птички	эти	–
сарайгыры,	а	прозываются	они	так	потому,	что	всю	жизнь	понукают	свистом	своим
некоего	солового	жеребца:	«Чу,	чу,	сарайгыр!	Чу,	чу,	сарайгыр!»	Чудные	птахи
сарайгыры.	Но	оказывается,	на	разных	языках	они	поют	по-разному.	Однажды
приехал	в	аил	киномеханик,	веселый	русский	парень.	Султанмурат	крутился	возле,
помогал	перетаскивать	коробки	с	лентами,	а	вечером	ему	за	это	выпало	первому
крутить	динамо-машину.	В	динамо-машине	вырабатывается	электрический	ток,	а
от	тока	светятся	лампочки,	а	от	лампочек	свет	на	побеленной	стене	–	экран,	а	на



экране	живые	изображения.

Так	вот	киномеханик	этот	прислушался	и	спросил:

–	Что	это	за	птичка	за	забором	поет?

–	Это	сарайгыр,	–	объяснил	ему	Султанмурат.

–	А	что	она	поет?

–	Чу,	чу,	сарайгыр!

–	А	что	это	значит?

–	Не	знаю.	По-русски	должно	быть:	«Но-о,	но-о,	желтый	жеребец!»

–	Во-первых,	жеребцы	желтыми	не	бывают,	но	допустим.	Но	почему	все	время:	«Чу,
чу,	сарайгыр!»?

–	Потому	что	птичке	этой	кажется,	что	она	едет	на	свадьбу,	верхом	на	сарайгыре,
едет,	едет,	но	не	доедет,	и	потому	кричит:	«Чу,	чу,	сарайгыр!»

–	А	я	слышал	другое.	Будто	сарайгыр	играл	в	карты	на	базаре.	И	чуть	было	не
выиграл	три	рубля,	но	не	выиграл.	И	потому	поет:	«Чуть,	чуть	три	рубля	не
выиграл!»	И	будет	свистеть	так	до	тех	пор,	пока	не	выиграет	эти	три	рубля.

–	Но	когда	же	он	их	выиграет?

–	А	никогда.	Так	же,	как	никогда	на	свадьбу	не	доедет.

–	Вот	потеха…

Действительно,	с	виду	не	очень	уж	приметная	пичужка,	а	оказалась	такая
знаменитая.

Сарайгыры	пели	всю	дорогу.	Султанмурат	улыбался	им:

–	Поехали	с	нами,	и	там,	на	базаре,	выиграем	три	рубля!

А	они	все	высвистывали:	«Чу,	чу,	сарайгыр!»	–	а	в	другой	раз:	«Чуть,	чуть	три	рубля
не	выиграл!»

Спешил	Султанмурат,	быстрей,	быстрей	в	город.	Солнце	уже	поднялось	над
самыми	горами.	Торопил	Султанмурат	лошадей:

–	Чу,	чу,	сарайгыр!	–	Это	он	относил	к	Чабдару.	–	Чу,	чу,	торайгыр!	–	Это	он	относил
к	Чонтору.

А	отец	приунял	его	немного:

–	Ты	не	очень	гони.	Кони	сами	знают.	И	бегут	и	тело	берегут.

–	А	который	из	них	лучше,	ата,	Чабдар	или	Чонтору?

–	Оба	хороши.	И	на	шаг	и	на	силу.	Работают,	как	машины.	Только	корми	вовремя,
да	вдосталь,	да	за	упряжью	следи	–	никогда	не	подведут.	Надежные	лошадки.	В
прошлом	году	вон	на	Чуйском	канале	работали	в	болотистом	месте,	на	сазах.
Брички	с	грузом	увязали	по	самые	ступицы.	Засядет,	бывало,	кто-нибудь	–	и	ни
туда	и	ни	сюда.	Хоть	караул	кричи.	Ну	прибегут	–	выручай.	Просят.	Как	откажешь?
Приведу	своих	Чабдара	и	Чонтору,	перепряжем	–	и	вот	ведь	смотри:	говорим	–
скотина,	а	умные,	понимают,	что	неспроста	впрягли	их	в	чужую	упряжь,	что
выручать	надо.	Кнутом	я	их	особо	не	трогал,	только	голос	подам	–	и	они,	дай	бог,
чтобы	постромки	выдержали,	на	коленях	выползут,	вырвут	бричку	из	ухабин.	Там
их,	на	Чуйском	канале,	все	знали,	завидовали:	повезло,	говорят,	тебе,	Бекбай.



Может,	и	повезло,	да	только	уход	нужен	за	лошадьми,	тогда	и	повезет.

Чабдар	и	Чонтору	деловито	трусили	все	той	же	ровной	заводной	рысцой,	будто	им
совсем	дела	не	было,	что	о	них	говорили.	Бежали	себе	с	припотевшими
подбрюхами	и	мокрыми	ушами,	все	так	же	вскидывая	челки	на	бегу	и	отмахиваясь
от	дорожных	мух.

–	Ата,	а	который	старше?	–	спросил	отца	Султанмурат.	–	Чабдар	или	Чонтору?

–	Чонтору	старше	года	на	три.	Замечаю	я,	Чонтору	начинает	понемногу	стареть,
сдает	иногда.	А	Чабдар	в	самой	силе.	Крепкий,	быстрый	конь.	На	нем	и	на	скачках
обставишь	многих.	Раньше	о	таких	лошадях	говорили:	конь	джигита.

Султанмурат	обрадовался	за	Чабдара,	потому	что	Чабдар	ему	больше	нравился.
Масть	необыкновенная	–	чалая,	в	крапинку.	Да	и	сам	мерин	норова	не	вредного,
красив,	силен.

–	А	мне	Чабдар	больше	нравится,	–	сказал	он	отцу.	–	Чонтору	злой.	Так	и	косит
глазом.

–	Не	злой,	а	умный,	–	усмехнулся	отец.	–	Не	любит,	когда	ему	докучают	без	дела.	–
И,	помолчав,	добавил:	–	Оба	хороши.

Сын	тоже	согласился.

–	Оба	хороши,	–	повторил	он,	погоняя	коней.

Через	некоторое	время	отец	сказал:

–	Ну-ка,	придержи	малость,	останови	бричку.	–	И	посвистел	спокойно,
выжидательно.	–	Лошади	помочиться	хотят,	а	сказать	не	могут.	Замечать	надо.

И	в	самом	деле,	оба	мерина	начали	мочиться	на	дорогу	шумными,	пенистыми
струями,	а	плотная,	мелкая,	как	пудра,	пыль	под	ногами	взбухла	пузырями,
набирая	влагу.

Потом	они	снова	двинулись	в	путь.	Дорога	все	уходила	и	уходила	вперед,	а	горы
позади	оставались	все	дальше	и	дальше.

Вскоре	завиднелись	сады	городской	окраины.	На	дороге	стало	оживленней.	Здесь
отец	снова	взял	вожжи	в	свои	руки.	И	правильно	сделал.	Теперь	Султанмурату
было	не	до	вожжей	и	не	до	коней.	Начинался	город.	Он	оглушил	шумом,	красками
и	запахами.	Будто	взяли	да	кинули	в	бурный	поток,	и	тот	понес,	кружа	и
подбрасывая	в	волнах.

Вот	тогда,	в	тот	счастливейший	день,	и	повезло	ему	как	никому	на	свете:	на
Атчабаре,	на	большом	джамбулском	скотном	базаре,	оказался	приезжий	зверинец.
Надо	же	быть	такому	совпадению:	человек	первый	раз	приезжает	в	город	–	тут
зверинец	с	невиданными	зверями,	да	еще	карусель,	да	еще	аттракцион	кривых
зеркал.
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В	комнату	смеха	он	ходил	три	раза.	Нахохочется,	успокоится	и	снова	туда,	к
зеркалам,	чудовищным	и	кривым.	Ну	и	рожи,	ну	и	дела!	Век	думай,	не	придумаешь
такого	–	хоть	стой,	хоть	падай!

Оставив	бричку	для	присмотра	у	знакомого	чайханщика,	отец	водил	его	по	базару.
Вначале	здоровались	с	друзьями	отца	–	со	здешними	узбеками.	«Ассалам	алейкум!
Вот	мой	старший	сын!»	–	представлял	Бекбай	сына.	Узбеки	привечали
Султанмурата,	привстав	с	места	и	прикладывая	руку	к	груди.	«Вежливый	народ!	–
довольно	отзывался	отец.	–	Узбек	не	посмотрит,	что	ты	младше	годами,	–	всегда
уважит…»

Потом	ходили	по	торговым	рядам,	по	магазинам	и,	главное,	по	зверинцу.
Проталкиваясь	в	толпе,	заглядывали	во	все	клетки	и	загоны.	Слон,	медведи,
обезьяны,	мартышки	–	кого	там	только	не	было…

Особенно	запомнился	Султанмурату	огромный,	серо-пепельный,	как	бугор	после
выжженной	травы,	слон,	все	переступающий	с	ноги	на	ногу	и	раскачивающий
хоботом.	Вот	это	да!	Стояли	люди,	глазели	на	слона	и	всякие	байки	рассказывали.
Что	он	мышей	боится.	Что	дразнить	его	нельзя,	не	дай	бог,	сорвется	с	цепей,
порушит	весь	город	на	мелкие	черепки.	Но	больше	всего	понравился	Султанмурату
рассказ	одного	старика	узбека,	тот	сказал,	что	слон	–	самое	умное	животное	на
свете.	Хоботом	поднимает	он	здоровенные	бревна	на	лесных	работах,	но	и	хоботом
младенца	подберет	с	земли,	если	змея	или	еще	какая-нибудь	опасность	угрожает
ребенку,	а	взрослых	поблизости	нет.

Такие	рассказы	и	отцу	нравились.	Стоял	он,	удивленно	покачивая	головой,	цокая
языком,	и	каждый	раз	обращался	к	сыну:	«Ты	слышал?	Вот	ведь	какие	чудеса
бывают	на	свете!»

Ну	и	конечно,	запомнилась	комната	смеха.	Там	над	самим	собой	смеешься	сколько
тебе	влезет…

Султанмурат	покосился	на	Мырзагуль,	сидящую	через	несколько	парт.	«Тебя	бы
туда,	в	комнату	смеха!	–	подумал	он	озорно.	–	Сразу	бы	по-другому	заговорила,
красавица!	Как	увидела	бы	себя	в	тех	зеркалах,	перестала	бы	важничать».	Но	он
тут	же	устыдился	своих	мыслей.	Чего	он	к	ней	пристал,	что	плохого	она	ему
сделала?	Девочка	как	девочка,	ну	красивая,	красивее	всех	в	классе.	Так	что,
виновата,	что	ли?	Бывает,	и	«жаман»	схватывает.

Однажды	учительница	отобрала	у	нее	на	уроке	зеркальце.	Рано,	говорит,
любоваться	начала.	Мырзагуль	сделалась	красной-красной	от	стыда,	чуть	не
заплакала.	А	ему	почему-то	обидно	стало	за	нее.	Подумаешь,	зеркальце	какое-то,	а
если	оно	случайно	оказалось	в	ее	руках…

Глянув	еще	раз	в	ту	сторону,	Султанмурат	пожалел	ее.	Посинела	Мырзагуль,
съежилась	от	холода,	глаза	влажно	поблескивают,	как	мокрые	камни,	может	быть,
она	плачет.	Ведь	у	нее	отец	и	брат	на	фронте…	А	он	о	ней	так	плохо	думает.	Вот
дурак,	действительно	дурак.

Многие	в	классе	кашляют	от	простуды.	Может	быть,	и	самому	покашлять?	И	он
стал	нарочно	кашлять,	вздрагивать	и	кривляться.	А	что,	все	кашляют,	а	он	чем
хуже?	Инкамал-апай	покосилась	на	него	многозначительно	и	продолжала	свои
объяснения.
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После	зверинца	и	комнаты	смеха	пошли	они	на	толкучку.	И	здесь	купили	подарки.
Аджимурату	–	пугач,	новенький,	красивый,	сверкающий	металлическим	блеском,
загляденье,	прямо	как	всамделишный	наган.	А	девочкам	–	какие-то	мягкие
цветные	мячики	на	резинке.	Подергаешь	резинку	–	и	мячик	подскакивает	то	вверх,
то	вниз.	Матери	платок	купили	и	потом	разных	сладостей…

Весь	базар	обошли,	все	повидали,	на	карусели	только	не	стал	он	кататься,	да	и
отец	не	предложил.	Это,	говорит,	для	малышей,	а	ты	уже	джигит,	года	через	два
женить	тебя	будем.	Пошутил.	Ну,	постояли	возле	карусели,	поглядели.	А	потом
отец	заторопил.	Надо,	говорит,	успеть	на	станцию,	на	нефтебазу,	залить	бочки	–	да
в	обратный	путь.	Время	уже	позднее.	И	правда,	солнце	уже	клонилось	за	город,
когда	они	приехали	на	нефтебазу.	Отсюда	поехали	окраиной,	подкрепились	в
попутной	чайхане	пловом	и	двинулись	назад.

В	сумерках	покинули	пригородные	сады	и	снова	очутились	на	той	дороге,	по
которой	приехали	днем	в	город.	Вечер	стоял	теплый,	настоянный	на	запахах
летних	трав.	Лягушки	затурчали	в	придорожных	арыках.	Лошади	шли	мерным
шагом,	с	полными	бочками	не	очень-то	побежишь.	Мало-помалу	Султанмурата
стало	клонить	ко	сну.	Устал.	Как	не	устать	–	день-то	был	всем	дням	день.	Жаль,	что
негде	было	на	бричке	растянуться	и	уснуть.	Уж	очень	хотелось	спать.	Привалился
Султанмурат	к	плечу	отца	и	заснул	как	ни	в	чем	не	бывало.	Время	от	времени
просыпался	на	ухабинах	и	снова	засыпал	неодолимым	сном.	И,	перед	тем	как
уснуть,	всякий	раз	успевал	подумать,	как	здорово,	что	на	свете	есть	отцы.	Покойно
и	надежно	было	ему	на	крепком	отцовском	плече.	А	бричка	погромыхивала	и
поскрипывала,	кони	стучали	копытами.

Не	помнил	Султанмурат,	сколько	проехали,	только	вдруг	бричка	остановилась.
Колеса	перестали	стучать.	Все	умолкло.	Отец	поднял	его	на	руки	и	куда-то	понес.

–	Вот	какой	вымахал,	не	утащишь.	Тяжеленный	какой	стал,	–	бормотал	он,
прижимая	его	к	груди.

Потом	уложил	его	на	кучу	сена,	прикрыл	фуфайкой	и	сказал:

–	Ты	спи,	а	я	выпрягу	лошадей	попастись.

Султанмурат	даже	глаз	не	открыл,	так	хорошо	спалось.	Только	подумал	опять:	как
здорово,	что	на	свете	есть	отцы…

Потом	он	еще	раз	проснулся,	когда	отец	расшнуровал	его	ботинки	и	стащил	с	ног.
Как	же	они	жали,	оказывается,	целый	день,	эти	ботинки.	И	как	отец	догадался,	что
они	жали	ноги?

И	он	снова	заснул,	ощущая	телом	полную	свободу,	точно	бы	поплыл,	отдавшись	на
волю	беспрепятственному	течению.	Чудилось	ему,	волны	ветра	шли	перекатами	по
верхам	раздольного	разнотравья.	Он	бежал	по	той	траве,	нырял,	окунаясь	в	ее
перекаты,	и	в	ту	высокую	плывущую	траву	беззвучно	падали	сверху	звезды.	То	в
одном,	то	в	другом	месте	круто	падала	бесшумно	горящая	звезда.	Но	пока	он
добегал,	звезда	угасала.	Он	знал,	что	ему	снился	сон.	Просыпаясь	иногда,	он
слышал,	как	стреноженные	лошади	скусывали	под	корень	молодую	траву	и	как
переступали	они	вокруг	копны,	позвякивая	отпущенными	удилами.	Он	знал,	что
отец	спит	рядом,	что	ночуют	они	в	поле,	что	стоит	ему	открыть	глаза	–	и	он
действительно	увидит	звезды,	падающие	с	неба…

Но	ему	не	хотелось	открывать	глаз,	уж	очень	хорошо	спалось.	После	полуночи
стало	подхолаживать.	Все	ближе	подвигаясь	к	отцу,	он	приткнулся	под	боком,	и
тогда	отец	обнял	его	спросонья,	поплотней	прижал	к	себе.	В	дороге,	в	чистом	поле,
под	открытым	небом	спали	они.	Это	тебе	не	дома,	не	на	мягкой	подушке…

Часто	потом	вспоминался	ему	звездный	сон…



Перепелка	по	соседству	звонко	булькала	до	самого	рассвета,	в	двух	шагах…
Наверно,	все	перепелки	на	свете	счастливые.
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–	Султанмурат,	что	с	тобой?	–	Инкамал-апай	подошла	к	его	парте,	и	только	тогда	он
заметил	ее.

–	Да	нет,	ничего.	–	Как	бы	оправдываясь,	Султанмурат	встал	с	места.

В	классе	все	так	же	было	холодно	и	тихо.	Послышались	смешки	ребят,	привычный
кашель.

–	То	ты	кашляешь	ни	с	того	ни	с	сего,	то	не	слышишь	вопроса,	–	недовольно
проговорила	Инкамал-апай,	зябко	передергивая	плечами.	–	Иди	лучше	принеси
соломы	и	затопи	печь.

Султанмурат	с	готовностью	кинулся	исполнять.	Еще	бы,	такое	не	всегда	бывает
среди	урока.	На	переменах	дежурные	приносят	в	класс	солому	и	протапливают
печку,	но	на	уроках	такое	редкость.

Он	выскочил	на	крыльцо.	Ветром	и	снегом	ударило.	Эх,	это	тебе	не	Цейлон!
Пробегая	через	двор	к	сараю,	где	лежала	солома,	увидел,	как	спешился	с	коня
председатель	колхоза	Тыналиев,	раненый	фронтовик.	Сам	молодой	еще,	а	ходил
кособоко.	Сколько-то	ребер	у	него	не	хватает.	Оказывается,	он	с	парашютом
прыгал,	десантником	назывался.	А	до	войны	агрономом	был,	говорят.	Султанмурат,
однако,	этого	не	помнил.	Все	довоенное	–	как	иной	мир,	уже	и	не	верится,	что	была
она,	довоенная	жизнь…

Захватив	большую	охапку	соломы,	Султанмурат	вернулся	в	класс,	отворяя	двери
ногами.	Ребята	зашушукались,	оживились.

–	Тише,	не	отвлекайтесь!	–	потребовала	Инкамал-апай.	–	А	ты,	Султанмурат,
занимайся	своим	делом,	и	без	лишнего	шума.

В	печке,	в	самой	сердцевине	нагоревшей	соломенной	золы	сохранился,	как
младенческое	дыхание,	тлеющий	огонек.	Его-то	и	раздул	под	пучком	соломы.
Потом	подложил	еще	пучок,	еще	и	еще,	печь	загудела,	пожирая	солому.	Успевай
только	подкидывать.	Веселей	стало	в	классе.

Хотелось	обернуться	к	ребятам,	показать	кое-кому	рожицу,	посмешить,	а	кое-кому
пригрозить	кулаком	на	всякий	случай,	особенно	Анатаю	на	задней	парте.	Он,
видите	ли,	самый	старший,	ему	пятнадцать	с	половиной	лет,	задиристый,	да	и
к	Мырзагуль,	случается,	пристает.	Дулю	бы	ему	показать.	На,	мол,	на!	Но	нельзя
этого	делать.	Учительница	строгая.	Да	и	не	хочется	лишний	раз	огорчать	ее.	Что-то
в	последнее	время	писем	нет	от	ее	единственного	сына.	Он	командир,	артиллерист.
Очень	она	им	гордится.	А	муж	ее	куда-то	исчез	еще	до	войны,	что-то	плохое	с	ним
случилось.	Не	говорят	даже	люди,	что	с	ним	случилось.	Потому	она	и	приехала	в
аил	и	стала	здесь	учительствовать.	Сын	же	ее	занимался	в	педучилище
в	Джамбуле,	оттуда	и	пошел	на	фронт.	Как	увидит	в	окно	верхового	почтальона
Инкамал-апай,	прямо	с	урока	посылает	кого-нибудь	за	письмом.	Тот	выбегает	во
двор	и,	если	письмо,	во	весь	дух	назад.	Существует	даже	очередь	–	кому	в
следующий	раз	выбегать	за	письмом	для	учительницы.

Когда	приходит	письмо,	это	целый	праздник!	Инкамал-апай	тут	же	быстро
пробегает	глазами	коротенькое	письмецо,	и	когда	поднимает	голову	от	бумаги,	то
вроде	бы	другая	учительница	появляется	в	классе.	Невозможно	оставаться
спокойным,	видя,	как	радуется	твоя	учительница	с	седыми	прядями,	аккуратно
подоткнутыми	под	платок,	невозможно,	чтобы	сердце	не	сжалось	при	виде	слез	на
ее	глазах.

–	Всем	вам,	ребята,	большой	привет.	Ваш	агай	жив-здоров.	Воюет,	–	говорит	она,
удерживая	дрожащий	голос,	и	никак	не	удается	классу	скрыть	свою	радость	за	нее.
Все	улыбаются	ей,	как	бы	тянутся	к	ней,	разделяя	ее	счастье.	Но	в	следующую
минуту	она	напоминает:	–	А	теперь,	ребята,	продолжим	наше	занятие.



И	тогда	наступает	самое	прекрасное,	самое	лучшее	в	учении:	слова	ее	как	бы
умножают	свои	силы,	мысль	рождает	мысль,	и	все,	что	она	рассказывает,
объясняет,	доказывает,	проникает	в	ум	и	души	учеников.	Это	ее	взлет,	и	класс
сидит	завороженный…

В	последние	дни	что-то	тревожит	ее,	что-то	тревожит…	И,	наверное,	потому,	когда
в	дверях	класса	появляется	председатель	колхоза	Тыналиев	в	сопровождении
завуча,	Инкамал-апай	медленно	отступает	к	доске.	И	все-таки	находит	в	себе	силы
сказать:

–	Встаньте,	ребята.	А	ты,	Султанмурат,	иди	на	свое	место.

Захлопнув	дверцу	печки,	Султанмурат	быстро	вернулся	к	своей	парте.

Пришедшие	поздоровались.

–	Здравствуйте!	–	ответил	им	класс.

Наступила	настороженная	пауза.	Никто	не	кашлянул	даже.

–	Что-нибудь	случилось?	–	спросила	Инкамал-апай	перехваченным	голосом.

–	Ничего	плохого	не	случилось,	Инкамал-апай,	–	успокоил	ее	сразу	Тыналиев.	–	Я
пришел	по	другому	делу.	Разговор	у	меня	к	ребятам.	А	что	на	урок	вторгся,
извините	–	мне	разрешили,	–	кивнул	он	в	сторону	пожилого	завуча.

–	Да,	разговор	важный,	–	подтвердил	завуч.	–	Садитесь,	ребята.

Класс	разом	сел.

Председателя	колхоза	все	знали,	хотя	председательствовать	он	стал	недавно,	с
осени,	после	возвращения	с	фронта,	да	и	сам	он	знал,	пожалуй,	тут	всех.	Не	для
знакомства	же	он	пришел.	Да	и	с	чего	бы?	Ученики	седьмого	класса	–	это	уже
приметный	в	аиле	народ.	С	каждым	из	них,	семиклассников,	разговор	мог
состояться	дома,	в	конторе,	на	дороге,	где	придется	в	аиле.	Но	чтобы	председатель
пришел	в	школу	на	урок	для	особого	разговора	с	учениками,	такого	еще	никогда
не	бывало.	Да	и	что	за	разговор,	какой	может	быть	разговор?	Летом	другое	дело,
все	до	единого	работают	в	колхозе,	а	сейчас	какой	разговор?

–	Дело	у	меня	такое,	–	начал	Тыналиев,	внимательно	всматриваясь	в	напряженные
лица	ребят	и	все	время	силясь	держаться	прямее,	чтобы	не	так	бросалась	в	глаза
его	кособокость.	–	Холодно	у	вас	в	школе,	помочь	я	вам	ничем	не	могу,	кроме
соломы.	А	солома,	известно,	вспыхнет	и	погаснет.	Кизяк,	которым	прежде	топили
школу,	вывозили	с	гор	вначале	вьюком,	а	потом	перегружали	в	телеги.	В	прошлом
году	заниматься	этим	было	некому	и	некогда.	Все	на	фронте.	Есть	у	меня	под
замком	две	тонны	угля,	которые	я	купил	в	Джамбуле	у	спекулянтов.	Это	уголь	для
кузницы.	Купил	я	железа	для	кузницы,	тоже	у	спекулянтов.	Мы	с	ними	когда-
нибудь	сочтемся.	А	пока	положение	очень	тяжелое.	И	на	фронте	тяжелое.	В
прошлом	году	мы	не	справлялись,	не	успели	засеять	гектаров	двести	озимой
пшеницы.	Никто	не	виноват.	Война.	Можно	и	так.	Но	если	везде,	во	всех	колхозах	и
совхозах	недоберут,	недосеют,	недоделают,	как	мы	у	себя,	то,	может	случиться,
врага	не	одолеем.	Да,	чтобы	одолеть	такую	силу,	надо	иметь	и	хлеб	и	снаряд.	Я	и
пришел	к	вам,	ребята,	придется	кое-кому	из	вас	оставить	пока	школу.	Время	не
ждет,	надо	готовить	тягло	к	весновспашке,	а	тягло	у	нас	–	страшно	смотреть,
довели,	на	ногах	едва	держится.	Надо	готовить	сбрую,	а	она	вся	разбитая,	надо
ремонтировать	плуги	и	сеялки,	а	инвентарь	у	нас	под	снегом…	К	чему	я	все	это
говорю?	К	тому,	что	недосеянные	площади	озимой	мы	обязаны	перекрыть	яровыми
посевами.	Во	что	бы	то	ни	стало,	безоговорочно,	как	на	фронте!	А	это	значит	сверх
плана	собственными	силами	дополнительно	вспахать	и	засеять	двести	гектаров
яровых.	Две-е-сти!	Вы	понимаете?	А	где	взять	силы,	на	кого	опереться?	И	решили
мы	ко	всему	тому,	что	у	нас	есть	и	что	уже	делается	к	весенней	кампании,
подготовить	дополнительно	еще	одну	бригаду	плугарей,	двухлемешников.	Думали,
гадали.	Женщин	послать	не	можем.	Это	далеко,	в	Аксае.	Людей	нет.	Решили



обратиться	к	вам	за	помощью,	к	школьникам…

Вот	так	говорил	председатель	Тыналиев,	суровый	и	замкнутый	человек,	ходивший
в	своей	неизменной	армейской	серой	шинели,	в	которой	он,	конечно	же,	мерз,	в
серой	ушанке,	с	озабоченным	заострившимся	лицом,	а	сам	молодой	еще,
скособоченный,	с	недостающими	ребрами,	с	неразлучной	полевой	сумкой	на
боку…

Вот	так	говорил	председатель	Тыналиев,	стоя	у	школьной	доски	с	географической
картой,	возле	той	самой	карты,	на	которой	люди	умудрились	поместить	все	земли	и
моря,	включая	такие	расчудесные	теплые	страны,	как	Цейлон,	Ява,	Суматра,
Австралия,	где	живи	себе	в	удовольствие	и	плюй	в	потолок…

Вот	так	говорил	председатель	Тыналиев	в	школе,	топленной	соломой,	от	которой
больше	сора	на	полу,	нежели	тепла.	И	когда	он	говорил,	что	надо	на	далеком	Аксае
поднять	дополнительно	сотни	гектаров	яровых	для	фронта,	пар	шел	из	его	рта,	как
на	дворе…

Вот	так	говорил	председатель	Тыналиев…

А	за	окном	все	вьюжило,	кружило,	задувало	в	щели.	Султанмурату	у	окна	было
видно,	как	перетаптывался	на	ветру,	как	пытался	укрыть	свою	голову	от	ветра
запуржавевший	председательский	конь	у	столба.	А	ветер	трепал	ему	гриву,
запрокидывал	набок	распущенный	хвост.	Холодно	было	коню…

Да,	тут	тебе	не	Цейлон…

–	Не	от	хорошей	жизни	я	буду	отрывать	вас	от	учебы,	–	объяснил	Тыналиев.	–	Это
вынужденная	мера.	Вы	должны	понимать.	После	войны,	а	может,	и	раньше,	буду
жив,	сам	приведу	этих	ребят	в	школу	и	попрошу,	чтобы	продолжали	учебу.	А	пока
получается	вот	такая	картина…

Потом	говорил	завуч.	Потом	снова	Тыналиев.	Когда	в	классе	началось	оживление	–
ребята	стали	тянуть	руки:	я,	мол,	я	хочу	на	работу,	–	Тыналиев	сразу	внес	ясность:

–	Если	кто	думает,	что	мне	нужны	всякие	ученики,	тот	ошибается.	Кто	плохо
учится,	тот	плохо	работает.	А	во‐вторых,	хорошему	ученику	потом	легче	будет
догонять	упущенное	время.	Ну	вот	ты,	Султанмурат,	вроде	бы	самый	большой	в
классе…

Ребята	зашумели:

–	У	нас	Анатай	самый	большой.	Ему	скоро	шестнадцать	лет.

–	Я	не	о	возрасте	сейчас.	О	росте	говорю.	Да	и	не	это	главное.	Ну	вот	ты,
Султанмурат,	–	снова	обратился	к	нему	председатель.	–	Ты	в	прошлом	году	огороды
пахал,	так	ведь?

–	Да,	–	ответил	Султанмурат	и	встал	с	места.	–	Пахал	на	Аральской	улице.

–	На	двухлемешном,	четырехконном?

–	Да,	на	двухлемешном,	четырехконном,	но	я	только	помогал.	То	был	плуг	Сартбая,
а	его	как	раз	взяли	в	армию.	Огороды	запаздывали.	Аксакал	Чекиш	попросил	меня
помочь.

–	Я	знаю	об	этом.	Потому	с	тебя	и	начал,	–	сказал	председатель.

Все	оглянулись	на	Султанмурата.	Он	поймал	на	себе	взгляд	Мырзагуль.	Она
глянула	на	него	как-то	по-особому,	не	так,	как	другие,	и	сама	покраснела	вдруг,
точно	речь	шла	о	ней.	И	ему	стало	неловко	от	этого,	даже	сердце	заколотилось.

–	Я	тоже	пахал	огороды!	–	выкрикнул	с	места	Анатай.



–	И	я,	–	вставил	Эркинбек.

Вслед	за	этим	еще	раздались	голоса.

Но	Тыналиев	попросил	тишины.

–	Давайте	по	порядку,	ребята.	Дело	тут	серьезное.	Начнем	с	учебы.	Как	у	тебя	с
учебой?	–	опять	обратился	он	к	Султанмурату.

–	Да	не	очень,	–	проговорил	Султанмурат.

–	Что	не	очень?

–	Ну,	не	очень	плохо.

–	Но	и	не	очень	хорошо,	–	вставила	все	это	время	молчавшая	Инкамал-апай.	–	Я	ему
всегда	говорю:	ты	мог	бы	учиться	гораздо	лучше,	во	сто	раз	лучше.	Он	очень
способный.	Но	вот	беда	–	ветер	в	голове	гуляет.

–	Да-а,	–	задумчиво	протянул	председатель.	–	А	я-то	рассчитывал…	Ну	ладно.	Отец
у	тебя	на	фронте.	Стало	быть,	будешь	добывать	для	него	хлеб.	А	как	у	тебя,
Анатай?

–	Да	так	же,	–	ответил	тот,	набычившись	и	поднимаясь	с	места.

–	Выходит,	один	другого	не	лучше,	–	усмехнулся	Тыналиев	и,	помолчав,	сказал:	–
Когда	вернетесь	снова	в	школу,	поймете	цену	учения.	Знаю	я,	по	себе	знаю.	Чуть
что	–	а,	мол,	плевать,	пойду	работать.	Да	разве	для	работы	одной	живет	человек?
Как	ты	думаешь,	Анатай?

Анатай	начал	было	что-то	объяснять,	но	потом	признался:

–	Не	знаю.

–	Я	тоже	не	все	знаю,	–	сказал	Тыналиев,	–	но	не	будь	войны,	пошел	бы	учиться,
еще	поучился	бы.

В	классе	послышался	откровенный	смех.	Смешно	–	совсем	уже	взрослый	человек,
сам	председатель	колхоза,	а	хочет	учиться.	А	им	уже	надоело,	так	надоело	в
школе!

–	А	что	смешного?	–	улыбнулся	Тыналиев.	–	Да,	ребята,	очень	хотел	бы	учиться.	Это
вы	потом,	попозже,	поймете.

И	тут,	пользуясь	моментом,	кто-то	в	классе	перебил	председателя:

–	Башкарма-агай,	а	правда,	что	вы	прыгали	с	самолета?

Тыналиев	кивнул.

Мальчишка	не	унимался:

–	Вот	здорово!	А	не	страшно?	Я	один	раз	с	крыши	табачного	сарая	прыгал	на	кучу
сена	–	и	то	колени	задрожали!

–	Да,	прыгал.	Но	только	с	парашютом,	конечно,	–	объяснил	Тыналиев.	–	Это	такой
купол	над	головой,	он	распускается,	как	юрта…

–	Знаем,	знаем,	–	хором	загудел	класс.

–	Ну	так	вот,	мы	были	десантом.	Прыгать	с	парашютом	–	это	была	наша	работа.

–	А	что	такое	десант?	–	снова	раздался	чей-то	голос.

–	Десант,	говорите?	Это	отряд	подвижный,	боевой,	который	забрасывается	или



отсылается	куда-нибудь	для	выполнения	особого,	важного	задания.	Ясно,	понятно?

В	классе	молчание.

–	В	десанте	может	быть	несколько	человек	и	много	тысяч	людей,	–	объяснил
Тыналиев.	–	Важно,	что	десант	уходит	в	тыл	врага	и	действует	самостоятельно.
Если	все	понятно,	расскажу	как-нибудь	в	другой	раз.	А	сейчас	займемся	делом.
Анатай,	ты	садись,	что	ты	стоишь?	Твой	отец	тоже	на	фронте	воюет.

–	И	мой!

–	И	мой	тоже!

–	И	мой!

–	И	мой!

Тыналиев	поднял	руку:

–	Я	все	знаю,	ребята.	Не	думайте,	что	я	только	колхозом	занят	с	утра	до	вечера.	Я
знаю	всех,	кто	в	армии,	кто	в	госпитале.	Я	всех	вас	знаю.	Потому	и	пришел	к	вам.
Так	вот,	Анатай,	и	ты	пойдешь	добывать	хлеб	отцу,	и	тебе	придется	на	год,	а
возможно,	и	больше,	оставить	школу.

–	Я	тоже!	И	я!	И	я!	–	начали	было	выскакивать	некоторые.	Ведь	каждый	в	таких
случаях	мнит	себя	героем.	А	тут	такая	оказия	–	в	школу	не	ходи.	Работай	на
лошадях.	Чего	еще	надо?

–	Нет,	погодите!	–	успокоил	их	председатель.	–	Так	не	пойдет.	Только	те,	кто	уже
имел	дело	с	плугом.	Вот	ты,	Эркинбек.	Ты	тоже	пахал	огороды?	Отец	твой	погиб
под	Москвой,	я	это	знаю.	Многие	отцы	и	братья	погибли.	Тебя	тоже,	Эркинбек,
прошу.	Помоги	нам.	Придется	тебе	землю	пахать	вместо	учебы	в	школе.	Ничего	не
поделаешь.	А	матери	твоей	я	сам	объясню…

Потом	председатель	Тыналиев	назвал	еще	двоих	ребят	–	Эргеша	и	Кубаткула.	И
сказал,	чтобы	завтра	с	утра	все	названные	им	были	на	конном	дворе	на	утреннем
наряде	бригадиров.

Дома,	уже	поздно	вечером,	когда	собирались	ко	сну,	Султанмурат	рассказал
матери	о	том,	как	в	школу	приезжал	председатель	колхоза.	Мать	выслушала
молча,	устало	потирая	лоб,	–	целый	день	в	колхозе,	на	ферме,	вечером	дома	с
детьми,	–	а	Аджимурат,	глупый,	возликовал	некстати:

–	Вот	это	да!	Не	учиться	в	школе!	Плугарем	быть,	на	лошадях!	Я	тоже	хочу!

Мать	строго	спросила:

–	Уроки	учил?

–	Да,	выучил,	–	ответил	Аджимурат.

–	Иди	ложись	спать	и	ни	слова	чтобы!	Ясно?

А	старшему	она	ничего	не	сказала.

И	только	потом,	уложив	девочек,	собираясь	задуть	лампу,	пригорюнилась	возле
лампы,	решила,	наверное,	что	Султанмурат	уже	спит,	заплакала,	положив	голову
на	руки.	Тихо	и	долго	плакала,	вздрагивая	худыми	плечами.	Тяжко	стало	на	душе
Султанмурата,	хотелось	встать,	успокоить,	приласкать	маму,	сказать	ей	какие-то
хорошие	слова.	Но	не	посмел	тревожить	ее,	пусть	одна	побудет.	Ведь	думает
сейчас	и	об	отце	(как-то	он	там,	на	войне),	и	о	детях	(четверо	их),	и	о	доме,	и
о	разных	других	нуждах.

Женщина,	она	есть	женщина.	Часто	они	плачут,	женщины.	И	учительница



Инкамал-апай,	когда	ушел	председатель	Тыналиев	из	класса,	тоже	очень
расстроилась,	растерялась	даже.	Уже	прозвенел	звонок	на	перемену,	а	она	сидела
за	столом	и	не	уходила.	И	класс	сидел,	никто	не	выбежал,	ждали,	пока
учительница	встанет	с	места	и	направится	к	дверям.	В	дверях-то	и	заплакала
Инкамал-апай.	Старалась	выдержать,	и	не	получилось.	Ушла	в	слезах.	Мырзагуль
понесла	в	учительскую	забытую	карту	и	тоже	вернулась	с	мокрыми	глазами.	Да,
конечно,	женщины	есть	женщины.	Жалеют	они	всех	и	потому	плачут.	А	что	тут
такого,	подумаешь,	ну	год,	ну	два,	а	война	кончится	–	снова	можно	пойти	в	школу…

С	этими	мыслями	засыпал	Султанмурат,	прислушиваясь,	как	мело	и	мело	за	окном
летучим	снегом.

На	другой	день	утром	все	так	же	мело.	Поземка	курилась	по	насту.	Небо
отяжелело	в	сплошных	тучах.	Замерз	Султанмурат,	пока	дошел	до	конного	двора.

Дело,	задуманное	председателем	Тыналиевым,	оказалось	гораздо	труднее,	чем
думал	Султанмурат	вчера.	Во-первых,	с	председателем	и	бригадиром,	тощим,
рыжебородым	старичком	Чекишем,	раздавшим	всем	по	четыре	недоуздка,	пошли	к
загону	у	старой	конюшни.	Здесь	на	заснеженном	дворе	понуро	бродили	извозные
лошади,	перебирая	в	полупустых	яслях	объедки	сена.	Известно,	летом	кони	бывают
справные,	зимой	теряют	тело,	но	эти	–	кожа	да	кости.	Работали-работали	на	них,	а
зима	грянула	–	бросили	в	общем	дворе.	Кормить,	следить	некому.	Корма	в	обрез.	А
что	есть,	берегли	на	весновспашку.

Ребята	остановились	в	полной	растерянности.

–	Ну	что	уставились!	–	заворчал	старый	Чекиш.	–	Думали,	вам	здесь	Манасовых
тулпаров	на	расчалках	будут	удерживать?	Выбирай	с	краю	–	и	не	ошибетесь.	Через
двадцать	дней	любой	коняга	из	этих	взыграет,	как	молодой	бычок.	Даже	и	не
сомневайтесь!	Лошади	семижильные	–	им	только	корм	да	уход!	А	остальное	они
сами	знают!

–	Берите,	ребята,	всем	необходимым	обеспечим,	–	подсказал	председатель.	–
Начинайте.	Каждому	четверка.	Какие	приглянутся.

И	тут	случилось	неожиданное.	Среди	этих	тощих	беспризорных	кляч	на	общем
дворе	слонялись	и	отцовские	кони	–	Чабдар	и	Чонтору.	Вначале	Султанмурат
разглядел	Чабдара,	по	масти	чалой	признал,	потом	и	Чонтору.	Головастые,
взъерошенные,	на	худющих	ногах,	толкнешь	–	свалятся.	Обрадовался	и	испугался
Султанмурат.	Вспомнил	разом,	как	ездили	с	отцом	в	город.	Какие	они	были,	эти
кони,	в	руках	отца.	И	теперь.	Как	уверенно	и	прочно	бежали	в	упряжи	справные	и
сильные	тогда	Чабдар	и	Чонтору.	И	теперь.

–	Вот	они,	поглядите,	вот	кони	моего	отца!	–	крикнул	Султанмурат,	обернувшись	к
председателю	и	бригадиру.	–	Вот	эти,	Чабдар	и	Чонтору!	Вот	они!

–	Правильно!	Верно!	То	бекбаевские	лошади	были!	–	подтвердил	старик	Чекиш.

–	Бери	их	себе,	раз	такое	дело!	Бери	себе	отцовских,	–	распорядился	председатель.

К	отцовским	коням	Султанмурат	подобрал	еще	пару	–	Белохвостого	и	Карего.
Получилась	четверка.	Упряжь	для	двухлемешного	плуга.	Ребята	тоже	выбрали
себе	лошадей.

С	этого	и	началось	то,	ради	чего	их	отозвали	из	школы	в	зиму	1943	года…

Работы	оказалось	много,	куда	больше,	чем	можно	было	предположить.	На	конном
дворе	поспевай,	да	еще	каждый	день	бегали	в	кузницу	помогать	старому	Барпы	и
его	хромоногому	молотобойцу	ремонтировать	плуги,	с	которыми	предстояло
выходить	в	поле.	То,	что	прежде	было	выброшено	на	лом,	теперь	приходилось
раскручивать,	развинчивать,	очищать	от	ржавчины	и	грязи.	Даже	старые,
затупившиеся	лемеха,	уже	отслужившие	свое,	и	то	заново	пошли	в	дело.	Кузнецы
бились	над	ними,	оттягивали	жало,	закаляли	в	огне	и	воде.	Не	каждый	лемех



удавалось	отковать,	но	если	удавалось,	Барпы	торжествовал.	В	таких	случаях	он
заставлял	молотобойца	подняться	на	крышу	кузницы	кликнуть	ребят	с	конного
двора.

–	Эй,	вы,	плугари!	–	звал	их	хромоногий	молотобоец	с	крыши.	–	Бегите	сюда,	устаке
вас	зовет	к	себе!

Ребята	прибегали.	И	тогда	старый	Барпы	доставал	с	полки	еще	горячий,	увесистый
воронено-сизый,	заново	откованный	лемех.

–	На,	держи,	–	предлагал	он	тому,	чья	очередь	была	на	получение	запасного
лемеха.	–	Бери,	бери,	подержи	в	руках.	Полюбуйся.	Примерь	иди	к	плугу.	Прикинь,
как	он	ляжет	под	отвал.	А?	Красота!	Как	жених	с	невестой	сошлись!	А	на	пашне
сверкать	будет	почише	ташкентского	зеркала.	Рожи-то	свои	будете	разглядывать	в
таком	лемехе!	А	может,	и	девчонке	какой	подарить	вместо	зеркала,	а?	Вот	будет
вечный	подарок!	А	теперь	положи	вон	там,	к	себе	на	полку.	Увезешь	потом	на	поле.
Вот	так.	В	другой	раз	будет	другому.	Всем	будет.	Никого	не	оставлю	без	лемехов.
Каждому	по	три	пары	заготовлю.	Единственно	зубы	себе	новые	отковать	не	смогу,
а	все	остальное	сработаю.	Лемеха	вам	будут.	Вы	еще,	ребята,	много	раз	вспомните
нас	на	поле.	Ведь	что	главное	в	плуге	–	лемех!	Ради	лемеха	все	остальное	устроено.
Лемех	силен	–	борозда	сильна.	Лемех	затупился	–	плугарь	не	годится.	Вот	ведь
какая	сказка…

Хорош	он	был,	старый	Барпы.	Всю	жизнь	в	кузнице.	Прихвастнуть	любил,	но	дело
свое	знал.

В	шорную	мастерскую	тоже	приходилось	часто	наведываться.	Бригадир	Чекиш
обязал.	Помогите,	говорит,	сбрую	налаживать.	Без	сбруи,	говорит,	никуда	не
двинетесь.	Плуги	будут,	кони	будут,	но	без	сбруи	все	впустую.	Тоже	верно.	Потому
каждый	заботился,	помогал	шорникам	как	умел	подогнать	загодя	сбрую	для	своих
коней.

Но	главное,	самое	основное	дело	заключалось	в	уходе	за	тяглом,	за	лошадьми.
Целый	день	с	утра	и	до	вечера,	еще	и	поздний	вечер	уходил	на	работу	в	конюшне.
Домой	добирались	лишь	к	ночи,	задав	на	ночь	последнюю	порцию	сена.	Спешить,
спешить	надо	было!

Времени	оставалось	в	обрез.	Шел	уже	конец	января.	Стало	быть,	на	выхаживание
тягла	оставалось	тридцать,	от	силы	тридцать	пять	дней.	Успеют	ли	рабочие	лошади
восстановить	и	обновить	силы	к	началу	пахоты	–	зависело	теперь	только	от	самих
плугарей.	Конь	спит,	такое	уж	он	создание,	а	в	кормушке	перед	ним	всегда	должен
быть	корм,	и	днем	и	ночью…

По	расчетам	Тыналиева,	в	конце	февраля,	сразу,	как	только	земля	освободится	от
снега,	плуги	должны	выйти	в	Аксайское	урочище.	Когда-то,	в	какие-то	далекие
времена,	люди	пахали	и	сеяли	на	Аксае.	Но	потом	аксайские	поля	остались
почему-то	заброшенными.	Возможно,	потому,	что	Аксай	–	место	далекое,
безлюдное.	Да	и	поля	там	не	поливные,	и	лежат	они	все	больше	по	пригоркам…
Бригадир	Чекиш	рассказывал,	отец	еще	ему	говорил,	что	с	Аксая	пахарь	или	по
миру	пойдет,	или	народ	будет	скликать,	чтобы	помогли	хлеб	вывезти.	Перво-
наперво	–	вовремя	отсеять.	А	второе	–	от	дождей	зависит	урожай	на	Аксае.	Так
говорил	старик	Чекиш.

«Земледелец	всегда	рискует,	но	всегда	надеется»	–	так	говорил	Тыналиев.	На	то	и
рассчитывал	Тыналиев,	на	то	и	готовил	силы	плугарей	–	с	надеждой,	что	будет
дождь	на	счастье	и	будет	хлеб	аксайский…

Дни	шли.	К	концу	недели	кони	заметно	повеселели,	отъелись	немного,	дело	пошло
на	поправку.	Днем	уже	солнце	пригревало.	Зима	вроде	задумалась,	засобиралась.
И	потому	на	день	лошадей	выводили	на	солнцепек,	к	наружным	акурам.	На
солнцепеке	лошади	лучше	едят	и	быстрей	входят	в	тело.	Все	пять	четверок,
двадцать	голов	аксайского	десанта,	стояли	в	один	ряд	у	длинного	акура	вдоль



забора.	К	утреннему	обходу	председателя	ребята	были	уже	наготове,	каждый	возле
своей	четверки.	Это	Тыналиев	назвал	их	аксайским	десантом.	Отсюда	и	пошло	–
бригадиры,	возчики,	конюхи	называли	их	не	иначе	как	десант,	десантники,
аксайские	лошади,	аксайское	сено,	аксайские	плуги.	Проходя	мимо	конного	двора,
люди	теперь	заглядывали	узнать,	как	дела	у	десанта.	Об	аксайском	десанте	весь
аил	уже	говорил.	И	все	знали,	что	командиром	десанта	Тыналиев	назначил	сына
Бекбая	Султанмурата.	Назначение	это	не	обошлось,	правда,	без	сшибки	с	Анатаем.
Тот	сразу	заспорил:

–	А	почему	командир	Султанмурат?	Может	быть,	мы	его	не	хотим!

Султанмурата	эти	слова	обожгли.	Не	утерпел:

–	А	я	вовсе	не	хочу	быть	командиром!	Хочешь,	так	сам	будь!

Ребята,	Эркинбек	и	Кубаткул,	тоже	вмешались:

–	Ты,	Анатай,	завидуешь!

–	Что	тебе,	жалко?	Раз	сказали	–	значит,	командир	Султанмурат!

А	Эргеш	заступился	за	Анатая:

–	А	чем	Анатай	не	годится?	Он	сильный!	Только	ростом	чуть	ниже	Султанмурата.	В
школе	мы	выбирали	старосту,	давайте	и	командира	выбирать…	А	то	чуть	что	–
Султанмурат,	Султанмурат!

Тыналиев	молча	слушал	их,	а	потом	усмехнулся,	покачал	головой	и	вдруг
посерьезнел,	суровым	стал.

–	Ну-ка	прекратите	шум!	–	приказал	он.	–	Идите	сюда.	Встаньте	в	ряд.	Вот	так,
шеренгой.	Раз	уж	вы	десант,	то	будьте	десантом.	А	теперь	слушайте	меня.
Запомните,	командир	не	избирается.	Командир	назначается	вышестоящим
начальником.

–	А	того	начальника	кто	назначает?	–	перебил	Эргеш.

–	Еще	более	вышестоящий	начальник!

Наступило	молчание.

–	Вот	что,	ребята,	–	продолжал	председатель.	–	Война	идет,	и	придется	нам	жить
по-военному.	Учтите,	я	отвечаю	за	вас	головой.	У	двоих	отцы	погибли,	у	троих	отцы
на	фронте.	Я	отвечаю	за	вас	перед	живыми	и	мертвыми.	Но	я	беру	на	себя	эту
ответственность	потому,	что	верю	вам.	Вам	же	предстоит	отправиться	с	плугами	на
далекий	Аксай.	Много	дней	и	ночей	будете	одни	в	степи,	как	десант	парашютистов
с	особым	заданием.	Как	вы	там	будете	жить	и	работать,	если	по	каждому	случаю
спорить	да	кричать	начинаете?

Вот	так	говорил	председатель	Тыналиев	перед	строем	ребят	на	конном	дворе.
Бывший	парашютист	стоял	перед	ними	все	в	той	же	армейской	серой	шинели,	все
в	той	же	армейской	серой	ушанке,	с	озабоченным,	заострившимся	лицом,	а	сам
молодой	еще,	скособоченный,	с	недостающими	ребрами,	с	неразлучной	полевой
сумкой	на	боку.

Вот	так	говорил	председатель	Тыналиев	перед	строем	аксайского	десанта,
командиром	которого	он	назначил	сына	Бекбая	Султанмурата.

–	Ты	отвечаешь	за	все,	–	говорил	он.	–	За	людей,	за	тягло,	за	плуги,	за	сбрую.	Ты
будешь	отвечать	за	пахоту	на	Аксае.	Отвечать	–	значит	выполнять	задание.	Не
справишься	–	назначу	другого	командира.	А	пока	никаких	и	ничьих	возражений	не
принимаю.

Вот	так	говорил	председатель	Тыналиев	в	тот	день	на	конном	дворе	перед



маленьким	строем	аксайского	десанта.

Плугари	преданно	и	восхищенно	смотрели	ему	в	лицо,	готовые	выполнить	любое
приказание.	Он	стоял	перед	ними,	пожалуй,	как	сам	Манас,	сивогривый,	грозный,
в	кольчуге,	а	они	перед	ним	–	как	верные	батыры	его.	Со	щитами	в	руках	и	мечами
на	поясах.	Кто	же	были	те	славные	витязи,	на	кого	возлагал	Манас	надежды	свои?

Первым	был	славный	витязь	Султанмурат.	Пусть	не	самый	старший,	пятнадцать
шло	уже	годов.	Но	за	ум	и	за	храбрость	командиром	назначен	был	он,	сын	Бекбая
Султанмурат.	А	отец	его,	самый	лучший	из	всех	отцов,	был	в	то	время	в	походе
далеком,	на	большой	войне.	Своего	боевого	коня	Чабдара	он	оставил	ему,
Султанмурату.	Еще	братец	малый	у	Султанмурата	–	Аджимурат.	Очень	любил	он
братца,	хотя	тот,	случалось,	и	досаждал	ему.	А	еще	тайно	любил	Султанмурат
красавицу	Мырзагуль-бийкеч.	Прекрасней	всех	улыбка	у	Мырзагуль-бийкеч.	А
стройна	была,	как	туркестанский	тополь,	а	лицом	бела	как	снег,	а	глаза	–	как
костры	на	горе	темной	ночью…

Вторым	витязем	был	славный	Анатай-батыр.	Самый	старший	в	отряде,	почти
шестнадцати	лет.	Он	ничем	никому	не	уступал,	разве	ростом	чуть-чуть.	Зато	силой
наделен	был	самой	большой.	Конь	у	него,	как	подобает	батыру,	прозывался	Октору
–	гнедая	стрела!	Отец	Анатая	тоже	был	на	большой	войне,	в	далеком	походе.	И
любил	Анатай	тоже	тайно	ту	же	красавицу	луноликую	–	Мырзагуль-бийкеч.	Очень
жаждал	он	поцелуя	красавицы…

Третьим	витязем	был	милый	юноша	Эркинбек-батыр.	Самый	старший	в	семье.	Друг
хороший	и	верный.	Печально	вздыхал	он,	бывало,	и	плакал	украдкой.	Отец	его
смертью	храбрых	погиб	в	том	походе	далеком,	защищая	Москву.	Конь	боевой
Эркинбека,	как	подобало	батыру,	прозывался	Акбайпак-кулюк,	что	означало
скакун	в	белых	носках!

А	четвертым	батыром	был	Эргеш-батыр.	Тоже	друг	и	товарищ.	Пятнадцати	лет.
Свое	мнение	высказать	он	любил,	в	споры	вступал.	Но	в	деле	надежным	был
человеком.	Отец	его	тоже	на	большой	войне,	в	походе	далеком.	Конь	Эргеша,	как
подобало	батыру,	прозывался	Алтынтуяк	–	золотое	копыто!

Среди	этих	батыров	был	еще	пятый	батыр	–	Кубаткул-батыр!	Тоже	пятнадцати	лет,
тоже	самый	старший	в	семье.	Отец	Кубаткула	в	том	походе	далеком,	в	той	большой
войне	погиб	смертью	геройской	в	белорусских	лесах.	Кубаткул	неутомимый
трудяга	был.	И	очень	любил,	как	всякий	батыр,	своего	боевого	коня	Жибекжала	–
шелкогривого	скакуна!

Вот	такие	батыры	стояли	перед	Тыналиевым.	А	за	ними,	за	их	щуплыми	плечами,
за	их	головами	на	тонких	шеях	стояли	у	коновязи	вдоль	длинного	акура	их
плуговые	четверки	–	пять	четверок,	двадцать	кляч	извозных,	которых	предстояло
впрячь	в	двухлемешные	плуги	и	двинуться	в	далекий	Аксай…

На	Аксай,	на	Аксай	пашню	орать,	как	только	снег	сойдет!	На	Аксай,	на	Аксай
плугом	ходить,	как	только	земля	задышит!

Но	еще	снег	лежал	кругом,	лежал	еще	плотно.	Однако	дни	приближались.	И	все
шло	к	тому…
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И	приближались	те	дни…

Плуговых	лошадей	для	Аксая	называли	по-разному	–	кто	десантные,	кто
аксайские,	–	но	факт	тот,	что	недели	через	две	они	уже	выделялись	на	конюшне
среди	других	лошадей.	Сытые,	напоенные,	вычищенные	аксайцы	стояли	в	ряд
вдоль	десантного	акура,	радуя	глаз	прибывающей	силой	мускулов,	веселым
взглядом	и	чутко	прядущими	ушами.	Проснулся	в	них	конский	норов,	и	каждый
конь	стал	самим	собой.	Характер,	привычки	появились	забытые.	Лошади	уже
привязались	к	своим	новым	хозяевам.	Тихо,	точно	бы	шепотом,	ласково	ржали,
оборачиваясь	на	знакомые	голоса	и	шаги,	тянулись	шелковистыми	доверчивыми
губами.	И	ребята	свыкались,	уже	по-хозяйски	покрикивая,	лезли	чуть	ли	не	под
брюхо	коня:	«А	ну-ка,	прими	ногу,	отступи!	Стой,	стой,	дурья	башка,	успеешь!	Ишь
тянется,	ласкается,	хитрюга!	Только	дулю	тебе,	ты	у	меня	не	один!»

В	первые	дни	плелись,	бывало,	лошади	на	водопой,	как	полусонные,	а	потом	играть
стали,	особенно	возвращаясь	с	реки.	Гоняли	их	туда	все	вместе,	каждый	верхом	на
своем	боевом	коне.	Султанмурат	на	Чабдаре,	Анатай	на	Окторе,	Эркинбек	на
Акбайпаке,	Эргеш	на	Алтынтуяке	и	Кубаткул	на	Жибекжале.	Окружат	табунок	со
всех	сторон	и	гонят	к	реке.

Зимой	важно,	чтобы	водопой	был	удобен,	чтобы	к	воде	доступ	был	не	скользкий.
Тем	более	когда	много	лошадей	сразу	хотят	напиться.	Потому	необходимо	заранее
обрубать	припай	у	берегов,	соломки	подстилать	на	опасных	местах.	А	в	сильные
морозы	бить	проруби.	Султанмурат	и	здесь	установил	строгое	дежурство:	кому	в
какой	день	заниматься	подготовкой	водопоя.

Не	спеша,	не	толкаясь	пили	лошади	под	призором	плугарей	чистую	студеную
проточную	воду.	Вода	выбегала	отсюда	из-подо	льда	по	каменистой	отмели	и	снова
утекала	по	камням	под	лед.	И	подо	льдом	булькала,	позванивала,	билась	о	наст…

Лошади	как	бы	прислушивались,	переставали	пить,	пригревались	в	коротких
солнечных	лучах	и	снова	принимались	тянуть	в	себя	воду.	Напившись,	они	не
спеша	выходили	на	дорогу,	возвращаясь	в	конюшню,	начинали	играть,	храпя,
раздувая	ноздри,	распустив	хвосты,	носились	они	взад	и	вперед,	взбрыкивая	и
вскидываясь	на	дыбы.	Ребята	скакали	вокруг,	гарцевали,	шумели.

Прошло	еще	немного	времени,	и	люди	стали	заглядывать,	чтобы	полюбоваться	на
десантных	лошадей.	Вроде	бы	совсем	и	не	те	клячи,	а	заново	рожденные.	Старики
не	упускали	случая	порассуждать	на	этот	счет,	что,	мол,	нет	на	свете	более
отзывчивого	существа,	нежели	лошадь,	когда	она	в	работящих,	добрых	руках.	Ты
ей	сделал	вот	столько	добра,	с	кончик	мизинца,	а	она	тебе	сторицей	отплатит.	И
разные	истории	рассказывали:	какие	были	кони	в	старину!

И	только	председатель	Тыналиев	был	скуп	на	похвалу.	Взыскательным,	колючим
взором	осматривал	он	лошадей	и	прежде	всего	самих	десантников.	Проверял,	как	и
что,	как	плуги,	как	сбруи	готовы,	почему	не	залатана	чья-то	штанина	на	колене	–
если	матери	некогда,	трудно	самому	взять	иголку	в	руки?	А	попоны,	когда,
наконец,	попоны	будут	готовы?	На	Аксай	с	собой	конюшню	не	повезешь,	по	ночам
будут	холода	в	степи.	Торопил,	напоминал,	что	времени	остается	все	меньше,	что
на	Аксае	будет	поздно	делать	то,	что	сейчас	надо	делать.	Случалось,	до	криков,	до
ругани	доходило,	выговаривал	бригадир	Чекишу,	когда	ездовые	на	мажарах	не
успевали	вовремя	подвезти	клеверное	сено,	особо	сберегаемое	для	плуговых
лошадей,	и	в	первую	очередь	для	аксайских.

И	кто	еще	не	высказывал	особых	восторгов,	так	это	матери.	Приходили	то	одна,	то
другая,	выговаривали,	что	это	за	наказание	такое,	придумали	какой-то	десант,
сроду	такого	не	слыхали,	мало	того	что	мужья	на	войне,	так	теперь	и	сыновья,	как
солдаты,	ни	тебе	помощи	по	хозяйству,	ни	поговорить	по	душам,	только	и
пропадают	на	конюшне	с	утра	и	до	ночи…	И	многое	другое	справедливое,	если
разобраться.



Султанмурату	больше	всего	перепадало,	на	то	командир.	За	всех	приходилось
держать	ответ.	А	держать	ответ	перед	матерями	труднее	всего.	Его	мать	и	вовсе
махнула	рукой,	устала:	«Только	бы	отец	живой	вернулся	с	войны,	пусть	сам
рассудит.	А	с	меня	довольно.	Спохватишься,	сынок,	когда	ноги	вытяну,	да	поздно
будет…»	Жалко	было	мать,	очень	жалко,	но	что	мог	поделать	Султанмурат,	да	и
любой	на	его	месте.	У	каждого	из	десантников	по	четыре	коня	и	много	другой
работы.	Корми,	пои,	чисти,	корма	готовь,	и	снова	корми,	пои,	чисти,	навоз	выноси,
и	снова	сначала…	А	какой	это	труд	промывать	и	лечить	лишаи	старые,	намятые
раны	на	плечах	и	холках	лошадей.	Участковый	ветфельдшер	оставил	всякие
растворы	да	мази,	лечить	приходится	самим.	Каждый	день.	Иначе	не	залечишь.
Откормить	откормишь,	но	хомута	не	наденешь	на	рану.	Вот	ведь	как.	Ни	одного
коня	не	было	целого,	все	с	болячками	на	плечах,	с	разбитыми	ногами.	Конь	не
понимает,	что	его	лечат,	попробуй	удержать.

Когда	лошади	набрали	тело,	настоялись,	потребовалась	проминка,	каждого	коня
каждый	день	часа	полтора	рысью	гонять,	а	не	то,	как	говорил	бригадир	Чекиш,	«в
плугу	вода	пойдет	с	него	и	пустое	место	останется».	И	тут	случилась	крупная
неприятность…

Выехали	как-то	проминать	лошадей	все	впятером	на	своих	лучших	«боевых»	конях.
Султанмурат	на	Чабдаре,	Анатай	на	Окторе,	Эркинбек	на	Акбайпаке,	Эргеш	на
Алтынтуяке,	Кубаткул	на	Жибекжале.	Вначале	рысью,	как	полагалось,	шли.	Вокруг
конного	двора,	потом	по	улице	двинулись,	выехали	на	окраину,	здесь	по	снежному
полю	порысили.	День	стоял	солнечный,	искристый,	весенним	светом	уже
присвечивало	в	воздухе.	Горы	в	вышине	белые-белые	и	такие	спокойные	и	ясные,
что	появись	муха	на	том	белом	склоне,	и	та	была	бы	услышана	и	увидена.
Приутихла	зима,	пригревать	стало	на	солнце.

Кони	бежали	в	охотку.	Им	тоже	не	терпелось	поразмяться,	порезвиться.
Припустили	поводья,	быстрей	и	быстрей.	Так	и	подмывало	понестись	галопом,
Султанмурат	впереди.	А	Анатай	подначивал	сзади:

–	Давай	быстрей,	что	так	тихо!

Но	Султанмурат	как	командир	не	очень-то	разрешал	развивать	скорость.	Проминка
–	это	тебе	не	скачки.	Это	работа,	тренировка	лошадей,	чтобы	потом,	в	упряжи,	им
было	легче	тянуть.	Вот	так	они	шли	всем	десантом.	Развернулись	на	поле	и
собрались	было	назад,	как	услышали	с	бугра	голоса.	То	ребята	возвращались	из
школы.	Увидели	десантников	и	кричат,	руками	машут.	Десантники	в	ответ	тоже
кричат,	машут.	Свой	класс,	седьмой,	шел	с	уроков	и	еще	другие	классы.	Гурьбой
шли	шумной.	И	в	той	гурьбе	различил	Султанмурат	ее,	Мырзагуль,	узнал	сразу.
Как	он	ее	отличил,	сам	не	знает,	но	то	была	она.	По	лицу,	мелькнувшему	в
полушалке,	по	фигуре,	по	походке,	по	голосу	узнал.	И	она,	кажется,	узнала	его.
Она	тоже	бежала	вместе	со	всеми	с	бугра,	что-то	крича	и	размахивая	сумкой.
Вроде	бы	даже	крикнула:	«Султанмура-а-ат!»	И	то,	как	бежала	она,	раскинув	руки,
как	устремлена	была	к	нему,	врезалось	в	память	как	вспышка,	и	понял	он	разом,
что	думал	и	тосковал	о	ней	все	эти	дни…	И	от	радости	точно	бы	волна	какая-то
подхватила	его,	и	понесла,	и	понесла,	закружила…

Как-то	так	получилось,	все	они	поскакали	галопом,	направляясь	туда,	к	бугру,	с
которого	спускались	их	одноклассники.	Быстро	помчались,	минули	поле	и	пошли
на	косогор.	Они	могли	проскочить	вдоль	бугра	по	откосу,	прогарцевать
кавалькадой	перед	восхищенными	взорами,	а	дальше	на	конюшню.	Султанмурат
так	и	рассчитывал.	И	вот	тут	Анатай	вырвался	вперед.	Его	Октор	был	резвый	конь.

–	Стой,	куда	ты,	не	скачи!	–	предупредил	его	Султанмурат,	но	Анатай	даже	не
оглянулся.

Странная	мысль	ожгла	Султанмурата:	«Это	он	хочет,	чтобы	она	увидела	его!»	И
разозлился,	не	стерпел,	загорелся	азартом	и	припустил	вслед	Чабдара,	закричал,
загигикал,	прилег	к	гриве,	настигать	стал	Анатая.	А	Анатай	еще	больше
нахлестывает.	И	пошли	они	наперегонки,	кто	кого,	кто	первый	к	ней,	кто	покажет



свое	удальство	и	превосходство.	Ох	как	здорово	они	неслись!	И	все	равно	Чабдар
был	сильнее,	недаром	отец	говорил,	что	в	нем	скрывается	большой	скакун.
Возликовал	Султанмурат,	настигая	Анатая,	как	вихрь!	А	краем	глаза	видел,	как
приостановилась	с	разбегу	гурьба	одноклассников,	следя	за	вспыхнувшим
состязанием,	и	видел,	видел	среди	них	ее,	на	нее-то	главным	образом	и	смотрел.
Ради	нее	вступил	он	в	это	единоборство.	И	одерживал	верх!	Обгоняя	Анатая,	взял
чуть	выше	по	склону,	чтобы	ближе	быть	к	ней,	и	хорошо,	то	была	великая	удача,
что	пустил	Чабдара	чуть	выше	по	склону,	иначе	кто	же	знает,	чем	бы	все	это
кончилось.	Потому	что	в	следующее	мгновение,	когда	он,	поравнявшись	бок	о	бок
с	Анатаем,	обходил	его,	выигрывая	полкорпуса,	что-то	стряслось	в	тот	момент
с	Анатаем.	Все	вскрикнули	разом.	Натягивая	поводья,	Султанмурат	оглянулся	–
Анатая	позади	не	было.	С	трудом	умерив	разбежавшегося	коня,	развернулся	и
тогда	увидел,	что	анатаевский	Октор	упал,	скатился	со	склона,	пропахав	в	снегу
широкий	и	рваный	след,	а	сам	Анатай	отлетел	в	сторону.	Ребята	бежали	к	Анатаю,
медленно,	с	трудом	встающему	со	снега.

Перепугался	Султанмурат.	А	когда	подскочил,	увидел	кровь	на	руках	Анатая	и	еще
больше	испугался.	На	секунду	встретился	взглядом	с	Мырзагуль.	Бледная	и
растерянная	была	она	и	все	равно	самая	красивая…	Анатай,	придя	в	себя,	побежал
к	коню,	барахтающемуся	внизу	в	сугробе.	Запутался	конь	в	поводьях.	Тем
временем	подоспели	сзади	остальные	десантники.	Все	вместе	помогли	лошади
подняться	на	ноги.	Тут	только	расслышал	Султанмурат	голоса	и	понял,	что	вроде
бы	все	обошлось	благополучно.

Вот	таким	конфузом	обернулась	попытка	батыров	покрасоваться	на	глазах
у	Мырзагуль-бийкеч.	Стыдно	было	смотреть	ей	в	глаза.	Поспешили	молча	уехать,
пора	было	возвращаться	на	конюшню.	И	только	приближаясь	к	аилу,	заметил
Эргеш,	что	Октор	под	Анатаем	хромает.

–	Стой!	–	окликнул	он.	–	Ты	что,	не	видишь,	что	конь	у	тебя	хромает?

–	Хромает?	–	растерянно	спросил	Анатай.

–	Ну	да!	И	еще	как!

–	А	ну	поезжай	вперед,	–	велел	Султанмурат.	–	Поезжай,	а	мы	посмотрим.

В	самом	деле,	Октор	сильно	припадал	на	переднюю	правую	ногу.	Стали	ощупывать
и	обнаружили.	Сустав	запястья	начал	уже	припухать.	Скверно	получалось.	Не
знали,	как	и	быть.	Готовили,	готовили	коня	к	плугу	и	вот	доигрались.	Разве	можно
было	устраивать	перегонки	по	заснеженному	склону,	ведь	на	каждом	шагу	лошадь
может	поскользнуться	и	покатиться	вниз.	Так	оно	и	произошло.	Хорошо	еще	сами
не	убились.

–	Это	ты	виноват!	–	сказал	вдруг	Анатай,	раскрасневшись	и	разозлившись.	–	Это	ты
пошел	наперегонки!

–	А	разве	я	тебе	не	кричал:	«Стой,	куда	ты!»?

–	Так	не	надо	было	обгонять!

–	А	зачем	же	ты	поскакал?

Расшумелись,	заспорили.	До	драки	чуть	не	дошли.	Однако	опомнились.	Вернулись
на	конюшню	с	проминки	с	хромым	конем.	Смирные	вернулись,	притихшие.	Без
лишнего	шума	развели	лошадей	по	своим	местам,	охромевшего	Октора	тоже
привязали	у	акура,	а	как	быть	дальше,	сами	не	знали.	Растерялись,	затаились.
Понимали,	что	предстояло	отвечать.	Ребята	говорили	Анатаю:	иди,	мол,	доложи
конюхам,	что	и	как	случилось,	вот,	мол,	захромал	Октор,	как	быть?	А	он	ни	в
какую:

–	Почему	я	должен	идти?	Я	не	виноват.	Есть	у	нас	командир.	Пусть	он
докладывает.



И	опять	заспорили,	и	опять	чуть	до	драки	дело	не	дошло.	Больше	всего	возмущало
Султанмурата	то,	что	Анатай	вовсе	считал	себя	невиноватым.

–	Баба	ты!	–	обзывал	его	Султанмурат.	–	Ты	на	словах	только	герой!	А	чуть	что	–	в
кусты!	Думаешь,	боюсь?	Раз	случилось	такое	–	сам	пойду	и	расскажу.

–	Вот	и	иди!	На	то	ты	командир,	–	не	унимался	Анатай.

Пришлось	Султанмурату	набраться	духу,	рассказать	конюху	все	как	было.	Тот
всполошился,	прибежал,	стал	осматривать	покалеченного	коня.	Шум	был	большой.
Легко	сказать	–	шуточное	ли	дело,	тягло	потерять	перед	самой	пахотой.	И	тут
бригадир	Чекиш	нагрянул.	Узнал	от	кого-то,	кто-то	успел	рассказать.	Конюх	как
раз	осматривал	ногу	Октора	–	пытался	определить,	отчего	опухоль	–	растяжение
или	трещина	в	кости.	И	тут	топот	позади.	Все	разом	обернулись	–	бригадир	Чекиш
верхом	на	коне.	Он	молча	спешился.	И	пошел	к	ним,	грозный	и	взъерошенный:

–	Что	у	вас	тут?

–	Да	вот	думаем,	аксакал,	растяжение	или	трещина?

–	А	что	думать!	–	взорвался	Чекиш,	багровея	от	гнева.	–	Да	я	их	сейчас	всех	под
трибунал!	Стрелять	буду	на	месте!

Размахивая	плеткой,	Чекиш	кинулся	на	плугарей.	Ребята	побежали	врассыпную.
Чекиш	за	ними.	Догнать	никого	не	удалось,	только	еще	больше	посинел	старик	от
удушья	и,	все	больше	распаляясь,	кричал,	грозя	кнутом:

–	Кому	мы	доверили	плуговых	коней?	Да	это	же	вредители!	Фашисты!	Стрелять
всех	до	одного!	Сколько	трудов,	сколько	корму	извели	впустую!	А	на	чем	теперь
пахать?

Крича	и	ругаясь	на	весь	двор,	он	столкнулся	с	Султанмуратом.	Когда	ребята
побежали,	Султанмурат	остался	на	месте.	Бледный,	перепуганный,	он	стоял,	глядя
в	упор	на	бригадира,	но	бежать	от	ответа	не	посмел.

–	А-а,	это	ты!	И	ты	еще	смотришь	на	меня!	–	И	не	удержался	старик	Чекиш,
протянул	командира	десантников	плеткой	через	плечо.	Но,	замахиваясь	во	второй
раз,	одумался,	захрипел,	устрашающе	топал	ногами:	–	Беги,	сукин	сын!	Беги,
говорю!	Убегай!	Запорю!

Султанмурат	стоял	отшатнувшись,	инстинктивно	загораживая	лицо	руками,	не
сводя	с	бригадира	перепуганных	глаз.	Он	ждал,	как	жгучей	полосой	стегнет	вдоль
спины	хлыст.	И	собрал	все	силы,	чтобы	не	побежать,	выдержать,	устоять…

–	Ну	ладно!	–	вдруг	сказал	Чекиш,	удивившись	упрямству	парнишки.	–	Остальное
получишь,	когда	отец	вернется	с	войны.	Я	и	при	нем	тебе	еще	всыплю	за	это	дело!

Султанмурат	молчал.	А	Чекиш	все	не	мог	успокоиться.	Топтался	взад-вперед,
размахивал	руками:

–	Ты	ему	говоришь	–	беги,	а	он	стоит!	Ну	подумай,	ну	где	мне	угнаться	за	тобой!
Куда	мне	за	вами!	Побежал	бы	ради	уважения,	и	мне	легче	стало	бы!	А	побить	–	на
тебе	одежонка	худая,	да	и	телом	ты	жидковат,	не	для	плетки.	Было	бы	что	бить!	Ну
ладно!	Прости	старика.	Вернется	отец,	поколотите	меня,	старого,	так	и	быть!	А
пока	давай	показывай,	что	вы	тут	натворили…

Такая	история	приключилась	в	тот	день.	Досталось	Султанмурату.	Поделом.	Как
тут	было	удержаться	бригадиру	от	плетки.	Сколько	труда,	сколько	стараний
пропадало	–	куда	и	на	что	годен	хромой	конь?	Разве	на	мясо.	Но	у	кого	поднимется
рука	на	рабочую	скотину?	Единственная	надежда	была	в	том	–	Чекиш	и	другие
знающие	люди	сказали,	–	что	повреждение	не	опасное.	Пришлось	отвести
анатаевского	Октора	к	одному	старику	во	двор.	Он	умел	пользовать	лошадей.
Клевера,	овса	подвезли	и	ежедневное	дежурство	устроили	там.	Повезло	еще,	дней



через	пять	Октора	привели	в	конюшню,	дело	пошло	на	поправку.

И	вообще	та	неделя	выдалась	тяжкая.	Дома	мать	приболела.	Вначале	ей
нездоровилось,	а	потом	слегла	с	сильным	жаром	в	постель.	Пришлось
Султанмурату	оставаться	дома,	за	матерью,	за	младшими	присматривать.	Тогда	и
бросилось	ему	в	глаза,	как	скудно	и	бедно	стало	у	них	в	доме.	Когда	отец	уходил	в
армию,	держали	с	десяток	овец,	теперь	не	осталось	ни	одной:	двух	зарезали	на
мясо,	а	других	продали	в	уплату	на	заем,	на	военный	и	другие	налоги.	Хорошо	еще
корова	имелась,	вымя	наливалось,	телиться	должна	была	вскоре,	да
аджимуратовский	ишак	Черногривый	бродил	на	задах.	Вот	и	вся	живность.	И	ту
кормить	оказалось	нечем.	На	крыше	сарая	сохранялись	в	снопах	сухие	бодылья
кукурузы.	Посчитал,	и	оказалось,	что	для	коровы	на	дни	отела	едва-едва	хватит,
если	зима	не	затянется,	а	задержится	–	кто	его	знает,	как	все	обернется.	Ишак	же
должен	был	сам	себе	добывать	пропитание.	Колючку	и	бурьян	ел	вокруг	двора.	А
с	топливом	и	того	хуже	–	кизяк	на	исходе,	хвороста-курая	на	несколько	дней
осталось.	А	как	потом?	Собака	Актош	и	та	превратилась	в	доходягу.	Приуныл
Султанмурат.	Стыдно	стало	перед	собой.	День	и	ночь	занятый	на	конном	дворе
подготовкой	аксайского	десанта,	не	заметил,	в	какое	запустение	пришло	хозяйство
в	доме.	Разве	так	было	при	отце?	Сена	накашивал	отец,	на	всю	зиму	и	весну
хватало.	Топлива	тоже	припасал	с	избытком.	Да	что	и	говорить	–	вся	жизнь	была
устроена	при	отце	по-иному	–	надежно,	разумно,	красиво.	И	не	только	дома,	а
всюду,	быть	может,	во	всем	мире.	Двор	их,	например,	выглядел	теперь	иначе.	Чего-
то	в	нем	не	хватало,	как	листьев	на	дереве	по	осени.	Аил	стоит	на	месте,	улицы,
дома	все	те	же,	а	все	равно	не	так,	как	было	при	отце.	Даже	колеса	проезжающих
по	дороге	за	двором	бричек	стучат	не	так	радостно,	как	стучали	они	при	отце,
когда	он	ездил	по	этим	дорогам	и	на	этих	же	бричках…

Люди,	побывавшие	в	Джамбуле,	рассказывали,	что	в	городе	такая	дороговизна,	так
голодно	и	тревожно,	что	хочется	поскорее	домой.	Значит,	и	город	совсем	не	тот,
каким	он	был,	когда	они	ездили	туда	с	отцом.

Отчего	же	так?	Выходит,	нет	отца	–	и	худо	стало…	Где-то	он	сейчас,	что	с	ним?
Последнее	письмо	приходило	месяца	полтора	назад.	Задерживается,	успокаивает
мать.	Она	вздыхает.	И	действительно,	может	же	письмо	задержаться,	тем	более	с
фронта.	Возможно,	там	не	до	писем	сейчас	никому?	В	том-то	и	суть,	однако:	одно
дело,	когда	письмо	задерживается	с	Чуйского	канала,	и	другое	–	когда	с	фронта.
Об	этом	они	думают:	и	мать	и	все	они.

Позавчера	к	рассвету	собака	вдруг	залилась	от	лая,	а	потом	смолкла,	заскулила
радостно,	и	раздался	стук	в	окно.	Мать	встрепенулась,	вскочила	с	постели,	хотя	и
больная	лежала.	Он	тоже	кинулся	к	окну.	Кто-то	стоял	у	дома.	Мать	первая	узнала.

–	Дядя	наш	Нургазы	приехал,	–	сказала	она	сыну,	–	иди,	встреть.	–	А	сама
вернулась	в	постель,	стуча	от	озноба	зубами.

Брат	матери	дядя	Нургазы	жил	в	горах,	всю	жизнь	проработал	чабаном	в	соседнем
совхозе.	Однажды	его	тоже	призвали	в	армию,	хотя	он	и	немолод	уже,	а	из
Джамбула	его	и	еще	нескольких	чабанов	вернули	домой.	При	отарах	некому	стало
ходить.	Не	бросать	же	стадо	на	ветер.	Хорошо,	что	дядя	Нургазы	был,	нет-нет	да	и
попроведает.	Вот	и	в	этот	раз,	прослышав,	что	сестра	занемогла,	спустился	с	гор
ночью,	когда	отара	в	загоне.	Ненадолго	приехал,	узнать	что	к	чему	да	вернуться
пораньше	на	место.

Обветренный,	заиндевевший,	в	тяжелой	шубе,	в	большом	лисьем	малахае,	в
сапогах	с	кошмяными	голенищами	выше	колен,	вошел	он,	громадный	и
кряжистый,	пропахший	холодом	и	овечьим	духом.	И	сразу	в	доме	стало	тесно	и
шумно.	Сбросив	шубу,	сел	подле	постели	сестры,	взял	ее	горячую	руку	в	свои
тяжелые	ладони	и	молча	стал	прослушивать	пульс.	Долго,	внимательно	слушал,
держа	ее	тонкое	запястье	в	своих	твердых,	трудно	гнущихся	темно-коричневых
пальцах.	Что-то	знал,	что-то	постиг	он.	Кашлянул,	призадумавшись,	затем
пригладил	бороду	и	сказал	Султанмурату,	улыбаясь	одобрительно:



–	Ничего	страшного.	Простыла	она	у	вас	порядком.	Холода	в	нее	вошло	много.	А	я
как	знал,	мяса,	сала	курдючного	прихватил…	Горячей	шурпы	с	салом,	перцем	и
луком	попей,	чтоб	пропотела	как	следует,	–	посоветовал	он	сестре.	–	А	ты,
Султанмурат,	сними	с	седла	курджун,	занеси,	что	там	есть,	в	дом,	а	курджун
освободи…	Я	недолго	задержусь,	отару	не	заставишь	ждать.

Пока	мать	с	дядей	разговаривали	о	житье-бытье,	Султанмурат	успел	огонь
развести,	вскипятить	чаю.	А	тут	и	младшие	проснулись.	И	сразу	все	к	дяде
кинулись	с	постели,	неодетые.	Он	их	кутал	в	шубу	подле	себя,	а	они	лезли	на
колени,	на	шею.	Особенно	Аджимурат,	любимец	дяди,	тот	совсем	превратился	в
дитя.	Ласкался,	как	теленок,	хотя	и	в	третий	класс	уже	ходил.	Шапку	дядину,
лисий	малахай,	надел	на	себя,	камчу	дядину	в	руки,	а	сам	залез	на	плечи,	вроде	бы
на	коня.

–	Как	тебе	не	стыдно!	Слезь!	–	Султанмурат	сдернул	его	раза	два,	но	дядя	Нургазы
сам	позволял:

–	Не	трогай	его,	не	трогай,	пусть	побалуется.

Вот	такое	веселое,	шумное	утро	выдалось.	Аджимурату	пора	уже	в	школу,	а	он	и	не
собирается.	Мать	вынуждена	была	прикрикнуть,	он	и	тогда	не	спешит,	все	возле
дяди	крутится,	тот	тоже	стал	упрашивать	племянника	торопиться.	С	трудом
удалось	заставить	его	одеться.	Дело	дошло	до	того,	что	Султанмурат	сам	за	руку
выпроводил	брата	за	двери.	Тот	упирался	и,	очутившись	за	дверью,	разревелся.	С
тем	громким	ревом	и	пошел	в	школу.	Жалко	стало	мальчишку.

Дядя	Нургазы	рассердился	даже.

–	Это	ты	его?	–	с	упреком	глянул	на	Султанмурата.

–	Нет,	тайаке,	я	его	не	трогал.

–	А	почему	он	так	заплакал?

–	Не	трогал	он	его,	–	вступилась	и	мать,	поднимая	голову	с	подушки.	–	Нет,
Нургазы,	это	он	с	тоски	по	отцу.	Потому	и	липнут	к	тебе	дети.	Извелись	мы.	Все
время	только	и	ждем.	Хотя	бы	весточки.	Скоро	два	месяца	как	ни	слуху…

Дядя	Нургазы	стал	успокаивать	мать,	просил	не	плакать,	сберегать	силы	для	детей,
рассказывал	разные	случаи,	когда	человека	считали	уже	не	в	живых,	а	от	него
письмо	приходило	через	полгода.	Война,	мол,	есть	война…

В	этот	раз,	подле	больной	матери,	Султанмурат	особенно	остро	почувствовал
запустение	жизни	без	отца.	Был	бы	поменьше,	как	Аджимурат,	заревел	бы	в	голос
с	тоски.	И	пошел	бы,	побежал	бы	с	плачем	куда	глаза	глядят.	Хотелось	хотя	бы
маленькой	надежды.	Пусть	даже	не	сразу	приедет,	но	только	бы	знать,	что	отец
жив,	и	тогда	можно	было	бы	дышать,	ждать,	держаться.	Теперь	он	хорошо	понял
свою	учительницу	Инкамал-апай.

Приходила	она	однажды	на	конный	двор,	ждала,	пока	запрягут	попутную	бричку	в
район.	Все	в	той	же	грубовязаной	шали	своей	стояла	у	покосившихся	ворот,	совсем
постаревшая,	одинокая,	с	застывшей	печалью	в	глазах.	А	через	день,	когда
вернулась,	не	узнать,	точно	бы	подменили	старую	учительницу.	Или,	вернее,
прежней	стала.	Даже	морщины	на	лице	разгладились.	Приветливая,
поинтересовалась	делами	своих	учеников.	Султанмурат	водил	ее	по	двору,
показывал	десантных	лошадей:

–	Вот,	Инкамал-апай,	наши	четверки!	Вот	они	все	стоят	вдоль	акура.

–	Хорошие	лошади,	сразу	видно,	ухоженные,	–	похвалила	Инкамал-апай.

–	А	если	бы	вы	видели,	какие	они	были,	–	рассказывал	Султанмурат.	–	Совсем
доходяги.	В	лишаях.	Холки	натертые,	в	гное,	ноги	побитые.	А	теперь	мы	и	сами	их



не	узнаем.	Вот,	Инкамал-апай,	мой	Чабдар.	Видите,	какой!	Отцовский	конь.	А	это
Акбакай,	вот	Джелтаман…

Потом	он	показывал	учительнице	сбрую	в	шорной,	уже	почти	готовую,
налаженную	для	упряжи.	Потом	пошли	посмотреть	плуги.	Все	было	в	порядке,	хоть
сейчас	запрягай	и	паши…

Очень	довольной	осталась	Инкамал-апай.	И,	прощаясь,	призналась,	что
переживала	и	в	душе	не	согласна	была,	когда	их	оторвали	от	учебы,	а	теперь	видит
–	не	зря	пошли	на	эту	жертву.	Главное	теперь	–	победить,	говорила	она,	и	чтобы
люди	поскорее	вернулись	с	войны,	а	потом	наверстаем	упущенное,	наверстаем
обязательно…

Оказалось,	что	учительница	Инкамал-апай	была	у	какой-то	знаменитой	гадалки,
которая,	если	добрая	весть	выйдет,	ничего	не	берет,	никакой	платы,	оттого	что
сама	радуется	чужому	счастью,	как	своему.	Потому	врать	она	не	может.	Эта
гадалка	и	поведала	ей,	трижды	повторив	гадальный	расклад,	что	сын	Инкамал-
апай	жив.	И	не	в	плену	и	не	ранен.	А	только	такое	у	него	задание,	что	писем
писать	не	разрешается.	А	когда	получит	на	то	разрешение,	то	–	сама	убедится	–
письма	пойдут	одно	за	другим…	Сколько	тут	правды,	сколько	нет,	но	рассказал	об
этом	на	конюшне	возчик,	с	которым	люди	ездили	в	район.

Подивился	было	тогда	Султанмурат,	что	сама	Инкамал-апай	поехала	к	гадалке,	а
теперь	понял	ее	страхи	и	страдания	и	решил	даже	посоветовать	матери,	когда	ей
станет	лучше,	съездить	к	той	вещунье,	узнать	об	отце.

Да,	тяжко	и	страшно	было	думать	обо	всем	этом.	Но	были	и	светлые,	отрадные
мысли,	которые	возникали	как	бы	сами	по	себе,	как	струи	воды,	поднимающиеся	к
поверхности	в	бесшумно	кипящей	горловине	родника.	То	были	мысли	о	ней,
о	Мырзагуль.	Он	вовсе	не	старался	вызывать	эти	мысли,	но	они	приходили	сами
собой,	как	трава	из	земли,	и	в	том	была	их	радость,	их	свет,	и	потому	не	хотелось
расставаться	с	ними,	хотелось	думать	и	думать	о	ней,	о	Мырзагуль.	И,	думая	о	ней,
хотелось	что-то	делать,	действовать,	не	бояться	ничего,	никаких	бед,	никаких
трудностей.	Но	больше	всего	хотелось,	чтобы	обо	всем	этом,	о	том,	как	он	думает	о
ней	и	что	он	думает	о	ней,	знала	бы	она	сама.

Он	еще	не	понимал	толком,	как	называется	все	то,	что	с	ним	происходило.	Но
смутно	догадывался,	что,	наверно,	это	и	есть	любовь,	о	которой	слышал	от	других	и
читал	в	книгах.	Не	один	раз	джигиты,	уходящие	на	фронт,	просили	его	отнести
запечатанное	письмо	какой-нибудь	девушке	или	молодой	женщине.	Он	с	гордостью
исполнял	такие	секретные	поручения.	И	никогда	никому	ни	словом	не
проболтался.	Разве	дело	мужчины	болтать	о	таких	вещах!	А	был	даже	случай,
когда	дальний	родственник	попросил	его	написать	такое	письмо.	Джаманкул
молодой,	но	малограмотный	был,	кочевал	в	горах	с	отарами,	в	детстве	не	учился.	А
тут	повестка	в	армию.	Хотелось,	наверное,	парню	попрощаться	с	любимой
девушкой,	рассказать	ей,	пусть	на	бумаге,	о	своих	чувствах,	поскольку	не	принято
было	в	аиле	встречаться	с	девушкой	до	ее	замужества.	Вот	и	пришлось
малограмотному	Джаманкулу	обратиться	с	просьбой	к	сыну	родственников.
Джаманкул	диктовал,	а	Султанмурат	писал	его	слова.	Тогда	Султанмурату
показалась	смешной	и	эта	затея	и	то,	как	переживал	Джаманкул,	как	волновался,
выбирая	слова,	как	пересохло	у	него	в	горле,	пока	закончили	они	то	письмо.	А
перед	этим	Султанмурат	поартачился,	заставил	уговаривать	себя,	получил	в
подарок	ножичек	с	рукояткой	из	архарьего	рога,	не	подозревая,	что	не	пройдет	и
года,	как	сам	столкнется	с	тем,	что	так	волновало	бедного	Джаманкула.

Это	ведь	Джаманкулу	принадлежали	стихи,	сочиненные	им	в	одиночестве	в	горах,
которые	Султанмурат	теперь	вспомнил	и	повторял	про	себя:

Аксай,	Коксай,	Сарысай	–	земли	обошел,Но	нигде	такую,	как	ты,	не	нашел…

И	вдруг	он	догадался:	он	тоже	напишет	ей	письмо!	И	то,	что	найден	способ,	не
испытывая	стыда	и	страха,	высказать,	передать	на	расстоянии	свои	чувства,



вызвало	в	нем	желание	немедленно	действовать,	совершать	какие-то	хорошие
дела,	чтобы	и	другим	было	так	же	хорошо,	как	и	ему,	чтобы	и	другие	испытывали
такое	же	счастье,	как	и	он.	Прежде	всего	он	должен	помочь	матери,	чтобы	быстрее
выздоровела,	чтобы	меньше	страшилась	за	отца,	чтобы	снова	работала	на	ферме,
чтобы	дома	стало	уютно	и	тепло	и	чтобы	мать	немного	догадывалась,	что	ее	сын
кого-то	любит	и	оттого	вокруг	все	так	изменилось	к	лучшему…

За	эти	два-три	дня,	которые	он	пробыл	дома,	Султанмурат	переделал	уйму	работы,
за	целый	год	столько	не	сделал	бы.	Все,	что	по	хозяйству	было	во	дворе	и	дома,
наладил,	почистил,	прибрал.	К	матери	то	и	дело	подходил:

–	Как	чувствуешь	себя?	Может	быть,	что-то	надо	тебе?

Мать	горько	улыбалась	в	ответ:

–	Теперь	и	умирать	не	страшно.	Не	беспокойся,	если	что	надо,	скажу…

А	письмо	он	написал	ночью,	когда	уже	все	спали.	Очень	волновался,	хотя	никто	и
ничто	не	могло	ему	помешать.	Все	равно	волновался.	Вначале	обдумывал,	с	чего
начать.	И	так	и	эдак	примерялся,	но	всякий	раз	казалось,	что	не	так	и	не	с	того
следует	начать.	Мысли	разбегались,	как	круги	на	воде	от	беспорядочно	падающих
камней.	Хотелось	сказать	обо	всем,	что	вынашивал	в	мыслях,	а	как	только	дело
коснулось	бумаги,	слова	не	вязались.	Прежде	всего,	хотелось	рассказать	ей,
Мырзагуль,	какая	она	красивая,	красивее	всех	в	аиле,	и	не	только	в	аиле,	а	во	всем
мире.	Рассказать	ей,	что	для	него	нет	ничего	на	свете	более	отрадного,	как	сидеть
в	классе	и	смотреть	и	смотреть	на	нее,	любоваться	ее	красотой.	Но	теперь	жизнь
обернулась	так,	что	он	со	своим	десантом	в	школу	не	ходит,	и	неизвестно,	когда
они	вернутся	на	учебу.	Теперь	он	редко	ее	видит	и	от	этого	страдает	очень,	очень,
очень	тоскует	по	ней.	Так	тоскует,	что	порой	плакать	хочется.	В	этом	он	не
собирался	признаваться,	мужчина	должен	оставаться	мужчиной,	но	действительно
слезы	иной	раз	подкатывали	к	горлу.	Надо	было	объяснить	ей	в	письме,	что	вовсе
не	зря	и	не	случайно	он	подходил	к	ней	вроде	бы	с	нахальным	видом	на	переменах
и	что	напрасно	она	избегала	его.	У	него	не	было	в	мыслях	ничего	плохого.	Очень
хотелось	также	объяснить	ей	тот	случай	со	скачками,	когда	наглец	Анатай	вздумал
показать,	что	будто	он	самый	смелый,	сильный	и	вообще	самый	главный	в	десанте.
Но	из	этого,	как	она	сама	убедилась,	у	него	ничего	не	вышло.	Жаль	только,	что
конь	его	Октор	пострадал.	Но	самое	важное,	о	чем	ему	хотелось	бы	рассказать,	–
как	внезапно	узнал	ее	на	бугре	в	гурьбе	одноклассников,	и	как	сразу	понял,	что
любит	ее	давно	и	сильно,	и	то,	какая	красивая	была	она,	когда	бежала	с	бугра,
раскинув	руки	и	что-то	крича.	Она	бежала	к	нему,	как	музыка,	как	водопад,	как
пламя	огня…

Лампу	на	подоконнике	пришлось	раза	два	подправить.	Фитиль	нагорал.	Хорошо
еще,	мать	лежала	в	другой	комнате	и	не	видела,	как	он	сжигает	последний
керосин.	А	письмо	все	не	вязалось,	и	не	оттого,	что	нечего	было	сказать,	а,
наоборот,	от	желания	сказать	обо	всем	сразу.

В	аиле	давно	уже	перестали	светиться	окошки,	давно	уже	перестали	взлаивать
собаки,	давно	все	спали	той	глухой	февральской	ночью	в	долине	под	Манасовым
снежным	хребтом.	За	окном	разливалась	непроглядная	густая	тьма.	Во	всем	мире,
казалось	ему,	остались	только	они	–	ночь	и	он	со	своими	думами	о	Мырзагуль.

Наконец	он	решился.	Озаглавив	свое	письмо	«Ашыктык	кат»,	написал,	что	оно
предназначено	живущей	в	аиле	прекрасной	М.,	свет	красоты	которой	может
заменить	свет	лампы	в	доме.	Дальше	написал,	что	на	базаре	встречается	тысяча
людей,	а	здороваются	лишь	те,	кто	хочет	подать	друг	другу	руку.	Все	это	он
запомнил	из	письма	Джаманкула.	Потом	заверил,	что	хочет	посвятить	свою	жизнь
ей	до	последнего	дыхания	и	так	далее.	В	заключение	вспомнил	Джаманкуловы
стихи:

Аксай,	Коксай,	Сарысай	–	земли	обошел,Но	нигде	такую,	как	ты,	не	нашел…



6

На	другой	день,	после	того	как	Аджимурат	пришел	из	школы,	отправились	они	с
братом	за	топливом	в	поле.	Оседлали	аджимуратовского	ишака	Черногривого,
веревки	для	вязанок,	серпы	и	рукавицы	приторочили	к	ишачьему	седлу.	Собаку
Актоша	позвали	с	собой.	Она	охотно	побежала	с	ними.	Аджимурат,	по	праву
младшего,	устроился	верхом,	а	старший	пошел	рядом,	погоняя	ишака.	Не
погонишь	–	не	поторопится.	Место	неблизкое.	Знал	Султанмурат	один	уголок,
богатый	хворостом-сухостоем.	Далеко	было	то	место,	в	балке	Туюк-Джар.	Весной	и
летом	в	ту	балку	стекались	со	всех	сторон	талые	и	особенно	дождевые	воды.
Гремела	балка	от	взбурлившихся	ливневых	потоков	и	грозовых	раскатов,	а	к	осени
вымахивали	в	ней	заросли	твердостеблистых	трав	в	рост	человека.	Туда	редко	кто
заглядывал.	Зато	пустым	не	вернешься.

Поблизости	весь	курай	давно	собран.	Вот	и	пришлось	снарядиться	в	Туюк-Джар.
Пообещал	Султанмурат	матери,	что	топливом	обеспечит,	перед	тем	как	уезжать	на
Аксай.

Вначале	Султанмурат	шел	озабоченный	разными	мыслями	и	не	очень-то
откликался	на	разговоры	словоохотливого	брата.	Было	о	чем	думать.
Приближалось	время	выхода	пахарей	на	Аксай.	Оставались	считаные	дни.	Перед
выездом	всегда	обнаруживается,	как	много	еще	не	сделано.	Особенно	по	мелочам.
А	ведь	там,	на	Аксае,	и	гвоздя	не	найдешь,	если	вдруг	потребуется.	Хорошо,	что
председатель	Тыналиев	заглянул	накоротке	к	ним	домой.	Проведать	приехал,	как
здоровье	матери,	как	дела	у	командира	десанта.	Да	и	сам	рассказал	кое-что.
Рассказал,	как	будет	с	жильем	на	пашне	–	решили	поставить	юрту,	–	как	с
подвозом	кормов	и	питанием,	а	главное,	хорошо,	что	поговорил	с	матерью.	Мать	в
последнее	время	стала	нервной	от	болезни,	от	того,	что	нет	писем	от	отца.	Ну	и
заспорила	с	председателем.	Говорит:	куда	вы	шлете	этих	детишек?	Сгинут	они	там,
в	степи.	Не	пущу,	говорит,	сына.	Сама	больна.	Дети	малы.	От	мужа	никаких	вестей.
Сена	нет,	топлива	нет	в	доме.	А	председатель	говорит:	сеном	поможем	самую
малость,	больше	никак	нельзя	–	весновспашка	на	носу.	Насчет	топлива	ничего	не
обещал	даже.	Побледнел	даже,	будто	скрутило	его	изнутри,	и	говорит:	а	насчет
детишек	в	степи,	это	вы	напрасно.	И	в	расчет	не	возьму	ваши	слова,	хотя	в	душе
понимаю.	Это,	мол,	фронтовое	задание	такое.	А	раз	так	–	хочешь	или	не	хочешь,	не
имеет	значения.	Требуется	выполнять.	И	никаких	отговорок.	Вот	если	бы	ваши
мужья	перед	атакой	начали	бы	плакать	по	дому,	того	нет,	этого	нет,	не	топлено,	не
кормлено,	куда,	мол,	нам	в	атаку!	Что`	бы	это	было?	Кто	кому	может	позволить	на
войне	такое?	А	для	нас	Аксай	–	это	наша	атака.	И	идем	мы	в	ту	атаку	с	последними
нашими	силами	–	с	ребятами	школьных	лет.	Других	людей	нет.

Вот	такой	разговор	состоялся.	И	мать	жалко	и	председателя	Тыналиева,	его	тоже
надо	понять;	не	от	хорошей	жизни	задумал	такое	дело.	Просил	он	Султанмурата
побыстрей	выходить	на	работу.	Время,	говорит,	в	самый	край.	Как	только	матери
чуть	полегчает,	так,	мол,	не	задерживайся	ни	минуты,	скорей	берись	за	дела…

Со	вчерашнего	дня	мать	немного	лучше	почувствовала	себя,	по	дому	начала	кое-
что	делать.	Можно	было	уже	вернуться	к	ребятам	на	конюшню.	Однако	хоть	из-под
земли,	но	требовалось	добыть	топливо.	Нельзя	оставлять	семью	без	огня,	без
тепла…

День	стоял	предвесенний.	Теплый	полуденный	час.	Ни	зима,	ни	весна.
Безмятежное	согласие	сил.	Чисто,	умиротворенно,	просторно	вокруг.	Кое-где
темнели	широкие	рваные	прогалины	среди	осевших,	ослабевших	снегов.	В
прозрачном	воздухе	ослепительно	белели	громады	снеговых	гор	вдали.	Какая
большая	земля	лежала	вокруг,	и	как	много	забот	было	на	ней	человеку!

Султанмурат	приостановился.	Попытался	разглядеть	Аксайское	урочище	там,	на
западе,	на	степном	скате	предгорий	Великого	Манасового	хребта.	Но	ничего	не
разглядел	в	той	дали,	называемой	аксайской	стороной.	Только	пространство	и
свет…	Вот	туда	предстояло	отправляться	днями.	Как-то	там	будет?	Что	ждет	их	в



том	краю?	Тревожный	холодок	пробежал	по	спине…

Но	день	был	чудесный.	Аджимурат	–	тот	совсем	ошалел	от	радости,	от	вольного
дня,	оттого,	что	брат	рядом	и	собака	преданно	бегает	возле,	что	в	целом	мире	они
сами	по	себе,	что	едут	добывать	топливо	домой.	Сам	же	на	ишаке.	Голосок	тонкий,
песни	поет	разные,	еще	довоенные:

Бер	команда,	маршалдар(Дайте	команду,	маршалы),Калбай	тегиз	чыгабыз(Все	как
один	выступим).Мин-миллион	жоо	келсе	да(Пусть	идет	тысяча	миллионов
врагов),Баарын	тегиз	жагабыз(Всех	до	единого	уничтожим).

Эх,	глупыш!	Дитя	несмышленое…

Но	Аджимурату	дела	нет	ни	до	чего.	Он	самозабвенно	продолжал	свое:

Бир-эки,	да,	бир-эки(Раз	и	два,	раз	и	два),Катаранды	тюздеп	бас(Держи	ровнее
строй)…

Султанмурат	тоже	повеселел.	Смешно	было	смотреть	на	этого	храбреца	верхом	на
ишаке.	А	когда	проезжали	мимо	прошлогоднего	гумна,	поутихли	невольно.	В	этом
укромном	месте,	среди	полуразвалившихся	скирд	соломы	уже	повеяло	весной.
Тишина	полевая.	Как	отмолотились	в	прошлом	году,	так	все	и	утихло	здесь.	Пахло
мокрой	соломой,	прелью	и	духом	угасшего	лета.	Валялось	в	арыке	поломанное
колесо	без	обода.	И	пока	сохранялся	большой	шалаш,	крытый	обмолоченными
снопами.	В	нем	отдыхали	от	зноя	молотильщики.	На	припеке,	посреди	тока,	где
оставалось	отвеянное	охвостье,	уже	зазеленели	густо	проросшие	стебельки
опавших	зерен.

Актош	засновал,	бегал	взад-вперед,	вынюхивая	что-то	по	гумну,	и	вспугнул	диких
голубей.	Они	выпорхнули	из-под	нависающей	кручи	обледеневшей	соломы.	Здесь
кормились	всю	зиму	в	затишке.	Шумно,	весело	закружили	они	над	полем,	держась
плотной	стремительной	стайкой.	Актош	беззлобно	потявкал,	побегал	вслед	и
потрусил	дальше.	Аджимурат	тоже	покричал,	попугал	и	быстро	забыл	о	них.
А	Султанмурат	долго	следил	за	птицами,	любовался	их	гибким	полетом,
переливающимся	перламутровым	блеском	перьев	на	солнце	и,	заметив,	как
отделилась	от	стаи	пара	сизарей	и	полетела	в	сторону	бок	о	бок,	вспомнил
молодого	учителя	по	математике,	ушедшего	в	армию:

Я	сизый	голубь,	летящий	в	синем	небе,А	ты	голубка,	летящая	крыло	в	крыло.Нет
счастья	большего	на	белом	свете,Чем	неразлучно	вместе	быть	с	любимой…

Захмелел	учитель	у	бозокера,	когда	его	провожали,	и,	уезжая	на	бричке	из	аила,
долго,	пока	было	слышно,	пел	о	том,	что	он	сизый	голубь,	летящий	в	синем	небе,	а
она	–	голубка,	летящая	крыло	в	крыло…	Тогда	смешной	показалась	Султанмурату
эта	песенка,	и	учитель	грозный	вдруг	оказался	таким	смешным.	А	сейчас,
провожая	взглядом	удаляющуюся	пару	диких	голубей,	замер,	почувствовав	озноб	в
теле.	Пронзительно	его	ударила	эта	песенка	учителя	математики.	И	понял
мальчишка,	что	то	он	сам,	вон	тот	летящий	в	синем	небе	голубь,	а	то	она,	летящая
с	ним	бок	о	бок,	крыло	в	крыло,	и	дух	захватило	от	желания	быть	немедленно
рядом	с	ней,	с	Мырзагуль,	чтобы	лететь	вот	так,	как	эти	голуби,	выводящие	над
зимним	полем	широкий	наклонный	круг.	Вспомнил	о	письме	для	нее	и	решил,	что
слова	песни	про	голубей	«Аккептер»	тоже	должны	быть	включены	в	письмо…	Все
дело	теперь	заключалось	в	том,	как	вручить	ей	письмо.	Он	понимал,	что	при
ребятах	она	никогда	не	возьмет	от	него	письма.	Ведь	даже	на	переменах	избегала
его.	А	теперь	и	в	школу	он	не	ходит.	Домой	к	ней	не	пойдешь,	семья	строгая…	Да	и
как,	даже	если	прийти,	что	сказать,	как	объяснить?	Почему,	спрашивается,	надо
вручать	письмо,	живя	в	одном	аиле?

Но	чем	больше	он	думал,	тем	сильнее	хотелось,	чтобы	она	знала	о	том,	как	он
думает	о	ней.	Очень	важно,	чрезвычайно	важно,	неодолимо	важно	было,	чтобы	она
знала	об	этом.

Всю	дорогу	думал	он	то	о	ней,	то	о	предстоящем	выезде	на	Аксай,	то	об	отце	на



фронте	и	не	заметил,	как	добрались	до	балки	Туюк-Джар.	Кто-то	уже	здесь
побывал,	похозяйничал.	Но	и	того	курая,	который	оставался	в	овраге	по	обочинам
замерзшего	ручья	да	среди	колючей	поросли	облепихи,	и	того	было	предостаточно.
Приходилось	беспокоиться	не	о	том,	как	взять	курай,	а	как	увезти.	Недолго	думая,
принялись	за	дело.	Ишака	Черногривого	отпустили	попастись	по	прошлогодним
травам,	пробившимся	из-под	снега.	Актош	не	требовал	заботы,	он	сам	по	себе
шнырял	по	балке,	вынюхивая	неизвестно	чего	и	кого.	Братья	работали	споро.
Серпами	сжинали	сухостой,	складывали	срезанные	стебли	в	кучу,	чтобы	потом
собрать	все	это	в	вязанки.	Работали	молча.

Вскоре	стало	жарко,	разделись	–	сбросили	овчинные	кожушки.	Хорошо	жать	курай
серпом,	когда	он	стоит	густо	и	когда	он	твердостеблистый.	Вокруг	аила	такого	не
найти.	Где	там!	А	здесь	одно	удовольствие,	выжинаешь	пучками	под	самый	корень.
Курай	сухо	шуршит	и	позванивает	в	коробочках,	в	стручках	сухими	семенами,
густо	осыпающими	снег.	И	снова	остро	пахнет	горькой	пыльцой,	как	будто	летом,
как	будто	в	августе.	Спину	разогнуть	трудно.	Но	курай	здесь	отменный,	жар	от
него	будет	сильный.	Мать,	сестренки	останутся	довольны.	Когда	в	доме	хорошо
горит	печь,	и	настроение	хорошее…

Они	уже	сделали	немало,	собирались	было	передохнуть,	когда	вдруг	отчаянно	и
дико	залаял	Актош.	Султанмурат	поднял	голову	и	закричал,	роняя	серп:

–	Аджимурат,	смотри,	лисица!

Впереди	по	балке,	по	отвердевшему	за	зиму	насту	бежала	от	собаки	вспугнутая
лисица,	оглядываясь	и	приостанавливаясь	на	бегу.	Лиса	бежала	свободно,	легко,
как	бы	скользя	по	снегу.	Она	была	довольно	крупная,	с	черными,	торчком,	ушами	и
дымчато-красной	спиной	и	таким	же	дымчато-красным	длинным	хвостом.	Актош
яростно	и	беспорядочно	преследовал	ее,	но	чем	больше	он	рвался	к	добыче,	тем
больше	проваливался	в	снегу.

–	Лови	ее!	Держи!	–	завопил	Аджимурат,	и	они	бросились	навстречу,	размахивая
серпами.

Увидев	бегущих	навстречу	людей,	лисица	круто	повернула	назад,	забежала	за
колючий	кустарник	и,	когда	Актош	проскочил	мимо	по	ее	прежнему	следу,
побежала	в	обратную	сторону.	Конечно,	лиса	запросто	обвела	бы	своих
преследователей	и	ушла,	но	беда	ее	была	в	том,	что	она	очутилась	в	изголовье
балки,	как	в	мешке,	здесь	овраг	кончался	крутыми,	обрывистыми,
непреодолимыми	стенами.	Казалось,	деваться	ей	было	некуда.	Не	будь	этой
шумливой,	неугомонной	собаки,	затаилась	бы	лиса	в	зарослях	облепихи,	попробуй
достань	ее	из	сплошных	колючек,	но	собака	хоть	и	дурная,	хоть	и	дворняга,	однако
оказалась	выносливой	и	настырной.	Лай	ее	не	смолкал	ни	на	минуту,	и	именно	лай
собачий	страшил	лису.

А	братья,	захваченные	внезапным	событием,	бежали	за	ней	сломя	голову	потные	и
разгоряченные,	оглушенные	собственными	криками	и	азартом	преследования.
Оставалось	лисице	или	сдаваться	на	милость	собаки,	или	прорываться	мимо	людей
к	выходу	из	оврага.

И	лисица	огляделась	и,	вместо	того	чтобы	убегать	от	людей,	пошла	к	ним
навстречу	лоб	в	лоб.	Ребята	остановились	от	неожиданности.	Лисица	почти	не
торопясь	приближалась	по	гребню	снежного	вала	на	дне	балки,	точно	рассчитав
возможности	идущего	по	следу	и	задыхающегося,	то	и	дело	проваливающегося	в
сугробах	Актоша.	Бедный	Актош	совсем	одурел	от	лая	и	бега.	Он	уже	не	замечал,
как	здорово	повела	его	лиса	по	глубокому	насту.

Да	и	братья	оказались	не	более	сообразительными.	Оба	остановились,
завороженные	подбегающим	чудом	–	настолько	красива	была	лиса	на	бегу,	как
лодка,	стремительно	пущенная	по	течению.	Лисица	шла	точно	между	ними,	как	бы
стараясь	пройти	посередке,	чтобы	никому	не	было	обидно.	Но	затем	она	взяла	чуть
левее	и	проскочила	со	стороны	Султанмурата,	в	двух-трех	шагах	от	него.	За	это



короткое	мгновение	он	разглядел	ее	всю,	как	во	сне,	веря	и	не	веря	тому,	что
видит.	Пробегая	мимо	с	напряженно	вытянутой	головой,	лиса	посмотрела	ему	в
лицо	черными	блестящими	глазами.	Султанмурат	успел	подивиться	этому	мудрому
звериному	взгляду.	Такой	она	и	осталась	в	его	памяти	–	с	поднятой	головой	и	так
же	ровно	поднятым	пушистым	хвостом,	с	белесым	подбрюхом,	черными	быстрыми
лапами	и	умным,	все	оценивающим	взглядом…	Она	знала,	что	Султанмурат	не
тронет	ее.

Он	опомнился,	когда	Аджимурат,	швырнув	серпом	в	лисицу,	завизжал:

–	Бей	ее!	Бей!

Султанмурат	же	не	успел	сделать	даже	этого,	как	лисица	юркнула	в	курай,	за	ней
помчался	Актош,	и	они	быстро	удалились	вниз	по	балке.

–	Вот	это	да!	–	вырвалось	у	Султанмурата.

Братья	побежали,	потом	остановились.	Лисы	и	след	простыл.	Только	Актош
взлаивал	то	там,	то	тут.

–	Эх	ты,	–	сказал	потом	Аджимурат.	–	Упустил	такую	лису.	Стоишь,	даже	рукой	не
шевельнешь.

Султанмурат	не	знал,	что	и	ответить.	Брат	был	прав.

–	А	зачем	она	тебе?	–	пробормотал	он.

–	Как	зачем?	–	И,	не	объяснив,	что	хотел	сказать,	махнул	рукой.

Потом	они	молча	собирали	накошенный	хворост	в	общую	кучу.	Надо	было	еще
немного	покосить,	чтобы	сделать	полные	вязанки.	И	тут	Аджимурат	заговорил
обиженно:

–	Зачем,	зачем,	говоришь!	Отцу	сшили	бы	лисью	шапку,	как	у	дяди	Нургазы,	а	ты
стоял!

Султанмурат	опешил:	значит,	вот	о	чем	он	думал,	гоняясь	за	лисицей.	И	теперь
пожалел,	что	не	удалось	поймать	действительно	такую	красивую	лисицу,	и
представил	себе	отца	в	пушистом	теплом	малахае,	как	у	дяди	Нургазы.	Такая
шапка	очень	пошла	бы	отцу.	Мысли	Султанмурата	прервались	всхлипываниями
Аджимурата.	Братишка	сидел	на	куче	хвороста	и	горько	плакал.

–	Ты	что?	Что	с	тобой?	–	подошел	к	нему	Султанмурат.

–	Ничего,	–	ответил	тот	сквозь	слезы.

Султанмурат	не	стал	особенно	допытываться.	Он	сразу	догадался,	вспомнив,	как
недавно	плакал	Аджимурат,	когда	приезжал	дядя	Нургазы.	Понял	он,	что	мальчик
расплакался	с	тоски	по	отцу.	Лисица	и	лисий	малахай	были	лишь	напоминанием…

Не	знал	Султанмурат,	как	помочь	братишке.	Он	и	сам	загрустил.	Проникаясь
жалостью	и	состраданием	к	брату,	он	решил	поделиться	с	ним	самым
сокровенным.

–	Ты	не	плачь,	Аджике,	–	сказал	он,	присаживаясь	возле.	–	Не	плачь.	Понимаешь,	я
хочу	жениться,	когда	вернется	отец.

Аджимурат	перестал	плакать,	удивленно	уставился:

–	Жениться?

–	Да.	Если	ты	мне	поможешь	в	одном	деле.

–	Какое	дело?	–	сразу	заинтересовался	Аджимурат.



–	Только	ты	никому	ни	слова!

–	Никому!	Никому	не	скажу!

Теперь	Султанмурат	заколебался.	Говорить	или	не	говорить?	Он	молчал	в
растерянности.	Аджимурат	начал	приставать:

–	Ну	скажи,	какое	дело,	скажи,	Султан.	Честное	слово,	никому	ни	слова.

Султанмурат	покрылся	испариной	и,	не	глядя	в	лицо	брату,	с	трудом	проговорил:

–	Надо	передать	одно	письмо	одной	девушке.	В	школе.

–	А	где	письмо,	какое	письмо?	–	живо	придвинулся	к	брату	Аджимурат.

–	Потом	я	тебе	покажу.	Не	здесь	же	письмо.

–	А	где?

–	Где	надо.	Потом	увидишь.

–	А	кому,	какой	девушке?

–	Ты	ее	знаешь.	Потом	скажу.

–	Так	скажи	сразу!

–	Нет,	потом.

Аджимурат	приставал.	Он	становился	невыносимым.	Тяжело	вздохнув,
Султанмурат	вынужденно	сказал,	запинаясь:

–	Письмо	надо…	это…	передать	Мырзагуль.

–	Какой	Мырзагуль?	Та,	что	в	вашем	классе?

–	Да.

–	Ура!	–	заорал	то	ли	от	радости,	то	ли	от	озорства	младший	брат.	–	Я	ее	знаю,	она
такая,	воображает,	что	очень	красивая!	С	младшими	классами	не	разговаривает.

–	А	ты	что	кричишь?	–	рассердился	старший.

–	Ладно,	ладно!	Не	буду!	Ты	ее	любишь,	да?	Как	Айчурек	и	Семетей,	да?

–	Перестань!	–	прикрикнул	на	него	Султанмурат.

–	А	что?	Говорить	нельзя?	–	вредничал	младший.

–	Ну	и	кричи,	залезь	вон	на	те	горы	и	кричи	на	весь	свет!

–	Вот	и	залезу	и	буду	кричать!	Ты	любишь	эту	Мырзагуль!	Вот!	Вот!	Ты	любишь…

Нахальство	младшего	вывело	из	себя	старшего	брата.	Размахнувшись,
Султанмурат	дал	ему	крепкого	подзатыльника.	Тот	скривился	сразу	и	заревел	на
весь	овраг:

–	Когда	отец	на	войне,	ты	меня	бить?	Ну	подожди!	Подожди!	Ты	еще	ответишь!	–
орет	во	все	горло.

Теперь	надо	было	успокоить	его.	Вот	морока!	Когда	они	помирились,	Аджимурат
говорил,	все	еще	судорожно	всхлипывая,	все	еще	размазывая	кулаком	слезы	по
лицу:

–	Не	думай,	я	никому	не	скажу,	даже	маме	не	скажу.	А	ты	из-за	этого	драться…	А



письмо	передам.	Я	тебе	сразу	хотел	сказать,	а	ты	сразу	драться…	На	перемене
отдам,	отзову	в	сторону.	А	ты	за	это,	когда	отец	вернется	с	войны,	когда	отец
приедет	на	станцию	и	когда	все	побегут	встречать	его,	ты	меня	возьми	с	собой.	Мы
вдвоем	сядем	на	Чабдара	и	первыми	поскачем	впереди	всех.	Ты	и	я.	Чабдар	ведь
теперь	твой.	Ты	впереди,	а	я	сзади	на	коне,	и	поскачем.	И	мы	сразу	отдадим
Чабдара	отцу,	а	сами	побежим	рядом,	а	навстречу	мама	и	все	люди…

Так	говорил	он,	жалуясь,	обижаясь	и	умоляя,	и	до	того	растрогал	Султанмурата,
что	тот	сам	едва	удержался	от	слез.	Погорячился,	а	теперь	очень	раскаивался,	что
ударил	мальчишку.

–	Ладно,	Аджике,	ты	не	плачь.	Мы	с	тобой	на	Чабдаре	поскачем,	только	бы	отец
вернулся…

Когда	собрали	весь	скошенный	курай	и	когда	начали	вязать,	получилось	три
добрых	вязанки.	Султанмурат	мастерски	умел	увязывать	хворост.	Вначале	куча
кажется	большая,	как	гора,	даже	боязно	становится,	что	не	унесешь.	А	потом,	если
умеючи	стянуть	веревки,	куча	раза	в	три	станет	меньше.	Хорошо	стянутая	вязанка
плотно	и	ровно	лежит	на	спине,	ее	и	нести	удобней.	В	этот	раз	ребята	сделали	две
вязанки	для	вьюка,	на	то	они	и	привели	с	собой	Черногривого,	а	одну
дополнительную	вязанку	Султанмурат	решил	взять	на	себя.	Далековато	было
нести,	но	лучше	уж	сразу	притащить	домой	побольше	топлива.	Да	и	оставлять
такой	курай	жалко.	Отменного	хвороста	набрали	они	в	балке	Туюк-Джар.

Черногривого	навьючили	так,	что	ни	ушей,	ни	хвоста	не	видно.	Его	повел	на	поводу
Аджимурат.	Султанмурат	шел	следом,	сгибаясь	под	вязанкой,	притороченной	к
плечам	особым	перекрестным	способом	–	веревка	пропускается	из-под	левой
подмышки	через	грудь	на	правое	плечо,	захлестывается	с	правой	стороны	у
затылка	на	скользящую	петлю,	конец	которой	носильщик	держит	в	руках.	При
таком	способе	носильщик	может	постоянно	подтягивать	на	ходу	ослабшие	узлы
вязанки.

Так	они	шли	–	впереди	Аджимурат,	на	поводу	у	него	Черногривый,	за	ним
Султанмурат	с	ношей	на	спине,	замыкал	это	шествие	дворняга	Актош,	уже
порядком	уставший	и	потому	плетущийся	позади.

Когда	несешь	курай,	очень	важно	долго	не	позволять	себе	отдыхать.	После	первого
привала	интервалы	переходов	сокращаются	–	второй	привал	вполовину	первого
перехода,	третий	вполовину	второго	и	так	далее.	Султанмурат	хорошо	знал	это,
потому,	рассчитывая	силы,	шел	размеренным	шагом,	широко	расставляя	ноги.
Теперь	он	ничего	не	видел	вокруг,	смотрел	только	вперед,	под	ноги.	Чтобы	долго
не	уставать	и	не	ждать	скорого	отдыха,	неся	вязанку,	лучше	всего	думать	о	чем-
нибудь.

Шел	он	и	думал,	как	завтра	с	утра	выйдет	на	работу	на	конный	двор	и	снова
вступит	в	свои	обязанности	командира	десанта.	Поторапливаться	пора.	Впереди
считаные	дни	до	выхода	на	Аксай.	Лошади	вроде	бы	уже	справные,	залеченные,
плуги	и	запасные	лемеха	готовы,	сбруя	тоже,	а	все	равно	двинешься	на	поле	–	что-
нибудь	да	и	обнаружится,	это	ведь	всегда	так.	Слова	бригадира	Чекиша.	Бригадир
Чекиш	говорит:	глаз	–	трус,	а	рука	–	храбрец,	надо	смело	выходить	в	поле,	а	там	по
ходу	дела	видно	будет,	как	и	что,	всего	не	предусмотришь.	Может	быть,	он	и	прав.

Думал	Султанмурат,	как	сделать,	чтобы	матери	облегчить	житье.	Совсем
замоталась	она.	И	на	ферме	доит,	кормит	коров,	и	дома	продыху	нет.	Все	сама	да
сама.	Топи,	вари,	стирай.	Девчушки	еще	малы,	а	с	Аджимурата	тоже	какой	особо
спрос.	Сам	он	теперь	уже	отрезанный	ломоть,	вот-вот	уедет	на	Аксай,	и	кто	его
знает,	когда	вернется.	Сколько	надо	вспахать,	заборонить…	А	их	всего	пять
упряжек.	А	остальное	тягло	и	плуги	все	на	старых	землях	будут	работать.	Здесь
работы	еще	больше,	куда	больше.	Но	тут	хотя	бы	поблизости	от	аила.	В	случае	чего
женщины	смогут	встать	за	чапыги.	Совсем	не	женское	дело.	Но	теперь	они	и



арыки	копают	по	пояс	глубиной,	и	воду	ведут	на	поля,	и	плотины	поднимают…

Как	быть,	как	облегчить	жизнь	матери?	Так	ничего	и	не	придумал…

Но	больше	всего	думал	он	о	том,	что	завтра	передаст	письмо,	вот	только	надо
дописать	слова	из	песни	«Аккептер».	Пытался	представить	себе	Мырзагуль
читающей	его	послание,	то,	что	она	подумает	при	этом.	Эх,	как	трудно,
оказывается,	писать	письмо	о	любви!	Получается	совсем	вообще-то	не	то,	что	хотел
бы	сказать,	никакая	бумага	не	уместит	в	себе	то,	что	на	душе.	Интересно,	а	что	она
скажет?	Она	тоже	должна	написать	ответное	письмо.	А	как	же	иначе?	Как	он
узнает,	согласна	она	или	не	согласна,	чтобы	он	ее	любил?	Вот	ведь	задача.	А	что,
если	она	не	захочет,	чтобы	он	ее	любил?..	Тогда	как?..

Балка	Туюк-Джар	давно	осталась	позади.	Заходящее	солнце	светило	теперь
спереди	и	сбоку,	в	одну	сторону	лица.	Земля	сохраняла	все	то	же	зимнее
спокойствие	и	величие.	Обычно	так	бывает	перед	бурей	–	умиротворенность,
услада,	затишье,	чтобы	все	это	в	миг	столкнуть,	сбить,	смешать,	разнести
вдребезги.	В	таких	случаях	надо	прошептать:	«К	добру,	к	спокойствию!»	–	чтобы
упредить	злые	силы.	Иногда	помогает.	«К	добру,	к	спокойствию»,	–	сказал	про	себя
Султанмурат,	высматривая	впереди	удобное	место	для	первого	привала.

Место	приходится	выбирать	с	горочкой,	такое,	чтобы	затем	легко	встать	на	ноги.
Сначала	носильщик	курая	раскачивается	на	спине,	лежа	на	вязанке,
раскачивается	вместе	с	вязанкой	не	очень	сильно,	если	больше,	чем	следует,
вязанка	перекатится	через	голову,	а	носильщик	растянется,	как	лягушка.
Раскачавшись,	надо	упасть	на	колени,	потом	с	колена	встать	на	ногу,	на	вторую	и
затем	с	заклинанием	«О,	пирим!»	выпрямиться,	насколько	позволит	груз.	Зато
проще	простого	отдыхать	–	надо	смело	падать	навзничь.

Султанмурат	упал	навзничь	на	вязанку	и	на	миг	зажмурил	глаза.	Ах,	как	хорошо
было	распустить	веревки	на	груди!	Он	лежал,	блаженствуя,	прикидывая,	где	будет
следующий	привал.	Когда	он	сможет,	отдыхая	после	тяжкого	перехода,	думать
только	о	ней?

–	Только	ты	быстрей	ответь	на	мое	письмо,	слышишь?	–	сказал	он	беззвучным
шепотом,	улыбаясь	себе.	И	прислушался.

Огромная,	прекрасная	тишина	покоилась	на	земле	в	светлом,	незаметно
смеркающемся	предвечерии.
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И	приближались	те	дни…

Тревожное,	томительное	ожидание	ответа	от	Мырзагуль	не	покидало	его	весь	день,
пока	он	не	сваливался	к	ночи	мертвецким	сном.	Он	думал	об	этом	все	время,	чем
бы	ни	занимался,	что	бы	ни	делал.	Работал,	выкладываясь,	командовал	своим
десантом,	а	в	мыслях	только	и	ждал,	когда	наконец	прибежит	на	конюшню
Аджимурат	из	школы,	когда	принесет	долгожданный	ответ.	У	них	с	Аджимуратом
были	даже	свои	условные	сигналы.	Если	Мырзагуль	дала	ответ,	то	Аджимурат
должен	бежать	вприпрыжку,	размахивая	руками,	прыг-скок,	если	нет,	то	не
бежать,	а	идти,	и	чтобы	руки	были	в	карманах.

Султанмурат	все	время	поглядывал	в	ту	сторону.	Но	что	ни	день,	братишка
приходил,	держа	руки	в	карманах.	Огорчался,	недоумевал	Султанмурат.	Терпение
иссякало.	Допытывался,	спрашивал	и	переспрашивал	Аджимурата,	что	она	ему
сказала	при	встрече,	как	он	к	ней	подошел	и	какой	при	этом	состоялся	разговор.
Придя	домой,	заставал	брата	уже	давно	спящим.	А	хотелось	выспросить	еще	какие-
то	подробности.	Но	выспрашивать-то	особенно	было	нечего.	По	словам
Аджимурата,	эта	несносная	Мырзагуль-бийкеч	вовсе	ни	о	чем	не	говорила	с	ним	на
переменах,	а	делала	вид,	что	ничего	не	знает,	ничего	не	помнит.	Вроде	бы
никакого	письма	она	не	получала.	Стоит	себе	на	переменах,	разговаривает	с
подругами,	а	его,	Аджимурата,	не	замечает,	пока	сам	не	подойдет,	не	потянет	за
руку.

Не	понимал	Султанмурат,	что	бы	это	значило.	Если	Мырзагуль	не	желает	иметь	с
ним	ничего	общего,	почему	не	ответит,	почему	не	скажет	об	этом	прямо?	Почему
молчит,	неужели	не	догадывается	она,	как	мучительно,	как	тяжело	ждать	ответа?

С	этими	мыслями	он	засыпал,	а	утром,	начиная	день,	снова	думал	об	этом.	И	уже
времени	не	оставалось	ждать.	Снега	вокруг	быстро	шли	на	убыль.	Вот-вот	отойдет
мерзлота	и	задышит	земля,	вот-вот	проляжет	первая	борозда	на	поле,	а	там
поспевай	только…

Однажды	Султанмурат	сказал	брату:

–	Скажи	ей,	что	скоро	я	уеду	в	Аксай,	надолго	уеду…

Ответ	вернулся	односложный…

«Знаю»,	–	передала	она,	и	больше	ничего.

Терялся	он	в	догадках.	Иной	раз	хотелось	побежать	в	школу,	дождаться	перемены,
увидеть	ее	и	узнать	самому,	что	все	это	значит.	Но	не	решался.	Все,	что	прежде
казалось	проще	простого,	теперь	стало	почти	непреодолимым.	Страх,	робость,
стыдливость	и	сомнение,	как	переменчивая	погода	в	горах,	сотрясали	его	душу…

Да	и	работу	не	бросишь.	Работы	невпроворот.	Быть	командиром	десанта	оказалось
не	очень-то	легко.	Все	так	же	с	утра	и	до	вечера	работа,	работа,	и	чем	ближе
подходил	срок	выхода	на	Аксай,	тем	больше	всяких	забот	наваливалось.

Наступающая	весна,	однако,	не	только	умножила	заботы,	но	и	украшала,
обновляла,	будоражила	их	жизнь.	По-весеннему	стало	на	водопое,	веселей,
просторней.	Лед	исчез,	как	дым.	Заново	открывшаяся	речка	весело	бежала,
кувыркалась	по	каменистому	перекату.	Каждая	галька	на	дне	переливалась	светом
и	тенью	в	быстро	текущем	зеленоватом	потоке.	Лошади	шумно	вбегали	теперь
табуном	на	середину	речки,	поднимая	тучи	брызг	из-под	копыт.	И	ребята	верхами
туда	же,	в	ту	кучу.	Смех,	вскрики	от	холодных	брызг,	наскоки…

Именно	в	такой	момент,	находясь	на	водопое,	увидел	ее	Султанмурат.	На
переступках	через	речку	увидел	и	обмер.	Отчего	бы,	казалось,	обмер?	Мырзагуль
была	не	одна.	Четверо	было	их.	Девушек.	Они	возвращались	из	школы.	Он	мог	бы



их	и	не	увидеть.	Мало	ли	людей	ходит	по	той	дороге,	перепрыгивая	по	переступкам
через	речку.	Но	вот	же	посчастливилось!	Глянул	случайно	и	обмер,	придерживая
Чабдара	на	месте,	сразу	узнал	ее.	Она	шла	по	переступкам	и	тоже	узнала	его,
закачалась	на	переходе,	балансируя	руками,	и,	выйдя	на	берег,	приостановилась,
еще	раз	бросила	взгляд	в	его	сторону.	И,	уходя	с	подругами,	несколько	раз
оглядывалась.	Каждый	раз,	когда	она	оборачивалась	в	его	сторону,	он	готов	был
поскакать,	полететь	за	ней	–	за	обещанным	счастьем,	чтобы	сразу,	не	таясь,	не
робея,	сказать	ей,	как	он	любит	ее.	И	что	без	нее	жизнь	не	может	быть	жизнью.	И
каждый	раз	не	хватало	духу,	каждый	раз,	когда	она	оборачивалась	в	его	сторону,
он	умирал	и	воскресал.	Она	уже	скрылась	с	подругами	в	начале	Аральской	улицы,
а	он	все	удерживал	Чабдара	посреди	речки,	и	уже	кони	напились	и	вышли	на
берег.	Ребята	их	сгоняли	в	кучу,	чтобы	двинуться	на	конный	двор,	а	он	оставался
на	месте,	делая	вид,	что	все	еще	поит	Чабдара…

А	после	думал	об	этом	и	удивлялся,	ругал	себя,	что	не	догадывался	раньше	увидеть
ее,	встретить	на	этом	пути,	когда	она	идет	из	школы.	Да,	там,	на	переступках	через
речку,	всегда	можно	столкнуться	как	бы	невзначай.	Как	же	раньше	не	приходило
это	в	голову?	Конечно	же,	надо	самому	действовать,	встретить	ее	и	узнать	от	нее
самой,	что	она	думает	о	его	письме.

Он	понял	потом,	что	встречи	такие	могли	быть	каждый	божий	день,	если	бы	их
десант	пригонял	лошадей	на	водопой	чуть	попозже	обычного.	Очень	досадно	было
Султанмурату	сознавать,	что	всякий	раз	после	того,	как	они	угоняли	лошадей	с
водопоя,	появлялась	почти	там	же	Мырзагуль,	а	он	не	мог	сообразить	такого
пустякового	дела.	Страдает,	мучается,	когда	все	так	просто…

Теперь	он	решил	дождаться	ее.	На	другой	день	Султанмурат	задержался	на	речке,
сказал	ребятам,	что	скоро	вернется,	сделает	хорошую	пробежку	Чабдару,	а	ребят
попросил	приглядеть	пока	за	его	лошадьми	после	водопоя:	привязать	их	на	место,
задать	им	корм.

И	опять	Анатай!

Он	не	торопился	возвращаться	с	водопоя	и	других	задерживал.

–	А	я	знаю,	кого	ты	ждешь,	–	сказал	он	вызывающе.

Ох	и	противный	тип!

Султанмурат	тоже	хорош.	Нет	чтобы	спокойно	урезонить:	«Знаешь,	ну	и	хорошо.
Ты	не	ошибаешься»,	так	он	вместо	этого	обозвал	Анатая:

–	А	ты	шпион	фашистский!

–	Это	кто	шпион?	Я	шпион?

–	Ты	шпион!

–	А	ну	докажи!	Если	я	шпион,	пусть	меня	расстреляет	трибунал!	А	нет,	я	тебе
морду	набью!

И	они	сшиблись,	понукнули	коней	навстречу	друг	другу	и,	тесня	друг	друга,
закружились	посреди	речки.	Угрожающе	орали,	метали	свирепые	взгляды,
стягивали	друг	друга	с	коней.	Ребята	на	берегу	смеялись,	потешались,
подзадоривали,	а	они,	как	петухи,	не	на	шутку	разошлись.	Вода	закипела	вокруг,
разлеталась	брызгами,	спотыкались	кони	в	воде,	скрежеща	подковами	по	камням,
и	тогда	Эркинбек	крикнул:

–	Эй	вы,	опять	лошадей	покалечить	хотите!

Сразу	одумались,	обрадовались	даже,	что	нашлась	веская	причина,	и	разошлись
без	лишних	слов.



Но	все	равно	настроение	было	испорчено.	Когда	ребята	угнали	лошадей	на
конюшню,	Султанмурат	все	еще	тяжело	дышал	и,	чтобы	как-то	унять	себя,	поехал
рысцой	вдоль	речки,	все	время	посматривая	на	дорогу.	Далеко	не	уехал,	повернул
назад	и	тут	увидел	ее.	Как	и	вчера,	Мырзагуль	возвращалась	с	подружками.	Шли
они	себе,	занятые	своими	разговорами,	и	дела	им	не	было,	что	кто-то	тут	чуть	было
не	подрался	сейчас	за	одну	из	них,	что	кто-то	страдает,	изводится	в	кручине	по
одной	из	них.	Мать	перепугалась	недавно	за	сына:	«Что	с	тобой?	Уж	не	болен	ли
ты?	С	лица	сошел	как!»	Успокоил	маму,	а	сам	взял	зеркало,	давно	не	смотрелся,
все	некогда,	и	действительно	здорово	изменился,	оказывается,	за	последнее	время.
Глаза	блестят,	как	у	больного,	лицо	вытянулось,	шея	сделалась	длинной,	вроде	бы
даже	две	морщинки,	две	складочки	залегли	между	бровями,	а	на	верхней	губе
темный	пушок	появился.	Если	на	свет	рассматривать,	а	так	не	видно.	Вот	это	да!
Совсем	другой	стал,	не	узнать…	Отец,	пожалуй,	и	не	сразу	признает,	когда
вернется…

Он	подъезжал	на	коне	сбоку	и,	приближаясь,	заметил,	как	Мырзагуль	глянула	раза
два	в	сторону	водопоя,	точно	бы	высматривала	кого-то.	А	когда	увидела	его,
вздрогнула	от	неожиданности,	приостановилась,	но	потом	быстро	пошла	вместе	с
подругами.	Они	как	ни	в	чем	не	бывало	перескочили	с	переступки	на	переступку
через	речку	и	пошли	по	домам.	А	он	обогнал	их	стороной,	точно	бы	спешил	куда-то
по	делу,	выехал	огородами	на	улицу,	чтобы	попасть	ей	навстречу.	Он	увидел	ее	из
одного	конца	улицы	в	другом	конце.	Здесь	он	поехал	медленно.	И	чем	ближе
сходились	они,	тем	страшней	становилось.	Ему	казалось,	что	вся	улица	смотрит	в
окна,	в	двери,	следит	за	ними,	и	все	ждут,	как	они	встретятся	и	что	он	скажет	ей.

А	она	шла	навстречу	не	очень	быстро.	Не	понимал	он,	что	произошло,	почему	он
так	волнуется.	Ведь	учились	вместе	в	одном	классе,	ничего	не	стоило	отобрать	у
нее	что-то	и	даже	обидеть,	а	теперь	приближался	с	трепетом	и	робостью	в	душе.
Теперь	ему	хотелось	избежать	этой	встречи,	но	было	уже	поздно.	И,	наверное,	она
каким-то	образом	почувствовала	его	состояние.	Когда	оставалось	совсем	немного,
она	вдруг	заспешила	и,	не	дойдя	до	своего	дома,	свернула	во	двор	к	соседям.	Он
обрадовался,	облегченно	вздохнул.	И	был	очень	благодарен	ей.	Как	страшно,
оказывается,	встречаться	один	на	один…

А	потом	корил	себя	и	ругал	за	малодушие.	Плохо	спал	ночью	и,	проснувшись	на
рассвете,	думал	о	ней,	дал	себе	слово,	что	сегодня	во	что	бы	то	ни	стало	подойдет	к
ней,	и	запросто	заговорит,	и	спросит	совершенно	серьезно,	намерена	ли	она
отвечать	на	его	письмо	и	когда.	Если	нет,	то	никакой	обиды,	днями	ему	уезжать	на
Аксай,	и	пусть	все	это	останется	между	ними.	Так	и	скажет.

С	этим	твердым	решением	начинал	он	тот	день,	с	этим	намерением	работал,	с	этим
намерением	еще	раз	отправился	на	речку	после	водопоя.	Ехал	на	Чабдаре.
Проехался	берегом	в	ту	и	другую	сторону.	При	этом	невольно	обратил	внимание,
что	в	самом	аиле	на	крышах	и	с	теневой	стороны	снега	совсем	не	осталось,	а	на
буграх,	там,	где	изрядно	намело	за	зиму,	снег	еще	держался	сжимающимися
темно-серыми	пятнами.	Как	амебы,	каких	рисовали	они	когда-то	в	тетрадях	на
уроках	зоологии.

Вчера	же	на	конном	дворе	председатель	Тыналиев	и	бригадир	Чекиш	устроили
смотр	аксайскому	десанту.	Все	плуги	были	пронумерованы	и	закреплены	за
плугарями.	Султанмурату	достался	плуг	номер	один.	Затем	каждый	обрядил	своих
лошадей	в	сбруи,	показал,	как	он	с	этим	справляется,	а	потом	показал,	как	он
запрягает	свою	четверку	в	плуг.	И	тогда	все	пять	упряжек	выстроились	в	ряд.	В
общем-то,	со	стороны	смотреть,	здорово,	внушительно	получалось!	Как	тачанки,
только	вместо	тачанок	плуги.	Лошади	сильные,	сбруи	подогнанные,	плуги	блестят
от	смазки.	Плугари	подтянутые,	каждый	возле	своей	упряжи.	Председатель
Тыналиев	ходил	перед	десантом	суровый,	как	командующий	армией.	К	каждому
подходил:

–	Доложи	свою	готовность!

–	Докладываю.	Имею	в	наличии	четыре	подкованных	коня,	четыре	исправных



хомута,	четыре	шлеи,	восемь	постромок,	одно	седло,	один	кнут,	один
двухлемешный	плуг	с	тремя	парами	запасных	лемехов.

Прямо	как	в	армии!	Только	бригадир	Чекиш	хмурился.	Ну	конечно,	он	старик,	где
ему	понять!

Смотр	прошел	хорошо.	Но	по	двум	пунктам	все	же	завалились	десантники.
Председатель	Тыналиев	подозвал	всех	к	упряжи	Эргеша.

–	Ну-ка	обнаружьте	неполадку	в	сбруе,	–	предложил	он.

Все	пересмотрели,	все	перещупали,	но	ничего	такого	найти	не	сумели.	Тогда
председатель	Тыналиев	сам	показал:

–	А	это	что?	Вы	разве	не	видите,	что	ремень	у	гнедого	коренника	на	боку
перекручен.	Вот,	смотрите!	А	в	работе	перекрученный	ремень	будет	натирать	бок
коню.	Лошадь	сказать	об	этом	не	может.	Будет	тянуть,	а	на	другой	день	бок
вспухнет,	коня	уже	не	запряжешь.	А	где	я	вам	найду	запасного	коня?	Их	у	меня
нет!	Значит,	плуг	будет	простаивать	из-за	халатного	отношения	к	сбруе!	Ну-ка
подумайте,	имеем	мы	право	допустить	такое?	Ради	чего	мы	готовились	всю	зиму?..

Стыдно	было	всем.	Такой	пустяк,	казалось	бы,	и	надо	же!

–	Султанмурат,	–	наставлял	председатель	Тыналиев,	–	ты	как	командир	десанта
обязан	каждый	раз	перед	началом	работы	проверять,	кто	как	запряг	лошадей.
Ясно?

–	Ясно,	товарищ	председатель!

Второй	пункт,	по	которому	погорел	десант,	оказался	более	серьезным.	Причем
погорел	сам	командир.	Председатель	Тыналиев	спросил	их:

–	Ответьте	мне,	где	будете	оставлять	сбрую	на	ночь	после	работы?

Думали,	гадали,	отвечали	по-разному.	Решили,	что	в	поле,	возле	плугов.

–	А	ты	как	думаешь,	командир?

–	Я	тоже	так	думаю.	На	полосе,	где	распряжем,	там	и	оставим	сбрую,	возле	плугов.
Не	носить	же	ее	с	собой!

–	Нет,	неверно.	Сбрую	нельзя	оставлять	на	ночь	в	поле.	Не	потому,	что	ее	кто-то
возьмет.	На	Аксае	некому	ее	взять.	А	потому,	что	ночью	может	пойти	дождь	или
снег.	Сбруя	намокнет.	Это	сыромятная	кожа.	И	могут	лиса	или	сурок	погрызть
сбрую	в	поле.	Ясно,	о	чем	идет	речь?	Значит,	что	из	этого	следует?	Плуг	остается
на	поле.	Выпряженных	лошадей	со	сбруей	приводите	на	стан.	У	вас	юрта,	в
которой	вы	будете	жить.	Юрта	только	одна.	Другой	юрты	у	меня	нет.	Сбрую
каждый	вносит	в	юрту	и	складывает	аккуратно	на	то	место,	где	он	будет	спать.
Ясно?	Спать	со	сбруей	в	изголовье!	Таков	закон!	Это	ваше	оружие!	А	каждый
солдат	прежде	всего	бережет	оружие!

Вот	так	говорил	председатель	Тыналиев	в	тот	день	перед	аксайским	отрядом,
выстроенным	для	смотра	в	полной	боевой	готовности.

Вот	так	говорил	председатель	Тыналиев	накануне	выхода	десанта	на	Аксай.	Те	дни
приближались.	И	все	шло	к	тому…

Вот	так	говорил	председатель	Тыналиев,	наставляя	их	уму-разуму…	Вот	так…

Да,	вполне	могло	случиться,	что	дня	через	три-четыре,	если	погода	не	испортится,
двинутся	они	на	Аксай,	и	тогда,	конечно,	не	увидеться	с	Мырзагуль	до	самого	лета.
Подумав	об	этом,	Султанмурат	испугался.	Трудно,	невозможно	было	представить
себе	такое	–	не	видеть	ее,	пусть	хоть	издали,	столько	времени!	А	еще	собрался
заявить	ей	сегодня,	что,	мол,	да	или	нет,	если	нет,	так	что	ж,	не	такая	уж	беда,



ждать	некогда,	на	Аксае	дела	поважнее…

Султанмурат	все	поглядывал	на	дорогу,	проезжаясь	берегом.	И	уже	начал
беспокоиться.	Время	уже	выходило.	Но	вот	они,	девушки!	Однако	Мырзагуль	среди
них	не	оказалось.	Подружки	ее	шли,	а	ее	нет.	Вначале	Султанмурат	огорчился.	Что
ж	оставалось,	раз	такое	дело.	Расстроенный,	поехал	на	конный	двор.	Но	дорогой
его	охватила	тревога:	а	вдруг	она	заболела	или	еще	что-нибудь	случилось?	Эта
тревога	возрастала,	он	почувствовал,	что	ни	в	коем	случае	не	сможет	унять	ее,
пока	не	узнает	причины.	Решил	спросить	у	девушек.	Повернул	Чабдара	вслед	за
ними.	И	тут	увидел	ее,	Мырзагуль	возвращалась	одна.	Она	уже	приближалась	к
переступкам	на	речке.	Султанмурат	припустил	слегка	Чабдара,	чтобы	поспеть
встретиться	на	переступках,	а	сам	до	того	обрадовался,	так	сильно,	оказывается,
испугался	за	эти	минуты,	что	сам	не	заметил,	как	сорвалось	с	уст:	«Родная	моя!»

Он	встретил	ее	на	переступках.	Спрыгнул	с	коня	и,	держа	его	на	поводу,	ждал,
когда	она	выйдет	на	берег	к	нему.

Она	шла	к	нему,	глядя	на	него,	улыбаясь	ему.

–	Смотри	не	упади!	–	крикнул	он	ей,	хотя	упасть	с	таких	широких,	выложенных
поверху	дерном	переступок	было	невозможно.	Как	хорошо,	что	она	шла	по
переступкам!	Как	хорошо,	что	на	этой	капризной	горной	речке	не	удерживались
никакие	мосты	и	мостики!

Он	ждал,	протянув	ей	руку,	а	она	шла	к	нему,	все	время	глядя	на	него	и	улыбаясь.

–	Смотри	не	упади!	–	сказал	он	еще	раз.

А	она	ничего	не	отвечала.	Она	только	улыбалась	ему.	И	тем	было	сказано	все,	что
хотел	бы	он	знать.	Какой	же	он	был	чудак,	писал	какие-то	письма,	терзался,	ждал
ответа…

Он	взял	ее	ладонь,	когда	она	протянула	ему	руку.	Столько	лет	учась	в	одном
классе,	не	знал	он,	оказывается,	какая	чуткая	и	понятливая	у	нее	рука.	«Вот	я
здесь!	–	сказала	рука.	–	Я	так	рада!	Разве	ты	не	чувствуешь,	как	я	рада?»	И	тут	он
посмотрел	ей	в	лицо.	И	поразился	–	в	ней	он	узнал	себя!	Как	и	он,	она	стала	совсем
другой	за	это	время,	выросла,	вытянулась,	и	глаза	светились	странным,
рассеянным	блеском,	как	после	болезни.	Она	стала	похожа	на	него,	потому	что	она
тоже	постоянно	думала,	не	спала	ночами,	потому	что	она	тоже	любила,	и	эта
любовь	сделала	ее	похожей	на	него.	И	от	этого	она	стала	еще	красивее	и	еще
родней.	Вся	она	была	обещанием	счастья.	Все	это	он	познал	и	почувствовал	в	одно
мгновение.

–	А	я	думал,	ты	заболела,	–	сказал	он	ей	дрогнувшим	голосом.

Мырзагуль	ничего	не	ответила	на	эти	слова,	а	сказала	другое:

–	Вот.	–	Она	достала	предназначенный	ему	сверточек.	–	Это	тебе!	–	И,	не
задерживаясь,	пошла	дальше.

Сколько	раз	потом	вновь	и	вновь	рассматривал	он	этот	вышитый	шелком	платочек!
Доставал	из	кармана,	и	снова	прятал,	и	снова	рассматривал.	Величиной	с
тетрадный	лист,	платочек	был	ярко	расшит	по	краям	узорами,	цветочками,
листиками,	а	в	одном	углу	были	обозначены	красными	нитками	две	большие	и	одна
маленькая	буквы	среди	узоров:	«S.	g.	M.»,	что	означало	«Султанмурат	джана
Мырзагуль»	–	«Султанмурат	и	Мырзагуль».	Эти	латинские	буквы,	которые	они
изучали	в	школе	еще	до	реформы	киргизского	алфавита,	и	были	ответом	на	его
многословное	письмо	и	стихи.

Султанмурат	вернулся	на	конный	двор,	едва	сдерживая	торжествующую	радость.
Он	понимал,	что	это	такое	счастье,	которым	невозможно	поделиться	с	другими,
что	оно	предназначено	только	ему	и	что	никто	другой	не	сможет	быть	так
счастлив,	как	он.	И,	однако,	очень	хотелось	рассказать	ребятам	о	сегодняшней



встрече,	показать	им	подаренный	ему	платочек…

Зато	работалось	хорошо.	Ребята	чистили	лошадей	после	водопоя,	носили	в	ведрах
овес,	закладывали	в	кормушки	сено.	Он	сразу	включился	в	дело.	Быстро	прошелся
скребком	по	упругим,	налитым	силой	спинам	и	бокам	своих	коней,	побежал	за
овсом.	И	все	время	чувствовал	платочек	в	нагрудном	кармане	перешитой
солдатской	гимнастерки.	Будто	там	горел	незримый	огонек.	И	от	этого	ему	было
радостно	и	тревожно.	Радостно	оттого,	что	откликнулась	Мырзагуль	на	его	любовь,
и	тревожно,	потому	что	было	началом	неведомого…

Потом	он	побежал	за	сеном	к	люцерновой	скирде	за	конюшней.	Здесь	было	тихо,
солнечно,	сильно	пахло	сухими	травами.	Ему	очень	захотелось	еще	раз	посмотреть
на	свой	платочек.	Достал	из	кармана	и	стал	разглядывать	его,	улавливая	среди
травяных	запахов	особый	запах	платочка,	вроде	бы	хорошим	мылом	пахло.
Однажды	в	школе	он	почувствовал,	как	пахнут	ее	волосы.	И	теперь	вспомнил,	это
был	ее	запах.	Так	он	стоял	наедине	с	платочком,	и	вдруг	кто-то	выхватил	его.
Оглянулся	–	Анатай!

–	А-а,	ты	уже	платочки	получаешь	от	нее!

Султанмурат	густо	покраснел:

–	Дай	сюда!

–	А	ты	не	спеши.	Сперва	погляжу.

–	А	я	тебе	говорю,	дай	сюда!

–	Да	не	кричи	ты,	отдам.	Нужен	очень!

–	Отдай	немедленно!

–	А	ты	посильней	кричи!	Кричи,	что	у	тебя	дареный	платочек	отобрали!	–	И	сунул
его	в	карман.

Что	произошло	дальше,	Султанмурат	уже	не	помнил.	Только	мелькнуло	перед	ним
искаженное	злобой	и	испугом	лицо	Анатая,	затем	он	со	всей	силой	нанес	еще	удар,
а	потом	отлетел	в	сторону	от	резкого	толчка	в	живот.	Перегнулся,	падая,	но	тут	же
вскочил	на	ноги	и	рванулся	из-под	скирды	с	еще	большей	ненавистью	и	яростью	на
подлого	Анатая.	Прибежали	ребята.	Заметались.	Втроем	стали	разнимать	их.
Просили,	умоляли,	повисали	у	них	на	руках,	но	те	снова	и	снова	кидались	друг	на
друга,	сшибаясь	в	жаркой,	безжалостной	драке.	«Отдай!	Отдай!»	–	только	одно
твердил	Султанмурат,	понимая,	что	исход	может	быть	лишь	один:	или	умереть,	или
вернуть	платочек.	Анатай	был	кряжистый,	сильный,	действовал	он	хладнокровно,
но	на	стороне	Султанмурата	была	справедливость	и	право.	И	он	безоглядно
нападал,	хотя	часто	оказывался	сбитым	с	ног.	В	последний	раз	он	упал	на	вилы,
валявшиеся	подле	скирды.	И	тут	руки	сами	схватились	за	вилы.	Он	вскочил	с
вилами	наперевес.	Ребята	закричали,	отбегая	по	сторонам:

–	Стой!

–	Остановись!

–	Опомнись!

Анатай	стоял	перед	ним,	тяжело	дыша,	растопырив	руки	и	ноги,	озираясь,	куда	бы
отскочить,	но	бежать	ему	было	некуда.	С	одной	стороны	скирда,	с	другой	–	стена
конюшни.	Именно	в	эти	минуты	Султанмурат	обрел	твердость	духа.	Он	понимал,
что	это	крайность,	но	другого	выхода	не	было.

–	Отдай,	–	сказал	он	Анатаю,	–	иначе	будет	плохо!

–	Да	на!	На!	–	заторопился	Анатай,	пытаясь	обратить	все	в	шутку.	–	Тоже	мне!
Пошутить	нельзя!	Дурак!	–	И	он	кинул	ему	платочек.



Султанмурат	положил	его	в	нагрудный	кармашек.	Страшная	минута	миновала.
Ребята	облегченно	вздохнули,	загалдели,	и	только	тогда	почувствовал
Султанмурат,	как	кружится	голова,	как	трясутся	руки	и	ноги.	Сплевывая	кровь	из
разбитой	губы,	пошел	как	пьяный	за	скирду,	упал	на	сено	и,	лежа	на	спине,
отдышался,	пришел	в	себя…
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К	вечеру	они	с	Анатаем	хотя	и	не	помирились,	но	общие	дела	заставили	их	пойти
навстречу	друг	другу.	И	все	же	оставался	осадок	в	душе,	стыдно	было,	что	все	так
глупо	получилось.	Но	при	этом	Султанмурат	понимал,	что	прошел	важное
испытание,	что,	прояви	он	малодушие,	прежде	всего	сам	перестал	бы	уважать
себя.	А	такой	человек	не	может	и	не	должен	быть	командиром	десанта.

В	этом	он	убедился	в	тот	же	день,	когда	под	вечер	приехали	на	конный	двор
председатель	Тыналиев	и	бригадир	Чекиш.	Лошади	их	пришли	с	дальнего	пути
усталые,	заляпанные	грязью.	Тыналиев	и	старик	Чекиш	с	рассветом	уехали
в	Аксайское	урочище	и	вот	только	вернулись.	Довольные	приехали.	Через	пару
дней	можно	двинуться	на	Аксай.	Земли	удобной	много.	Паши	сколько	сможешь.
Загоны	определили.	Степь	задышала.	Место	полевого	стана	выбрали.	Осталось
обосноваться	там	и	начать	то,	ради	чего	готовились	всю	зиму.

–	Ну	как,	ребята?	–	обратился	к	ним	Тыналиев.	–	Как	настроение?	Какие	есть
предложения,	замечания?	Высказывайте,	чтобы	потом	не	спохватиться,	когда	уже
будете	далеко	от	аила.

Ребята	молчали,	ничего	такого,	требующего	немедленного	решения,	вроде	бы	и	не
было,	и	все-таки	никто	не	взял	на	себя	ответственность	сказать	последнее	слово.

–	У	нас	есть	командир,	–	промолвил	Эргеш.	–	Он	все	знает,	пусть	сам	скажет.

И	тогда	Султанмурат	сказал,	что	пока	никаких	неполадок	или	другой	нужды	нет,
все	продумано,	обувь	отремонтирована,	одежда	залатана,	укрываться	берут	шубы,
короче	говоря	–	они,	их	плуги	и	кони	готовы	в	любой	день	приступить	к	работе,	как
только	земля	поспеет.

Потом	обсудили	разные	другие	дела	–	о	кашеваре,	о	топливе,	о	юрте	–	и	пришли	к
общему	выводу,	что	дня	через	два-три,	если	погода	не	изменится,	если	не	пойдет
снег,	то	пора	выходить	в	поле…

А	погода	стояла	хорошая,	хотя	и	облачная,	но	с	большими	окнами	–	солнце	то
выглянет,	то	спрячется,	земля	парила,	пахло	сырой,	освобождающейся	из-под
снега	землей…

И	приближались	те	дни…	И	все	шло	к	тому…

Как	ни	готовились,	а	перед	самым	выездом	опять	обнаружилась	уйма	мелких	дел.
Оказалось,	что	не	хватает	двух	попон,	те,	что	имелись,	были	совсем	старые,
дырявые,	их	нечего	было	везти	с	собой	на	Аксай.	Ночи	ранней	весны	холодные,
почти	зимние,	особенно	в	первые	дни	пахоты…	Чекиш	говорил,	что	прежде,	когда
пахали	еще	сохой,	в	первые	дни,	бывало,	ждут	до	полудня,	пока	оттает	земля	после
ночных	заморозков…	А	продрогший	за	ночь	конь,	не	покрытый	попоной,	уже	не
рабочее	тягло.

Пришлось	побегать	Султанмурату	то	в	контору,	то	к	председателю,	то	к	бригадиру,
пока	сумели	купить	для	колхоза	в	аиле	еще	две	добротные	попоны…

И	в	этой	беготне	и	заботах	больше	всего	ждал	он	времени	выезда	с	конями	на
водопой.	Хотелось	повидать	Мырзагуль	перед	отъездом,	встретив	ее,	как	в	тот	раз,
у	переступок	через	речку…	Каждый	раз	надеялся	–	и	не	удавалось.	Спешил
Султанмурат,	не	было	времени	ждать.	И	потому	он	все	время	ощущал	какую-то
недоговоренность,	недосказанность,	остающуюся	в	их	отношениях,	и	какую-то
смутную,	тревожную	вину	свою	за	то,	что	они	могут	не	свидеться	перед	выездом.
Он	знал,	что	и	Мырзагуль	думает	о	нем,	в	этом	он	убедился	в	тот	раз	по	первому	ее
взгляду,	когда	в	ней	он	как	бы	узнал	себя.	Однако	он	не	допускал	даже	мысли,	что
Мырзагуль	сама	будет	искать	встречи	с	ним.	Девичья	гордость	и	честь	не	могли
того	позволить.	Девушка	уже	сказала	свое	слово,	она	вручила	ему	вышитый
платочек,	а	все	остальное	уже	его	заботы,	мужские…



Конечно,	он	сумел	бы	встретиться	с	ней	перед	отъездом,	он	так	и	рассчитывал,
если	бы	не	новое	несчастье.	Накануне	выезда	на	Аксай,	когда	десантники
собирались	гнать	своих	лошадей	на	прощальный	водопой,	после	которого
Султанмурат	и	хотел	дождаться	Мырзагуль,	у	самых	ворот	конного	двора	при
выезде	на	водопой	встретил	их	бригадир	Чекиш.	Он	был	хмур	и	неприветлив.
Рыжая	бороденка	всклокочена,	шапка	надвинута	на	самые	глаза.

–	Вы	куда?

–	Коней	поить.

–	Постойте.	Вот	что,	Анатай,	ты	иди	домой.	Мать	у	тебя	заболела.	Иди,	иди	сейчас.
Слезай	с	коня.	А	вы,	ребята,	быстро	на	водопой	и	быстро	назад.	Чтобы	мигом,	я	вас
жду	здесь!

И	дорогой	на	речку,	погоняя	табунок	на	рысях,	смотрел	Султанмурат	на	дорогу	и,
возвращаясь,	оглядывался:	нет,	не	видно	Мырзагуль.	Не	время	еще	было	ей
возвращаться	из	школы.	И	что	это	старик	Чекиш	так	заторопил	их?	Что	стряслось?
Если	бы	не	это,	сегодня	обязательно	дождался	бы	ее!	Так	хотелось	снова
повидаться	на	переступках…

Когда	они	вернулись	на	конный	двор	и	поставили	лошадей	по	своим	местам,	старик
Чекиш	собрал	их	четверых,	отозвал	в	сторонку.

–	Разговор	есть,	–	буркнул	он.

Потом	предложил	сесть.	Все	сели	на	корточки,	подпирая	спинами	стену	дувала.
Председатель	Тыналиев	любил	разговаривать	стоя,	сам	стоял	и	чтобы	перед	ним
люди	стояли,	а	бригадир	Чекиш	наоборот	–	он	предпочитал	разговор
неторопливый,	сидячий.	Старик,	одним	словом.	Вот	они	расположились,	и	тогда
Чекиш,	сумрачно	поглаживая	взъерошенную	рыжую	бороду,	начал:

–	Хочу	я	вам	сказать,	джигиты,	вы	уже	не	малые	дети.	Рано	вам	пришлось	вкусить
горечь	жизни.	По	горячему	ступать,	в	холоде	спать.	Значит,	судьба	такая	выпала.
Вот	сегодня	у	одного	из	нас	большая	беда	–	отец	Анатая,	Сатаркул,	убит	на	фронте.
Вы	уже	не	дети,	когда	у	одного	несчастье,	другой	ему	опорой	должен	служить.
Собирайтесь.	Будете	встречать	и	провожать	людей.	Лошадей	принимать.	Сейчас
соберется	народ	у	дома	покойного	Сатаркула,	и	вам	надлежит	там	быть.	И	не
хнычьте	возле	Анатая,	как	малолетние,	если	плакать,	то	плачьте	громко,	по-
мужски,	чтобы	ясно	было,	что	плачут	верные	друзья	Анатая.	Со	мной	пойдете,	с
тем	я	вас	и	поторопил…

Они	шли	гуськом	по	тропинке	к	дому	Анатая	на	окраине	улицы.	Такими	же
небольшими	молчаливыми	кучками	верховой	и	пеший	народ	уже	стекался	с
разных	сторон.

День	стоял	переменчивый.	То	солнце	проглянет,	то	снова	облака,	то	вдруг	ветерок
северный,	низовой	потянет	пронизывающим	голени	холодом.	С	тяжелой,
изнывающей	от	страха	и	жалости	душой	шел	Султанмурат	к	дому	Анатая.	Жутко
было,	потому	что	через	минуту-другую	всплеснется	в	аиле,	как	пламя	пожара	над
крышей,	еще	один	великий	плач,	и	еще	одного	человека,	родившегося	и	выросшего
под	этими	отцовскими	горами,	не	дождутся	с	войны,	никогда	и	никто	его	не
увидит…	«А	что	с	отцом,	до	сих	пор	нет	ни	писем,	ни	вестей	никаких?	Что	с	ним?
Мать	уже	без	ума	от	страха.	Только	бы	не	это,	только	бы	не	так!»

Они	уже	приближались	ко	двору,	когда	в	доме	Анатая	раздался	пронзительный
вопль,	и	этот	плач,	умножаясь,	выхлестнулся	во	двор	и	на	улицу,	где	толпился
народ…

Идя	следом	за	Чекишем,	десантники	громко	заплакали,	заголосили	вместе,	как
учил	их	Чекиш:

–	О,	отец	наш	Сатаркул,	славный	отец	наш	Сатаркул,	где	мы	тебя	увидим	теперь,



где	ты	сложил	свою	золотую	голову?

В	эту	минуту,	в	минуту	общего	горя,	отец	Анатая	Сатаркул	воистину	был	их
родным	отцом,	и	воистину	в	ту	минуту	он	был	славен,	потому	как	величие	каждого
человека	познается	их	близкими	лишь	тогда,	когда	они	его	лишаются…	Так	было
всегда	и	так	будет…

–	О,	отец	наш	Сатаркул,	славный	отец	наш	Сатаркул,	где	мы	тебя	увидим	теперь,
где	ты	сложил	свою	золотую	голову?

С	этими	скорбными	словами	десантники	проследовали	за	Чекишем	через	толпу	и,
войдя	во	двор,	увидели	у	самых	дверей	Анатая.	Горе	умаляет	человека.	Самый
старший	из	них,	грозный	и	сильный	Анатай	оказался	совсем	беззащитным
мальцом.	Раздавленный	свалившимся	на	его	плечи	горем,	он	по-детски,	в	голос
рыдал,	приткнувшись	к	стене,	как	жеребенок	в	непогоду.	Лицо	его	вспухло	от	слез.
А	рядом	громко	плакали	младшие	его	братья	и	сестры.

Друзья	подошли	к	Анатаю.	Увидя	их,	Анатай	заплакал	еще	больше,	как	бы	жалуясь
им	на	свое	горе,	на	то	несчастье,	которое	совершалось	на	глазах	у	всех.	Он	просил
тем	самым	защитить	его,	помочь	ему.	Эта	беззащитность	Анатая	больше	всего
потрясла	Султанмурата.	А	они	растерянно	топтались	возле,	не	зная,	как	быть,	как
утешить	товарища.	Никто,	кажется,	ничем	не	мог	ему	помочь.	И	никто	не
подозревал,	что	Султанмурат	только	что	выскочил	со	двора	с	автоматом	в	руке	и
побежал	с	ним	прямо	туда,	прямо	в	ту	сторону,	где	шла	война,	без	передыха	прямо
на	фронт,	и	там,	крича	от	ярости	и	гнева,	плача	и	крича,	расстреливал	фашистов
очередями,	очередями,	очередями	из	неиссякаемого,	неумолкающего	автомата	за
убитого	отца	друга	своего	Анатая,	за	причиненные	аилу	страдания	и	беды…

Жалко,	что	не	было	у	него	автомата!

И	тогда	Султанмурат	сказал	Анатаю	(ведь	он	был	командиром	десанта):

–	Не	плачь,	Анатай.	Что	ж	делать.	Вот	у	Эркинбека	и	Кубаткула	тоже	отцы	погибли
на	фронте.	Сам	знаешь.	От	моего	отца	тоже	писем	нет	давно.	Война.	Сам
понимаешь.	Ты	только	скажи,	Анатай,	мы	тебе	поможем.	Ты	только	скажи,	что
сделать,	чтобы	тебе	стало	легче…

Но	Анатай,	приткнувшись	к	стене,	судорожно	вздрагивая	плечами,	не	мог	ничего
выдавить	из	себя.	Эти	слова	не	утешили	его,	наоборот	–	горько	разбередили,	и	он
стал	задыхаться	от	нахлынувших	слез,	посинел	от	удушья.	Султанмурат	побежал,
принес	ему	в	ковше	воды.

И	с	этого	момента	он	почувствовал	себя	ответственным	за	то,	что	тут	происходило.
Он	понял,	что	надо	действовать,	как-то	помогать	людям.	Вчетвером	они	носили
воду	из	речки,	кололи	дрова,	разводили	огонь	в	самоварах,	собранных	от	соседей,
встречали	и	провожали,	верховым	старикам	помогали	спешиться…

А	народ	все	шел	и	шел.	Одни	приходили	высказать	соболезнование	семье
погибшего,	другие	уходили,	выполнив	свой	долг.	А	десантники	оставались	весь
день	во	дворе	Анатая.

Самые	трудные	минуты	пережил	Султанмурат,	когда	пришла	учительница
Инкамал-апай	и	с	ней	девочки	седьмого	класса,	и	среди	них	Мырзагуль.	Так
плакала	Инкамал-апай,	так	убивалась,	обняв	Анатая,	невозможно	было	смотреть
без	слез.	Предсказания	знаменитой	гадалки	о	сыне	учительницы	не	сбывались,	да
и	не	верила	она	им.	Вот	и	плакала	в	тревожном	предчувствии,	дала	волю	слезам,
чтобы	облегчить	изнывающую	душу.	Девочки	тоже	плакали	возле	учительницы
своей,	а	Мырзагуль	стояла,	опустив	голову,	плача	беззвучно,	быть	может,	тоже
вспомнив	отца	и	брата,	и	ни	разу	не	взглянула	в	его	сторону.	Даже	в	этом,	в
сострадании	и	горе,	она	была	красивее	всех.	Она	вызывала	в	нем	самое	глубокое
сочувствие	и	гордость	ею.	Хотелось	подойти	к	ней,	обнять	ее	и	заплакать,
соединить	свою	печаль	с	ее	печалью…



…Ах,	Мырзагуль,	ах,	Мырзагуль-бийкеч,Я	сизый	голубь,	летящий	в	синем	небе,А
ты	голубка,	летящая	крыло	в	крыло…

И	потом,	когда	зазвучала	во	дворе	молитва	и	когда	все,	кто	был,	умолкнув,
остались	каждый	наедине	с	собой,	раскрыв	перед	лицом	ладони	и	глядя	в	них,	как
в	книгу	судеб,	слушали	торжественную	и	певучую	речь	молитвы,	пришедшей	сюда
тысячелетие	назад	из	неведомой	Аравии,	возвещавшей	вечность	мира	в	рождениях
и	смерти,	предназначенной	в	этот	раз	убитому	на	войне	отцу	Анатая	Сатаркулу,	–
Султанмурат	и	тогда,	среди	молитвы	той,	подняв	глаза	над	ладонями,	посмотрел	на
нее.	Вместе	со	всеми	сосредоточенная,	юная	Мырзагуль	была	прекрасна.	Глубокая
задумчивость	покоилась	на	ее	лице.	Но	она	не	смотрела	на	него.

Так	она	и	ушла,	не	обмолвившись	с	ним	ни	словом,	лишь	грустно	задержав	на	нем
взгляд	перед	уходом	и	кивнув	ему.	Ах,	Мырзагуль,	ах,	Мырзагуль-бийкеч…

Плач	в	доме	покойного	Сатаркула	утихал	понемногу.	Наступало	отрезвляющее
жестокое	затишье	примирения	с	утратой.	Плач	–	это	протест,	бунт,	несогласие;
гораздо	страшнее	осмысление	необратимости	случившегося.	Вот	тогда	посещают
человека	самые	мрачные	мысли.

Анатай	сидел	у	стены,	уронив	голову.	Страшно	было	Султанмурату	смотреть	на
него.	Дерзкого,	сильного,	злого	Анатая	растоптало	несчастье.	Уж	лучше	бы	он
кричал,	плакал,	уж	лучше	бы	рвал	на	себе	одежду	и	метался.

Султанмурат	не	знал,	как	вызволить	его	из	этого	горестного	безысходного
одиночества.	Но	надо	было	помочь	ему,	надо	было	во	что	бы	то	ни	стало	заставить
его	почувствовать,	что	он	не	один,	что	рядом	люди,	готовые	голову	положить	за
него.

–	Пошли,	Анатай,	у	меня	к	тебе	отдельный	разговор,	–	сказал	ему	Султанмурат.

Анатай	встал	с	места,	и	они	отошли	в	угол.

–	Ты	не	думай,	Анатай,	–	начал	Султанмурат,	очень	волнуясь,	с	трудом	подбирая
слова.	–	Ведь	я	это	самое…	Если	хочешь,	я	отдам	тебе	тот	платочек	насовсем.

Анатай	горестно	улыбнулся.

–	Что	ты,	Султан!	Не	надо,	–	ответил	он.	–	Это	твое,	и	ты	его	никому	не	отдавай.	А
я…	Ты	меня	прости,	что	я	тогда,	ты	меня	прости,	забудь.	Я	больше	никогда	так	не
буду,	Султан.	Мне	уже	ничего	не	надо…	Мой	отец,	он	был…	Мы	так	ждали…	–	И,
захлебываясь,	давясь	слезами,	Анатай	снова	зарыдал.

Теперь	они	плакали	вместе	наедине	со	временем,	в	котором	они	жили	и	росли…



9

Третий	день	ходили	плуги	по	Аксайскому	урочищу.	Третий	день	не	умолкая
понукали,	погоняли	плугари	своих	коней.	И	выгорбился	темно-бурой	полосой	по
увалу	свежевспаханный	начальный	загон	аксайских	десантников.	Задел	был	уже
заметный,	глаз	радовался.	Теперь	как	погода	поведет	себя,	так	и	дело	пойдет.

В	этом	огромном	предгорном	пространстве	у	подножия	Великого	Манасового
хребта	хранилась	давно	никем	не	нарушаемая	тишина.	Отсюда	начиналась
Аксайская	степь,	уходящая	в	чимкентские	и	ташкентские	безводные	земли.	В	этом
нетронутом	просторе	степного	изголовья	плуговые	упряжи	казались	крохотными
жуками,	ползущими	по	горбине,	оставляя	за	собой	длинный	взрыхленный	след.

Пока	здесь	ходили	три	плуга.	Эргеша	и	Кубаткула	задержали	на	несколько	дней	в
аиле	–	бросили	на	подмогу,	на	бороньбу	озимых,	чтобы	успеть	закрыть	влагу	в
почве.	Ясно,	нужное,	срочное	дело,	но	и	на	Аксае	время	не	ждет:	чтобы	успеть
засеять	такой	клин,	какой	наметили,	надо	поставить	весь	десант	на	лемех	с
рассвета	до	вечера,	иначе	не	успеть,	иначе	все	труды	пропадут.	Султанмурат
беспокоился,	ждал	прибытия	оставшихся	двух	упряжек	со	дня	на	день.	Обещали,
из-за	этого	поругался	он	с	бригадиром	Чекишем.	Серьезно	поругался.

–	Передайте,	–	говорит,	–	аксакал,	пусть	председатель	Тыналиев	приезжает,	пусть
разберется.	Тремя	плугами	здесь	делать	нечего.	Задачу	не	выполним…

А	старик	Чекиш?	А	что	старик	Чекиш,	он	волосы	рвал	на	себе.	И	понял
Султанмурат,	как	трудно	в	колхозе	умному,	понимающему	бригадиру.	Хочет
сделать	все	с	толком,	вовремя,	по	порядку,	а	везде	все	горит,	как	пожар	под
ногами,	хочет	поспеть	сделать	по	весне	то,	другое,	десятое,	а	сил	нет,	людей	нет,
харчей	нет.	Голову	вытянет	–	хвост	увязнет.	Сидел	он	тут	вчера,	думу	думал.	В	аиле
время	голодное.	Запасы	уже	на	исходе,	до	нового	урожая	далеко.	Скот	отощал,
дохнет	от	бескормицы,	резать	нет	смысла.	Для	больного	за	килограммом	мяса	едут
на	базар.	Кило	мяса	стоит	столько,	сколько	раньше	целая	туша.	Но	едут.	Даже	не
едут,	идут	пешком	за	тридцать-сорок	километров.	Ездовые	лошади	едва	тянут	ноги.
Выедешь	–	останешься	пропадать	в	пути.	Только	и	успели	подготовить	тягло	к	севу.
Тягло	справное,	но	тоже	ненадолго	при	такой	нагрузке.

Если	думать	обо	всем	этом,	страшно	становится.	Но	самая	великая	беда	–	война	на
фронтах,	конца-краю	не	видно.	Одно	утешение,	одна	неугасимая	надежда	–
побеждать	начали	немцев,	повсюду	теснят	их,	гонят…

Сегодня	с	утра	вроде	бы	погода	заладилась.	Облачно	было,	но	над	горами
прорывалось	иной	раз	солнце,	разгуливалось	небо	над	головой,	снова	хмурилось	и
снова	закрывалось.	А	в	обед	резко	похолодало	и	потемнело	окрест.	Снег	или	дождь,
что-то	собирается…	Очень	уж	сумрачно	стало	вокруг.	Выходя	на	пахоту	после
обеда,	плугарям	пришлось	захватить	мешки,	чтобы	закрыть	головы	от	дождя	или
снега.

Шли	по	начатому	загону	со	свалом	борозды	внутрь.	Первым	шел	Султанмурат,
вторым	шагах	в	двухстах	–	Анатай,	замыкающим,	почти	в	полуверсте,	–	Эркинбек.
Сегодня	плугари	были	в	поле	одни.

Три	плугаря,	и	великие	горы	впереди.	Три	плугаря,	и	великая	степь	позади.

Председатель	Тыналиев	сумел	побывать	здесь	лишь	поначалу.	Дел	у	него	много,
ускакал,	оставив	бригадира	Чекиша	налаживать	пахоту.	Сегодня	и	Чекиш	уехал
требовать	оставшиеся	в	аиле	упряжи	Эргеша	и	Кубаткула.	Вот	и	получилось,	на
третий	день	остались	плугари	сами	по	себе	–	с	плугами,	с	конями,	с	землею,
которую	предназначено	было	пахать	и	пахать,	чтобы	было	где	урожай	собирать,
чтобы	было	чем	насытиться	людям…

Загон	находился	далеко	от	полевого	стана	–	от	юрты,	в	которой	они	жили,	от
стожка	клеверного	сена,	от	мешков	овса,	от	всего	того,	что	было	теперь	их	домом.



На	полевом	стане	оставалась	лишь	старая	повариха.	Больше	ворчит,	больше
жалуется,	что	топливо	сырое,	что	того	нет,	этого	нет,	вместо	того	чтобы	вовремя
приготовить	еду.	В	поле	кусок	лепешки	и	горячая	похлебка	–	большего	не
потребуешь.	А	она	все	ворчит,	проклинает	жизнь,	как	будто	ее	кто-то	в	чем-то
упрекает.	В	аиле	ее	мало	знали.	Пришла	откуда-то.	Другие	не	могут	бросить	дома	–
дети,	хозяйство,	а	она	согласилась	приехать	на	Аксай,	чтобы	прокормиться	возле
плугарей.	Пусть	кормится	на	здоровье,	только	бы	вовремя	готовила	еду.	А	она	все
суетится	и	не	поспевает.	Помочь	ей	пахарям	некогда.	Потому	как	лошадь	–	это	не
машина,	не	трактор,	который	выключил	и	сам	пошел.	Залил	бак	и	поехал.	Пахарь
работает	на	поле	сам,	как	лошадь,	а	после	кормит,	поит,	ухаживает	за	четверкой
плуговых	лошадей	и,	добираясь	до	юрты,	валится	с	ног…	А	на	рассвете	снова	за
дело…	Самое	трудное	встать	на	рассвете…

Главная	забота	пахаря	–	чтобы	плуги	ходили,	чтобы	лошади,	втягиваясь	в	работу,
сохраняли	тело,	чтобы	хватило	их	сил	до	конца	весны.	Это	важно.	Очень	важно.	В
первый	день,	когда	начали	пахать,	через	каждые	десять-двадцать	шагов	лошади
останавливались	передохнуть.	Задыхались.	Пришлось	чуть	приподнять	лемеха,
уменьшить	глубину	вспашки.	Но	это	вынужденная	мера	до	тех	пор,	пока	тягло
втянется	в	хомут.

Сегодня	уже	заметно	лучше	пошла	работа.	Дружней	берут	кони,	свыкаются,	идут
четверки,	тесно	сомкнувшись,	припадая	к	земле,	вытянув	от	напряжения	шеи,	как
бурлаки	на	картинке	в	учебнике.	Шаг	за	шагом,	шаг	за	шагом	тянут	и	тянут	плуг,
режущий	лемехами	толщу	земную.

Но	погода	подводит.	Вот	уже	снегом	запахло,	замелькали	редкие	белые	хлопья…
Значит,	зима	недобрала	еще	свое,	значит,	решила	напомнить	о	себе	на	прощание.
Зря	она	это	делает.	Для	пахарей	очень	некстати…

Султанмурат	успел	накинуть	на	голову	мешок,	но	все	равно	это	не	спасало	его	от
снегопада.	Сидя	верхом	на	бороздовом	коне	в	середине	упряжки,	размахивая	над
головой	кнутом,	он	все	время	открывался	ветру	то	с	одной,	то	с	другой	стороны.
Снег	пошел	густой,	волглый,	быстро	тающий.	Замельтешило,	закружило	вокруг.	В
плывущей	снежной	мгле	скрылись	горы,	мир	сомкнулся.	И	только	понукающие
крики	плугарей	носились	в	этой	мгле,	как	крики	птиц,	захваченных	глухим
ненастьем.

А	плуги	шли.	Черные	плуги	–	то	появлялись	на	пригорке,	как	на	гребне	волны,	то
снова	исчезали	в	низине…

Припадая	к	борозде,	словно	бы	выползая	из	самой	земли,	шли	четверки	жадно
дышащих,	карабкающихся	лошадей.	Снег	мгновенно	таял	на	их	горячих,
напряженных	спинах,	стекая	ручьями	по	бокам.	Тяжело	коням,	очень	тяжело,
земля	намокла,	заскользила	под	копытами,	сбруя	отяжелела	от	влаги,	лемеха
застревают,	засасываются	в	липнущих	пластах	целины.	Но	нельзя	останавливать
плуги.	Надо	пахать.	Завтра,	когда	глянет	солнце,	эти	борозды	проветрятся,	и
пашня	будет	готова.	Нельзя	терять	времени.

Плуг	застревал.	Султанмурат	то	и	дело	слезал	с	седла,	счищал	кнутовищем	комья
глины	с	лемехов	и,	покричав	следующим	сзади	Анатаю	и	Эркинбеку,	услышав	их
ответные	голоса,	снова	протискивался	между	мокрыми	сбруями	и	телами	лошадей
к	бороздовому	коню,	снова	вскарабкивался	в	седло,	и	снова	пахарь	шел	вперед.

А	снег	не	переставал.	Плыли	черные	упряжи	плугов,	как	корабли	в	белом	тумане.
И	в	той	кружащей	снежной	тишине,	поглотившей	все	звуки,	носились	над	полем
лишь	оклики	плугарей:

–	Ана-та-ай!

–	Эркин-бе-ек!

–	Султанмура-а-ат!



По	лицу	стекала	вода,	то	ли	талый	снег,	то	ли	пот;	руки	на	поводьях	взбухли,
посинели	от	холода	и	сырости,	ноги	сдавлены	с	обеих	сторон	боками	лошадей,
трущихся	друг	о	друга,	больно	ногам,	хочется	их	куда-то	убрать	и	некуда,	но
Султанмурат	понимал,	что	по	нему,	по	следу	его	идут	Анатай	и	Эркинбек,	что
втроем	они	–	шесть	лемехов,	что	не	имеет	он	права	останавливать	среди	дня	шесть
лемехов,	пашущих	аксайскую	землю.	Только	бы	кони	выдюжили,	только	бы	кони	не
сдались.	И	потому	он	мысленно	обращался	к	ним,	внушал	им:

«Потерпите,	рожденные	от	Камбар-Аты,	подружней	налегайте.	Ведь	не	каждый
день	будет	так	тяжко.	Сегодня	снег,	а	завтра	его	не	будет.	Вперед,	вперед,	чу,	чу!
Потерпите,	рожденные	от	Чолпон-Аты,	вон	впереди	конец	загона,	сейчас	мы
развернемся	там	и	пойдем	в	обратную	сторону.	Потерпите,	не	сбавляйте	шаг.	Я	не
имею	права	избавить	вас	от	плугов.	Для	этого	мы	вас	готовили	всю	зиму.	Другого
выхода	нет.	Я	гоню	вас	по	мягкой	и	твердой	земле,	вам	тяжко,	но	иначе	хлеб	не
рождается.	Старик	Чекиш	говорит,	что	так	было	и	так	будет	вовеки.	Он	говорит,
что	хлеб,	каждый	кусок	хлеба	полит	потом,	только	не	все	знают	и	не	все	думают	об
этом,	когда	едят.	А	нам	очень	нужен	хлеб.	Очень	нужен.	Потому	мы	с	вами	здесь,
на	Аксае.

Чабдар,	ты	мой	брат,	ты	мой	бороздовый	конь.	Ты	тянешь	плуг	и	меня	несешь	на
себе.	Прости,	что	и	тебя	хлещу	кнутом.	Так	надо.	Не	обижайся,	Чабдар.

Чонтору,	ты	идешь	слева,	ты	ступаешь	по	пашне,	тебе	тяжелее	всех,	но	ты	самый
сильный	после	Чабдара.	Тебя,	Чонтору,	отец	мой	Бекбай	всегда	хвалил.	Помнишь?
А	помнишь,	как	все	мы	ездили	в	город…	Писем	нет	от	отца	давно	уже,	это	страшно,
вам,	лошадям,	этого	не	понять.	Когда	люди	на	войне	долго	не	пишут	–	это	очень
страшно.	Мать	совсем	исхудала	от	тоски	и	страха.	Когда	оплакивали	анатаевского
отца,	больше	всех	и	больнее	всех	плакали	Инкамал-апай	и	мать.	Они	что-то	знают,
что-то	недоброе,	но	не	говорят.	Они	что-то	знают…	Чу,	чу,	Чонтору,	я	не	позволю
тебе	сдаваться.	Вперед,	Чонтору!	Держись!

И	ты,	Белохвостый,	ты	тоже	мой	брат.	Ты	идешь	справа	от	меня,	в	середине
упряжи.	Ты	должен	здорово	тянуть,	вы	с	Чабдаром	коренники.	Ты	красивый	конь,	у
тебя	необыкновенный	белый	хвост.	Но	ты	не	сдавайся,	не	падай	духом.	Я	не
позволю	тебе	уставать.	Чу,	чу,	Белохвостый!	Не	подводи!

Брат	мой,	Карий,	ты	простой	и	хороший	конь.	Когда	я	выбирал	тебя	в	свою
четверку,	я	очень	надеялся	на	тебя.	Ты	работяга	и	нравом	смирен.	Я	и	тебя	очень
уважаю.	Ты	идешь	с	самого	краю,	и	тебя	всегда	видно.	По	тебе	судят	со	стороны,
как	дела	наши,	Карий,	брат	мой.	И	я	тебя	не	обижу,	ты	только	тяни,	тяни,	не
сдавайся.	Я	тебе	обещаю:	когда	мы	закончим	пахать	и	сеять	на	Аксае,	когда	мы
будем	возвращаться	в	аил,	ты	будешь	идти	также	с	краю,	чтобы	все	видели	тебя.	И
мы	проедем	мимо	ее	дома,	и	когда	она	выбежит	на	улицу,	то	сразу	увидит	тебя,
Карий,	брат	мой.	Мне	так	и	не	удалось	повидаться	с	ней	перед	отъездом.	Платочек
ее	при	мне,	он	всегда	при	мне.	Он	спрятан	от	снега	и	дождя.	Я	о	ней	всегда,	все
время	думаю.	Я	не	могу	о	ней	не	думать.	Если	я	перестану	о	ней	думать,	все
опустеет,	и	мне	неинтересно	будет	жить…

Чу,	чу,	рожденные	от	Камбар-Аты!	Дружней	налегайте,	вперед,	вперед!	Чу!	Чу!..	А
снег	все	идет,	все	идет!	Какой	мокрый	снег.	Измокли	мы	все	с	головы	до	ног…	И
ветер	поддувает.	Хорошо,	если	стряпуха	наша	догадалась	прикрыть	сено	попонами.
А	если	не	догадается,	намокнет	сено,	пропадет.	Чем	вас	кормить	будем	–
двенадцать	голов?	Надо	было	сказать	ей	перед	отъездом,	забыл,	не	думал,	что	снег
повалит.

Странная	она	старуха,	глаз	у	нее	завидущий.	Лошадей	наших	все	расхваливает,	не
наглядится.	Какие	справные,	говорит,	кони,	хорошо	кормленные.	Жира,	говорит,
на	боках	в	два	пальца.	В	прежние	времена,	мол,	таких	лошадей	резали	на	больших
поминках.	В	те	времена,	говорит,	мясо	ели	до	отвала.	И	когда	варили	конину	в
сорокаведерных	котлах,	то	жир	–	зардеп,	слово-то	какое,	–	говорит,	снимали	сверху,
зачерпывали	дополна	половником,	уносили	для	больных.	Тем	жиром,	говорит,
попоить	больного	–	сразу	встанет	на	ноги.	Вот	ведь	ненасытная,	только	о	жире	и



думает.	Как	бы	не	сглазила	лошадей.	Да	ну	ее!	В	школе	же	говорили,	что	сглаз	–
это	вранье.	Пусть	себе	болтает,	лишь	бы	вовремя	еду	готовила.	А	вчера	удивила,
мясо	горного	козла	сварила.	Худющий	козел,	но	все-таки.	Проезжали,	говорит,
какие-то	охотники	с	гор	двое,	завернули	на	огонек	в	юрту	и	вот	оставили	часть
добычи.	Спасибо	тем	охотникам,	обычай	знающие	люди,	выходит.	Хотят,	чтобы	и
в	другой	раз	удача	была	им	на	охоте	–	первому	встречному	уделили	полагающуюся
долю.	А	мы,	конечно,	первые	встречные	на	их	пути,	если	они	спускались	с	гор,
вокруг	никого.	Скачи	в	горы,	скачи	в	степь	–	никого	не	встретишь.	А	снег	не
перестает.	Вот	зарядил…	Совсем	выбились	из	сил…»

Лошади	остановились,	изнемогли…	Султанмурат	слез	с	седла,	с	трудом
удерживаясь	на	отекших,	сдавленных	ногах,	как	пьяный	прошелся,	ковыляя	вокруг
упряжи.	И	так	ему	сделалось	больно,	невыносимо	жалко	взмыленных	лошадей,
дрожащих,	мокрых	от	ушей	и	до	копыт,	тяжело,	запаленно	дышащих,	что	от
жалости	застонал.

А	снег	все	падал	и	таял,	падал	и	таял	на	дымящихся	лошадиных	спинах.
Султанмурат	сбросил	с	головы	намокший	тяжелый	мешок,	непослушными,
окоченевшими	руками	растягивал	петли	сбруи,	а	потом	не	выдержал,	разрыдался,
обнимая	шею	Чабдара,	и,	плача,	шептал:	«Простите	меня,	простите!»	–	ощущая	на
губах	горячий,	горько-соленый	вкус	конского	пота…

–	Эй,	Султанмурат!	Ты	что	там?	–	донесся	голос	Анатая,	приближавшегося	по
борозде.

–	Давай	распрягай!	–	крикнул	в	ответ	Султанмурат.
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Зато	утро	следующего	дня	выдалось	ясное	и	чистое.	Никаких	следов	вчерашнего
ненастья.	Только	сырость,	только	бодрящий	холодок,	только	легкий	румянец	над
землей,	только	подновленный	белый	снег	на	горах.	Раннее	солнце	выкатывалось
из-за	гор,	оповещая	мир	о	себе	ликующим,	разливающимся	вполнеба	заревом
весеннего	восхода.	Весь	обширный	Аксай	со	всеми	его	логами,	равнинами,
пригорками	и	низинами	проглядывался	далеко-далеко.	Зато	горы	Великого
Манасового	хребта,	подле	которых	они	родились	и	выросли,	казалось,	подошли	в
ночи	поближе	–	неправдоподобно,	но	шагнули	горы	в	ту	ночь	в	Аксай,	к	ним,
чтобы,	проснувшись	поутру,	пахари	изумились	их	величию,	их	красоте	и
могуществу.

Близко	и	далеко,	рядом	и	недоступно	сияли	на	восходе	горные	кряжи…

Да,	великое	утро	занималось	в	тот	день	на	Аксае.	На	пашню	вышли	не	спеша,
решили	подождать,	чтобы	землю	обветрило.

А	тем	временем	лошадей	поскребли,	сбрую	привели	в	порядок,	пересыпали
подмокший	овес.	Солнце	быстро	нагрело.	И	тогда	они	двинулись	к	плугам.	Каждый
на	своей	четверке.	Плуги	засосало	во	вчерашних	бороздах.	Втроем	выворачивали
каждый,	очищали	лемеха,	смазывали	колеса.	А	потом	впрягли	лошадей,
рассчитывали	к	вечеру	довершить	загон,	а	с	утра	передвинуться	на	новый	участок.
Работа	шла	споро.	Лошади,	отдохнувшие	за	ночь,	ухоженные	поутру,	бодро
трудились.	Втянулись,	стало	быть,	теперь	уже	по-настоящему.	Втянулись	в
нелегкую	лямку	плуга.	Но	вчерашняя	пахота	по	снегу	оправдала	себя	–	почва
обветрилась,	вывернутые	по	снегу	пласты	рассыпались	под	лучами	солнца	на
мелкие	ровные	комочки.	Значит,	земля	не	«поломана»,	не	«смята».	Значит,	пашня
качественная.

Хорош	был	тот	день.	Бывают	такие	дни,	когда	все	ладится,	когда	жизнь	понятна,
прекрасна,	проста.	Не	зря	готовились	всю	зиму,	трудились,	школу	вынуждены
были	оставить;	аксайский	отряд	действует,	плуги	идут,	сегодня	должны	прибыть
Эргеш	и	Кубаткул.	Тогда	их	будет	пять	плугов,	это	десять	лемехов.	Сила.
Настоящий	десант!	А	потом	посеют,	заборонят	поля	–	и	тогда	жди	урожая!	Яровой
хлеб	совсем	неплохой	хлеб.	Бригадир	Чекиш	говорит,	яровой	хлеб	по	урожайности
уступает,	но	самый	вкусный	хлеб	из	всех	хлебов.	Дело	пойдет.	Дожди	будут.	Не
может	быть,	чтобы	дожди	воспротивились,	когда	столько	труда	уходит,	дожди
будут,	только	бы	там,	на	фронте,	держались,	наступали	наши,	чтобы	на	счастье
уродился	этот	хлеб,	не	застрял	в	горле…

Так	они	шли	по	загону.	Впереди	Султанмурат,	за	ним	шагах	в	двухстах	Анатай	и
почти	в	полуверсте	Эркинбек…

Солнце	пригревало	все	больше.	И	на	глазах	зазеленели	легким	налетом	муравы
степные	пригорки.	Как	в	сказке:	едешь	в	один	конец	–	зеленеет	справа,	едешь	в
другой	конец	–	зеленеет	слева.	Земля	влажно	дышала	обновившимся	духом.	А
плуги	шли	по	Аксаю,	оставляя	позади	гривы	свежих	борозд…

Вспорхнул	жаворонок	с	земли.	Зазвенел,	залился	неподалеку,	и	еще	где-то	запел
жаворонок,	и	еще	где-то.	Султанмурат	улыбнулся.	Поют	себе	в	удовольствие,	ни
дома	у	них,	ни	листа,	ни	ветки	над	головой,	живут	себе	в	голой	степи,	как	умеют.	И
довольны.	Весной	довольны,	солнцем	довольны!	А	где	они	были	вчера,	как
переждали	непогоду?	Ну,	то	теперь	позади.

Весна	теперь	не	уступит	своего.	И	работы	еще	много,	это	только	начало.	Ну	так	что
ж!	Вот	прибудут	сегодня	Эргеш	и	Кубаткул,	и	тогда	всем	десантом	навалятся,
пойдет	дело,	пойдет…

Погоняя	упряжку,	Султанмурат	заметил	всадника	в	стороне.	Он	проезжал	мимо
пашни	в	отдалении,	поглядывая	в	их	сторону,	путь	держал	в	сторону	гор.	За	плечом
ружье.	На	голове	мохнатая	зимняя	шапка.	Конь	под	ним	рыжий,	коренастый,



выезженный.	Ребята	тоже	заметили	его.	Стали	кричать:

–	Эй,	охотник,	заворачивай	к	нам!

Но	охотник	не	откликнулся.	Он	проезжал	мимо,	не	приближаясь,	все	время
поглядывая	в	их	сторону.	Султанмурат	обрадовался	его	появлению,	остановил
коней	и,	привстав	на	стременах,	крикнул	в	ту	сторону:

–	Эй,	охотник,	спасибо	за	ширалгу!	Спасибо,	говорю!	За	ширалгу	спасибо!

Но	тот	так	и	не	откликнулся.	Вроде	бы	не	слышал	и	не	понимал,	о	чем	речь.	Вскоре
он	скрылся	за	буграми.	Значит,	некогда,	спешит	по	своему	делу.

А	примерно	через	полчаса	появился	второй	охотник.	Он	тоже	ехал	в	сторону	гор	и
тоже	с	ружьем.	Но	он	проезжал	другим	краем,	по	другой	стороне	загона,	и	тоже
издалека	поглядывал	в	их	сторону,	проехал	молча,	не	завернул,	не	поздоровался	с
плугарями.	А	полагается	свернуть	с	пути,	пожелать	пахарям	здоровья	и	урожая.
Старик	Чекиш	говорит	–	люди	не	те	пошли.	Может	быть,	прав	он,	мудрый	старик
Чекиш.

А	потом	было	самое	волнующее	событие.

Первым	услышал	Анатай.	Молодец.	Это	он	закричал	что	есть	мочи:

–	Журавли!	Журавли	летят!

Султанмурат	глянул	вверх	–	в	чистом,	беспредельно	синем	и	беспредельно
бездонном	небесном	просторе	летели,	медленно	кружась,	перестраиваясь	на	ходу,
перекликаясь,	журавли.	Большая	стая.	Птицы	были	высоко.	Но	небо	было	еще
выше.	Необъятное	огромное	небо	–	и	стая	журавлей,	плывущих	живым	островком	в
этой	необъятности.	Султанмурат	смотрел,	задрав	голову,	и	лишь	потом
спохватился,	неистово	закричал:

–	Ура-а!	Журавли!

Все	трое	прекрасно	видели,	что	то	были	журавли,	но	кричали	друг	другу,	как
великую	нежданную	новость:

–	Журавли!	Журавли!	Журавли!

Султанмурат	вспомнил,	что	ранний	прилет	журавлей	–	хорошая	примета.

–	Ранние	журавли	–	хорошая	примета!	–	крикнул	он	Анатаю,	обернувшись	на
седле.	–	Урожай,	урожай	будет!

–	Что,	что?	–	не	расслышал	Анатай.

–	Урожай,	урожай	будет!

Анатай,	обернувшись	в	сторону	Эркинбека,	кричал	ему	в	свою	очередь:

–	Урожай!	Урожай	будет!

И	тот	отвечал	им:

–	Слышу,	слышу!	Урожай	будет!

А	журавли	плыли,	купаясь	в	голубизне	неба,	плыли	не	спеша,	кружась	на	плавно
колышущихся	крыльях,	перекликаясь	то	сдержанно,	то	многоголосо,	все	разом,	и
снова	в	их	рядах	наступало	спокойствие.	В	прозрачности	того	дня	были	хорошо
видны	их	точеные	вытянутые	шеи,	и	тонкие	клювы,	и	полуприжатые	к	телу	ноги	у
одних	и	плотно	прижатые	у	других.	Иногда	мелькали	в	движении	белые	концы
маховых	перьев	по	краям	крыльев.	Тогда-то,	разглядывая	птиц,	плугари	заметили,
что	стая	медленно	идет	на	снижение.	Журавли	все	ниже	и	ниже	спускались	к



земле,	их	вроде	бы	сносило	каким-то	течением	туда,	к	дальним	пригоркам.
Никогда	в	жизни	Султанмурат	не	видел	журавлей	вблизи.	Они	всегда	проплывали
над	головой,	как	видение,	как	сон.

–	Смотри,	садятся,	садятся!	–	крикнул	Султанмурат,	и	все	трое,	спрыгнув	с	седел,
оставив	плуги	и	упряжи,	кинулись	в	ту	сторону,	куда	опускалась	журавлиная	стая.

Быстро	бежали.	Вовсю!	Хотелось	увидеть	журавлей	вблизи:	какие	они	из	себя?	Вот
будет	здорово!

Ах,	как	хорошо	бежалось	Султанмурату!	Земля	ложилась	под	ногами,	сама	шла
навстречу.	И	вместе	с	землей	снежные	горы	бежали	навстречу,	и	журавлиная	стая,
кружащаяся	в	воздухе,	с	которой	он	не	спускал	глаз,	плыла	навстречу.	Дух
захватывало	от	бега	и	радости,	и	на	бегу,	ликуя,	догоняя	журавлей,	подумал	он,
что,	если	журавли	обронят	перо,	он	найдет	его	и	сохранит,	подарит	ей,	Мырзагуль,
журавлиное	перо	и	расскажет	ей	все	как	было.	Только	бы	догнать,	только	бы
увидеть	журавлей.	Он	бежал,	неся	в	душе	нахлынувшую	нежность	к	Мырзагуль.
Если	бы	мог,	побежал	бы	он	сейчас	с	журавлиным	пером	прямо	к	ней…	Прямо	к
ней	с	журавлиным	пером…
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Они	бежали,	а	немигающий	жестокий	зрачок	следил	за	ними	в	прорезь	прицела,
плавно	переводя	кончик	мушки	с	одного	на	второго,	на	третьего.	Ненавистно
смотрел	этот	зрачок,	как	бежали	мальчишки	в	прорези	прицела	к	журавлям.	Земля
за	пределами	прицела	была	такая	большая,	а	они	на	срезе	зыбкой	мушки	такие
крохотные…	Небо	в	прицеле	над	ними	было	такое	большое,	а	они	на	кончике
мушки	такие	маленькие.	Щелчком	сшибить	–	и	не	будет	их…	Все	это	в	одну
секунду	могло	исчезнуть,	перестать	мельтешить	в	прицеле,	стоило	лишь	нажать	на
спусковой	крючок.

–	Эх,	здорово	я	их	усек,	сейчас	бы	сшиб	подряд,	не	успели	бы	пикнуть,	–	сдерживая
дыхание,	проговорил	тот,	что	целился.

–	Брось,	дурило!	С	пулей	не	шутят,	не	целься	зря,	–	ответил	ему	другой,	что
придерживал	лошадей	под	уздцы	среди	зарослей	курая,	в	глубокой,	как	волчье
логово,	вымоине	под	бугром.

Целившийся	промолчал,	играя	желваками,	но	мушки	не	снял.

–	Не	высовывайся,	тебе	говорят,	–	приказал	ему	тот,	что	держал	коней.	–
Набегаются	–	уйдут.	Тебе-то	что?

Не	подчинился.	Лежал,	привалившись	щетинистой	щекой	к	прикладу,	сладостно
было	ему	следить	в	прорезь	прицела	за	бегущими	недоумками,	ошалевшими	от
криков	журавлей.	Зло	брало.	Бегут	и	смеются!	Бегут	и	смеются!	Вот	радость-то!
Перещелкал	бы	тремя	выстрелами,	даже	не	трепыхнулись	бы.	Бегут	и	смеются!	И
чего,	спрашивается?	Бегут	и	смеются…

Долго	бежали	плугари,	но	когда	прибежали	на	пригорок,	увидели,	что	журавли
снова	набирали	высоту…	Значит,	раздумали.	А	может	быть,	только	показалось,	что
журавли	садятся?

Ребята	остановились,	переводя	дыхание.	Запалились.	А	Султанмурат	пробежал	еще
дальше	и	остановился,	провожая	журавлиную	стаю	со	слезами	на	глазах…

Потом	они	вернулись	и	снова	распахивали	аксайскую	землю.	Хороший	был	день,
замечательный.	Пополудни	приехала	можара	колхозная	с	сеном	для	коней.
Картошки,	мяса,	муки,	дров	привез	им	возчик	и	сказал,	что	бригадир	Чекиш	велел
передать	–	завтра	прибудет	сам	и	вместе	с	ним	упряжки	Эргеша	и	Кубаткула.
Скажи,	говорит,	Султанмурату	и	ребятам:	пусть	не	расстраиваются,	все	решено
уже,	завтра	десант	будет	в	полном	составе.	В	обязательном	порядке.	И	еще	через
пару	дней	приедет	к	ним	на	Аксай	и	председатель	Тыналиев.	Вот	такие	вести
привез	возчик	можары.	Все	вместе	пообедали,	и,	когда	собирались	отправиться
снова	на	пашню,	стряпуха	сказала	Султанмурату,	что	хочет	съездить	в	аил,	завтра
вернется	с	бригадиром	Чекишем,	что	у	нее	в	аиле	какие-то	срочные	дела	и	что	она
должна	привезти	мыла	для	стирки.	А	чтобы	они	не	остались	без	нее	голодными,
она	напекла	им	лепешек	на	целый	день	и	оставляет	готовый	суп,	который	они
смогут	подогреть	себе.	Так	не	хотелось	Султанмурату,	чтобы	она	уезжала,	но
пришлось	согласиться.	Не	будешь	же	спорить,	задерживать	взрослого	человека.

С	тем	пахари	отправились	к	своим	плугам.	Весь	остаток	дня	допахивали	загон.	К
вечеру	завершили.	Теперь	можно	было	окинуть	взглядом	–	большое	поле	подняли.
Первое	поле.	А	сколько	еще	пахать	впереди.	Но	зачин	есть.	Без	зачина	же	нет
продолжения.

Уже	в	сумерках	закруглили	последнюю	борозду,	запахали	огрехи	на	поворотах	и,
недолго	мешкая,	перетащили	плуги	на	соседний	загон,	чтобы	завтра	с	утра	начать
с	нового	места	новую	полосу.

Пока	выпрягли	лошадей	и	пока	приехали	на	полевой	стан,	стемнело.	Пусто	на
стане.	Стряпуха	давно	уехала.	Ну	пусть,	вернется	ведь	завтра.



Устали	за	день	порядком.	Не	спеша	рассупонили	хомуты,	поскидали	их	с	конских
шей,	убрали	сбрую	в	юрту,	каждый	на	свое	место.	А	лошадей,	все	двенадцать	голов,
тоже	поставили	на	свои	места	у	старой	можары	без	колес,	привезенной	на	полевой
стан	вместо	кормушки.	Да,	каждого	коня	поставили	на	свое	место	к	сену	в	можаре.
Решили,	что	утром	пораньше	встанут,	чтобы	почистить	коней	от	засохшего	пота.
Умылись	впотьмах,	потом	разложили	костерок	в	юрте	и	при	свете	костра
поужинали	всухомятку,	разогревать	сил	не	хватило.

Легли	спать.	Султанмурат	уснул	позже	всех.	Перед	сном	он	еще	раз	вышел	из
юрты	глянуть	на	лошадей.	Кони	спокойно	стояли,	уткнувшись	мордами	в	сено,
деловито	хрумкали	сухим	клевером,	пофыркивали	с	устатку.	Да,	спокойно	стояли,
голова	к	голове,	по	шесть	коней	с	каждой	стороны	можары.

Погода	обещала	быть	спокойной.	Луна	на	ущербе,	совсем	мало	ее	осталось.

Султанмурат	походил	немного,	почему-то	ему	страшно	было.	Безлюдье,	мертвая
тишина,	непроглядная	бескрайняя	ночь.	Занятый	делом	и	заботами,	не	замечал	он,
оказывается,	как	страшно	здесь	ночью	в	глухой	степи.	Он	поспешил	вернуться	в
юрту.	Умостился	на	своем	месте	и	долго	еще	не	засыпал.	Лежал	с	открытыми
глазами	во	тьме.	Думал	о	разном,	вспоминал.	Загрустил,	затосковал	вдруг	по	дому.
Как	там	мать	без	него?	От	отца,	стало	быть,	все	нет	и	нет	никаких	вестей.	Было	бы
какое	письмо,	возчик	бы	ему	сегодня	привез,	да	еще	суюнчу	потребовал	бы.	Отдал
бы	все,	что	захотел	бы	он.	Да	только	что	отдавать.	У	него	тут	ничего	нет.	Пообещал
бы	полмешка	пшеницы,	осенью	в	колхозе	выдадут	хлеба,	вот	и	отдал	бы.	Думая	об
этом,	он	вздыхал	горестно,	припоминая,	как	Аджимурат	взял	с	него	слово,	что	если
отец	вернется	с	войны,	то	встречать	его	на	станцию	поскачут	они	вместе	верхом	на
Чабдаре,	он	как	старший	впереди,	а	младший	позади.	И	то,	как,	встретив	отца,	они
отдадут	ему	Чабдара,	а	сами	побегут	рядом,	а	навстречу	мать	и	много	близких
людей…	Да,	случись	такое	счастье,	из	плуга	выпряг	бы	Чабдара	и	поскакал	бы…
Потом	он	во	сто	раз	больше	отработал	бы…

Султанмурат	тихо	заплакал,	потому	что	смутно	понимал,	что	такого	счастья,
возможно,	никогда	не	будет…

Потом	он	улыбнулся	себе	во	тьме,	вспоминая,	как	встретил	у	переступок	на	речке
Мырзагуль.	Даже	сейчас	он	помнил	прикосновение	ее	руки	и	то,	как	рука	ее
сказала:	«Я	рада!	Я	очень	рада!	Ты	разве	не	чувствуешь,	как	я	рада!»	И	то,	как	в
ней	он	узнал	тогда	себя,	и	как	был	потрясен	этим,	и	как	был	рад	тому,	что	она	–	это
он.	Спит,	наверно,	уже	Мырзагуль.	А	может	быть,	в	эту	минуту	думает	о	нем.	Ведь
она	–	это	он.	Султанмурат	нащупал	ее	платочек,	спрятанный	в	кармашке
гимнастерки,	погладил	его…

И	так	он	забылся,	заснул.	Крепко	уснул.	Потом	какой-то	дурной	сон	навалился.
Кто-то	душил	его,	руки	крутил.	Тогда	он	проснулся	и	не	успел	закричать	от	испуга,
как	чья-то	увесистая	жесткая	ладонь,	разящая	крепкой	махоркой,	зажала	ему	рот.

–	Молчи,	если	хочешь	жить!	–	сказал	ему	на	ухо	хрипло	дышащий	махоркой,
сопящий	человек.	Он	разжал	ему	челюсти,	растискивая	их	до	ломоты	железной
пятерней,	затолкал	в	рот	тряпку,	и	пока	Султанмурат	сообразил,	что	происходит,
руки	его	были	крепко	стянуты	веревкой	за	спину.	Холодющий	пот	прошиб,	и	тело
стало	дрожать	само	по	себе.	Что	за	люди	эти	двое	в	юрте,	зачем	они	его	связали?

–	Ну,	этот	готов,	–	прошептал	один	другому.	–	Давай	тех.

Они	копошились	в	темноте	там,	где	спал	Анатай.	Анатай	вскрикнул,	забарахтался,
но	и	его	скрутили.	А	Эркинбека	ударили,	кажется,	по	голове,	он	застонал	и	сразу
утих.

Султанмурат	все	еще	не	мог	понять,	что	происходит.	Кляп	распирал	ему	рот,	он
задыхался,	руки	сводило	от	веревок.	В	юрте	стояла	полная	тьма.	Но	кто	они,	зачем
эти	люди	здесь,	зачем	они	так	поступали	с	ними,	чего	они	хотят,	может	быть,	они
хотят	убить	их?	За	что?	Султанмурат	стал	рваться,	метаться,	и	тогда	один	из	них



придавил	его	коленом	и,	стуча	по	голове	твердым,	железным	пальцем,	сказал
негромко,	но	внятно:

–	Брось	брыкаться.	Слышишь?	Ты	тут,	кажется,	главный.	Мы	вас	связали,	вы	не
будете	отвечать,	вы	ни	при	чем.	Запомнил?	–	говорил	он,	стуча	то	и	дело	железным
ногтем	по	голове.	–	Будете	умными	–	все	обойдется.	Когда	вас	найдут	здесь,
расскажете	все	как	было.	Какой	с	вас	спрос!	Но	если	что,	если	кто	трепыхнется
сейчас,	прежде	времени,	прибью,	как	щенят.	Душу	вон!	Тихо	лежите.	Не
подохнете.

И	они	вышли	из	юрты,	шумно	дыша,	ругаясь	и	отхаркиваясь.	Султанмурат	слышал,
как	они	возились	у	коновязи,	что-то	делали,	кони	испуганно	перетаптывались,
храпели,	шарахались.	А	через	некоторое	время	послышался	топот	многих	копыт,
щелканье	кнута,	опять	какая-то	ругань,	и	топот	коней	стал	удаляться	и	вскоре
совсем	затих.

Только	тогда	дошел	до	Султанмурата	весь	ужас	случившегося.	Конокрады	увели	их
плуговых	коней!	Обида,	ярость	разрывали	душу.	Он	метался,	пытаясь	ослабить
руки,	но	из	этого	ничего	не	получалось.	И,	задыхаясь,	он	стал	крутить	головой,
выталкивая	языком	кляп.	Во	рту	горело,	кровоточило,	распирало.	И	все-таки
удалось	наконец	выплюнуть	проклятый	кляп	изо	рта.	Как	на	свободу	вырвался.
Голова	закружилась	от	притока	воздуха	в	легкие.

–	Ребята,	это	я!	–	подал	он	голос,	приподнимая	голову.	–	Это	я!	Это	я	говорю!

Но	никто	ему	не	ответил.	Он	услышал,	как	зашевелились	Анатай	и	Эркинбек	на
своих	местах.

–	Ребята,	–	сказал	он	тогда,	–	не	бойтесь.	Я	сейчас.	Я	сейчас	что-нибудь	придумаю.
Вы	только	слушайте	меня.	Анатай,	пошевелись,	где	ты?

Анатай	замычал,	заерзал,	приподнимаясь	с	места.

–	Анатай,	подожди!	Будь	на	месте!	–	Султанмурат	покатился	к	нему	через	ворох
одежды,	сбруи.	–	А	теперь	ложись	спиной	ко	мне,	подставляй	свои	руки.	Слышишь,
спиной	ко	мне,	подставляй	руки…

Теперь	они	лежали	спиной	друг	к	другу,	и	Султанмурат	нащупал	веревки	на	руках
друга.	Командуя	Анатаю,	как	лечь	и	как	повернуться,	нащупал	узлы.	Уговаривая
Анатая	потерпеть,	перенести	боль	в	руках,	все-таки	нашел,	зацепил	какую-то
петлю,	веревка	ослабла.	А	там	Анатай	сам	выдрал	свои	руки	на	свободу…
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Конокрады	уходили	не	спеша.	Уходили	то	рысью,	то	полугалопом,	в	темноте	не
очень-то	поскачешь,	да	и	не	было	необходимости	уносить	ноги	сломя	голову.
Сработано	чисто.	И	от	кого	бежать	–	от	мальцов?	За	сто	верст	вокруг	ни	души.	А
мальцы	лежат	связанные,	сопят	в	две	дырочки.	Пусть	благодарят	судьбу,	что	еще
так	обошлись…

Они	уводили	с	собой	четырех	коней.	Рассчитали	по	паре	на	каждого.	Больше	не
возьмешь.	Дай	бог	этих	проглотить,	чтобы	в	горле	не	застряло…	Путь	предстоял
далекий,	по	безлюдным	местам.	Дня	три	только	до	пригородов	Ташкента.	Да	там
еще.	Только	бы	добраться.	А	там	дело	плевое.	На	Алайском	базаре	в	Ташкенте	мясо
пойдет	нарасхват	по	килограммам,	по	граммам,	люди	там	торговые,	умелые.
Сплавят.	То	их	забота.	А	за	четырех	отменных	коней,	мясо	которых	сейчас	на	вес
золота,	деньги	как	увезти?	Вот	задача,	кроме	смеха!	Куда	столько	денег!	Вот	это
хапанули!	Быстрей	бы	уж.	Все!	Теперь	ищи	ветра	в	поле.	Деньги	будут	–	сгинуть
нетрудно.	Да	и	пора,	давно	пора	уж	ноги	уносить	отсюда,	пока	не	накрыли.	А
накроют	–	крышка!	Трибунал.	Только	хрен	им	ишачий!	Деньги	будут	–	жизнь	будет!
За	Ташкентом	сколько	еще	городов	и	земель…

Не	зря	говорят	–	судьба.	Совсем	доходили	уже.	Ну-ка	побегай	по	горам	в	мороз	и
стужу,	пока	добудешь	его,	архара,	а	добудешь	–	мясо	паршивое	по	этой	поре:
дикое,	одни	жилы.	Не	угрызешь.	Да	и	патроны	были	уже	на	исходе.	Долго	не
протянули	бы.	А	тут	кто	бы	мог	подумать	–	как	с	неба	свалились	на	Аксай	эти
мальцы	с	плугами.	Сам	бог	послал!	Есть	он,	есть	наверху	–	каждому	свое
определил.

Брали	с	краю,	не	выбирали,	лошадки	все	как	на	подбор,	по	два	пальца	жира	на
ребрах,	таких	сейчас	во	всем	свете	не	сыщешь.	Уваристое	мясо	будет	–
оближешься.	Есть	он,	есть	бог	наверху,	есть!	Послал	добычу,	послал	удачу!..

Они	уходили	не	спеша.	Незачем	было	вес	лошадей	терять.	Такие	лошадки
мясникам	на	Алайском	базаре	и	не	снятся.	Выкладывай	деньги,	жмоты,	получай!..

Вот	они,	красавцы,	все	четыре,	на	длинных	поводьях	ременных,	заранее
заготовленных,	рысят,	пофыркивают,	знали	бы,	куда	их	угоняют.	Угон	тоже
продуман.	Табуном	не	угонишь,	разбегутся.	Один	держит	поводья	в	руках,	сам
посередке	в	седле,	а	кони	по	бокам	на	длинных	поводьях,	два	справа,	два	слева.	А
напарник	сзади	на	рыжем	коне,	погоняет	хлыстом,	не	дает	задерживаться.	Только
так.	Не	спеша,	но	и	не	тихо.	С	умом,	с	умом	требуется	дело	делать…
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Чабдар	оказался	на	месте.	На	Чабдара	вскочил	Султанмурат,	выбежав	из	юрты,	и,
кружась	на	нем,	успел	прокричать:

–	Анатай,	скачи	в	аил!	Не	задерживайся!	Скачи!	Зови	наших!	А	я	придержу	их!	Я
догоню	их.	Только	ты	быстрей!	А	ты,	Эркинбек,	будь	здесь	и	ни	на	шаг	никуда.
Ясно?	Скачи,	Анатай,	скачи!..

А	сам	унесся	на	Чабдаре	в	ту	сторону,	куда	ушли	конокрады,	судя	по	топоту	угона.

Вперед,	Чабдар,	брат	мой	Чабдар,	вперед,	догони	их,	догони!	Я	не	упаду,	я	не
расшибусь.	Не	бойся	за	меня.	Вперед,	Чабдар!	Если	погибнем,	то	вместе,	только
скачи	быстрей,	быстрей,	я	понимаю	–	темно.	Страшно,	и	тебе	страшно.	И	все	равно
вперед.	Быстрей,	быстрей!	Где	они?	Что	там	мелькнуло	впереди?	Что-то	там
движется.	Только	бы	не	упустить.	Вперед,	Чабдар,	вперед…	Не	упади,	Чабдар,	не
упади…
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–	Погоня!	–	испуганно	крикнул	один	из	конокрадов,	уловив	приближающийся	топот
скачущего	коня.

И	они	припустили,	пошли	галопом,	потом	вскачь.	Теперь	прохлаждаться	было
некогда.	Теперь	или	пан,	или	пропал!	Теперь	бежать.	Теперь	уходить	без	оглядки.

Ведущий	стянул	поближе	в	кулаке	поводья	угоняемых	коней,	прилег	к	седлу.	А
напарник,	нахлестывая	сзади	кнутом,	погоняя	что	есть	мочи,	торопил.	От	топота
множества	бегущих	копыт	земля	загудела.	Ветер	засвистел	в	ушах.	Ночь
стремительно	летела	навстречу	черной,	бескрайней,	гремящей	рекой.

–	Стой!	Не	уйдете,	сто-ой!	–	кричал	им	Султанмурат,	все	ближе	и	ближе	настигая
их	кучу.	Но	его	голос	доносился	лишь	урывками	в	бешеном	гуле	скачки.

Чабдар!	Великий	конь	Чабдар!	Отцовский	конь	Чабдар!	Как	он	шел!	Точно	бы
понимал,	что	не	может	не	догнать	и	не	может,	не	имеет	права	упасть	в	этой
страшной	скачке	по	Аксаю	среди	ночи.

Султанмурат	быстро	поравнялся	с	конокрадами,	пошел	краем,	им-то	с	лошадьми	на
поводу	не	так	легко	было	уходить.

–	Отдайте	наших	лошадей!	Отдайте!	Мы	на	них	пашем!	–	кричал	Султанмурат.

Напарник	повернул	на	скаку,	кинулся	к	нему	зверем,	хотел	сшибить	с	коня.	Но	тот
увильнул.	Молодец	Чабдар,	молодец!

Уходя	от	преследующего	конокрада,	Султанмурат	выскочил	вперед,	зашел	с	боку
кучи	и	стал	теснить,	заворачивать	ведущего	с	конями.

–	Назад!	Назад!	–	кричал	он.

–	Уйди,	убью!	–	орал	тот,	разворачивая	коней,	но	Султанмурат	снова	выходил
вперед,	снова	теснил,	мешал	прямому	ходу.

И	так	они	шли.	Напарник	всякий	раз	отгонял	его,	а	он	выходил	то	с	одной,	то	с
другой	стороны,	встревал	на	пути,	мешал	угону.

А	потом	прогремел	выстрел.	Султанмурат	не	услышал	его,	увидел	лишь	яркую
вспышку	и	успел	поразиться	освещенному	на	миг	огромному	пространству	Аксая	и
черной	куче	лошадей	и	людей,	дико	скачущих	мимо	него…

А	сам,	падая	с	лошади,	отлетел	в	сторону,	покатился	кубарем,	обжигаясь	о
каменистую	твердь,	и,	вскочив	на	ноги,	сразу	понял,	что	конь	под	ним	не	просто
споткнулся.	Лошадь	билась	на	боку,	колотясь	головой	о	землю,	хрипела	и	отчаянно
сучила	ногами,	точно	бы	все	еще	порывалась	бежать…

Истошно	крича	от	боли	и	ярости,	сам	не	ведая	того,	что	делает,	Султанмурат
кинулся	вслед	за	конокрадами:

–	Сто-ой!	Не	уйдете!	Догоню!	Вы	убили	Чабдара!	Отцовского	коня	Чабдара!

Он	бежал	не	помня	себя,	он	бежал	в	ярости	и	негодовании,	он	бежал	и	бежал	за
ними,	словно	бы	мог	догнать	их,	остановить	и	вернуть	назад.	Угон	уходил,	стучали
копыта	во	тьме,	угон	уходил,	отрываясь	все	дальше,	а	он	не	мог	и	не	желал
примириться	–	пытался	догнать.	Он	бежал,	казалось	ему,	охваченный	пламенем,
все	тело	его	саднило,	особенно	лицо	и	руки,	ободранные	в	кровь.	Чем	быстрей	и
дольше	бежал	он,	тем	нестерпимей	горели	лицо	и	руки…

Потом	он	упал,	покатился	по	земле,	захлебываясь,	превозмогая	удушье.	Он	не
знал,	куда	деть	лицо	и	куда	деть	руки	от	невыносимой	боли.	Он	корежился,	вопил,
стонал,	ненавидя	эту	ночь,	ненавидя	этот	яркий,	возникающий	всплесками



огненный	свет	в	глазах…

Он	слышал,	как	постепенно	удалялся,	угасал	топот	угона.	Все	слабей	и	глуше
вздрагивала	земля,	поглощая	далекий	бег	копыт,	и	вскоре	все	стихло	вокруг,
замерло…

И	тогда	он	встал,	побрел	назад,	рыдая	громко	и	горько.	Никак	и	ничем	не	мог	он
утешить	себя,	и	некому	было	утешить	его	в	безлюдном	ночном	Аксае.	Плача,
вспомнил	он,	как	обещал	Аджимурату	взять	его	с	собой,	когда	отец	вернется	с
войны.	Нет,	теперь	уж	им	с	Аджимуратом	не	придется	скакать	на	станцию
встречать	отца	с	фронта	на	отцовском	коне	Чабдаре.	И	теперь	не	посеять	им	на
Аксае	столько	хлеба,	сколько	требовалось.	И	не	будет	теперь	того	дня,
торжественного	и	радостного,	когда	они	вернутся	с	аксайских	полей,	волоча	за
собой	в	упряжках	плуги,	сияющие	зеркальными,	напаханными	лемехами.	И	не
выйдет	она	на	улицу	порадоваться,	не	увидит	его	въезд	в	аил	и	не	восхитится	им,
не	подивится	ему…	Сокрушались	мечты.	Оттого	и	плакал	он…
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Принюхиваясь	на	бегу	и	все	явственней	ухватывая	по	ветру	запах	свежей	крови,
волк	бежал	куцым	скоком,	все	ближе	выходя	к	тому	месту,	откуда	доносился	этот
сильный,	возбуждающий	его	дух.	То	был	крупный,	хотя	и	отощавший	за	зиму
старый	зверь	с	жесткой	кабаньей	холкой.	Он	перебился	зиму	–	пока	бродили	на
Аксае	сайгаки,	теперь	они	ушли	с	Аксая	в	Большие	пески	на	расплод.	Молодые
волчьи	стаи	держались	в	горах,	перехватывая	ослабевших	архаров	на	тропах,	а	он
переживал	самую	тяжкую	пору.	Ждал	появления	сурков	после	зимней	спячки.	Со
дня	на	день	ждал,	с	часу	на	час.	Вот-вот	должны	были	сурки	потянуться	на	солнце.
То	было	бы	спасением.	Как	долго	лежали	сурки	в	земле,	в	своих	глубоких,
недоступных	норах!	Как	голодно	и	тоскливо	было	жить	волку	в	эти	дни	на	Аксае!

Волк	бежал	на	манящий	запах	крови,	испытывая	закипающую	глухую	злобу,	в
опасении,	как	бы	кто	другой	не	завладел	добычей…	То	была	большая	еда,	то	была
конина.	Запах	пота	и	мяса	дурманил,	кружил	голову!	За	всю	свою	жизнь	раза	три
или	четыре	удавалось	ему	вместе	со	стаей	загонять	лошадей.

Волк	бежал,	роняя	слюну	из	полураскрытой	пасти,	волк	бежал,	испытывая	острые
схватки	в	пустом	желудке.	Волк	бежал	белесой	скачущей	тенью	в	сереющей	мгле
предрассветной	ночи.

Как	ни	хотелось	волку	с	налета	кинуться	на	добычу,	инстинкт	сработал	–
переборол	себя,	сделал	круг	поодаль.	И	тут	он	оцепенел	–	человек	оказался	возле
убитой	лошади.	Человек	привстал	испуганно.

–	Эй!	–	вскинулся	Султанмурат	и	притопнул	ногой.

Волк	отпрянул,	неохотно	потрусил	в	сторону,	туго	зажав	хвост	между	ногами.	Надо
было	уходить.	Здесь	человек.	Человек	мешал	завладеть	добычей.	Отбежав	немного,
волк	резко	остановился	и,	глухо	рыча,	обернулся	к	человеку.	Сизым	злобным
всполохом	вспыхнули	волчьи	глаза.	Пригнув	голову,	скалясь	и	свирепея,	волк
начал	медленно	приближаться.

Султанмурат	приостановил	его	угрожающим	криком	и	успел	сдернуть	с	головы
Чабдара	уздечку.	Он	быстро	скрутил	уздечку	жгутом,	намотав	вокруг	нее	поводья,
а	тяжелые	железные	удила	выпростал	наружу.	Теперь	удила	были	его	оружием.

Волк	подошел	еще	ближе,	прижался	к	земле,	вздыбив	загривок,	и	замер	перед
прыжком,	как	сжатая	пружина.

Султанмурат	первый	раз	в	жизни	отчетливо	услышал	свое	сердце	–	оно
обозначилось	в	груди	напряженно	сжимающимся	комом…

Султанмурат	стоял	наготове,	пригнувшись,	с	уздечкой	наотмашь…

С.	Байтик.	Май	1975	г.



Примечания



1

Мираб	–	лицо,	ведающее	оросительной	системой.



2

Кетмень	–	ручное	сельскохозяйственное	орудие	для	рыхления	земли.



3

Энеке	–	матушка.



4

Астапралла	–	упаси	господи.



5

Ат,	ата,	така	–	лошадь,	отец,	подкова.



6

Птицеверблюды	(страусы)	–	тюякуш	(тюрк.).



7

Эки	ашык	–	двое	влюбленных.



8

Ата,	атаке	–	папа,	папочка.



9

Агай	–	старший	брат.



10

Сарайгыр	–	сары	–	соловая	масть,	айгыр	–	жеребец.



11

Жаман	–	оценка	«плохо».



12

Манасовы	тулпары	–	легендарные	скакуны	из	войска	Манаса,	героя	народного
эпоса	«Манас».



13

Устаке	(уста)	–	мастер.



14

Акур	–	глинобитные	кормушки	для	стойловых	лошадей.



15

Шурпа	–	мясной	суп.



16

Тайаке	–	дядя	по	матери.



17

Ашыктык	кат	–	любовное	письмо.



18

Бозокер	–	человек,	изготовляющий	хмельной	напиток	бузу.



19

Айчурек	и	Семетей	–	герои	из	эпоса	«Манас».



20

Камбар-Ата	–	мифический	покровитель	лошадей.



21

Ширалга	–	часть	добычи.



22

Суюнчу	–	подарок	за	радостную	весть.


