
 



 

 

 

Борис Николаевич  Полевой 

Последний день Матвея Кузьмина 

Матвей Кузьмин жил в маленькой ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке 

леса, редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил с собакой, с 

допотопным ружьишком за плечами в одиночку бродить по лесам и болотам. А весной, 

когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупитчатыми снегами на лесных 

проталинах начинали токовать глухари, он заколачивал дверь избенки и с внучонком 

Васей, сиротой, жившим у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал на целые 

недели. 

Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его: кто 

знает, что на уме у человека, который чурается людей, молчит и бродит по лесам 

неведомо где? Да и охотничья страсть издавна не каждым уважается в деревне. Впрочем, 

он исправно исполнял в колхозе обязанности сторожа, и хотя перевалило ему уже за 

восемьдесят, не было в районе человека, который рискнул бы днем или ночью покуситься 

на добро, охраняемое дедом Матвеем и его лохматым и свирепым Шариком. 

Когда военная беда докатилась до озерного Великолукского края и в колхозе 

"Рассвет" стал на постой лыжный батальон расположившейся в округе немецкой 

горнострелковой дивизии, командир батальона, которому кто-то рассказал о мрачном, 

нелюдимом старике, решил, что лучшего человека в старосты ему не найти. 

Матвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике 

колхозного правления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили тост. Старик 

поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на нездоровье, и должность старосты не 

принял, сославшись на годы, глухоту и недуги. 

Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое 

ружьишко, которое он было сдал по приказу коменданта. 

Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот озерный край 

силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвинулась к передовым. Батальону, 

квартировавшему в колхозе "Рассвет", предстояло без боя лесами и болотами просочиться 

в расположение советских войск и с тыла атаковать передовые заставы части генерала 

Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. А кому они 

могли быть лучше известны, чем деду Матвею? 

Старика привели к командиру батальона, и предложил ему офицер ночью, скрытно 

провести их в тыл советских огневых позиций. За отказ посулил расстрел, а за 

выполнение задания — денег, муки, керосину, а главное, мечту охотника — двустволку 

знаменитой немецкой марки "Три кольца". 

Матвей Кузьмин молча стоял перед офицером, комкая мохнатую и драную баранью 

шапку. Взглядом знатока посматривал он на ружье, отливавшее на солнце жемчужной 

матовостью воронения. Офицер нетерпеливо барабанил по столу костяшками пальцев. От 

этого хмурого, непонятного человека зависела его судьба, судьба батальона, а может быть 

и результат всей, с такой тщательностью подготовлявшейся операции. И вот теперь, следя 

за жадными взглядами, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что 

думает сейчас этот старый угрюмый лесной человек. 

— Хорошее ружьецо, — сказал, наконец, Кузьмин, погладив ствол заскорузлой 

ладонью, и, покосившись на офицера, спросил:- И деньжонок прибавляешь, ваше 

благородие? 

— О-о-о! — обрадовано воскликнул офицер. — Переведите ему: — Он деловой 

человек. Это хорошо. Скажите ему: 

— Немецкое командование уважает деловых людей. Немецкое командование не 

жалеет денег тому, кто ему верно служит. 



Офицер торжествовал: найден надежный проводник. Но даже не это было для него 

самым важным. За пять месяцев, проведенных им в хмурых, холодных лесах, куда он 

попал со своим батальоном из солнечной и веселой даже в своей беде Франции, он начал 

как-то инстинктивно бояться этих, не понятных ему советских людей, этой хмурой, 

коварной природы, этих пустынных лесных просторов, где каждый сугроб, каждый куст, 

каждый пень мог неожиданно выстрелить, где даже в глубоком тылу, далеко от фронта, 

приходилось ложиться спать не раздеваясь и класть под подушку револьвер со 

взведенным курком. 

Но деньги, деньги! Оказывается, даже здесь, у этих странных фанатиков, которые 

при виде наступающего врага сами сжигают свои дома, деньги имеют силу. Как 

испытующе смотрит на него этот старый человек, старающийся, должно быть, понять, не 

обманывают ли его, заплатят ли ему! 

— Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена, предложите ему тысячу 

рублей, — торопливо добавил офицер. 

Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжелым взглядом из-под 

изжелта-серых кустистых бровей и, подумав, ответил: 

— Мало. Дешево купить хотите. 

— Ну, полторы, ну, две тысячи. 

— Половину вперед, ваше благородие. 

Посовещавшись с переводчиком, офицер тщательно отсчитал бумажки. Старик сгреб 

их со стола своей широкой, жилистой, узловатой рукой и небрежно сунул за подкладку 

шапки: 

— Ладно. Поведу вас тайными тропами, какие, окромя меня, только волки знают. 

Скажите точно, куда выйти надо. 

Ему назвали пункт, хотели показать на карте. 

— Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру… Только с ружьишком-то не 

обмани, ваше благородие. 

Видели колхозники, как шел он домой из офицерской квартиры, по обыкновению 

своему молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя, усмехаясь в бороду. На брань, 

шепотом посылаемую ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой, а когда дюжий парень, 

бывший колхозный счетовод, догнал его и посулил красного петуха за якшание с 

немцами, он только буркнул, не оборачиваясь: 

— Поди матери скажи, чтоб нос тебе утерла. 

Видели колхозники, издали следившие за избенкой Матвея, как через полчаса сбежал 

с крыльца внучонок Кузьмина Вася с холщевой сумкой за плечами, как скрылся он в 

кустах на лесной опушке, сопровождаемый Шариком, как вынес потом на улицу старик 

свои широкие, подбитые мехом охотничьи лыжи и как стал их натирать медвежьим салом, 

поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер, уже мерцавшие белесыми огнями в 

метельных сумерках. 

А немцы, между тем, готовились к выступлению. Офицер сидел у стола и при 

мертвенном свете карбидной лампочки дописывал старое письмо своему брату 

Вильгельму, работавшему инженером на оптическом заводе где-то в Саксонии. 

"Милый Вилли, — писал он, — вот уже месяц, как я начал это письмо и все не могу 

его кончить. Не потому, что у меня не хватает времени. Нет! Времени больше чем 

достаточно. Последние месяцы, чтобы убить время, мы, сидя в этих проклятых лесах, 

повторяли все одни и те же дурацкие учения, которые нам никогда не пригодятся, так как 

эти русские перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких правил. Просто 

сегодня мы пыступаем, и я хочу кончить это письмо до того, как снова испытаю судьбу… 

Поздравь меня: я сегодня, кажется, одержал большую и, признаюсь, неожиданную 

победу. Я нашел ключ к этой проклятой загадочной русской душе, которая доставляет нам 

столько хлопот. Ничего нового, дорогой брат, это старый, добрый ключ, который 

открывал нам сердца во всей Европе. Денежки, мой милый, обычные, умело 



преподнесенные денежки, которые, к сожалению, в этой стране мы мало предлагаем, 

полагая, что эти советские русские — народ особенный и что тут убедительнее звучат 

автоматы молодцов господина Г. Ты помнишь, я тебе писал в январе о местном 

патриархе-охотнике, с внешностью короля Лира, с каким-то собачьим именем, которое я 

никак не могу запомнить (черт бы побрал эти русские имена!). Сегодня я 

проэкспериментировал на нем, и представь себе, дорогой Вилли, эксперимент блестяще 

удался. Для виду поколебавшись, он согласился доставить нас сегодня… Ну вот, Курт уже 

докладывает мне, что батальон готов выступать. Прощай, любимый брат, обнимаю тебя, 

как прежде, а письмо, видимо, придется дописать в другой раз…" 

Когда стемнело, горнострелковый батальон на лыжах, в полном вооружении, с 

пулеметами на саночках, вышел из деревни, и, свернув с большой дороги, стал 

втягиваться в лес. 

Впереди размашистым, охотничьим шагом скользил на своих самодельных широких 

лыжах Матвей Кузьмин. Тьма сгущалась. 

Сеяло сухим, шелестящим снежком, и скоро мгла так уплотнилась, что лыжники 

стали видеть только спину впереди идущего. Старик вел немцев прямо по целине. 

Всю ночь отряд шел по сугробам, по нехоженому насту, тянулся по оврагам, по 

руслам замерзших лесных ручьев, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за 

маршем по компасу, много раз останавливал шедшего впереди Матвея и через 

переводчика спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути. Матвей 

неизменно отвечал: 

— Шоссеек в лесу нету… Обожди, ваше благородие, к утру будем, — и напоминал о 

ружье. 

Постепенно теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащились немецкие 

стрелки громадным, вековым лесом. В потемках они натыкались на деревья, цеплялись за 

кусты, наступали друг другу на лыжи, падали, поднимались, и им начинало казаться, что 

этот невидимый лес, тихо и грозно шумящий в ночном мраке, нарочно подбрасывает им 

под ноги эти-сугробы, цепляется за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья. 

Окрики ефрейторов уже не могли собрать измученной, растянувшейся колонны. 

Когда забрезжил желтый морозный рассвет, авангард отряда вышел, наконец, на 

опушку и остановился на поляне перед глубоким, поросшим кустарником оврагом. 

— Ну, кажись, пришли. Матвей Кузьмин свое дело знает, — сказал старик. 

Он снял с головы шапку и вытер ею "вспотевшую лысину. И пока измученные 

офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, 

дрожащих пальцах, пока ефрейторы гортанными криками выгоняли на поляну последних 

отставших стрелков в грязных, изорванных в дороге маскхалатах, Матвей Кузьмин, стоя 

на пригорке, улыбаясь, смотрел на розовое солнышко, поднимавшееся над 

заискрившимися, засверкавшими снежными полями. Не скрывая, усмешки, косился он на 

немцев. 

Утро было морозное, тихое, С хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чирикали в 

кустах ольшаника солидные красногрудые снегири, деловито лущившие маленькие 

черные шишки. Где-то совсем рядом тявкнула собака. 

— Матвей Кузьмин свое дело знает, — повторил старик. Торжествующая улыбка 

выскользнула из-под зарослей бороды, разбежалась лучиками морщин, осветила его 

хмурое лицо. И вдруг тишина была распорота сухим треском пулеметных очередей. 

Взвизгнули пули, взбивая под слюдой наста острые фонтанчики снега. Эхо упругими 

раскатами пошло по лесу. С шелестом посыпался иней с потревоженных ветвей. 

Пулеметы били совсем рядом, почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в 

чем дело, оседали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пулеметы строчили, 

строчили, пороли и пороли снежную равнину, огнем своим сжимая колонну с двух 

сторон. 



Опомнившись, немцы бросились в лес, но уже и там, за кустами, сердито рокотали 

автоматы… 

Солдаты, бросив лыжи, с криками ужаса метались по поляне, увязая в сухом снегу. 

Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Опомнившись, 

офицер бросился к старику. 

Матвей Кузьмин стоял на холмике с обнаженной головой: Его было видно издалека. 

Ветер трепал его бороду, развевал седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза его, 

сузившиеся, помолодевшие, насмешливо сверкали из-под дремучих бровей. Он 

торжествующе следил за тем, как стадо овец, даже не пытаясь обороняться, метались 

немцы. 

У офицера волосы шевельнулись под материей трикотажного подшлемника. 

Мгновение он с каким-то мистическим ужасом смотрел на этого лесного человека, со 

спокойным торжеством стоявшего среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом 

нервным рывком выхватил парабеллум и навел его в лоб старику. 

Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски и бесстрашно: 

— Хотел купить старого Матвея?.. По себе о людях судишь, фашист! 

Старик вырвал из подкладки треуха сотенные бумажки и, бросив их в офицера, 

предварительно отвернулся от наведенного на него пистолета. Он заметил, что 

пулеметчики боятся его зацепить и не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. 

Немцы тоже заметили это и стирались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. 

Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, были уже близко к спасительной 

опушке. 

Матвей Кузьмин взмахнул мохнатой шапкой и крикнул что было силы: 

— Сынки! Не жалей Матвея, секи их хлеще, чтоб ни одна гадюка не уползла! 

Матвей… 

Не договорив, он охнул и стал медленно оседать на землю, сраженный пулей 

немецкого офицера. Но и тому не удалось уйти. Не сделав и двух шагов, он упал, 

подрубленный пулеметной очередью. 

А в овраге уже возникло и, нарастая, катилось по полю "ура". Через отполированную 

ветрами кромку оврага перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, бежали они по 

поляне, преследуя немцев, посылая им вдогонку веера пуль, настигали, валили на снег, 

обезоруживали и бежали дальше, в покрытый снежной пеной лес, по следам, оставленным 

на насте. Вместе с автоматчиками бежал Вася Кузьмин, внучонок старого охотника, 

которого тот послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. 

В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злобным лаем, катился, проваливаясь в 

глубоком снегу, лохматый Шарик. Вдруг он застыл, недоуменно подняв уши. И грохот 

боя, гулко раздававшийся в лесу прорезал тоскливый, протяжный вой. 

Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, колхозник из 

сельхозартели "Рассвет", что под Великими Луками, славящейся сейчас своими льнами. 

Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, колхозник из 

сельхозартели "Рассвет", что под Великими Луками, славящейся сейчас своими льнами. 

Его похоронили на высоком берегу Ловати, похоронили, как офицера, с воинскими 

почестями, дав три залпа над снежной могилой. 

В тот же вечер начальник дивизионной разведки, разбирая документы убитых 

врагов, прочел недописанное письмо немецкого офицера, которое так и не получил 

инженер Вильгельм Штайн из Саксонии. 

 

 

Былина     

Илья Муромец и Соловей Разбойник 

Из того ли то из города из Мурома, 

Из того села да Карачарова 



Выезжал удаленький дородный добрый молодец. 

Он стоял заутреню во Муроме, 

А й к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град. 

Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову.  

У того ли города Чернигова  

Нагнано-то силушки черным-черно,  

А й черным-черно, как черна ворона.  

Так пехотою никто тут не прохаживат,  

На добром коне никто тут не проезживат,  

Птица черный ворон не пролётыват,  

Серый зверь да не прорыскиват.  

А подъехал как ко силушке великоей,  

Он как стал-то эту силушку великую,  

Стал конем топтать да стал копьем колоть,  

А й побил он эту силу всю великую. 

 

Он подъехал-то под славный под Чернигов-град,  

Выходили мужички да тут черниговски  

И отворяли-то ворота во Чернигов-град,  

А й зовут его в Чернигов воеводою.  

Говорит-то им Илья да таковы слова:  

- Ай же мужички да вы черниговски!  

Я не йду к вам во Чернигов воеводою.  

Укажите мне дорожку прямоезжую,  

Прямоезжую да в стольный Киев-град. 

Говорили мужички ему черниговски: 

- Ты, удаленький дородный добрый молодец, 

Ай ты, славный богатырь да святорусский! 

Прямоезжая дорожка заколодела, 

Заколодела дорожка, замуравела. 

А й по той ли по дорожке прямоезжею 

Да й пехотою никто да не прохаживал, 

На добром коне никто да не проезживал. 

Как у той ли то у Грязи-то у Черноей, 

Да у той ли у березы у покляпыя, 

Да у той ли речки у Смородины, 

У того креста у Леванидова 

Сидит Соловей Разбойник на сыром дубу, 

Сидит Соловей Разбойник Одихмантьев сын. 

А то свищет Соловей да по-соловьему, 

Он кричит, злодей-разбойник, по-звериному, 

И от его ли то от посвиста соловьего, 

И от его ли то от покрика звериного 

Те все травушки-муравы уплетаются, 

Все лазоревы цветочки осыпаются, 

Темны лесушки к земле все приклоняются, - 

А что есть людей - то все мертвы лежат. 

Прямоезжею дороженькой - пятьсот есть верст, 

А й окольноей дорожкой - цела тысяча. 

 

Он спустил добра коня да й богатырского,  

Он поехал-то дорожкой прямоезжею.  



Его добрый конь да богатырский  

С горы на гору стал перескакивать,  

С холмы на холмы стал перамахивать,  

Мелки реченьки, озерка промеж ног пускал.  

Подъезжает он ко речке ко Смородине,  

Да ко тоей он ко Грязи он ко Черноей,  

Да ко тою ко березе ко покляпыя,  

К тому славному кресту ко Леванидову.  

Засвистал-то Соловей да по-соловьему,  

Закричал злодей-разбойник по-звериному -  

Так все травушки-муравы уплеталися,  

Да й лазоревы цветочки осыпалися,  

Темны лесушки к земле все приклонилися. 

 

Его добрый конь да богатырский  

А он на корни да спотыкается -  

А й как старый-от казак да Илья Муромец 

Берет плеточку шелковую в белу руку,  

А он бил коня да по крутым ребрам,  

Говорил-то он, Илья, таковы слова: 

- Ах ты, волчья сыть да й травяной мешок! 

Али ты идти не хошь, али нести не можь? 

Что ты на корни, собака, спотыкаешься? 

Не слыхал ли посвиста соловьего, 

Не слыхал ли покрика звериного, 

Не видал ли ты ударов богатырскиих? 

 

А й тут старыя казак да Илья Муромец 

Да берет-то он свой тугой лук разрывчатый, 

Во свои берет во белы он во ручушки. 

Он тетивочку шелковеньку натягивал, 

А он стрелочку каленую накладывал, 

Он стрелил в того-то Соловья Разбойника, 

Ему выбил право око со косицею, 

Он спустил-то Соловья да на сыру землю, 

Пристегнул его ко правому ко стремечку булатному, 

Он повез его по славну по чисту полю, 

Мимо гнездышка повез да соловьиного. 

 

Во том гнездышке да соловьиноем  

А случилось быть да и три дочери,  

А й три дочери его любимыих.  

Больша дочка - эта смотрит во окошечко косявчато,  

Говорит она да таковы слова: 

- Едет-то наш батюшка чистым полем,  

А сидит-то на добром коне,  

А везет он мужичища-деревенщину  

Да у правого у стремени прикована. 

 

Поглядела как другая дочь любимая,  

Говорила-то она да таковы слова: 

- Едет батюшка раздольицем чистым полем,  



Да й везет он мужичища-деревенщину  

Да й ко правому ко стремени прикована, -  

Поглядела его меньша дочь любимая,  

Говорила-то она да таковы слова: 

- Едет мужичище-деревенщина, 

Да й сидит мужик он на добром коне, 

Да й везет-то наша батюшка у стремени, 

У булатного у стремени прикована -  

Ему выбито-то право око со косицею. 

 

Говорила-то й она да таковы слова: 

- А й же мужевья наши любимые!  

Вы берите-ко рогатины звериные,  

Да бегите-ко в раздольице чисто поле,  

Да вы бейте мужичища-деревенщину! 

 

Эти мужевья да их любимые, 

Зятевья-то есть да соловьиные, 

Похватали как рогатины звериные, 

Да и бежали-то они да й во чисто поле 

Ко тому ли к мужичище-деревенщине, 

Да хотят убить-то мужичища-деревенщину. 

 

Говорит им Соловей Разбойник Одихмантьев сын: 

- Ай же зятевья мои любимые!  

Побросайте-ка рогатины звериные,  

Вы зовите мужика да деревенщину,  

В свое гнездышко зовите соловьиное,  

Да кормите его ествушкой сахарною,  

Да вы пойте его питьецом медвяныим,  

Да й дарите ему дары драгоценные! 

 

Эти зятевья да соловьиные  

Побросали-то рогатины звериные,  

А й зовут мужика да й деревенщину  

Во то гнездышко да соловьиное. 

 

Да й мужик-то деревенщина не слушался, 

А он едет-то по славному чисту полю 

Прямоезжею дорожкой в стольный Киев-град. 

Он приехал-то во славный стольный Киев-град 

А ко славному ко князю на широкий двор. 

А й Владимир-князь он вышел со божьей церкви, 

Он пришел в палату белокаменну, 

Во столовую свою во горенку, 

Он сел есть да пить да хлеба кушати, 

Хлеба кушати да пообедати. 

А й тут старыя казак да Илья Муромец 

Становил коня да посередь двора, 

Сам идет он во палаты белокаменны. 

Проходил он во столовую во горенку, 

На пяту он дверь-то поразмахивал*. 



Крест-от клал он по-писаному, 

Вел поклоны по-ученому, 

На все на три, на четыре на сторонки низко кланялся, 

Самому князю Владимиру в особину, 

Еще всем его князьям он подколенныим. 

 

Тут Владимир-князь стал молодца выспрашивать: 

- Ты скажи-тко, ты откулешний, дородный добрый молодец,  

Тебя как-то, молодца, да именем зовут,  

Величают, удалого, по отечеству? 

 

Говорил-то старыя казак да Илья Муромец: 

- Есть я с славного из города из Мурома,  

Из того села да Карачарова,  

Есть я старыя казак да Илья Муромец,  

Илья Муромец да сын Иванович. 

 

Говорит ему Владимир таковы слова: 

- Ай же старыя казак да Илья Муромец! 

Да й давно ли ты повыехал из Мурома 

И которою дороженькой ты ехал в стольный Киев-град? 

Говорил Илья он таковы слова: 

- Ай ты славныя Владимир стольно-киевский! 

Я стоял заутреню христосскую во Муроме, 

А й к обеденке поспеть хотел я в стольный Киев-град, 

То моя дорожка призамешкалась. 

А я ехал-то дорожкой прямоезжею, 

Прямоезжею дороженькой я ехал мимо-то Чернигов-град,  

Ехал мимо эту Грязь да мимо Черную,  

Мимо славну реченьку Смородину,  

Мимо славную березу ту покляпую,  

Мимо славный ехал Леванидов крест. 

 

Говорил ему Владимир таковы слова: 

- Ай же мужичища-деревенщина,  

Во глазах, мужик, да подлыгаешься,  

Во глазах, мужик, да насмехаешься!  

Как у славного у города Чернигова 

Нагнано тут силы много множество - 

То пехотою никто да не прохаживал 

И на добром коне никто да не проезживал, 

Туда серый зверь да нз прорыскивал, 

Птица черный ворон не пролетывал. 

А й у той ли то у Грязи-то у Черноей, 

Да у славноей у речки у Смородины, 

А й у той ли у березы у покляпыя, 

У того креста у Леванидова 

Соловей сидит Разбойник Одихмантьев сын. 

То как свищет Соловей да по-соловьему, 

Как кричит злодей-разбойник по-звериному - 

То все травушки-муравы уплетаются, 

А лазоревы цветочки прочь осыпаются, 



Темны лесушки к земле все приклоняются, 

А что есть людей - то все мертвы лежат. 

 

Говорил ему Илья да таковы слова: 

- Ты, Владимир-князь да стольно-киевский!  

Соловей Разбойник на твоем дворе.  

Ему выбито ведь право око со косицею,  

И он ко стремени булатному прикованный. 

 

То Владимир-князь-от стольно-киевский 

Он скорёшенько вставал да на резвы ножки, 

Кунью шубоньку накинул на одно плечко, 

То он шапочку соболью на одно ушко, 

Он выходит-то на свой-то на широкий двор 

Посмотреть на Соловья Разбойника. 

Говорил-то ведь Владимир-князь да таковы слова: 

- Засвищи-тко, Соловей, ты по-соловьему,  

Закричи-тко ты, собака, по-звериному. 

 

Говорил-то Соловей ему Разбойник Одихмантьев сын: 

- Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю,  

А не вас-то я хочу да и послушати.  

Я обедал-то у старого казака Ильи Муромца,  

Да его хочу-то я послушати. 

 

Говорил-то как Владимир-князь да стольно-киевский. 

- Ай же старыя казак ты Илья Муромец! 

Прикажи-тко засвистать ты Соловья да й по-соловьему,  

Прикажи-тко закричать да по-звериному. 

Говорил Илья да таковы слова: 

- Ай же Соловей Разбойник Одихмантьев сын!  

Засвищи-тко ты во полсвиста соловьего,  

Закричи-тко ты во полкрика звериного. 

 

Говорил-то ему Соловой Разбойник Одихмантьев сын: 

- Ай же старыя казак ты Илья Муромец! 

Мои раночки кровавы запечатались, 

Да не ходят-то мои уста сахарные, 

Не могу я засвистать да й по-соловьему, 

Закричать-то не могу я по-звериному. 

А й вели-тко князю ты Владимиру 

Налить чару мне да зелена вина. 

Я повыпью-то как чару зелена вина - 

Мои раночки кровавы поразойдутся, 

Да й уста мои сахарны порасходятся, 

Да тогда я засвищу да по-соловьему, 

Да тогда я закричу да по-звериному. 

 

Говорил Илья тут князю он Владимиру: 

- Ты, Владимир-князь да стольно-киевский,  

Ты поди в свою столовую во горенку,  

Наливай-то чару зелена вина.  



Ты не малую стопу - да полтора ведра,  

Подноси-тко к Соловью к Разбойнику. -  

То Владимир-князь да стольно-киевский,  

Он скоренько шел в столову свою горенку,  

Наливал он чару зелена вина,  

Да не малу он стопу - да полтора ведра,  

Разводил медами он стоялыми,  

Приносил-то он ко Соловью Разбойнику.  

Соловей Разбойник Одихмантьев сын  

Принял чарочку от князя он одной ручкой,  

Выпил чарочку ту Соловей одним духом. 

 

Засвистал как Соловей тут по-соловьему,  

Закричал Разбойник по-звериному -  

Маковки на теремах покривились,  

А околенки во теремах рассыпались.  

От него, от посвиста соловьего, 

А что есть-то людушек - так все мертвы лежат,  

А Владимир-князь-от стольно-киевский  

Куньей шубонькой он укрывается. 

 

А й тут старый-от казак да Илья Муромец,  

Он скорешенько садился на добра коня,  

А й он вез-то Соловья да во чисто поле,  

И он срубил ему да буйну голову.  

Говорил Илья да таковы слова:  

- Тебе полно-тко свистать да по-соловьему,  

Тебе полно-тко кричать да по-звериному,  

Тебе полно-тко слезить да отцов-матерей,  

Тебе полно-тко вдовить да жен молодыих,  

Тебе полно-тко спущать-то сиротать да малых детушек!  

А тут Соловью ему й славу поют,  

А й славу поют ему век по веку! 

 

Владимир  Леонидович Дуров  

 «Наша жучка» 

Когда я был маленький, я учился в военной гимназии. Там, кроме всяких наук, учили 

нас ещё стрелять, маршировать, отдавать честь, брать на караул — всё равно как солдат. У 

нас была своя собака Жучка. Мы её очень любили, играли с ней и кормили её остатками 

от казенного обеда. 

И вдруг у нашего надзирателя, у «дядьки», появилась своя собака, тоже Жучка. 

Жизнь нашей Жучки сразу переменилась: «дядька» заботился только о своей Жучке, а 

нашу бил и мучил. Однажды он плеснул на неё кипятком. Собака с визгом бросилась 

бежать, а потом мы увидели: у нашей Жучки на боку и на спине облезла шерсть и даже 

кожа! Мы страшно разозлились на «дядьку». Собрались в укромном уголке коридора и 

стали придумывать, как отомстить ему. 

— Надо его проучить, — говорили ребята. 

— Надо вот что... надо убить его Жучку! 

— Правильно! Утопить! 

— А где утопить? Лучше камнем убить! 

— Нет, лучше повесить! 

— Правильно! Повесить! Повесить! 



«Суд» совещался недолго. Приговор был принят единогласно: смертная казнь через 

повешение. 

— Постойте, а кто будет вешать? 

Все молчали. Никому не хотелось быть палачом. 

— Давайте жребий тянуть! — предложил кто-то. 

— Давайте! 

В гимназическую фуражку были положены записки. Я почему-то был уверен, что 

мне достанется пустая, и с лёгким сердцем сунул руку в фуражку. Достал записку, 

развернул и прочитал: «Повесить». Мне стало неприятно. Я позавидовал товарищам, 

которым достались пустые записки, но всё же пошёл за «дядькиной» Жучкой. Собака 

доверчиво виляла хвостом. Кто-то из наших сказал: 

— Ишь гладкая! А у нашей весь бок облезлый. 

Я накинул Жучке на шею веревку и повел в сарай. Жучка весело бежала, натягивая 

верёвку и оглядываясь. В сарае было темно. Дрожащими пальцами я нащупал над головой 

толстую поперечную балку; потом размахнулся, перекинул верёвку через балку и стал 

тянуть. 

Вдруг я услыхал хрипенье. Собака хрипела и дергалась. Я задрожал, зубы у меня 

защёлкали, как от холода, руки сразу стали слабые... Я выпустил верёвку, и собака тяжело 

упала на землю. 

Я почувствовал страх, жалость и любовь к собаке. Что делать? Она, наверно, 

задыхается сейчас в предсмертных мучениях! Надо скорее добить её, чтобы не мучилась. 

Я нашарил камень и размахнулся. Камень ударился обо что-то мягкое. Я не выдержал, 

заплакал и бросился вон из сарая. Убитая собака осталась там... В ту ночь я плохо спал. 

Всё время мне мерещилась Жучка, всё время в ушах слышалось её предсмертное 

хрипенье. Наконец настало утро. Разбитый, с головной болью, я кое-как поднялся, оделся 

и пошёл на занятия. 

И вдруг на плацу, где мы всегда маршировали, я увидел чудо. Что такое? Я 

остановился и протёр глаза. Собака, убитая мною накануне, стояла, как всегда, около 

нашего «дядьки» и помахивала хвостом. Завидев меня, она как ни в чём не бывало 

подбежала и с ласковым повизгиванием стала тереться у ног. 

Как же так? Я её вешал, а она не помнит зла и ещё ласкается ко мне! Слёзы 

выступили у меня на глазах. Я нагнулся к собаке и стал её обнимать и целовать в 

косматую морду. Я понял: там, в сарае, я угодил камнем в глину, а Жучка осталась жива. 

Вот с тех пор я и полюбил животных. А потом, когда вырос, стал воспитывать зверей 

и учить их, то есть дрессировать. Только я их учил не палкой, а лаской, и они меня тоже 

любили и слушались. 

 

Краткая биография Александра Невского 

 История нашей страны содержит в себе множество славных битв. Некоторые из них 

обрели особую известность. Например, практически любой человек в разговоре о 

знаменитых сражениях упомянет Невскую битву и Ледовое побоище. Неудивительно, 

ведь благодаря этим событиям Русь когда-то смогла сохранить и защитить свои границы. 

Но и Невская битва, и Ледовое побоище могли закончиться более плачевно, если бы не 

великий полководец, который руководил нашими войсками – Александр Невский.  

 

Краткая биография Жизнь Александра Невского началась 13 мая 1221 года. Его 

отцом стал Ярослав Всеволодович, а матерью – Ростислава Мстиславна. Детство мальчика 

прошло в Переяславле-Залесском, но длилось оно недолго. Уже в девятилетнем возрасте 

Александр был отправлен править Новгородом вместе с братом Фёдором. В 1233 году 

Федор скончался, а ещё через три года Ярослав Всеволодович отбыл в Киев. Таким 

образом, Александр уже в 15 лет стал единоличным правителем Новгорода. Это 

интересно: Русско-Японская война 1904-1905 гг., кратко об основных событиях. Личная 



жизнь В 1239 году князь обрёл семейное счастье в Торопце с княжной Александрой 

Полоцкой. Венчание прошло в храме святого Георгия. Этот брак увенчался рождением 

нескольких детей: Василий – 1240 год; Дмитрий – 1250 год; Андрей – 1255 год; Даниил – 

1261 год; Евдокия. Невская битва Александра стали называть Невским, благодаря битве 

на Неве. Это сражение принесло князю всемирную известность. Невская битва произошла 

в 1240 году на берегу реки Невы. Сражение шло против шведов, которые хотели захватить 

Псков и Новгород. Примечательно, что войско Александра без поддержки основной 

армии смогло одержать победу над противником. Перед битвой князь вышел к войскам со 

словами поддержки, которые дошли до наших дней благодаря летописям. Эти слова 

вдохновили воинов, и те смогли одержать уверенную и сокрушительную победу. Шведы 

понесли огромные потери и были вынуждены отступить. Несмотря на успешный исход 

Невской битвы, у Александра возник конфликт с новгородцами, и князь был вынужден 

покинуть город. Но в 1241 году на территорию Новгорода вторгся Ливонский орден, 

состоящий из немецких и датских войск. Новгородцы были вынуждены обратиться за 

помощью к князю. Александр не подвёл – придя со своим войском, он освободил 

захваченные Ливонским орденом города, а затем повёл свои отряды к вражеской границе. 

Там, на Чудском озере, и состоялась решающая битва. Это интересно: правление Ярослава 

Мудрого, кратко о главных событиях. Ледовое побоище 5 апреля 1242 года на льду 

Чудского озера встретились войска Александра Невского и Ливонского ордена. Благодаря 

хитроумной тактике князя вражеские войска были окружены с флангов и разбиты. 

Остатки отрядов попытались скрыться с места сражения, убегая по замёрзшему озеру. На 

протяжении 7,4 км их преследовали княжеские войска. По поводу этой погони существует 

несколько версий. Очень популярна информация о том, что воины Ливонского ордена 

были облачены в тяжёлые доспехи. Тонкий лёд Чудского озера не выдерживал их веса и 

трескался. Поэтому большинство тех врагов, кто остался в живых, утонуло. Однако в 

Википедии упоминается, что эта информация появилась только в поздних источниках. А 

вот в записях, сделанных в ближайшие годы после битвы, ничего об этом не сказано. Так 

или иначе, Ледовое побоище имело решающее значение. После него было заключено 

перемирие и для городов Руси больше не было угрозы со стороны Ордена. Это интересно: 

причины Гражданской войны в России 1917-1922 гг., кратко. Годы правления Александр 

прославился не только победами в знаменитых битвах. Он понимал, что для защиты 

страны одних сражений недостаточно. Поэтому в 1247 году после смерти Ярослава 

Всеволодовича Александр поехал с визитом к ордынскому хану Батыю. Переговоры 

прошли успешно, поэтому князь получил в управление Киевское княжество, а его брат 

Андрей – Владимирское. В 1252 году Андрей отрёкся от Владимирского княжества и 

сбежал. Это чуть не спровоцировало новый конфликт с татаро-монголами, но Александр 

снова нанёс визит в Орду. Тем самым он добился возможности управлять и 

Владимирским княжеством. В дальнейшем Александр продолжал придерживаться этой же 

линии поведения. Такая политика двояко воспринимается обществом. Многие считали и 

считают Невского практически предателем, не понимая, почему он постоянно 

контактировал с Ордой. К тому же Невский не только посещал ханов, но и всячески 

способствовал претворению в жизнь их планов. Например, в 1257 году Александр помог 

Орде провести перепись населения Руси, против которой был весь народ. Да и в целом в 

отношениях с татаро-монголами он проявлял покорность и, не скупясь, платил дань. С 

другой стороны, благодаря такой политике он смог освободить Русь от обязательств 

предоставлять Орде войска для военных походов и избавил страну от татаро-монгольских 

набегов. Главным для него было выживание, как собственное, так и всего народа. И он с 

успехом справился с этой задачей. Смерть Во время очередного визита к татаро-монголам, 

который состоялся в 1262 году, князь Александр Невский сильно заболел. К моменту 

возвращения на родину его состояние было совсем тяжёлым. Перед смертью князь успел 

принять православие под именем Алексия. Его жизнь завершилась 14 ноября 1263 года, 

похороны прошли во Владимирском Рождественском монастыре. Любопытные факты 



Самые значительные победы были одержаны Александром в молодости. Например, 

Невскую битву он выиграл в двадцатилетнем возрасте, а Ледовое побоище – в 22 года. Ни 

одно сражение с участием этого великого полководца не было проиграно. Невский стал 

единственным правителем, кто не стал подстраиваться под католическую церковь. В 1547 

году Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью. Об этом 

полководце снято несколько фильмов, самым известным из которых стал “Александр 

Невский”, выпущенный в 1938 году. До наших дней не дошёл ни один портрет великого 

полководца, сделанный при жизни. Поэтому на ордене Александра Невского изображён 

актёр, сыгравший роль князя в одноимённом фильме. Несмотря на двоякое отношение 

народа к личности полководца, в 2008 году Александра Невского выбрали победителем в 

конкурсе “Имя России”.  

 

Толстой   Лев Николаевич « Как волки учат своих детей» 

 
Я шел по дороге и сзади себя услыхал крик. Кричал мальчик-пастух. Он бежал полем 

и на кого-то показывал. 

Я поглядел и увидал — по полю бегут два волка: один матерой, другой молодой. 

Молодой нес на спине зарезанного ягненка, а зубами держал его за ногу. Матерой волк 

бежал позади. 

Когда я увидал волков, я вместе с пастухом побежал за ними, и мы стали кричать. На 

наш крик прибежали мужики с собаками. 

Как только старый волк увидал собак и народ, он подбежал к молодому, выхватил у 

него ягненка, перекинул себе на спину, и оба волка побежали скорее и скрылись из глаз. 

Тогда мальчик стал рассказывать, как было дело: из оврага выскочил большой волк, 

схватил ягненка, зарезал его и понес. 

Навстречу выбежал волчонок и бросился к ягненку. Старый отдал нести ягненка 

молодому волку, а сам налегке побежал возле. 

Только когда пришла беда, старый оставил ученье и сам взял ягненка. 

 

 
  

 

Зощенко Михаил Михайлович   

Глупая история 

Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было четыре года. Но мама считала 

его совсем крошечным ребёнком. Она кормила его с ложечки, гулять водила за ручку и по 

утрам сама одевала его. 

Однажды Петя проснулся в своей постельке. И мама стала его одевать. Вот она одела 

его и поставила на ножки около кровати. Но Петя вдруг упал. Мама думала что он шалит, 

и снова поставила его на ножки. Но тот опять упал. Мама удивилась и в третий раз 

поставила его около кроватки. Но ребёнок снова упал. 

Мама испугалась и по телефону позвонила папе на службу. 

Она сказала папе: 



— Приезжай скорей домой. Что-то с нашим мальчиком случилось — он на ножках 

стоять не может. 

Вот папа приезжает и говорит: 

— Это глупости. Наш мальчик хорошо ходит и бегает, и не может быть, чтобы он у 

нас падал. 

И он моментально ставит мальчика на ковёр. Мальчик хочет пойти к своим 

игрушкам, но снова, в четвертый раз, падает. 

Папа говорит: 

— Надо скорей позвать доктора. Наверно, наш мальчик захворал. Наверно, он вчера 

конфетами объелся. 

Позвали доктора. 

Приходит доктор в очках и с трубкой. Доктор говорит Пете: 

— Это что за новости! Почему ты падаешь? 

Петя говорит: 

— Не знаю, почему, но немножко падаю. 

Доктор гов 

орит маме: 

— А ну-ка, разденьте этого ребёнка, я его сейчас осмотрю. 

Мама раздела Петю, и доктор стал его слушать. 

Доктор послушал его через трубку и говорит: 

— Ребёнок совершенно здоровый. И это удивительно, почему он у вас падает. А ну-

ка, оденьте его снова и поставьте на ножки. 

Вот мама быстро одевает мальчика и ставит на пол. 

И доктор одевает очки на нос, чтобы получше видеть, как мальчик падает. 

Только мальчика поставили на ножки — и вдруг он опять упал. 

Доктор удивился и говорит: 

— Позовите профессора. Может быть, профессор догадается, почему этот ребёнок 

падает. 

Папа пошёл звонить профессору, а в этот момент к Пете в гости приходит маленький 

мальчик Коля. 

Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит: 

— А я знаю, почему у вас Петя падает. 

Доктор говорит: 

— Глядите, какой нашёлся учёный карапуз, — он лучше меня знает, почему дети 

падают. 

Коля говорит: 

— Поглядите, как Петя у вас одет. У него одна штанина болтается, а в другую 

засунуты обе ножки. Вот почему он и падает. 

Тут все заахали и заохали. 

Петя говорит: 

— Это меня мама одевала. 

Доктор говорит: 

— Не нужно звать профессора. Теперь нам понятно, почему ребёнок падает. 

Мама говорит: 

— Утром я очень торопилась, чтобы ему кашу варить, а сейчас я очень волновалась, 

и поэтому я так неправильно ему штанишки надела. 

Коля говорит: 

— А я всегда сам одеваюсь, и у меня таких глупостей с ногами не бывает. Взрослые 

вечно что-нибудь напутают. 

Петя говорит: 

— Теперь я тоже буду сам одеваться. 



Тут все засмеялись. И доктор засмеялся. Он со всеми попрощался, и с Колей тоже 

попрощался. И ушёл по своим делам. Папа пошёл на службу. 

Мама пошла на кухню. А Коля с Петей остались в комнате. И стали играть в 

игрушки. 

А на другой день Петя сам надел штанишки, и никаких глупых историй с ним 

больше не произошло. 

 

Михаил Михайлович Пришвин 

 « Рождение кастрюльки»  

Мы были в питомнике пятнистых оленей на Дальнем Востоке. Эти олени так 

красивы, что по-китайски называются «олень-цветок». 

Каждый олень имеет свою кличку. Пискунья и Манька со своими оленятами 

совершенно ручные оленухи, но, конечно, из оленух всех добрее Кастрюлька. С этой 

Кастрюлькой может такое случиться, что придет под окошко и, если вы не обращаете 

на нее внимания, положит голову на подоконник и будет дожидаться ласки. Очень любит, 

если ее почешут между ушами. А между тем она вышла не от домашних, а от диких 

оленей. 

Кастрюлька оттого, оказывается, особенно ласковая, что взята от своей дикой матери 

в тайге в первый же день своего рождения. Если бы удалось поймать ее только на второй 

день, то она далеко не была бы такая добрая, или, как говорят, легкобычная. А взятый 

на третий день олененок и дальше навсегда останется буковатым. 

Было это в первой половине июня. Сергей Федорович взял свою Тайгу, немецкую 

овчарку, приученную к оленям, и отправился в горы. Разглядывая в бинокль горы, 

долины, ручьи, он нашел в одной долине желтое пятно и понял в нем оленей. После того, 

пользуясь ветром в ущельях, долго подкрадывался к ним, и они не чуяли и не слышали его 

приближения. Подкрался он к ним из-под горы совсем близко, и, наблюдая в бинокль 

одну оленуху, заметил, что она отбилась от стада и скрылась в кустах, где бежит горный 

ручей. Сергей Федорович сделал предположение, что оленуха скоро в кустах должна 

растелиться. 

Так оно и было. Оленуха вошла в густые дубовые заросли и родила желтого 

теленочка с белыми, отчетливыми на рыжем, пятнами, совершенно похожими на пятна 

солнечных лучей — «зайчики». Теленок сначала не мог подняться, и она сама легла 

к нему, стараясь подвинуть к его губам вымя. Тронул теленок вымя губами, попробовал 

сосать. Она встала, и он стоя начал сосать, но был еще очень слаб и опять лег. Она опять 

легла к нему и опять подвинула вымя. Попив молочка, он поднялся, стал твердо, но тут 

послышался шум в кустах, и ветер донес запах собаки. Тайга приближалась… 

Мать поняла, что надо бежать, и свистнула. Но он еще не понимал или был слаб. Она 

попробовала подтолкнуть его в спину губами. Он покачнулся. Она решила обмануть 

собаку, чтобы та за ней погналась, а теленка уложить и спрятать в траве. Так он и замер 

в траве, весь осыпанный и солнечными и своими «зайчиками». Мать отбежала в сторону, 

встала на камень, увидела Тайгу. Чтобы обратить на себя внимание, она громко 

свистнула, топнула ногой и бросилась бежать. Не чувствуя, однако, за собой погони, она 

опять остановилась на высоком месте и разглядела, что Тайга и не думает за ней бежать, 

а все ближе и ближе подбирается к корню дерева, возле которого свернулся ее олененок. 

Не помогли ни свист, ни топанье. Тайга все ближе и ближе подходила к кусту. Быть 

может, оленуха-мать пошла бы выручать свое дитя, но тут рядом с Тайгой показался 

Сергей Федорович, и она опрометью бросилась в далекие горы. 

За Тайгой пришел Сергей Федорович. И вот только что черненькие глазки блестят 

и только что тельце тепленькое, а то бы и на руки взять, и все равно сочтешь за неживое: 

до того притворяются каменными. 

Обыкновенно таких пойманных телят приучают пить молоко коровье из бутылки: 

сунут в рот горлышко и булькают, а там хочешь — глотай, хочешь — нет, все равно есть 



захочется, рано или поздно глотнешь. Но эта оленушка, к удивлению всех, начала пить 

прямо из кастрюльки. Вот за это сама была названа Кастрюлькой. 

Ухаживать за этим теленком Сергей Федорович назначил свою дочку Люсю, и она 

ее все поила, поила из той самой кастрюльки, а потом стала давать веники из прутьев 

молодого кустарника. И так ее выходила. 

 

Наехал царь Петр на мужика в лесу. Мужик дрова рубит. 

Царь и говорит: 

— Божья помощь, мужик! 

Мужик и говорит: 

— И то мне нужна божья помощь. 

Царь спрашивает: 

— А велика ли у тебя семья? 

— У меня семьи два сына да две дочери. 

— Ну не велико твое семейство. Куда ж ты деньги кладешь? 

— А я деньги на три части кладу: во-первых — долг плачу, в-других — в 

долг даю, в-третьих — в воду мечу. 

Царь подумал и не знает, что это значит, что старик и долг платит, и в долг 

дает, и в воду мечет. 

А старик говорит: 

— Долг плачу — отца-мать кормлю; в долг даю — сыновей кормлю; а в 

воду мечу — дочерей ращу. 

Царь и говорит: 

— Умная твоя голова, старичок. Теперь выведи меня из лесу в поле, я 

дороги не найду. 

Мужик говорит: 

— Найдешь и сам дорогу: иди прямо, потом сверни вправо, а потом влево, 

потом опять вправо. 

Царь и говорит: 

— Я этой грамоты не понимаю, ты сведи меня. 

— Мне, сударь, водить некогда, нам в крестьянстве день дорого стоит. 

— Ну, дорого стоит, так я заплачу. 

— А заплатишь — пойдем. 

Сели они на одноколку, поехали. 

Стал дорóгой царь мужика спрашивать: 

— Далече ли ты, мужичок, бывал? 

— Кое-где бывал. 

— А видал ли царя? 

— Царя не видал, а надо бы посмотреть. 

— Так вот, как выедем в поле, и увидишь царя. 

— А как я его узнаю? 

— Все без шапок будут, один царь в шапке. 

Вот приехали они в поле. Увидал народ царя — все поснимали шапки. 

Мужик пялит глаза, а не видит царя. 

Вот он и спрашивает: 

— А где же царь? 

Говорит ему Петр Алексеевич: 

— Видишь, только мы двое в шапках — кто-нибудь из нас да царь. 

 

Бажов Павел Петрович 

Каменный цветок 



Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, 

сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом 

вожгались (трудились. ( Ред.), как его было довольно, и сорт - выше нет. Вот из этого 

малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему 

помогло. 

Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В 

пожилых годах был. 

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку. 

- Пущай-де переймут всё до тонкости. Только Прокопьич, - то ли ему жаль было 

расставаться со своим мастерством, то ли еще что, - учил шибко худо. Все у него с рывка 

да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет да и говорит 

приказчику: 

- Не гож этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет. 

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича. 

- Не гож, так не гож... Другого дадим... - И нарядит другого парнишку. 

Ребятишки прослышали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не 

попасть. Отцам-метерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать, - 

выгораживать стали свои-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с 

малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди. Приказчик все ж таки помнит 

баринов наказ - ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит 

парнишку да и сдаст обратно приказчику. 

- Не гож этот... Приказчик взъедаться стал: 

- До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого... 

Прокопьич, знай, свое: 

- Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет... 

-Какого тебе еще? 

- Мне хоть и вовсе не ставь, - об этом не скучаю... 

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на 

голове шишки, а в голове - как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич 

их прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был 

этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а 

худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, 

глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, 

платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не 

оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что - навытяжку: 

что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину 

какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, 

поначалу-то, потом рукой махнули: 

- Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет. 

На заводскую работу либо в гору все ж таки не отдали - шибко жидко место, на 

неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож 

пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто 

думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то - вон где! Старый пастух 

ласковый попался, жалел сиротку, и тот временем ругался: 

- Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину 

под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя? 

- Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по 

листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а 

листок широконький... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее 

показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и 

ползет... 



- Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она - и 

ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то 

приказчику скажу! 

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился - куда старику! Чисто на 

музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят: 

- Сыграй, Данилушко, песенку. 

Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей 

журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки 

стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек (верхнюю одежду из домашнего 

сукна. ( Ред.) починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок 

и разговору нет, - каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже 

Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. 

Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла 

его беда. 

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у 

них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят - той нет, другой нет. Искать 

кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну 

только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так - обсказали. Ну, из завода 

тоже побежали - поехали на розыски, да не нашли. 

Расправа тогда известно какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-

то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва 

старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач 

оговорился даже. 

- Экой-то, - говорит, - с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит. 

Ударил все ж таки - не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь - 

молчит, втретьи - молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а 

сам кричит: 

- Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь! Данилушко дрожит весь, слезы 

каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не 

слыхали. Приказчик, - он тут же, конечно, был, - удивился: 

- Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой 

останется. 

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, 

сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. 

Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все 

как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из 

таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала. 

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, 

ласковая да словоохотливая, а трав, да корешков, да цветков всяких у ней насушено да 

навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен - как эту зовут? где растет? 

какой цветок? Старушка ему и рассказывает. 

Раз Данилушко и спрашивает: 

- Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь? 

- Хвастаться, - говорит, - не буду, а все будто знаю, какие открытые-то. 

- А разве, - спрашивает, - еще не открытые бывают? 

- Есть, - отвечает, - и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. 

Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве 

цветок - бегучий огонек. Поймай его - и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. 

А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник 

(25 (12) сентября. - Ред.) полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный 

цветок увидит. 

- Чем, бабушка, несчастный? 



- А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали. 

Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики 

углядели, что парнишко мало-помалу ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик 

Данилушку призвал да и говорит: 

- Иди-ко теперь к Прокопьичу - малахитному делу обучаться. Самая там по тебе 

работа. 

Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает. Прокопьич 

поглядел на него да и говорит: 

- Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого 

что взыщешь - еле живой стоит. 

Пошел Прокопьич к приказчику: 

- Не надо такого. Еще ненароком убьешь - отвечать придется. 

Только приказчик - куда тебе, слушать не стал: 

- Дано тебе - учи, не рассуждай! Он - этот парнишка - крепкий. Не гляди, что 

жиденький. 

- Ну, дело ваше, - говорит Прокопьич, - было бы сказано. Буду учить, только бы к 

ответу не потянули. 

- Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, - отвечает 

приказчик. 

Пришел Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку 

малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан - кромку отбить. Вот Данилушко 

на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот 

новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось: 

- Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь? 

Данилушко и отвечает: 

- На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а 

его и срежут. Прокопьич закричал, конечно: 

- Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь? 

- То и понимаю, что эту штуку испортили, - отвечает Данилушко. 

- Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне - первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу 

покажу... жив не будешь! 

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам 

над этой досочкой думал - с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим 

разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром: 

- Ну-ко, ты, мастер явленный, покажи, как по-твоему сделать? 

Данилушко и стал показывать да рассказывать: 

- Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше - пустить досочку поуже, по чистому 

полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить. 

Прокопьич знай покрикивает: 

- Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил - не просыпь! - А про себя думает: 

"Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? 

Стукни разок - он и ноги протянет". 

Подумал так да и спрашивает: 

- Ты хоть чей, экий ученый? 

Данилушко и рассказал про себя. 

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут 

Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское - про то не знаю. 

Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом 

ходил, как под бой попал. 

Прокопьич пожалел: 

- Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У 

нас мастерство строгое. 



Потом будто рассердился, заворчал: 

- Ну, хватит, хватит! Вишь разговорчивый какой! Языком-то - не руками - всяк бы 

работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя 

толк. Садись, ужинать, да и спать пора. 

Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна 

из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе 

прибрать, а вечером Прокопьич сам управлял, что ему надо. 

Поели, Прокопьич и говорит: 

- Ложись вон тут на скамеечке! 

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился 

маленько, - вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, - все-таки вскорости 

уснул. Прокопьич тоже лег, а уснуть не мог: все у него разговор о малахитовом узоре из 

головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку да и к станку - давай эту 

малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, 

убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор 

понял. 

- Вот тебе и Недокормышек! - дивится Прокопьич. - Еще ничем-ничего, а старому 

мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок! 

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. 

Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл: 

- Спи-ко, глазастый! 

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-

то - тепло ему стало, - и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят 

не было, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко 

знай посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота - как бы парнишку 

хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был. 

- С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, - живо зачахнет. 

Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет. 

На другой день и говорит Данилушке: 

- Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. 

Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, - в самый раз она 

теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь - то и ладно. Хлеба 

возьми полишку, - естся в лесу-то, - да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе 

пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял? 

На другой день опять говорит: 

- Поймай-ко мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру 

были. Понял? 

Когда Данилушко поймал и принес, Прокопьич говорит: 

Ладно, да не вовсе. Лови других. 

Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает, а все забава. Как 

снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить - пособишь-де. Ну, а какая подмога! 

Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, 

поест дома да спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку теплую, рукавицы, 

пимы (валенки. - Ред.) на заказ скатали. Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть 

крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко 

прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не 

подпускал до времени. 

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже 

прильнул. Ну, как! - понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. 

Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к 

мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, 

другое Прокопьичу расскажет да и спрашивает - это что да это как? Прокопьич объяснит, 



на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется: "Ну-ко, я..." Прокопьич 

глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше. 

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то 

вестовщиков: 

- Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой 

балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет... 

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит. 

- Ну-ко, - говорит, - тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь. 

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает: 

- Ты чей? 

Данилушко и отвечает: 

- В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу. 

Приказчик тогда хвать его за ухо: 

- Так-то ты, стервец, учишься! - Да за ухо и повел к Прокопьичу. 

Тот видит - неладно дело, давай выгораживать Данилушку: 

- Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. 

По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить. 

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: 

поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и 

давай проверку Данилушке делать: 

- Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил? Данилушко запончик (фартук. ( Ред.) 

надел, подошел к станку и давай рассказывать да и показывать. Что приказчик спросит - у 

него на все ответ готов. Как околтать (обтесать. ( Ред.) камень, как распилить, фасочку 

снять (обточить грань. ( Ред.), чем когда склеить, как полер навести, как на медь 

присадить, как на дерево. Однем словом, все как есть. 

Пытал-пытал приказчик да и говорит Прокопьичу: 

- Этот, видно, гож тебе пришелся? 

- Не жалуюсь, - отвечает Прокопьич. 

- То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а 

он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу - до смерти не 

забудешь да и парнишке невесело станет. 

Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется: 

- Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил. 

- Сам же, - говорит Данилушко, - показывал да рассказывал, а я примечал. 

У Прокопьича даже слезы закапали, - до того ему это по сердцу пришлось. 

- Сыночек, - говорит, - милый, Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не 

потаю... 

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой 

день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, 

какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья 

разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них 

ведь - малахитчиков - дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней 

сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой. 

А как выточил зарукавье (браслет. ( Ред.) - змейку из цельного камня, так его и вовсе 

мастером приказчик признал. Барину об этом отписал: 

"Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу - Данилко 

Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тих. Прикажете на уроках его 

оставить, али как и Прокопьича, на оброк отпустить?" 

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут 

сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич 

пойдет да и говорит: 



- Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится - 

только камень без пользы изведет. 

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал 

без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, 

а все ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял (помогал. ( Ред.). 

Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко 

этого не допускал. 

- Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя 

борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться (хворать. ( Ред.) стал, а мне что 

делается? 

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем 

звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Однем словом, сухота 

девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой 

потряхивает: 

- Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет. 

Барин на приказчиково известие отписал: 

"Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для 

моего дому. Тогда погляжу - на оброк пустить али на уроках держать. Только ты гляди, 

чтобы Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь - с тебя взыск будет". 

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку да и говорит: 

- Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо. 

Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве 

он скажет... Закричал только: "Не твое дело!". 

Ну, вот пошел Данилушко работать на ново место, а Прокопьич ему наказывает: 

- Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя. 

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему 

показалось. Делай не делай, а срок отбывай - сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, 

Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из 

дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит: 

- Еще такую же делай! 

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик 

и говорит: 

- Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, 

срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому 

старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет! 

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, - то ли на 

него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, - все как есть наоборот 

повернул. 

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать - 

может-де вдвоем скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже 

чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная 

со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже 

барин подписал: "Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была". 

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, 

отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал. 

Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко 

вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно 

ударил, - пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы 

хватит - хорошо идет дело. Одно ему не по нраву - трудности много, а красоты ровно и 

вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился: 

- Тебе-то что? Придумали - значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да 

вырезал, а куда они - толком и не знаю. 



Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал: 

- Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице 

первый его делал, а ты пересуживать выдумал! 

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, - не выдумают ли вдвоем чего 

новенького, - и говорит: 

- Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя 

выдумаешь - твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо - 

такой и дам. 

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано - чужое охаять мудрости 

немного надо, а свое придумать - не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот 

Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в 

голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый 

стал, невеселый. Прокопьич заметил, спрашивает: 

- Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы 

в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь. 

- И то, - говорит Данилушко, - в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо. 

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, 

ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на поляне в лесу и 

стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. 

Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку - не потерял ли 

чего? Он улыбнется этак невесело да и скажет: 

- Потерять не потерял, а найти не могу. Ну, которые и запоговаривали: 

- Неладно с парнем. 

А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да 

на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди: 

черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные 

стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит: 

- Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел. 

Прокопьич давай отговаривать: 

- На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. 

Нас бы только не задевали. Придумают какой узор - сделаем, а навстречу-то им зачем 

лезть? Лишний хомут надевать - только и всего. 

Ну, Данилушко на своем стоит. 

- Не для барина, - говорит, - стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, 

поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим, да режем, да полер наводим и 

вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня 

самому поглядеть и людям показать. 

По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому чертежу. 

Работает, а сам посмеивается: 

- Лента каменная с дырками, каемочка резная... 

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. 

Прокопьичу сказал: 

- По дурман-цветку свою чашу делать буду. 

Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, 

дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу: 

- Ну ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда 

меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить. 

Прокопьич отвечает: 

- Ладно, мешать не стану, - а сам думает: "Уходится парень, забудет. Женить его 

надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется". 

Занялся Данилушко чашей. Работы в ней много - в один год не укладешь. Работает 

усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать: 



- Вот хотя бы Катя Летемина - чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем. 

Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на 

эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич, будто 

ненароком, и заводил разговор. А Данилушко свое твердит: 

- Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди - молотком 

стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня. 

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, 

а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя - невеста-то - с родителями 

пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу. 

- Как, - говорит, - только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не 

обломил! До чего все гладко да чисто обточено! 

Мастера тоже одобряют: 

- В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не 

сделать, да и скоро. Так-то работать станешь - пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться. 

Данилушко слушал-слушал да и говорит: 

- То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а 

красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него - сердце 

радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, 

подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не 

обломить. 

- А где оплошал, - смеются мастера, - там подклеил да полером прикрыл, и концов не 

найдешь. 

- Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней 

дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то 

какой! Первый камень! Понимаете, первый! 

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему 

Прокопьич не раз говорил: 

- Камень - камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое - точить да резать. 

Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех - других-то мастеров - 

учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял да 

и говорит Данилушке: 

- Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к 

Хозяйке в горные мастера... 

- Какие мастера, дедушко? 

- А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они 

сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку. 

Всем любопытно стало. Спрашивают, какую поделку видел. 

- Да змейку, - говорит, - ту же, какую вы на зарукавье точите. 

- Ну, и что? Какая она? 

- От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает - не здешняя 

работа. У наших змейка, сколь чисто не выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик 

черненький, глазки... Того и гляди - клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, 

красоту поняли. 

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по 

совести сказал: 

- Не знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату 

нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет. 

Данилушко на это и говорит: 

- Я бы поглядел. 

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась: 

- Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? - да в слезы. 

Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать: 



- Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь. 

Старик разгорячился, по столу стукнул: 

- Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке 

красота показана. 

Мастера смеются: 

- Хлебнул, дедушко, лишка! 

А он свое: 

- Есть каменный цветок! 

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в 

лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, про свадьбу и не поминает. Прокопьич 

уж понуждать стал: 

- Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того жди - 

пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то (сплетниц. - Ред.)? 

Данилушко одно свое: 

- Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу. 

И повадился на медный рудник - на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям 

обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его да и 

говорит: 

- Нет, не тот... 

Только это промолвил, кто-то и говорит: 

- В другом месте поищи... у Змеиной горки. Глядит Данилушко - никого нет. Кто бы 

это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед 

ему опять: 

- Слышь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю. 

Оглянулся Данилушко - женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. 

Потом ничего не стало. 

"Что, - думает, - за шутка? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?" 

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. 

Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали. 

Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С 

одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце (место, где видно напластование горных 

пород. - Ред.) тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда. 

Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой 

камень - на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко 

эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где 

требуется... Ну, все как есть... Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, 

привез камень домой, говорит Прокопьичу: 

- Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. 

Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта 

работа меня и держит. Скорее бы ее кончить! 

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич 

помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ 

камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, 

прожилки - все пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит - живой цветок-то, хоть 

рукой пощупать. Ну, как до верху дошел - тут заколодило. Стебелёк выточил, боковые 

листики тонехоньки - как только держится! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не 

живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей 

чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои 

заходили поглядеть, дивятся, - чего еще парню надо? Чашка вышла - никто такой не 

делывал, а ему неладно. Умуется (заговаривается. - Ред.) парень, лечить его надо. 

Катенька слышит, что люди говорят, - поплакивать стала. Это Данилушку и образумило. 



- Ладно, - говорит, - больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать 

силу камня. - И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты 

давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то 

приказчику сказал. Тот прибежал, глядит - вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу 

барину отправить, да Данилушко говорит: 

- Погоди маленько, доделка есть. 

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, 

кто-то и помянул про это - вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти 

слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и 

потянуло: "Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?" - и про 

камень припомнил: "Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же 

горку говорил". 

Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, снежок припорашивал. 

Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина 

большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, 

зашел в выбоину. "Посижу, - думает - отдохну за ветром. Потеплее тут". Глядит - у одной 

стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и 

все цветок тот каменный из головы нейдет. "Вот бы поглядеть!" Только вдруг тепло стало, 

ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит 

Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее 

признал. Только и то думает: 

"Может, мне это кажется, а на деле никого нет". Сидит - молчит, глядит на то место, 

где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом 

и спрашивает: 

- Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша? 

- Не вышла, - отвечает. 

-А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям. 

- Нет, - отвечает, - не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный 

цветок. 

- Показать-то, - говорит, - просто, да потом жалеть будешь. 

- Не отпустишь из горы? 

- Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются. 

- Покажи, сделай милость! 

Она еще его уговаривала: 

- Может, еще попытаешь сам добиться! - Про Прокопьича тоже помянула:-Он-де 

тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. 

Про невесту напомнила: - Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь. 

- Знаю я, - кричит Данилушко, - а только без цветка мне жизни нет. Покажи! 

- Когда так, - говорит, - пойдем, Данило-мастер, в мой сад. 

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит 

Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших 

лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только 

живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк (шум. ( Ред.) дают, как 

галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... 

Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие 

трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет. 

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая 

глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы 

малахитовы и в каждом сурьмяная (окрашенная в черный цвет. - Ред.) звездочка. Огневые 

пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют. 

- Ну, Данило-мастер, поглядел? - спрашивает Хозяйка. 

- Не найдешь, - отвечает Данилушко, - камня, чтобы так-то сделать. 



- Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. - Сказала и 

рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. 

Ветер так и свистит. Ну, известно, осень. 

Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала 

Данилушко веселым себя показывал - песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста 

даже испугалась: 

- Что с тобой? Ровно на похоронах ты! 

А он и говорит: 

- Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу. 

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха 

пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит: 

- Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской 

воротимся. 

Про себя думает: "Пообдует Данилушку ветром, - не лучше ли ему станет". 

А подружкам что... Рады-радехоньки. 

- И то, - кричат, - проводить надо. Шибко он близко живет - провожальную песню 

ему по-доброму вовсе не певали. 

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. 

Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на 

вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она 

протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит - вовсе ни к чему это: 

"И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще причитанье петь придумали". 

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только 

скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за 

веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь 

Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с 

холостяжником стали расходиться - кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою 

проводил и домой пошел. 

Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на 

середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и 

надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку 

как ножом по сердцу резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика 

стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает: 

- Ты что это с чашами-то? 

- Да вот гляжу, не пора ли сдавать? 

- Давно, - говорит, - пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь. 

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лег, 

только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, 

поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал... 

Потом взял балодку (молоток. ( Ред.) да как ахнет по дурман-цветку, - только 

схрупало. А ту чашу,- по барскому-то чертежу, - не пошевелил! Плюнул только в середку 

и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли. 

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять оказывал - Хозяйка 

взяла его в горные мастера. 

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет. 

 

 

 

Л.Н. Толстой 

ПРЫЖОК 

(Быль) 



Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь 

народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. 

Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и видно 

было — она знала, что ею забавляются, и оттого еще больше расходилась. 

Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его 

головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без 

шляпы и сам не знал, смеяться ли ему, или плакать. 

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами 

рвать ее. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. 

Мальчик погрозил ей и крикнул на нее, но она еще злее рвала шляпу. Матросы громче 

стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В 

одну минуту он взобрался по веревке на первую перекладину; но обезьяна еще ловчее и 

быстрее его, в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась еще выше. 

— Так не уйдешь же ты от меня! — закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять 

подманила его, полезла еще выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так 

обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна 

вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой1 за веревку, повесила шляпу на 

край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, 

показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было 

аршина два, так что достать ее нельзя было иначе, как выпустить из рук веревку и мачту. 

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На 

палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын; но 

как увидали, что он пустил веревку и ступил на перекладину, покачивая руками, все 

замерли от страха. 

Стоило ему только оступиться — и он бы вдребезги разбился о палубу. Да если б 

даже он и не оступился, а дошел до края перекладины и взял шляпу, то трудно было ему 

повернуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что будет. 

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул 

вниз и зашатался. 

В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нес ружье, чтобы 

стрелять чаек2. Он увидал сына на мачте, и тотчас же прицелился в сына и закричал: «В 

воду! прыгай сейчас в воду! застрелю!» Мальчик шатался, но не понимал. «Прыгай или 

застрелю!.. Раз, два...» и как только отец крикнул: «три» — мальчик размахнулся головой 

вниз и прыгнул. 

Точно пушечное ядро, шлепнуло тело мальчика в море, и не успели волны закрыть 

его, как уже 20 молодцов матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через 40 — они 

долги показались всем — вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на 

корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать. 

Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал 

к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет. 

АКУЛА 

(Рассказ) 

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря дул 

свежий ветер; но к вечеру погода изменилась: стало душно и точно из топленной печки 

несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары. 

Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!»— и в одну 

минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе 

устроили купальню. 

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им 

тесно было в парусе, они вздумали плавать наперегонки в открытом море. 

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где 

был бочонок над якорем. 



Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, 

старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал 

отставать, отец крикнул ему: «Не выдавай! понатужься!» 

Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» — и все мы увидали в воде спину 

морского чудовища. 

Акула плыла прямо на мальчиков. 

— Назад! назад! вернитесь! акула! — закричал артиллерист. Но ребята не слыхали 

его, плыли дальше, смеялись и кричали еще веселее и громче прежнего. 

Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей. 

Матросы спустили лодку, бросились в нее и, сгибая весла, понеслись что было силы 

к мальчикам; но они были еще далеко от них, когда акула уже была не дальше 20-ти 

шагов. 

Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видали акулы; но потом 

один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг, и мальчики поплыли в 

разные стороны. 

Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к 

пушкам. Он повернул хобот, прилег к пушке, прицелился и взял фитиль. 

Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет. 

Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо 

руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым 

застлал нам глаза. 

Но когда дым разошелся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий 

ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий, 

радостный крик. 

Старый артиллерист открыл лицо, поднялся а посмотрел на море. 

По волнам колыхалось желтое брюхо мертвой акулы. В несколько минут лодка 

подплыла к мальчикам и привезла их на корабль. 

 

 

 


