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Книга издана к 395-летию села Хатанга.

При реализации проекта используются средства 
поддержки, выделенные  Автономной некоммерческой 
организацией «Экспертный центр – Проектный офис 
развития Арктики (ПОРА)».

Перевод рассказов на долганский язык выполнен 
Суздаловой Антониной Алексеевной, Тимченко 
Анной Иосифовной.

В книге собраны рассказы, новеллы, сказки 
о бескрайних просторах тундры, ее обитателях, 
о самобытных традициях северян, о любви и 
преданности коренных жителей родной природе, 
бережном и добром отношении к ней.

Для детей и взрослых, а также для внеклассного 
чтения на уроках родного языка.
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I. Лемминг Кутя
(из цикла рассказов для детей о животных)

Кутя

Был солнечный ясный день. Лемминг Кутя решил с 
утра погулять и вышел из норки. Кругом пели птицы, 
порхали бабочки.

Кутя огляделся: друзей не было видно, видимо, он 
уже опоздал, все ушли на речку.

Он пробежался по траве, повалялся немножко, 
подпрыгнул слегка и решил, что пора поискать что-
нибудь вкусненькое.

Голубики еще не было, зато разных разностей 
было вдосталь. Наевшись, он не заметил, как сон 
сморил его. Так и уснул на сочной травке, под 
ярким солнышком. Все было бы хорошо, если бы 
не показался щенок Потька. Он тоже искал своих 
друзей и рыскал в поиске чего-либо. Лемминг, сладко 
спавший на мягкой траве, привлек его внимание. Он 
хотел схватить его и поиграть с ним, как вдруг Кутя 
открыл глаза.

Он сначала не понял, кто стоит над ним, и звонко 
рассмеялся. Ему показалось, что это мама тормошит 
его. Видели бы вы его испуг, когда он узнал собачку.

Вихрем пронесся он мимо Потьки и влетел в норку. 
Его бедное сердечко трепетало от страха, он весь 
покрылся холодным потом, представив, как Потька 
хватает его. С тех пор он далеко от норки не убегал, 
разве что за вкусной ягодкой.
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Кутины заботы

Лемминг Кутя очень любил свою тундру. Каждое 
утро Кутька делал зарядку возле своей норки, потом 
бегал умываться к звонкому чистому ручейку. По 
пути он нюхал тундровые цветы и весело улыбался 
новому дню.

Сегодня Кутька собирался навестить своего 
старого друга – 
грозного шмеля. 
Тот каждое утро 
жужжал возле 
своих цветов, 
проверяя, все ли 
они опылены.

Маленького 
Кутьку шмель 

уважал за трудолюбие и потому всегда встречал 
дружелюбно и ласково. Кутя любил смотреть, как 
тот гоняет легкомысленных бабочек и стрекоз. Лежа 
на мягком мху, лемминг мечтал о вкусной ягодке и 
незаметно засыпал под теплым взглядом солнышка.

Шмель будил его осторожным жужжанием 
возле уха. Отдохнув, Кутя бежал к своим полянкам  
проверять ягодки. Он строго следил, чтобы ягодки 
росли ровно и поливал их водичкой, принося ее в 
маленькой пасти.

Так он мог долго лежать в траве и охранять их.
Однажды на его полянку заглянул зайчонок, 

который тоже любил эти лакомства. Он уже сорвал 
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несколько ягод, когда Кутя заметил его. Грозно 
пискнув, лемминг бросился на воришку. Зайчонок 
тут же убежал. А то повадился к его ягодкам 
горностайчик. Кутя храбро свистел, но тот его и не 
замечал. Так Кутя все лето пробегал, поливая свою 
полянку. К осени он собрал большой урожай и теперь 
ждал спокойно зиму. 

 Молодец, Кутя!

Храбрый Кутя

Маленький лемминг Кутя выбежал из норки, 
огляделся - нет ли рядом кого-нибудь (так его мама 
-мышка учила) и побежал искать ягодки. Лето было 
жаркое, и осенью ягод уродилось много. Он знал, что 
надо искать их по берегам озера. 

Кутя побежал по мягкой шелковистой траве к 
озеру. Ну, вот и ягодки. Наевшись, он набрал в ротик 
немного ягодок для мамы-мышки, как вдруг услышал 
писк. Он огляделся, не понимая, откуда раздается 
звук, и внезапно увидел мышонка. Он был такой ярко- 
желтый, шубка на нем была вся мокрая, и он жалобно 
пищал. Храбрый лемминг подбежал к нему, чтобы 
узнать, почему тот так жалобно пищит и увидел, 
что его лапки запутались в проволоке. Мышонок не 
заметил ее, когда играл в траве. Теперь он стонал от 
боли и страха. Что делать?

 Кутя побросал ягодки на травку и попытался 
помочь мышонку. Оказалось, это был их сосед. Он 
жалобно ныл и смотрел на него, как на спасителя. 



6

Долго Кутька возился с этой проволокой, пока, 
наконец, не освободил беднягу. 

Мама-мышь долго благодарила спасителя, угощая 
его вкусностями разными, что наш Кутя загордился 
и стал ко всем приставать, чтобы его назначили 
главным спасателем в тундре. Но старые умные 
мыши не торопились, думая, что он еще молод. Тогда 
лемминг обиделся и ушел гулять далеко-далеко от 
норки и заблудился.

Долго он бродил по тундре, пока не увидел 
знакомую горку. Она приветливо махнула, показывая 
ему правильный путь. А дома мама-мышка горько 
плакала, сидя у норы. Как же она обрадовалась, 
увидев его. С тех пор Кутя не просился в спасатели. 
Он был рад, что вернулся домой целый и невредимый.

Кутя и люди

Лемминг Кутя утеплял свою норку. Он обегал 
всю округу в поисках мягкого сухого мха. Светило 
ласковое осеннее солнышко, оно не торопилось 
уходить, продолжая дарить свое тепло людям и 
зверюшкам. Кутя очень торопился, надо было успеть 
запастись и мхом, и травками на зиму.

 Подбегая к своей норке, он вдруг заметил людей. 
Они собирали около его норы ягоды. Ох и рассердился 
Кутя на людей. Они приблизились к его жилищу без 
спроса. Грозно поглядывая на них, он вдруг громко 
засвистел, думая, что напугает их. Но те продолжали 
безмятежно собирать ягоды. 

Шумно раздувал свои толстые щечки лемминг, 



7

топал своими лапками по земле, громко свистел. Он 
думал, что люди услышат его и уйдут с его места. 
Зря старался бедный Кутя, ведь люди не слышали его 
криков и не могли знать, что мешают ему.

А Кутя старался вовсю: свистел, подпрыгивал на 
месте, вертел своим хвостиком, толкал маленькие 
камушки. Наконец его услышал и увидел маленький 
мальчик. Он с интересом наблюдал за леммингом, за 
его игрой.

Мальчик подумал, что тот его развлекает, он не 
понимал, что мешает маленькому зверьку. Такой был 
недогадливый этот мальчишка.

Кутя устал прогонять людей, нырнул в свою 
норочку и стал лакомиться травками.

Кутины ягодки

Лемминг Кутя весь день был очень занят. 
Он проверял свою полянку, где росла его любимая 

ягода – морошка.
Он бегал по травке и нюхал каждую ягодку, 

смотрел, как она наливается соком. «Еще рано 
собирать,» - думал маленький Кутя.

Он знал, что надо терпеливо ждать, пока морошка 
созреет.

Так он каждый день прибегал на полянку и охранял 
свою добычу.

Однажды Кутя увлекся игрой с друзьями и 
несколько дней не ходил на полянку. 

Утром, предвкушая сладкую вкусную еду, он рано 
встал и побежал к своему месту. Каково же было 
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его удивление, когда он увидел пустую полянку, все 
ягодки были уже сорваны кем-то.

Большие слезы покатились по толстой щечке 
лемминга. Он испытывал обиду и досаду на себя, что 
не уберег свое лакомство.

Усевшись на большую кочку, Кутя громко 
заплакал. Ему было так жаль морошку, так хотелось 
полакомиться вкусненькой ягодкой, что слезы просто 
ручьем покатились из его глазок.

Мимо пробегали его друзья-лемминги. Они 
страшно удивились, услышав громкий рев Кути. «Что 
с тобой?» - спросили они его.

«Моя ягодка, моя вкусненькая ягодка,» - он не мог 
проговорить ни слова.

Они громко расхохотались, узнав, почему он 
плачет. 

«Пойдем, глупыш», – позвали они его. Оказалось, 
что рядом с его полянкой было небольшой озерцо, 
вокруг которого морошки росло видимо-невидимо.

Слезы моментом высохли у Кутьки. Он теперь 
вовсю смеялся с друзьями над своей жадностью.

Кутя и Малышка

Пришло время Кутьке жениться. Он уже был 
большой и серьезный лемминг. Его пушистая 
желтенькая шерсть блестела и лоснилась, он сам себе 
казался очень красивым.

Рядом с его норой все лето шумела малышня 
леммингов. Семейство было большое и веселое. 
Малыши с утра до вечера возились в густой травке, 
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смеясь и играя друг с дружкой. Их мама громко 
свистела, предупреждая об опасности, но они не 
обращали внимания на ее грозные свистки.

А осенью Кутя заметил, что они подросли и 
успокоились, каждый занимался приготовлением к 
суровой зиме. Он удивился, как быстро они подросли 
и как выглядели. Особенно ему понравилась одна из 
мышок, ее шубка была ярко коричневой, а глазки так 
и блестели. Кутя решил к ней посвататься, но не тут-
то было. Мышка не обращала никакого внимания на 
него. Он ей и ягодку подносил и бегал за ней к озеру. 
Все понапрасну. Кутя удивлялся ее недогадливости – 
он же ухаживает за ней. 

Но вот подули холодные осенние ветры, все 
попрятались по своим норкам. Кутя сидел в своей 
теплой уютной норке и вздыхал: «Ну вот, опять зима, 
а я снова один на всю долгую полярную зиму». 

На его глазки набежали откуда-то взявшиеся 
капельки слез, Кутя быстренько вытер глазки и 
огляделся, не заметил ли кто его слабости, но никого 
рядом не было. Вдруг в его норку кубарем кто-то 
скатился и быстро испуганно задышал. Как же он 
удивился, увидев симпатичную соседку. Оказывается, 
рядышком были люди с собаками, а она не успела к 
себе уйти. Кутя угостил гостью ягодками, дал попить 
свежей водички. Она успокоилась и засмеялась чему-
то. Так она и осталась у Кутьки до весны. Ох, и весело 
стало ему, и зима была не страшна с такой соседкой.
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Семейка

 В тундру, наконец, пришло лето, короткое и 
теплое. Недалеко около озера жила семейка песцов. 
У них появились маленькие лисята, и мама-песец все 
время была занята ими, хлопотала около норы целыми 
днями. Накормив щенят, она убегала кормиться сама. 
Благо на берегу чайки устроили свои гнезда, и можно 
было поживиться их яйцами. Правда, ей попадало от 
чаек, которые самоотверженно сражались с песцом.

Как-то раз, пробегая мимо бугорка, она услышала 
писки. Любопытство подтолкнуло ее туда, она увидела 
маленькую мышку-маму. У нее тоже появились 
мышата. Облизнувшись, она уже приготовилась 
поймать ее, как вдруг что-то ее остановило. Странно, 
маленькая мама-мышка хлопотала около норки, 
почти как она сама. Мама – песец остановилась, 
постояла, да и побежала прочь. Дома в норке ждали 
ее подвижные и голодные щенята.

Так две семейки поселились рядышком. Что 
странно, и мама-мышка и мама-песец оказались 
хорошими мамами, обе целыми днями сновали по 
тундре, добывая пищу своим детишкам. А однажды 
обе столкнулись у гнезда чаек. 

Мама-мышь испугалась и осторожно пискнула, 
как бы прося не трогать ее. Мама-песец посмотрела 
на нее, как бы не замечая, да побежала к гнездам. 

Так целое лето обе мамы провели рядышком, 
выкармливая своих детишек.
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Но лето северное короткое, вот и осень, дожди и 
слякоть, задули ветра.

Мышата выросли, ох и шумные они были! 
Целыми днями бегали около норки и безудержно 
пищали, кувыркаясь в мягком мху. А щенки песцов 
тоже подросли, они уже самостоятельно кормились. 
Но странно, соседей – мышат они не трогали, даже 
иногда, лежа в траве, наблюдали за ними. 

Тундра всех накормит.



12

II. Тундра – твой дом
(из цикла новелл о тундре)

Сон

 Олокса лежал под теплым песцовым одеялом и 
ждал. Сейчас начнется самое удивительное – сказка. 
Вот в чум зашел сказочник – наконец-то! Мальчик 
весь встрепенулся в предвкушении радости. Все 
зашевелились, устраиваясь поудобней. Обычно 
сказка могла длиться и до утра, если сказочник был в 
ударе, и поэтому все готовились слушать очередную 
историю с полным комфортом. Олокса с любовью 
поглядывал на сказочника – как же много он знает 
историй необыкновенных. Тот улыбнулся мальчику.

И началось. Голос сказителя медленно вел 
слушателей в путешествие.

Олокса и не заметил, как заснул. И приснилась 
ему сама сказка. 

Вот он в теплом одеяле вылетает из чума над 
очагом, оленья шкура несется прямо в небеса. 
Звездочки охнули от удивления, весело подмигнули 
ему, Луна строго оглядела его и молча повернулась к 
Земле – ведь она освещает путникам дорогу. А Олокса 
поднимался все выше и выше. Ветер где-то зашумел в 
небе, поглядывая на мальчишку, снежинки вели здесь 
веселый шумный хоровод, а потом спускались вниз, 
укутывая землю белоснежным покрывалом. «Как же 
тут красиво и светло», – изумился Олокса.

А потом он увидел Зиму, она в ярком пушистом 
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одеянии восседала на высокой горе. Ветры и туманы 
служили ей, подавая знаки, потом все вдруг пропало. 

Мальчик поднимался все выше и выше, уже и 
звездочки ушли спать, небо покрылось пеленой 
туманов, а Олокса летел дальше в своем одеяле.

Вдруг мальчик увидел темное пространство, оно 
манило его сверканием мельчайших точек. Казалось, 
все вокруг поглотит эта бездна. Ему стало внезапно 
так жарко, он крикнул… и тут проснулся. 

Кругом тишина, все спали давно. Он, широко 
раскрыв глаза, оглядывался вокруг, еще не понимая 
– где это он? Вдруг маленький братишка, спящий 
рядом, толкнул его ножкой во сне, и тогда Олокса 
окончательно проснулся.

 Ах, как было ему жаль возвращаться обратно, 
он продолжал вспоминать красоту земли и неба в 
надежде вернуть все назад, но это был только сон…

Тундра – твой дом

Cмеркается в тундре очень быстро и незаметно. 
Низкое небо становится хмурым, и откуда-то 
набегают пышные облака, и вот уже сумерки.

Уйбан возвращался из соседнего стойбища, по 
дороге посмотрел сети на озере – рыбы было много, 
почти полный мешок. Довольный и усталый, Уйбан 
бережно вел упряжку, что-то напевая себе под нос.

Олени бежали скоро и слаженно, полозья нарт 
мягко скользили по твердому насту. Уйбан оглянулся 
назад на следы нарт и обомлел: сзади катился белый 
ком снега, медленно и верно по их следу. 
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Парень вздрогнул и погнал оленей. Они, послушные 
каюру, рванули вперед. Уйбан обернулся еще раз, а 
вдруг ему показалось в этом надвигающемся мраке. 
Теперь же ком нарастал, казалось, он сейчас накроет 
упряжку всю. Сильнее он стеганул оленей, и теперь 
уже упряжка вихрем помчалась по тундре.

До стойбища было не так уж и далеко, и парень 
изо всех сил торопил оленей.

Назад он не оборачивался, казалось, страх 
заползал под одежду, он весь покрылся мокрым 
потом. Что это гналось за ним? Он и раньше слышал 
различные истории, но как-то не обращал внимания, 
не прислушивался.

Вот и стойбище, послышался лай собак, он 
облегченно вздохнул.

Нарта резко остановилась у ближайшего чума, 
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и только тогда он посмотрел назад. Ничего вокруг, 
только безмятежная снежная пустыня и тишина.

Он быстро вбежал в чум, сидящие у очага люди 
странно посмотрели на него, он был весь в снежной 
пыли, красные глаза. «Что это с тобой?» - спросила 
бабушка. И он рассказал про снежный ком. Все 
удивленно переглянулись – такой случай! 

Старик, куривший у очага длинную трубку, 
произнес только одну фразу: «У страха всегда велики 
глаза». Уйбан ничего не ответил и молча сел к огню. 
Он еще продолжал трепетать, оленья куртка прилипла 
к телу. Он скинул сокуй, облегченно вздохнув, и вдруг 
вспомнил про рыбу. Парень быстренько выскочил 
на улицу и подошел к нартам – они были пусты, 
вероятно, мешок выпал при такой стремительной 
езде. В чуме посмеялись над его злоключением, и 
только старик молча курил, поглядывая на паренька, 
а потом промолвил вдруг: «Не надо бояться земли 
своей, тундра - это твой дом». Эти слова вспоминал 
Уйбан теперь всегда, когда отправлялся в дальний 
путь. 

Закон предков

Это случилось давно. Стойбище было большое и 
дружное. Люди охотились, рыбачили, добычу делили 
поровну на всех, никого не обделяя. Никита жил 
с отцом, мальчик часто помогал ему, когда тот пас 
оленьи стада. И на охоту частенько отец брал сына. 
К десяти годам Никита много умел: быстро и ловко 
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запрягал оленью упряжку, легко управляясь с самыми 
крупными самцами. Отец был доволен им. 

Однажды они оказались очень далеко от стойбища 
в погоне за дикими оленями, и теперь тихо ехали 
домой, на сей раз без добычи. Уставшие олени 
безмятежно брели по хрупкому насту. Безмолвно 
вокруг, ни ветерка, лишь тишина и хруст саней. 
Вдруг в ложбине Никита заметил какое-то движение 
и остановил отца. Приглядевшись, они увидели 
огромную тушу и страшно испугались. 

В ложбине лежала мертвая белая медведица, 
а около нее возился медвежонок. Как погибла 
медведица, было непонятно. Только маленький 
медвежонок крутился возле нее, толкая ее мордочкой, 

он ныл совсем как щенок. 
Они тронули нарты и 
стремительно помчались 
прочь от этого места. 
Для долган медведь – 
тотемное животное, 
нельзя не только убивать 
его, но даже смотреть 
в его сторону. Никита 
все оглядывался назад, 

думая о медвежонке: ведь погибнет один-одинешенек. 
Мальчик толкнул вдруг отца и умоляюще посмотрел 
на него. Нарты резко остановились. Отец молчал, 
что-то обдумывая. Брать с собой медвежонка белой 
медведицы – это большой грех для рода. Что делать? 
Нарушить закон предков? 
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Но недолго они сидели в раздумье и вскоре 
повернули назад. Медвежонок все так же ныл возле 
туши. Они спустились в ложбину, и тут медвежонок 
подбежал к ним. Он не боялся их. Никита во все глаза 
смотрел на него. Он был такой беленький, пушистый 
и совсем еще малыш, с маленькую собачку. Он 
аккуратно взял его на руки, и тот прижался к нему. 
Видимо, он замерз и был голоден. 

Когда они вернулись домой, все настороженно 
посмотрели на их находку. Оставить в стойбище? 
А что потом? А вдруг это – беда? В чуме Никиты 
долго не спали, мальчик весело возился с находкой, 
укладывая его возле себя на теплую оленью шкурку. 
Тот вдруг прижался к нему и совсем засопел – впрямь, 
как щеночек. 

Несколько дней Никита возился с медвежонком, а 
тот уже всюду бегал за мальчиком. Это очень смешило 
Никитку. Но собаки грозно лаяли и сторонились 
зверька. Мальчик замечал, как озабоченно смотрят на 
медвежонка взрослые. И в один из дней отец сказал, 
что старейшины решили увезти медвежонка, чтобы 
он не рос среди людей. Мальчику стало ясно, что тот 
погибнет один в тундре или его загрызут волки.

 Вечером отец долго сидел у очага, молча дымил 
в трубку, о чем-то размышлял, а глубокой ночью 
разбудил сына. Они тихо собрались, сложили свой 
нехитрый скарб на нарты, (Никита крепко держал 
медвежонка на руках) и умчались в снежную даль. 
Больше их никогда не видели. Они пропали в 
заснеженной пустыне.
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Случай в тундре

Зима властно входила в свои права, в тундру она 
приходила особенно быстро. Леденящим дыханием 
она оглядывала просторы вокруг и засыпала всю 
землю белым покрывалом.

Вот и в этом году зима пришла неожиданно, за 
ночь вся тундра надела белоснежную одежду.

Олени неспешно искали ягель уже почти в глубоком 
сугробе, а пастухи, не торопясь, курили у своих нарт. 
Нюку сидел рядом с дедом и смотрел на бескрайнюю 
даль снегов. Тундра в эти минуты удивительно хороша 
– тишь да гладь вокруг, да необъятный простор.

Мальчик помогал своему деду пасти оленей богача 
Михея. Жили они с дедом одни, бедно и хмуро. 
Каждый вечер они объезжали несметные стада 
оленей, собирая их в кучу, оберегая от волков. Строг 
и суров был Михей, он мог появиться неожиданно, в 
любую минуту. Любил он проверять свои владения. 
Мальчику немного взгрустнулось, дед старел на 
глазах, и тут ничего не поделать. Вдруг оленьи собаки 
встрепенулись, олени мгновенно почувствовали 
опасность и сгрудились в круг. Мальчик услышал 
вой волков. Да, это были волки, голодные и злые, они 
приближались к стаду, нагоняя страх и ужас.

Дед был без ружья, да и откуда у бедного пастуха 
ружье? Что делать?

Старик быстро вскочил на нарты, стегнул оленей, 
приобнял внука, крикнув ему крепко держаться, и 
ринулся к стаду.
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Волки были совсем близко. Олени хрипели от 
ужаса и все тесней жались друг к другу. Подлетев к 
стаду, старик кинул мальчика прямо к оленям, а сам 
помчался к волкам. Его нарта неслась стремительно, 
напуганные олени бежали быстро. Старик на ходу 
вынул маут и резко кинул на волков. Звери не 
ожидали такого смелого броска, и вмиг один из волков 
завертелся, пойманный маутом. Нюку испуганно 
смотрел, как дед закрутил волка в бешеном танце. 
Вся свора волков, казалось, в недоумении глядела 
на это. Волк захрипел, судорожно загребая лапами 
снег, и в этот момент старик ослабил хватку, волк 
вмиг вырвался из петли и потрусил к стае. Волки 
повернулись и ринулись прочь. Что это было? 
Мальчик не мог понять, но звери убежали…

А вечером в чуме, когда они пили чай, Нюку 
спросил у деда, почему тот отпустил волка?

Старик только улыбнулся и проговорил: 
«Животина…»

Схватка

Афанасий возвращался в стойбище из поселка. 
Он был в самом веселом расположении духа, нарты 
мягко скользили по крепкому насту. Наступала 
весна со своими правами и ветрами, в воздухе уже 
ощущался запах тепла. Скоро весело зажурчат ручьи, 
тундра проснется от снежного сна, и начнется… 

Афоня что-то мурлыкал себе под нос и стал 
потихоньку подремывать. Олени послушно мчались 
по снежной дороге. Афоня слыл хорошим охотником, 
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и его в поселке хвалили за меткость и неустрашимость. 
В любую погоду он охотился и рыбачил. А летом 
переплывал маленькие, но своенравные бурные 
речушки, гоняясь за линными гусями.

Он вез новые патроны и был доволен проведенным 
временем в поселке.

Внезапно упряжка дернулась, и олени яростно 
понеслись вперед. Что такое? 

Афоня вмиг очнулся от мыслей и ужаснулся… 
Прямо по снегу к упряжке мчались волки – их было 
двое. Вот почему так испугались олени. Они уже не 
слушались каюра и неслись во весь опор по санному 
следу. Охотник на мгновение оторопел, он впервые так 
близко столкнулся с этими хищниками. Со всех сил 
он натягивал вожжи, но безуспешно. Олени ничего, 
кроме страха, не чувствовали. Упряжка стремительно 
мчалась вперед, ничего не разбирая перед собой. 
Если они упрутся в овраг, все, им конец… Поспешно, 
не раздумывая, он успел вытащить ружье, он всегда 
клал его так, чтобы выдернуть в любой момент. 

Да еще нож, он в кармане парки. А волки 
приближались неумолимо…

Олени хрипели от ужаса, и вместе с ними дрожал и 
человек. То ли от страха, то ли от нетерпения, Афоня 
и сам не понимал в этот миг – чего больше…

И вот он изо всех сил натянул вожжи, и упряжка 
остановилась как вкопанная.

Афоня мгновенно вскинул ружье и выстрелил 
в зверей, даже не прицеливаясь. Он хотел просто 
напугать волков, но их было не остановить. Это были 
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молодые самцы, они учуяли добычу и забыли в этот 
миг об опасности, или они не встречали охотников…

Пуля на бегу поймала первого волка, он крутнулся 
и так и упал на снег, как будто не успев понять, что с 
ним? Что его так быстро остановило?

Охотник подумал, что второй-то уж точно убежит. 
Но не тут-то было. 

К его удивлению, второй волк продолжал свой 
стремительный бег, теперь уже на него. Он даже не 
успел испугаться, а волк - уже перед ним. В последний 
миг Афоня выхватил острый охотничий нож и вскинул 
его перед собой, и волк прямо воткнулся в него. Что 
же это было?

Афоня в растерянности смотрел, как на него 
валится туша волка…

 И тут увидел волчьи глаза, казалось, в этом еще 
не угасшем взоре зверя отразилась вся ярость и 
неистребимая сила животной страсти. Охотник молча 
повалился на нарты, обессилев от этой борьбы.

Так его и застали попутчики, которые немного 
отстали от него и теперь только догнали его. «О, 
какой молодец, - восхитились они, - один с двумя 
волками справился». Но Афанасий сидел молча и 
только вздрагивал от вдруг подступившей усталости 
и радости не чувствовал никакой.

В стойбище тоже все обрадовались такому исходу 
и теперь уже восхищались им в открытую.

Но с тех пор Афоня потерял всякое желание 
охотиться. Он и сам не мог понять, что с ним 
произошло. Иногда ему мерещились те самые волчьи 
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угасающие непримиримые глаза, тогда он вздрагивал 
и оглядывался, как будто кто-то его подстерегал.

Не скоро он забыл эту ошеломляющую схватку, но 
молодость берет свое…

Теперь Афоня был уверен в своей силе и ловкости.

Комок на снегу

Нарты медленно двигались по скользкому 
апрельскому снегу. Каюр подремывал, лениво погоняя 
упряжку. Девушка глядела на бескрайние просторы 
тундры, убегающие вдаль снежные дали и мечтала. 
Как всегда, как в детстве. Снег был удивительно 
гладкий, и сани неслись быстро, олени не утомлялись. 
Небольшие горки не мешали мерному бегу упряжки. 
А снег так и слепил глаза, на бликах солнца он казался 
непонятного голубого цвета. Кристаллики его сияли 
и вспыхивали невероятно ярким блеском. Мача на 
нартах пристально всматривалась в снег, радуясь 
такой красоте и тишине.

Вдруг на одной из кочек нарты сильно тряхнуло, 
и девушка мягко вывалилась из своего сидения. А 
упряжка помчалась дальше. Мача сначала не поняла, 
почему прекратилось движение. И с ужасом увидела, 
что лежит на снегу, а сани умчались и все удалялись, 
пока не исчезли за бугорком. Она попыталась встать, 
но не тут-то было. Тяжелый сокуй тянул назад к 
земле. Ее так тепло и долго одевали перед дальней 
дорогой, она стала похожа на комок из шкур. Шагнуть 
невозможно – сокуй мешал двигаться. Кричать 
бесполезно, вокруг только одно полярное безмолвие. 
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Так сидела Мача на снегу, не чувствуя ни холода, 
ни страха даже.

Хорошо, что начался уже полярный день, не скоро 
стемнеет. Вдруг она заметила какое-то движение 
слева, чуть повернув голову, она увидела белый 
комочек – песца. И откуда он появился здесь? Ей стало 
весело – все-таки не одна в этой потерянной снежной 
пустыне. А зверек с любопытством принюхивался и 
вертел своим носиком, но не приближался к ней.

Девушка легла на снег и чуть перекатилась 
поближе к нему. Зверек отбежал, но не уходил. Так 
они и перемещались. Она перекатывалась к зверьку, 
а тот отбегал. Мача совсем повеселела. 

Так прошло немало времени. Где-то уже темнело 
сумеречное небо, но тундра дышала тишиной и 
безмятежностью. Странно, девушка не ощущала 
страха, казалось, родная стихия просто проверяла 
ее на выносливость. А не запаникует ли она одна в 
этом безмолвии? Да, эта ее первая поездка в качестве 
практикантки зоотехникума. Мача решительно сняла 
сокуй, благо его легко скинуть, но тут же ощутила 
дыхание холода. Взяв сокуй за ворот, она двинулась 
по следу нарт. Когда-нибудь же каюр заметит ее 
отсутствие?

Но холод уже начал пронизывать тело. Она опять 
накинула сокуй и осталась лежать на снегу как 
темный комочек. Она глядела на небо и ощущала 
себя совсем одинокой на всем свете. Это состояние 
не понравилось ей. И она стала перекатываться по 
снегу по следам нарт… 
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Ну, наконец-то! Сначала Мача услышала скрип 
нарт, а потом увидела упряжку. Где-то, очнувшись 
от дремоты, каюр обнаружил пропажу и вернулся по 
следам. 

Немного погодя она уже пила горячий чай в балке 
и добродушно смеялась вместе с хозяевами над 
незадачливым каюром. Да, и потом девушка частенько 
вспоминала этот случай и улыбалась про себя. 

Мойтрук

Дорога была ровная и легкая, слегка припорашивал 
хрупкий снежок. Нарты плавно бежали по снегу, 
мягко подпрыгивая на уступах.

Старик ехал очень довольный собой и встречей с 
сельчанами. Он возвращался из поездки в поселок, 
в стойбище. Олени дружно тянули нарты, и старик 
умиротворенно запел. Он пел длинную долганскую 
песню, в которой рассказывал о своей долгой 
жизни. Он обращался в ней к своим сородичам, 
давно ушедшим в мир иной, и к живым, называя их 
поименно. Перед его глазами мелькали лица родных, 
милые сердцу образы. Он не замечал, как скупые 
старческие слезы плыли по его морщинистой щеке.

Песня то затихала, то опять возрождалась. 
Казалось, старик объяснялся со своими ушедшими 

родичами, описывая свои горести и радости. И 
вспоминал он родителей своих, чьи образы никак не 
потускнели за эти долгие годы. Вот мягко улыбаясь, 
мама погладила его по лицу, а вот и отец сурово 
глянул на него, как будто спрашивая: «Ну, как жизнь, 



25

сынок?». Да, такие далекие, но такие сладкие минуты 
детства.

Так незаметно пролетала дорога, за песней старик 
и не заметил, как упряжка вдруг скатилась в овраг, и 
назад они не успели выбраться. 

Вдруг, откуда ни возьмись, закрутила вьюга, будто 
она ждала жертву. Пурга внезапно налетела, она 
неистово рвала сокуй старика, завывала и закатывала 
снегом его лицо. Снежинки становились все крупнее, 
вот уже и олени легли в снег, не в силах сопротивляться 
буйству пурги и ветра. Старик и петь перестал. Он не 
боялся пурги, только бы не замерзнуть во сне.

Он лег ничком на сани, но ветер грозно трепал 
его парку, снежок заливался в глаза. Казалось, пурга 
так была рада встрече с человеком, что ей захотелось 
померяться силами. Ветер гудел в ушах, и старик 
сдался его упорству. Он молча лежал, устав от борьбы, 
а метель еще с большей силой рвалась и металась 
вокруг нарт.

И он стал проваливаться в забытье, вот кто-то 
такой родной и близкий улыбается ему и зовет куда-
то. Так он засыпал все глубже и глубже.

Ну, вот и все… Ветер уже тихо проносился над 
ним, сделав свое дело. Пурга, довольная своей силой, 
уходила прочь, в полярную ночь. 

Исчезли образы, старик молча лежал на нарах, уже 
замерзая и не слыша ничего. Вдруг ему почудилось, 
его лицо лизнула собака Мойтрук, которую он 
оставил в стойбище, привязав к нарам, чтобы она 
не побежала за ним. Нет, этого быть не может… Но 
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он ясно почувствовал теплое дыхание собачки. Он 
внезапно вспомнил своего любимца. Как же так, 
собака ждет его.

Старик быстро сел, устало натянул вожжи, резко 
толкнул оленей хореем. Олени будто ждали этого 
момента, встрепенулись и рванулись резко вверх.

А пурга затихла от неожиданности, потом с 
яростью накинулась вновь, но уже было поздно – 
олени вынесли нарты из оврага и понеслись.

Через два холма послышался лай собак, вот и 
стойбище. Старик опять затянул свою песню…

Когда он бросился к собаке и стал ее ласково 
теребить, та никак не могла понять своего сурового 
хозяина: что это с ним? Она ведь не знала, что только 
что спасла его.
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III. «Дыхание тундры» 
(из цикла «Северные сказки»)

Гора Хаччис

Эта гора привлекала внимание своей округлостью 
и высотой. На ее вершину иногда клали свои белые 
кудряшки облака, туман забегал на короткое время.
Она привечала всех: и животных, и людей. Частенько 
аргиш гостил у ее подножья, люди ловили рыбу в 
соседнем озере.

А внизу горки мыши рыли норки и весело 
пищали в высокой траве.Сопку долганы называли 
Хаччис. Издалека она походила на голову великана.
Но гора обладала тайной. Внутри нее тоже кипела 
жизнь: маленькие волшебники носились внутри 
нее, они колдовали над чашами. Потом, вылетая 
через незаметное отверстие, они кормили своим 
лакомством ослабленных немощных зверюшек в 
тундре. Это были добрые волшебники. Они помогали 
и людям. Заблудшему путнику они указывали дорогу 
незаметным знаком или следом, неизвестно откуда 
взявшемуся здесь. По ночам над горкой сверкали 
звезды, они неистово мигали и внезапно исчезали над 
ее головой. Тогда сопка тихо усмехалась про себя. Она 
наблюдала веселые игры звезд и северного сияния. 
Грозное северное сияние выбрасывало яркие краски 
и усыпало ими горку. А она только любовалась этими 
сполохами. Горка любила и оберегала этот мир добра 
и света. 

Но зимой полярная ночка укутывала всю тундру 
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белым ковром, и горка засыпала под ее неусыпным 
холодным взглядом. Снежинки, мягко кружась в 
заснеженном воздухе, ложились на ее вершину, 
образовывая круглую шапку. Гора была всем довольна.
Весной все таяло, и веселые ручейки с неукротимой 
силой устремлялись с высоты вниз, наполняя тундру 
журчанием и ворчанием. 

А летом у подножья горы птицы вили свои дома-
гнезда, и птенцы, звонко горланя, оповещали весь 
тундровой мир о своем появлении. Гора любила 
это время особенно. Она наблюдала за птенчиками, 
охраняя их, а ее добрые волшебники подкладывали 
несмышленышам волшебный корм, который делал 
их сильнее. Да, удивительная была эта гора – сопка 
Хаччис. 

Луна и озеро

Озеро искрилось в лунном свете таинственным 
сиянием. Безмолвная тишина вокруг. Только Луна 
заглядывала на водную гладь. В такие мгновения 
Луна и Озеро вели нескончаемую беседу.

Луна с высоты своего положения видела всю Землю 
и рассказывала Озеру дивные истории, случающиеся 
на земле. Сегодня она рассказывала своему другу об 
огненной горе, откуда потоком лилась яркая жаркая 
река. Озеро слушало эти истории и расстроенно 
вздыхало: а вдруг в его воду тоже польется такая 
струя? Но Луна его успокаивала, показывая, как 
далеко от него эта гора. С высоты ей было видно все 
на необъятной Земле-Матушке. А Озеро делилось 
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с Луной тихими озерными радостями. Как весело 
плещутся рыбки в его глубине, как радуются по 
утрам люди, умываясь его чистой озерной водицей, 
как гуси и утки шумно галдят на глади и как радостно 
и весело всем в округе. А то Луна рассказывала, какие 
огромные города и много людей в них, как шумно в 
них и стоит над городами темный туман грязи и воды. 
В такие минуты Луна вздыхала тяжело, что не может 
ничем помочь людям. Она ведь видела, что люди 
сами создают этот смог. «Какие несмышленыши»,– 
вздыхала она. И тогда на блестящей водной глади ее 
друга набегали взволнованные волны.

Так дружили Луна и Озеро. В ясные тихие ночи 
Луна погружалась в Озеро, образуя лунную дорожку, 
и рыбешки всплывали, чтобы поплавать по ней 
наперегонки. В такие ночи Озеро было счастливо. 
А утром Луна тихонько исчезала, наступал день, 
и Озеро начинало свою работу. Оно привечало 
путников у своих берегов, рыбакам дарила улов, а 
животных поила своей чистейшей водичкой. Оно 
ждало ночи, чтобы к нему заглянула Луна и начинала 
бы опять свой рассказ. Что там творится в мире, что 
она увидела нового?

И вот наступала ночь, на Озере ни ветерка, 
водная гладь как зеркало – ровное и тихое. Волны 
тихо плещеутся у берегов. Луна появлялась тихо 
и незаметно, озаряя все вокруг необыкновенным 
сказочным блеском. Она сегодня рассказала Озеру 
про самую высокую гору, как облака ночуют там и 
никого не пускают наверх. Горстка людей поднимается 
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упорно и стойко на ее вершину, а облака все ниже 
опускаются и заволакивают путь. На Озере рыбки 
плеснули от волнения, слушая этот рассказ.

Вдруг ветер набежал откуда-то и всколыхнул озеро, 
видимо завидуя этой необычной дружбе. Только 
Луна и Озеро усмехнулись его порывам, их все равно 
не разлучить. Они будут встречаться каждую ночь и 
вести свои неспешные беседы о жизни на Земле. 

Ветер порывами поднимал рябь на озере, но вскоре 
он устал и исчез так же быстро, как и появился. А 
Луна и Озеро, тихо посмеявшись над ним, расстались 
до новой встречи. 

Сказка про молодую шаманку

На берегу большого прозрачного озера жила 
молодая шаманка. Ее чум был из оленьих шкур 
огромный и теплый. Она жила здесь очень давно, 
охотилась, ловила рыбу в озере, бегала по бескрайней 
тундре за оленями. Так проходило время.

За день она успевала обегать огромное 
пространство, проверить снасти, навестить своих 
друзей – белых медведей. Характер у молодой 
шаманки был веселый и беззаботный. Она лечила 
животных, помогала леммингам, ловила крупную 
рыбу и кормила всех вокруг.

Однажды приснился ей странный сон: стоит она 
на берегу реки, и к ней подходит молодой парень 
с необычной внешностью, ей только запомнились 
огромные синие глаза и белая борода. Он улыбался 
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ей и звал куда-то. Она проснулась и долго думала, к 
чему бы такой сон. 

Шло время, молодая шаманка забыла этот сон, 
проводя время безмятежно и весело. Ее друзья - 
медведи катали на ее на льдине, лемминги пели 
песенки около чума, а белые песцы приносили ягодки. 
Все в тундре любили ее и по-своему заботились о ней.

Пришла лютая зима, в тундре она - главная хозяйка и 
повелительница. Молодая шаманка запрягала оленей 
и носилась по просторам тундры, охотясь на разную 
дичь. Темная полярная ночь вовсю разгулялась в 
тундре, а яркие звезды и северное сияние громко 
спорили на небе, кто красивее светит на землю. 

Вдруг какой-то шум разбудил молодую шаманку, 
она выглянула из чума и замерла. По ночному небу 
неслись сани с оленями невиданной красоты. Правил 
нартами молодой юноша с белой бородой. Она вдруг 
вспомнила – это парень из ее сна. А нарты с оленями 
носились по ночному, усеянному звездами, небу и 
вдруг стали медленно опускаться прямо к ее чуму.

Шаманка вышла и замерла в легком испуге. А 
нарты подъехали к ней и остановились у чума. 
Молодой парень с белой бородой улыбнулся ей, 
встал с нарт и подошел к ней. Весело улыбаясь, он 
подал ей свою руку. Не успела она очнуться, как 
оказалась в нартах, и олени понесли их высоко в небо. 
Звезды и сияние приветствовали их, все осветилось 
вокруг разноцветными красками. Молодая шаманка 
вдруг почувствовала себя маленькой девочкой. Она 
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посмотрела на себя и странно – она была совсем 
маленькой, с наперсток.

Это юноша с белой бородой заколдовал ее 
незаметно для нее. Олени неслись по небу долго и 
молча. Наконец, они стали спускаться и остановились 
у большого белого чума.

Юноша взял маленькую шаманку и внес в чум. Там 
сидела старуха и строгала мерзлую оленину. Молча 
он подал ей шаманку. Старуха засмеялась и подула 
на нее, и маленькая девочка взлетела, как пушиночка. 

Горько стало ей, она поняла, что оказалась у злой 
колдуньи. А молодой юноша оказался ее слугой. 
Долго думала старая колдунья, как поймать молодую 
шаманку и отобрать ее силу. И вот она поймала ее. 
Маленькая шаманка притаилась в ожидании беды. 

Молодой парень и старуха улеглись спать на оленьи 
шкуры, а ее оставили в оленьей варежке, настолько 
она была мала. Не спала она думала, как спастись от 
такой внезапной напасти. 

Наутро молодой юноша снова улетел на упряжке 
по небу на своих оленях. Старуха вышла из чума и 
стала кормить оленей. Маленькая девушка лежала в 
оленьей варежке и думала. Наконец, она придумала 
игру. Если старуха поверит ей, она освободится.

Когда та зашла в чум, молодая шаманка предложила 
ей поиграть в оленьи кости, кто выиграет, тот получит 
власть над всей тундрой. Старая женщина засмеялась 
и ничего не сказала. Долго так он сидели молча, пока 
старая волшебница не заснула. А маленькая шаманка 
вылезла из варежки и подошла к очагу. Огонь 
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помогал всегда ей. Она бросила маленький кусок 
жира в огонь, он вспыхнул и вдруг заиграл пламенем. 
Она попросила освободить ее от чар старухи. Огонек 
поднимался и поднимался и вдруг охватил пламенем 
весь чум. Девушка быстро нырнула в огонь и вышла 
оттуда прежней. Колдунья внезапно проснулась 
и бросилась к огню. Но тут маленькая шаманка 
схватила старуху за длинные волосы и поволокла из 
чума. На улице они схватились и высоко взлетели над 
землей. Они носились по воздуху, яростно борясь. 
Старая шаманка была сильна и упорна, но только 
молодая была хитра и быстра. Вихрем носились они 
по небу, нанося удары. Молодая шаманка взлетала над 
старухой и сверху колотила ее по голове, но старуха 
не унималась, она снизу подхватывала ее за ноги и 
кидала вверх. Но скоро оба стали уставать, их силы 
иссякли, и молча опустились они на землю.

«Что тебе надобно?» – спросила молодая шаманка. 
Но старая колдунья не отвечала, и только глаза ее 
сверкали огнем и злобой. Она молча села и запела 
старую шаманскую песню. Пока она пела, появился 
снежный ветер, вихрь все вокруг затянул снегом, и не 
стало ничего не видно в этом снежном мраке. Молодая 
шаманка почувствовала дыхание холода на своем 
лице, она поняла, что старая шаманка замораживает 
ее. Дыхание ее стало затихать, она тут изо всех сил 
взмыла в небо, и тут ее подхватили нарты с белыми 
оленями. Это молодой парень подлетел вовремя и 
помог ей спастись. Упряжка быстро понеслась по 
небу. Все дальше и дальше улетали они от этого места, 
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пока не очутились у ее чума. А старая шаманка сама 
себя заморозила своим колдовством. 

Молодой шаман остался у шаманки, и они вместе 
стали жить и помогать и животным, и людям. И долго 
еще она боялась возвращения старых чар, но все 
прошло. 

Сын Луны

Пурга завывала, оглашая тундровые просторы 
своим пением. В такие минуты все замирает, только 
слышно, как ветер неистово носится по тундре, 
заметая следы и пугая путников.

В чуме было тепло и уютно, потрескивал огонь в 
очаге. Старик задумчиво курил у огня свою трубку, 
старуха домывала нехитрую посуду. Она временами 
поглядывала в сторону дочери, которая вышивала 
узоры на новой парке. Этим они и жили: дочь шила 
людям парки – она слыла искусной мастерицей, 
старик ловил рыбу в озерах.

А девушка чему-то улыбалась во время шитья, как 
будто ожидая нечаянную радость.

Огонь мирно потрескивал, собака лежала тоже 
умиротворенно у ног хозяина.

Вдруг их чум осветился ярким зеленоватым 
светом, послышался топот оленьих копыт. Все молча 
переглянулись. Свет тут же померк, и в чум заглянул 
нежданный гость. Это был Сын Луны. Наступала 
темная полярная ночь в тундре, и Сын Луны спешил 
навестить своих друзей.

Он часто спускался с небес, когда выглядывали 
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звездочки, и полыхало северное сияние. А Луна 
всегда освещала ему путь, посылая лунную дорожку, 
чтобы он не заблудился.

Он со всеми поздоровался и уселся у ног девушки. 
Сын Луны часто заглядывал в их чум. Его привлекала 
необычная красота девушки, ее молчаливость. Дело 
в том, что девочка родилась немой. Они вели беседы 
только взглядами. Сын Луны рассказывал о том, 
что творится на Земле, о каких-то необыкновенных 
явлениях. Она слушала с широко раскрытыми 
глазами его рассказы. Потом ночь уходила, и Сын 
Луны торопился на небо, где Луна ярко светила, 
освещая ему путь. Свет чудесный вмиг исчезал, и 
тишина одна безмолвствовала на просторах тундры. 
Даже пурга затихала, слушая рассказы Сына Луны.

 Но однажды Сын Луны не увидел девушку при 
очередной встрече. Старики сидели опечаленные и 
рассказали ему, что их дочь исчезла вмиг в разгар 
пурги. Они догадывались, что это проделки бая 
Михея. Он давно заглядывался на девушку. И вот 
пользуясь моментом, он обернулся вихрем и увлек 
девушку с собой. Хитрый бай закрыл ее в пещере, 
куда не мог никто заглянуть. В этой пещере внутри 
горы он хранил свои богатства. 

Сын Луны знал этого бая, пролетая над тундрой, 
видел его стада и пастухов, знал о его коварстве. Он 
решил спасти девушку, Сын Луны полетел над горами, 
оглядывая просторы. В одной из гор он заметил 
узкую расщелину. Свет Луны осветил эту гору, Сын 
Луны незаметно подлетел к горе. Вмиг обернувшись 
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птичкой, он влетел в расщелину. Да, это была та 
самая пещера. Он увидел несметные богатства бая, 
его стада, его рабов-пастухов.

Он рассматривал нутро горы, и заметил девушек, 
которые что-то шили в дальнем углу.

Дочь стариков тоже была там. Птичка села ей на 
плечи и тихо чирикнула. Девушка узнала его и тут 
же спрятала от любопытных глаз в карман парки. 
Надо было дождаться момента, когда к баю придет 
Сказитель. Когда он начинал рассказывать сказку, все 
замирало вокруг.

И вот час настал. Все уселись вокруг Сказителя, 
бай полулежал на мягких оленьих шкурах, ожидая 
очередное волшебство.

Никто и не приметил, как девушка, мягко скользя 
по оленьи шкурам, отдалялась все дальше и дальше. 
Подлетев к расщелине, птичка выпорхнула, показывая 
путь. А девушка застряла, потому что очень узкой 
оказалась эта дыра. Птичка влетела обратно, схватила 
девушку, и она вдруг превратилась в маленькую 
игрушку. Они вылетели на свободу.

А бай и не заметил пропажи, он был целиком 
поглощен сказкой.

Старики были несказанно рады, увидев дочь. Но 
что делать, ведь бай вернется за ней?

Сын Луны забрал ее с собой на небо. Теперь 
каждую ночь они прилетали вместе к старикам и 
вели нескончаемые беседы, пока не наступало утро, 
и Луна не звала их обратно. Старики ложились спать. 



37

Все в тундре думали, как же они разленились, что 
весь день спят. 

Девочка и снежинки

Маленькая девочка сидела у окошка балка и ждала 
свою бабушку. За окном звенела тишина.

Вдруг она увидела крупные белые снежинки. Они 
спускались с неба и окутывали все вокруг. Девочка 
удивленно взирала на эти белые хрупкие создания. 
Неожиданно две снежинки прильнули к окну и 
мигнули девочке, как будто зовя ее с собой. 

Маленькая девочка схватила сокуй, быстро 
накинула и ринулась на улицу. Снежинки ждали ее 
у порога. Они подхватили ее и быстро взмыли вверх, 
девочка крепко держалась за снежинки, а те весело 
смеялись, поднимаясь все выше и выше. Всем троим 
стало необыкновенно весело. Они летели в белом 
вихре, небо и звезды тоже веселились вместе с ними. 
А в воздухе звенел смех снежинок, только ветер 
удивленно моргал, слушая их.

Кругом море белого пуха и теплого снега, 
пурга только начиналась и всю землю укутывала 
белоснежным покрывалом. Но ветер решил их 
напугать, он задул внезапно на девочку, пытаясь 
сорвать с нее сокуй. Он не хотел, чтобы она оставалась 
в его царстве. Снежинки стремительно увильнули и 
бережно стали опускаться на землю. Девочка вдоволь 
накаталась по небу и теперь радостная возвращалась 
домой.

 Земля вся была укутана снегом, девочка громко 
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засмеялась и побежала к балку. Теперь ей не было 
страшно, она знала, что снежинки играют рядом. 
Она весело помахала им и вошла. Бабушка только 
вернулась и тоже засмеялась вместе с внучкой чему-
то радостному и необыкновенному.

Вечером они пили чай, а в окошко заглядывали 
белые пушинки и тоже радовались покою и тишине. 
Пурга была абсолютно спокойная – она ведь украшала 
землю. Надвигалась зима и торопилась веселым 
хороводом распустить белое покрывало над землей.

Девочка выглядывала в окошко, ожидая своих 
подружек, но снежинки были уже очень далеко, 
порхая в воздухе, они удалялись все дальше и дальше.

Маленькая девочка рассказала бабушке, как она 
весело летала по небу, а та только удивлялась ее 
бурным фантазиям.
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IV. Бечу 
(из цикла рассказов о маленькой долганской 

девочке Бечу)

Бечу

Жила-была маленькая девочка Бечу. Так ласково 
называли ее в стойбище бабушки и дедушки. Она 
была единственным в этом небольшом стойбище 
ребенком. Все старики очень любили ее, ласкали, 
благословляли, каждый по-своему желая ей счастья.

Удивительное было это создание в детстве: 
толстенькая, улыбчивая, постоянно что-то лопотавшая 
на своем детском языке. Старики ей дарили всякие 
вкусности тундровые. Да и сама она была как комочек: 
пухленькая, шустренькая, разговорчивая.

Летели дни, Бечу подрастала, бабушка не могла 
налюбоваться на нее, такая она была разумненькая да 
спокойненькая. Радовал бабушку характер внучки – 
добрая росла девочка да заботливая.

Вечерами они вдвоем ждали дедушку с рыбалки, 
иногда Бечу сама отправлялась с дедом, чтобы 
помочь ему. С бабушкой долгими зимними вечерами 
они играли в долганские игры. Потом вместе ставили 
кресты на окнах балка в крещенский праздник. 
Бабушка тихо молилась перед иконами в углу, а Бечу 
лежала в теплой постели и смотрела на нее, пытаясь 
понять, о чем это бабушка молится.

Однажды она смотрела в окошко балка, как 
пригоняют оленей в стойбище, да и упала, заработала 
себе отметину на левой щечке, там осталась вмятина 
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в виде ямки. Но больно ей не было, да и вообще 
она редко плакала. Никто и не видел, чтобы Бечу 
капризничала, плакала, просила что-нибудь. Она 
росла себе тихо и незаметно, как грибок в тундре.

А в тундре было замечательно. Можно было уйти 
за дальнее озеро и там лечь в теплый мох и мечтать 
о чем-нибудь интересном и непонятном. Она вообще 
любила мечтать: уйдет куда-нибудь от стойбища и 
лежит себе, смотрит в небо и начинает представлять 
странный мир в дальней стороне, других людей, 
разные страны.

Любимое лакомство

Маленькая Бечу очень любила жирное мясо, 
но бабушка ей не разрешала есть жирное. Бечу ее 
слушалась, но у нее был свой секрет.

Рядом с их чумом стоял чум нганасан Асянду. 
Семья их была большая и шумная.

Бечу часто играла с их детьми, они очень любили 
маленькую смешливую девочку за ее доброту и всегда 
угощали ее самым вкусным и жирным мясом. 

Вот и на сей раз она собиралась к ним в гости 
и искала, что им подарить. Бечу смотрела на свои 
игрушки – санки из стружек, тряпичную куколку. Она 
решила отнести в подарок куколку. У Асянду была 
девочка Машенька, у нее не было игрушек.

Сунув куколку за пазуху, она весело направилась 
к их чуму. Дети шумно встретили ее, они как раз 
собирались на речку и взяли ее с собой. 

Речка протекала в этом месте бурливая и шумная. 
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Девочка слегка побаивалась этого шума и близко к 
берегу не подходила: а вдруг водичка рассердится и 
схватит ее. Так воображала маленькая девочка. Но 
речка тихо журчала, не обращая на детей никакого 
внимания. Они играли у самого берега, собаки весело 
бегали по песку, все громко смеялись, были рады 
солнышку и друг другу.

Но потом детей позвали домой, Бечу отправилась 
с ними. Асянду угостили ее жирным мясом. Сок от 
мяса тек по ее руке и губе, но она была довольна. 
В таком виде и застала ее бабушка, придя за ней к 
соседям. Конечно, бабушка ее ругала, но Бечу была 
довольна и не сердилась на нее. До чего же вкусным 
оказалось ее любимое лакомство!

На горке

Как-то раз маленькая Бечу играла возле чума. 
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Бабушка слушала, как весело щебечет внучка, 
и радовалась ее доброму нраву и что она всегда 
находила себе дело.

А Бечу была занята серьезным делом: она 
готовилась кататься с горки.

А горка эта была своенравная. Маленькая 
девочка каталась с нее на оленьей шкурке, и горка 
часто опрокидывала ее, так что она никак не могла 
докатиться донизу. Бечу сердилась на горку, думая, 
что это она ее не пускает вниз так быстро, как она 
хотела.

Сейчас она чистила свою оленью шкурку, чтобы 
скатиться без всяких помех, и ворчала про себя на 

горку. А гора 
была длинная и 
покатая, поэтому 
кататься с нее 
было большим 
удовольствием.

Все дети в 
стойбище любили 
скатываться с нее 
вихрем, особенно 
м а л ь ч и ш к и . 
Только маленькая 
Бечу все время 
падала, поэтому 
она и сердилась на 
горку. Маленькая 
девочка не пони-
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мала, что это она не умеет садиться ровно на шкурку 
и часто падает.

Но сегодня Бечу весело побежала на горку, 
улыбнулась ей и сказала вдруг: «Здравствуй, горочка, 
я пришла кататься».

Она бесстрашно поднялась на вершину, села на 
свою оленью шкурку и весело покатилась вниз, и 
горка несла ее быстро и аккуратно. Она докатилась 
донизу, громко засмеялась и поблагодарила горку за 
эту радость. Бабушка всегда учила ее благодарить за 
все.

С тех пор они подружились – Бечу и своенравная 
горка. Девочка каталась с горки уже без страха и, 
громко смеясь, говорила: «Спасибо, горочка!»

«Ох, и выдумщица ты у меня!» – удивлялась 
бабушка, и они весело смеялись над чем-то, понятным 
только им двоим. 

Любимая бабушка

Вечером Бечу с бабушкой сидели у огня и 
разговаривали, они ждали дедушку.

Девочка внимательно слушала, что рассказывала 
бабушка, а сама исподтишка рассматривала ее. Она 
радовалась, что бабушка не меняется. То же милое и 
доброе лицо, та же веселая улыбка и тихий спокойный 
голос. 

Девочке хотелось, чтобы бабушка всегда 
оставалась такой.

Она вдруг спросила ее: «Бабушка, ты всегда такая 
будешь – одна и та же?»
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Та удивилась вопросу внучки и ответила: «Да, 
всегда». 

Девочка обрадовалась: «Всегда одна-и-тажная!» 
Обе громко засмеялись ее новому слову.

За окном гудел ветер, они немножко беспокоились: 
что-то долго не было стада оленьего. Полярная ночь за 
окном как будто усмехалась их тревоге. Она-то знала, 
что олени недалеко. Ясная ночь с яркими звездами 
заглядывала в их окошко, и они успокоились. В 
такую ночь в тундре все видно на многие километры. 
А вот и захрустел наст под оленьими копытами, 
олени громко фыркали, лаяли пастушьи собаки. Лицо 
дедушки было все в снежной пелене, когда он зашел 
в балок. «А звезды опять играют на небе, и сияние 
вышло погулять с ними», – сказал он, взглянув на 
внучку. Та быстренько накинула сокуй и выскочила 
полюбоваться на небо.

А потом они пили чай, и дедушка рассказывал, 
как пас сегодня оленей и как помогала ему собака 
Малыш собирать их. Бечу звонко смеялась над его 
рассказами о Малыше. Всем было хорошо и уютно в 
их маленьком балке.

Малыш

Как-то отец привез Бечу щенка. Маленький черный 
щеночек скоро вырос в небольшую собачку. Бечу 
назвала ее Малыш, потому что сначала это был очень 
маленький черный комочек. Девочка всегда клала 
его с собой, когда ложилась спать, так что Малыш 
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вырос вместе с ней. Много веселых приключений 
они испытали вместе.

Куда бы Бечу ни отправлялась, Малыш следовал 
за ней.

Вот и сейчас они отправились на озеро посмотреть 
на уток и гусей. Была уже середина лета, и в тундре 
вовсю шумела птичья команда. Они прилетели из 
теплых краев и теперь наслаждались чистотой водных 
озер и вили гнезда.

Девочка лежала на мягком мху и глядела, как птицы 
вьют гнезда. Некоторые очень старательно подбирали 
мох, травку, а некоторые прямо на берегу устраивали 
свои гнездышки. Стояла удивительная тундровая 
тишина, только птички чирикали да вдалеке иногда 
раздавались крики людей. 

Бечу и Малыш устроились у берега и стали 
следить за гусями. Те важно плавали по озерной 
глади, высматривая пищу. Утки тоже плавали здесь, 
только они были тише и ныряли безмолвно.

Малыш лежал рядом с маленькой хозяйкой и тоже, 
почти не дыша, наблюдал за птицами. Конечно, он 
был не прочь полакомиться, но знал, что этого делать 
нельзя. 

Так бы они и лежали мирно и спокойно, но вдруг 
услышали грохот выстрелов. Малыш насторожился 
сразу и посмотрел на хозяйку. Но Бечу безмятежно 
глядела на птиц. Собака тоже успокоилась и снова 
прилегла около ее ног. Но скоро опять раздались 
выстрелы, теперь уже и девочка подняла головку. 
Дедушка говорил ей, что, когда слышишь выстрелы, 
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надо лечь на траву и не двигаться. Где-то рядом 
охотились люди, наверное, на диких оленей. Бечу не 
боялась выстрелов: иногда дедушка брал ее на охоту. 

Но вот к озеру выбежали олени, впереди несся 
вожак с белыми рогами, за ним целое стадо. Девочка 
устремилась к воде, собака бежала за ней. Олени 
пронеслись совсем близко от них. Малыш грозно 
лаял, защищая свою любимую маленькую хозяйку. 

Охотники появились тоже внезапно, один громко 
крикнул девочке, чтобы она легла на травку. Бечу 
упала, и Малыш тут же упал на нее, он лежал на 
девочке, как будто прикрывая от случайных пуль. Так 
они лежали долго, пока не стихли выстрелы.

Когда она потом рассказывала бабушке, как 
Малыш ее спасал, бабушка кинула собаке большой 
кусок мяса, благодаря ее. 

Это была удивительная собака. Она по утрам 
пригоняла оленей к чуму, чтобы дедушка мог 
пересчитать их, а вечером вместе с ним собирала 
стадо, разбежавшееся по тундре. Но при этом она 
успевала и поиграть с Бечу и везде сопровождать ее. 
Потом Бечу взяла ее в поселок, когда пришло время 
идти в школу. Собака прожила у них 12 лет, а потом 
ушла в тундру и пропала.

Бечу долго грустила о своем верном друге, но 
потом у нее появился новый пес, назвали его Дружок. 
С тех пор собаки у нее не переводились, но ни одну 
из них не звали Малыш.
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Рыбка

Однажды Бечу с дедушкой отправилась на рыбалку 
на небольшое озеро около их стойбища.

Лед на озере был прозрачным, как стеклышко в 
окошке. Дедушка проверял сети, а Бечу, улегшись на 
чистый прозрачный лед, смотрела, как плыли сети 
в воде. Она ждала своего друга – рыбку. Девочка 
заметила, что эта рыбка не попадала в сети, она 
просто кружила около, как будто пытаясь спасать 
других. Бечу стало очень любопытно. И она всегда 
просилась с дедушкой на рыбалку, чтобы увидеть 
свою рыбоньку – так она звала ее про себя. Дедушка 
и не догадывался об их дружбе. 

Бечу увидела свою рыбку: она опять подплыла 
к сетям, подняла головку и посмотрела на девочку. 
Бечу обрадовалась и помахала ей оленьей варежкой, 
плотно прижав свое личико ко льду. Она не замечала 
холодного снега, разговаривая со своей рыбкой. 
Рыбка все металась вокруг сетей. И Бечу решила 
повеселить ее: она рассказывала ей про свои секреты. 
Девочка рассказала про своего олененка Оку, который 
всюду бегал за ней, про собачку Малыша. Друзей 
у Бечу было немного, но зато самые верные. Рыбка 
все крутилась, как будто слушая рассказы маленькой 
Бечу, и никуда не уплывала. 

Но вот дед выбрал все сети, Бечу помогла ему 
уложить их в санки и побежала прощаться с рыбкой. 
Она удивленно поглядела на лед, а рыбка все стояла 
в воде и не уплывала, как будто не хотела, чтобы 
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девочка уходила. Бечу лежала на льду и успокаивала 
свою подружку: говорила ей, что придет завтра и 
послезавтра.

Наконец рыбка мелькнула хвостиком и быстро 
уплыла вглубь.

Девочка обрадовалась, что та поняла ее, и весело 
побежала к дедушке, который ждал ее и не мог понять, 
что она там бормочет.

Так Бечу и ее рыбонька дружили долгую осень, 
а потом пришли лютые морозы, и она с дедушкой 
больше не ходила на рыбалку. Девочка с нетерпением 
ждала весну, чтобы опять пойти на это озеро и увидеть 
свою подружку – рыбку. 

Пришла весна, они отправились на озеро, Бечу 
улеглась на лед и стала ждать. Проплывали другие 
рыбки, они убегали резво от сетей и не останавливались. 
Долго она так лежала, пока дедушка не крикнул ей, 
что пора идти. Немного погрустив, Бечу подумала, 
что рыбка уже выросла, у нее появились детки и ей 
некогда играть с ней. «Ну и хорошо», – решила она и 
побежала к саням.

«Она найдет еще друзей среди других рыбок» – 
так счастливо думала маленькая девочка.

Звезды

Бечу с бабушкой поужинали и вышли на улицу 
ждать дедушку. Стояла необыкновенная тишина, 
только где-то хрустел наст. Они молча стояли у 
балка и прислушивались к звукам. Удивительное 
спокойствие царило вокруг. 
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Маленькая девочка вдруг посмотрела на небо и 
зажмурилась от удивления. Все небо было освещено 
яркими звездами, и полыхало разноцветными огнями 
северное сияние. Звездочек было так много, что, 
казалось, небо все усеяно ими. Бечу с открытым ртом 
стояла и наблюдала за этим мерцанием. Она впервые 
видела такое небо, ее восторгу не было конца. Она 
крикнула бабушке: «Смотри, звездочки тоже вышли 
погулять».

А небо казалось таким низким, а северное сияние 
сверкало ярче звезд. Оно сполохами красок заполнило 
все пространство. Маленькая девочка прижала к себе 
Малыша, и собака тоже подняла мордочку к небу. Обе 
застыли в изумлении.

А звезды и северное сияние как будто устроили 
соревнование, кто краше. Бечу заметила, что 
некоторые звезды падают и исчезают в темноте. 
Она сказала бабушке, что это звездочки прячутся от 
северного сияния, чтобы не драться. Бабушка только 
улыбнулась фантазии внучки.

Так они стояли и любовались необычным 
видением. Ну вот и стадо оленей, а там и дедушка 
подошел к ним. Он тоже поглядел наверх, улыбнулся 
и сказал, что завтра будет очень холодно, раз так 
звезды светят.

Долго девочка не могла заснуть в тот вечер. Она 
лежала под теплым песцовым одеялом и вспоминала 
звездочек. Она думала о них как о живых созданиях. 
Теперь каждый вечер перед сном Бечу выходила на 
улицу смотреть, как там звезды мерцают, все ли у них 
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в порядке, не обижает ли их бурное северное сияние. 
Она махала небу ручкой, а собака с удивлением 
смотрела на свою маленькую хозяйку.

Аргиш

Бечу с бабушкой упаковали вещи, готовясь к 
аргишу – переезду на новое кочевье. Дедушка уже 
запряг оленей. Девочка поглубже уселась на нарты, 
чтобы не выпасть во время езды. Все готово, и олени 
пустились в путь по снежной дороге. Бечу ехала на 
отдельных нартах. Она глядела по сторонам, солнце 
ярко светило ей в глаза, был теплый весенний день. 
Под нартами хрустел наст, как будто напевая длинную 
мелодию, и девочка задремала. Она проснулась от 
чьих-то криков. Бечу испуганно огляделась и увидела, 
что дедушка бежит к оленьему стаду. А на горке она 
заметила двух больших собак. 

Только когда бабушка крикнула, чтобы она не 
слезала с саней, девочка поняла: что-то случилось. 
Это были волки. Бечу только слышала о них, но не 
видела ни разу. Любопытная девчушка во все глаза 
наблюдала за ними. А волки стояли на гребне горы 
и не уходили. Люди кричали и свистели, но волки 
продолжали стоять. Девочке было очень интересно, ей 
хотелось поближе рассмотреть их. Дедушка выхватил 
ружье из нарт и побежал к пригорку. Он выстрелил 
в воздух, волки медленно повернулись и скрылись. 
Бечу совсем не испугалась, а даже обрадовалась, что 
так близко видела волков.
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Она думала, что, наверное, звери голодные, и где-
то в душе даже пожалела их.

Аргиш спокойно продолжил свой путь, теперь 
Бечу внимательно смотрела по сторонам – что еще 
необычного случится в пути?

Переправа

Бечу сегодня встала рано вместе с бабушкой. 
Сегодня они аргишили – переезжали на новое место. 
Маленькая Бечу собирала домашнюю утварь, помогала 
бабушке складывать посуду. Дел было много, надо 
было успеть вовремя. Вот уже дедушка пригнал оленей 
и запрягал для них, чтобы верхом переправляться 
через многочисленные 
озерки и глубокие ручьи. 

Бечу очень не любила 
ездить верхом на оленях: у 
нее всегда сползало седло, 
и девочка частенько падала 
в воду. Вот и сейчас, глядя 
на оседланного оленя, она 
боялась, что опять упадет. 
Рядом суетился Малыш, 
нервничая перед дорогой.

Вот все готово, пора 
отправляться в путь. 
Стойбище медленно двинулось, Бечу с бабушкой 
оказались в середине каравана. Громкий лай собак и 
детский смех сопровождал их в пути. Детей всегда 
много в долганских семьях. Все ехали мирно и 
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спокойно по тундре. Бабушка тихо погоняла своего 
оленя, и Бечу следовала за ней.

Она следила за всеми в пути, весело перекликаясь 
со своими подружками Асянду. 

Показалась первая речка. Шумная и бурливая, 
она как будто ждала путников, чтобы попугать их 
своим журчанием. Бечу насторожилась: сумеет ли 
она на олене переплыть ее. Бабушка оглянулась, 
подбадривая девочку. Вот бабушкин олень быстро 
преодолел речку, и она остановилась, ожидая внучку. 

А Бечу никак не могла спуститься к реке, она все 
глядела на воду, пытаясь преодолеть страх перед ней. 

Бабушка уже громко крикнула ей, чтобы она 
спускалась. Но вода словно заколдовала девочку: она 
все смотрела на шумное течение и не могла решиться 
двинуть оленя.

Тут уже и Малыш залаял, как будто торопя ее. 
Олень Бечу медленно двинулся к воде, готовясь 
переплыть. Середина реки, все спокойно, девочка 
перевела дух – скоро и берег, и вдруг олень чего-то 
испугался и дернулся.

Девочка кубарем перекатилась через седло и с 
шумом шлепнулась в воду. Вода была холодная и 
жгучая. Бечу не испугалась, быстренько встала, 
благо было довольно мелко, и побежала к берегу. 
«Ну вот, опять не получилась переправа», – думала 
она. А бабушка сначала испугалась, но потом, видя, с 
каким проворством Бечу спустилась к берегу, громко 
засмеялась. А вместе с ней захохотала и маленькая 
девочка. Кстати, она даже вымокнуть не успела, так 
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проворно она выскочила на берег, только ноги были 
мокрые. Бабушка переодела Бечу: у нее всегда были 
запасные торбаса на всякий такой случай.

Они скоро догнали караван, на пути еще немало 
встретилось речек и озер. Теперь Бечу была очень 
внимательна, уже не боялась. Она поняла, что надо 
просто крепко держаться за седло и сидеть прямо, не 
наклоняться вперед. 

Вот и ручей, довольно широкий и глубокий. Бечу 
вслед за бабушкой направила своего оленя, она 
крепко держалась за седло и сидела твердо и прямо. 
Послушный олень спокойно перешел ручеек, а Бечу 
ласково поглаживала его. Наконец-то она сумела 
удержаться и не упасть. 

Вот и новое стойбище. Опять много хлопот, надо 
идти собирать тальник, пока взрослые разбирают 
поклажу и готовятся ставить чумы. Бечу весело 
крутилась возле бабушки, помогая ей. 

Тальник

Пока взрослые устанавливали чумы на новом 
стойбище, детей отправили за тальником для очага. 

Бечу с подружками решили пойти подальше от 
чумов, чтобы набрать побольше хвороста.

Место было им незнакомо, кругом много мелких 
озер и ручейков. Весело перебегая от куста к кусту, 
девочки набирали хворост. У маленькой Бечу 
оказалась самая большая охапка. 

С трудом подняв хворост, девочка пошла было за 
подружками, да споткнулась и упала. И покатилась 
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с холмика. Катиться она катилась, но и охапку дров 
не выпускала из рук, поэтому она и не видела, 
куда катится. И вдруг ее обдало холодной водой. 
Оказывается, она свалилась в речку.

Подруги с горки громко кричали. Но никто не 
слышал их испуганных голосов. А Бечу лежала 
в холодной воде и ничего не понимала, только в 
ручонках своих держала «ценный» хворост, его 
нельзя было замочить. Так она и лежала. Слышала 
громкие крики напуганных девочек, пока наконец ее 
не подняли чьи-то сильные руки. 

Это дедушка, услыхав крики детей, быстро 
прибежал к ним. Он нес мокрую внучку к чумам и 
все удивлялся: «Ну почему только их Бечу попадает в 
самые нелепые ситуации?»

А Бечу и не успела даже испугаться, ей было 
уютно в больших дедушкиных руках. Бабушка тоже 
не ругала ее, она только боялась, как бы внучка не 
простудилась. Но назавтра Бечу уже забыла о своем 
приключении, они опять пошли за тальником, на сей 
раз с девочкой была ее собачка Малыш.

Она охраняла ее и бежала впереди, показывая Бечу 
путь, чтобы она не упала.

Олененок Оку

Был у Бечу верный дружок – олененок Оку. Росли 
они вместе, весело бегая и играя в густой траве. Оку 
ей подарил дедушка. Такой обычай есть у долган – 
дарить ребенку оленя.

Ох и озорной был этот Оку! Рано утром он топтал 
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копытцем подол чума, будя свою подружку. Он 
знал: девочка обязательно приготовила ему вкусное 
угощение. 

Вот Бечу вышла из чума, погладила своего 
дружочка, покормила его с ладони – Оку ел только с 
ее ладошки. И вот впереди целый день игр и забав, 
благо в тундре простор и благодать. 

Сначала они отправились на речку. Речка была 
мелкая и порожистая, но холодная. Они побегали 
по берегу, поискали яркие камешки и отправились 
дальше. Оку бежал вприпрыжку, оглядываясь назад, 
торопя свою подружку. Так они дошли до густого 
тальника. Отсюда не было видно стойбища. Девочке 
на минуту стало страшно. Так далеко они не уходили 
раньше, но рядом весело топал Оку, и они двинулись 
дальше.
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За тальником убегала вдаль безоглядная тундра. 
Весело щебетали птички, а их в тундре видимо-
невидимо, на небе ни тучки. В такие минуты стоит 
звенящая тишина. Оку и маленькая девочка сели на 
травку. Вокруг перекликались только птички, никого 
не было видно. Девочка и не заметила, как сон сморил 
ее. Верный Оку лежал рядышком, охраняя ее покой. 
Собак тоже не было слышно: они остались у чума, 
как всегда, ожидая еду. 

Вдруг небо резко потемнело, откуда-то набежали 
темные тучи, раздался резкий рокот грома, а девочка 
спала крепко. Что делать маленькому олененку?! Он 
очень боялся грозы, в тундре она бывает довольно 
редко. Оку потянул за ножку маленькую девочку, но 
она не двигалась. Напрасно он топал копытцами – 
она все спала. Ну и крепкий же сон у Бечу! 

А в стойбище уже тревожилась бабушка: где же ее 
любимая внученька? Кинулись искать ее, но внезапно 
налетел злой и сердитый ветер, он стал рвать чум, 
разбросал всюду ветки тальника, собранные утром. 
Бабушка не знала, что и делать, ведь дедушка рано 
утром ушел на охоту. 

Наконец Бечу проснулась от грохота: ветер и сюда 
примчался, и сейчас вовсю дул на травы и на кусты. 
Девочка испугалась, тревожно оглядываясь вокруг: 
все же далеко ушли они от чума. Оку прижался к 
ней, защищая от ветра. Надо было бежать домой, 
но где он, они не знали: заблудились. Но девочка не 
стала плакать и кричать, ведь она не одна, рядом ее 
дружочек. 
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Бечу была девочка разумная и добрая. Вдруг она 
увидела большой куст тальника – под ним можно 
спрятаться от ветра. Она подошла к кусту, подтянула 
олененка, и они стали ждать, когда ветер стихнет. 
А ветер пошумел немножко, и тучки разбежались 
куда-то – гроза уходила в сторону, как будто жалея 
их. Девочка и олененок еще посидели под кустом, а 
потом решили идти искать чум, ведь бабушка очень 
беспокоится.

Они поднялись на бугорок, олененок стал 
прислушиваться, и вдруг он услышал лай собак. 
Дом где-то рядом. Он радостно топнул копытцем и 
поскакал в сторону лая собак, а девочка побежала за 
ним. Так они добрались до дома. Бабушка была очень 
рада, увидев их целыми и невредимыми, и ругать не 
стала. А Бечу и олененок с тех пор играли только 
около чума, далеко уже они не отходили: сильно 
напугал их гром.

В тундре

Когда Бечу подросла, она стала пропадать целыми 
днями в тундре. Широкий простор манил ее неодолимо. 
Иногда девочка весь день могла пробыть одна в 
тундре. Она искала маленьких леммингов, кормила 
их с руки вкусным хлебом. Еще она наблюдала за 
птичьими гнездами, ухаживала за птенцами, утепляя 
гнезда мягким пухом. Ей казалось, что она так нужна 
всем птицам, животным, насекомым в тундре. Все 
нуждались в ее заботе и охране.
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И Бечу с утра уходила из стойбища к своим 
друзьям, как она говорила.

А летом тундра действительно наполнялась шумом 
и гамом, птицы прилетали и галдели на все голоса, 
мышки пищали в траве, куропатки перелетали с 
места на место, на озерах гуси гоготали о чем-то 
своем. Девочке было за всем этим очень интересно 
наблюдать.

На озере она, казалось, знала всех гусей и даже 
придумывала им имена. Особенно ей нравился 
один гусак – он гонялся за всеми, наводя порядок. 
Подходил к слишком шумному гусю и толкал его в 
грудку. Он был похож на сторожа. В августе гуси не 
могут летать, и тогда охотники свободно их ловят. Но 
Бечу жалела своего гусака и охраняла от охотников.

Дедушка только смеялся над ее опекой, но гуся не 
трогал. 

Осенью гуси улетали в теплые края. Ее знакомый 
гусь как будто жалел, что улетает от нее. Он крутился 
около девочки, а она кормила его крошками хлеба. 
Казалось, им трудно будет расстаться. Но время берет 
свое: гусь улетел, а Бечу не грустила о нем, она знала, 
что он прилетит на будущий год.

Осенью она особенно часто уходила в тундру: 
надо проверить, как лемминги готовят свои норки, а 
насекомые куда-то прячутся. Птенцы давно выросли 
и собирались в большие стайки, чтобы тоже улететь. 
Бечу грустила, что так быстро пролетело лето, что ее 
заботы заканчиваются.

«Но зимой тоже много дел», – думала маленькая 
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Бечу и ждала зиму, чтобы гулять и играть со своим 
олененком Оку.

Морошка

Каждую осень детей в стойбище отправляли 
собирать ягоды. Больше всего маленькая девочка 
любила собирать морошку. Это крупная оранжевая 
ягодка, очень сладкая и вкусная, растет обычно возле 
небольших озер. 

Однажды Бечу с подружкой Машей пошли по 
ягоды к дальнему озеру. Они весело шли по тундре, 
смеясь и забавляясь.

Возле озера ягоды было много. Девочки молча 
разошлись по берегам и занялись собиранием 
морошки. Бечу так увлеклась, что и не заметила, как 
вдруг потемнело и подул сильный ветер. Она громко 
позвала подружку, но Маши рядом не было. Бечу 
посмотрела по сторонам: только необозримая тундра 
вокруг. Где же Машенька?

Девочка не испугалась, поднялась на пригорок 
и тут увидела подружку. Та сидела возле кочки и 
молча наблюдала за кем-то. Оказывается, у мышки 
появились маленькие мышата, они копошились возле 
норки, пищали, прося еду. А напуганная мама-мышка 
сидела неподалеку и наблюдала за девочками. 

Бечу сказала подруге: «Нельзя трогать малышей, а 
то их мама рассердится и уйдет, а они умрут с голода». 
Девочки еще посидели, а потом вернулись собирать 
морошку. А мама-мышка вернулась к мышаткам, 
приласкала их, покормила. 
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Девочки набрали много ягод и, довольные, 
вернулись домой.

Тишина

Бечу очень любила слушать тишину в тундре.
Каждый раз, когда стойбище аргишило на новое 

место, Бечу отправлялась смотреть округу и слушать 
тишину, как она говорила бабушке, идя гулять по 
новым, неизведанным местам.

Вот и сейчас, тихонько улизнув от Малыша, своей 
верной собачки, она поднялась на пригорок и пошла 
к озерам. Малыш остался у чума грызть кость и не 
заметил ухода своей маленькой хозяйки.

А Бечу, поднявшись на пригорок, осмотрелась: 
бескрайний простор тундры да мелкие озерки вокруг, 
низкое небо усеяно облаками, которые, казалось, 
просились на ладонь. Девочка присела на небольшую 
кочку и стала слушать тишину. Она действительно 
была звенящей, даже ветерок, столь частый гость в 
тундре, и тот заснул. Бечу слушала и наслаждалась 
этим мгновением, когда ты один на один с огромным 
миром. 

Вот где-то плеснула рыбка на озере, вдали 
гагары подняли нешумный гомон, в траве пробежал 
пушистый лемминг, где-то пролетела стая гусей. 
Август – птичьи стаи готовились к скорому отлету. В 
это время в тундре удивительная тишина и согласие, 
даже комары исчезают, чувствуя приближение осени, 
а затем и грозной зимы. 

Бечу сидела и слушала тишину: вода в озере была 
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прозрачная и чистая, ручеек журчал неподалеку, 
приглашая попить водичку. Девочку поражала эта 
безмятежная тишина и спокойствие в природе: 
казалось, все засыпает в тундре, шмели и те перестают 
жужжать. 

Вдоволь наслушавшись тишины и наглядевшись 
на бескрайнюю тундру, маленькая девочка поспешила 
к чумам, где ее ждали бабушка и Малыш.

Бечу и ее новый друг

Бечу встала рано утром и отправилась в гости к 
сказочнику Сидору. Он приехал к ним в стойбище 
совсем недавно. Каждый вечер он рассказывал сказки 
и легенды. Обычно все собирались в самом большом 
чуме после ужина. Все размещались как могли. 

Маленькая девочка садилась у ног Сидора и 
слушала его с широко раскрытыми глазенками. В 
такие моменты она уносилась в неведомые дали, 
представляя себе неизведанный мир и сказочных 
героев. Обычно сказка была очень длинной, сказитель 
останавливался на самом интересном моменте, когда 
уставал, и тогда все расходились. А назавтра опять 
собирались, чтобы дослушать сказку до конца. 
Это были самые удивительные моменты в жизни 
девочки. Ее воображение рисовало живые картины 
происходящего. Сидор очень любил маленькую 
девочку за ее любознательность и интерес к сказке.

Каждый день Бечу приходила в гости к сказочнику 
с угощениями, потом они вместе шли гулять в тундру. 
Шли – это не совсем так. Сидор не мог ходить, его 
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ноги были парализованы, но он ловко управлялся 
руками и скользил по мху. Они садились на мягкую 
траву и наблюдали за жизнью в тундре. Сидору 
нравилась его маленькая разговорчивая спутница, 
которая расспрашивала его обо всем, ее веселый смех 
и живость. Так они могли долго сидеть и смотреть 
на озерную гладь и слушать звуки тундры, вдыхать 
запах свежего мха. Они подружились, и каждую 
свободную минуту девочка спешила к своему новому 
другу и рассказывала свои новости.

Но она никогда не спрашивала его о ногах, 
маленькая девочка не хотела причинять боль своему 
другу расспросами о его увечье. Девочке нравились 
его ясные чистые глаза, добрая и безмятежная 
улыбка. Исподтишка она внимательно всматривалась 
в него: где же так много сказок помещается в его 
голове? Бечу решила веселить Сидора рассказами 
про свою собачку Малыша, про то, как она рыбачит с 
дедушкой, как помогает бабушке в домашних делах. 
И старому инвалиду было спокойно и хорошо с ней – 
неожиданной радостью. 

А вечером начиналось волшебство – сказка. Эти 
мгновения маленькая девочка любила больше всего, 
в сказках она уносилась в своих мечтах далеко-далеко 
от стойбища и представляла себя на месте героев. А 
мечтать она могла бесконечно. 

Куропаточка

Подули холодные жгучие ветры, в тундре 
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наступала зима. Бечу решила еще раз сходить на 
озеро, посмотреть, все ли птицы успели улететь.

Она все лето присматривала за утятами, гусятами, 
подкармливала их. Птенцы все подросли, крылья 
окрепли, и все должны были улететь со своими 
стаями на юг зимовать. Маленькая девочка прошла 
по мягкому теплому ковру ягеля к озеру. Водная 
гладь ярко искрилась в лучах северного холодного 
солнышка, вокруг безмолвие и спокойствие. 
Казалось, природа готовилась к холодам, к суровой 
беспощадной зимушке.

На обратном пути Бечу вдруг заметила небольшую 
куропаточку. Она прямо перед ней перелетала с 
кочки на кочку, как будто о чем-то оповещая. Бечу 
внимательно присмотрелась к птице. На задней лапке 
девочка увидела ниточку от силков, которая обмотала 
всю лапку. Если ее не освободить, то она засохнет, 
и птица может погибнуть. «Ну что за беспорядки в 
тундре», – с огорчением подумала Бечу.

Она бежала за птицей, позабыв обо всем. Наконец, 
ей удалось упасть в траву и поймать куропатку. Да, так 
и есть, нитка прочно опутала правую лапку. Прижав 
к себе птичку, маленькая девочка ринулась к чумам. 
Дедушка очень бережно освобождал лапку куропатки, 
с улыбкой вспоминая, как в прошлом году Бечу строго 
охраняла гнезда гусей, чтобы дать гусятам вырасти. 
Ему нравилась такая любовь девочки к своей земле 
и ее обитателям. Он думал о добром характере своей 
внучки и в душе радовался за нее. 

Ну вот, птица освобождена, лапка здорова. 
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Куропаточка взмахивала крылышками, как будто 
прося скорее отпустить ее. Бечу унесла ее подальше 
от чумов, прикрикнула на свою собаку Малыша, 
чтобы осталась у чума. Она осторожно опустила 
птицу, и та вмиг упорхнула в траву. 

«Все в порядке», – подумала девочка, еще раз 
любуясь бескрайними просторами тундры и слушая 
бесконечную тишину. Бечу теперь была спокойна за 
всех ее обитателей. 

В поселке

Бечу прожила в тундре до семи лет, но потом 
появились братишки. И ей пришлось ехать в поселок, 
нянчить их. Так закончилось ее раннее детство.

В поселке ей сначала не понравилось: везде пахло 
от помоек, то ли дело тундровый воздух – там свежо 
и легко дышится. Но потом она увлеклась учебой, 
разными школьными занятиями, и вроде стало не так 
уж скучно.

Но весной приехал дедушка и увез Бечу в тундру. 
Невозможно представить ее радость! Они долго ехали 
по свежему насту, она все никак не могла надышаться 
ароматом тундры, чудесным свежим дыханием 
морозного дня.

Лето она провела с бабушкой и дедушкой в 
стойбище. Ходила за тальником, помогала бабушке 
разделывать рыбу, бегала вдоль озера, гоняла линных 
гусей, чтобы дедушка мог поймать их. Много работы 
в тундре летом!

Теперь Бечу была большая, ей хотелось все делать 
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самой. Бабушка радовалась, глядя на внучку, какая 
она растет умница и работница, все так ловко у нее 
получалось.

Лето быстро пролетело, она вернулась осенью в 
поселок, где ее ждали братишки. Начались занятия в 
школе, другая жизнь, веселая и интересная.

Больше в тундру ей не пришлось выезжать. 
Четверо братишек требовали ее ухода и внимания. А 
жаль! Долго ей снились бескрайние просторы родной 
тундры, тихие озера с прозрачной водой, олени с их 
мягкими ласковыми глазами, запах тальника…

Но и в поселке Бечу находила себе массу интересных 
дел. С братишками она штурмовала небольшие горки 
около поселка, воображая себя скалолазом, качалась 
весело на рыбацких неводах, которые развешивали 
для сушки на высоких столбах. Или она отправлялась 
с ними и со своими подружками Зиной и Дьебген в 
поход. Младшая сестренка Дьебген Танюша очень 
боялась мышек, поэтому девочки редко брали ее с 
собой. Они далеко уходили за поселок, наблюдали, 
как птицы вьют себе гнезда, а лемминги греются 
на солнышке и готовят запасы на зиму. Много дел 
находила она для своей маленькой компании.

Особенно она следила за младшими братьями 
Вовиком и Олежкой. 

Вовик мог заснуть, где угодно, иногда его светлая 
головка мелькала среди травки или почти у берега. 
Но большой любовью Вовика были мышки. Он 
плакал, просил поймать, чтобы водить на поводке, 
как собак. Так Бечу однажды и сделала: поймала 
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двух леммингов, привязала их на веревочку – Вова 
был просто счастлив. Он водил их на веревочке, как 
щенят, около дома. Взрослые тети, видя эту картину, 
визжали от страха и недоумения: «Что это за дети 
такие?» Но очень скоро мышата погибли, и Вова и 
Бечу горько плакали, жалея их. С тех пор они больше 
не причиняли животным вреда, а, наоборот, защищали 
птичьи гнезда и не давали мальчишкам их разорять.

А Олежка прихрамывал на правую ногу, поэтому 
Бечу внимательно следила за ним. Но однажды он 
пропал, его искали всей семьей, и попало же девочке 
за него. Оказалось, он застрял в глине под горой, и 
никто его не увидел. Лишь поздно вечером Бечу 
нашла его. Он стоял молча и даже не плакал, больная 
нога напрочь застряла в глине.

Но больше времени они любили гулять по 
тундре. Тундра так и манила Бечу своими красками 
и запахами. Все свободное время она проводила там 
или на речке; девочка очень ценила эти редкие часы 
свободы, потому что с утра до вечера Бечу ухаживала 
за братишками, потом убиралась, помогая маме, да 
мало ли дел найдется в доме, где куча ребятишек 
мал мала меньше. Но она не унывала, не такой у 
нее был характер – сидеть да скучать. Ее пытливая 
головка всегда была полна идей, разных веселых 
приключений. Друзья ждали, когда, наконец, она 
закончит убираться, и тогда можно будет отправляться 
в очередное интересное путешествие, которое Бечу 
придумывала для них. 

А длинными зимними вечерами она, быстро 
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закончив дела по дому, устраивалась перед печкой и 
забывала про все на свете – это были ее любимые часы 
чтения. Читала она запоем, все подряд, но больше 
всего любила книги про смелые приключения. Все 
уже спят в доме, лишь она, тихонько приоткрыв 
дверцу печи, читает страницы жарких боев или 
дерзких подвигов. Наконец, мама окликает ее – пора 
спать, завтра тоже полный хлопот день. 

Неугомонный характер позволял ей командовать и 
мальчишками, и девчонками в поселке. Пожалуй, все 
ее слушались и любили, хотя она могла и подраться, 
защищая своих братьев, которые везде следовали за 
ней.

Признанный вожак детворы, Бечу ничего не 
боялась. Однажды летом они, возвращаясь из похода, 
попали в сильную грозу, плакали все, кроме нее. 
Девочка успокаивала ребятишек, рассказывая им 
смешные истории. Ее фантазиям не было конца, 
казалось, в ней бурлит фонтан идей.

Да и в школе, попав в интернат, почему-то Бечу 
всегда была на особом месте: ее не обижали мальчики, 
девочки всегда дружили с ней, доверяя свои тайны. 
В интернате она еще больше увлеклась чтением, 
наверное, так она уходила в мир книг, чтобы не 
скучать по дому, по маме. Ребята обычно просили у 
Бечу почитать, книги хранились у нее под матрацем. 
Можно было поднять матрац и увидеть несколько 
штук, которые она брала про запас, потому что 
читала очень быстро. Библиотекари в школе были ее 
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лучшие друзья и покровители. Всем нравилась такая 
ее любознательность и любовь к чтению.

А вечерами, лежа в постели, она рассказывала 
девочкам в комнате разные истории – о чем читала, 
иногда придумывая конец истории. 

Так проходило ее детство.

Однажды летом

В один из летних дней мама отправила Бечу 
навестить бабушку в тундре. Как раз стойбище, где 
была бабушка, в этот момент оказалось в заливе, куда 
можно было доплыть на больших лодках с моторами. 
Девочка была счастлива, она даже не испугалась 
ветра и шторма, который часто случается в заливе.

Вот тот день настал. Несколько моторных лодок 
направились к заливу. Плыли рыбаки с семьями, 
было много детей.

День обещал быть теплым и безветренным. Бечу 
весело посматривала по сторонам, оглядывая водную 
гладь. Вода тихонько роптала за бортом, но это ее не 
пугало. Они поели в лодке, все с интересом смотрели 
на проплывающие берега. Казалось, река спокойна и 
безмятежна.

Но чем ближе становился залив, тем круче и круче 
поднимались волны. Река уже не роптала, а громко и 
шумно гнала свои волны к берегам.

Девочка немного забеспокоилась, она сидела около 
борта, и иногда водичка плескалась ей на одежду.

Вот середина пути, скоро мыс, а там и берега 
залива.
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И в этот момент откуда-то вдруг налетел сильный 
ветер, волны с шумом плескали о борт лодки, а 
ветер все усиливался. Скоро высокие волны уже с 
ревом набрасывались на лодки. Девочка смотрела на 
взволнованные лица моторщиков, но страшно ей не 
было. Моторки то падали в волну, то резко взмывали 
вверх. Кто-то из женщин закричал от страха, и в этот 
момент их лодка накренилась. Закричала и Бечу, ей 
показалось, что вода грозно ударила по борту. Рядом 
с ней одна из женщин стала неистово креститься и 
молиться вслух. А лодки раскачивало из стороны в 
сторону, ветер как будто проверял их на прочность. 
Маленькая девочка вся сжалась и закрыла глаза. Она 
решила не смотреть на воду, так и ехала с закрытыми 
глазками. Странно, вскоре ей показалось, что лодка не 
так сильно качается; она приоткрыла глаза и увидела 
берег вдали. Оказалось, что они уже подплывали к 
месту. Всем стало легче, и ветер вдруг начал затихать, 
хотя волны еще с силой вспенивали воду. 

Ну вот и берег, все радостно вздохнули. Ох и 
удивилась бабушка, увидев ее в лодке. Они обе были 
счастливы встретиться после долгой разлуки.

Это путешествие запомнилось девочке надолго. С 
тех пор она побаивалась реки.

Подружки 

В интернате у Бечу появились две подружки – 
Валя и Зоя.

Девочки были из другого поселка, а в интернате 
все как одна семья.
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Смешная и веселая Валя всегда была в центре 
внимания детворы. Она была как мальчишка: всегда 
распахнутое пальто без пуговиц, даже в лютые 
морозы. А еще Валя никогда не надевала варежки, 
потому что она всё теряла.

Она умела изображать других людей, и вечером 
перед отбоем девчонки в комнате ухахатывались, 
когда Валя показывала кого-нибудь: и взрослых, и 
детей. 

А еще Валя любила танцы и ловко двигалась, 
копируя разные движения, которые увидела в кино. 
И все у нее получалось очень смешно. Ох, задорная 
была Валюшка.

Вообще с ней было очень интересно. 
Зоя – совсем другая. Серьезная, умная, она все 

разложит по полочкам, прежде чем что-то сделать. 
Она училась с Бечу в одном классе.

Зоя тоже много читала, поэтому у девочек были 
общие интересы – книги. Они обменивались друг с 
другом прочитанным.

Однажды они опоздали на пионерский сбор. Бечу 
никак не могла найти свой галстук, она обыскала всю 
комнату, но его нигде не было. Заплаканная девочка 
осталась в интернате, и Зоя за компанию с ней тоже 
не пошла на сбор. 

А еще Зоя всегда защищала ее перед учителями, 
когда те отбирали у Бечу книжки. Бечу читала очень 
много, даже на уроках она тихонько вытаскивала 
книгу и читала под партой.

Такие у нее были верные подружки.
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Сылгычан

Маленький братишка Бечу Сылгычан был очень 
своенравным и непослушным, поэтому с ним 
случались всякие истории. Как Бечу ни следила за 
ним, он всегда убегал по своим мальчишеским делам.

Однажды Сылгычан смотрел, как взрослые 
ловили оленей для упряжки. Мальчик решил тоже 
поймать оленя, чтобы помочь взрослым. Было ему 
всего-то четыре годика, однако характер у него уже 
проявлялся.

Он нашел маут, намотал на руку и побежал к стаду. 
Подбежав к ближайшему оленю, Сылгычан кинул 
маут и попал тому прямо в рога. Олень не ожидал 
такой прыти от маленького человечка и метнулся со 
всех ног по снегу. А Сылгычан от страха схватился 
ручонками за маут, и олень поволок его по насту. 

Олень отбегал все дальше и дальше от стада, волоча 
за собой мальчишку. А Сылгычан не кричал, только 
крепко держался за маут. Наконец кто-то увидел их.

Теперь все побежали спасать Сылгычана, которого 
олень тащил по тундре. Взрослые кричали от 
волнения и страха за ребенка. Но упрямый мальчик 
не выпускал из ручонок веревку. И тогда отец ребенка 
со всех ног пустился за оленем, кинул маут и поймал 
его. Сылгычан был весь в снегу, но не плакал, только 
судорожно держал веревку.

С тех пор Бечу не отпускала его далеко от себя, но 
удержать его было довольно трудно.
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Семяча

Так звали среднего братишку Бечу. 
Ох и непоседа был Семяча! Не успевала Бечу 

оглянуться, чтобы поглядеть за ним, а его уже как 
будто ветром сдуло. Правда сказать, он был очень 
добрый мальчишка и чаще смеялся, чем плакал. Его 
раскатистый смех можно было услышать в любом 
местечке поселка. 

Он успевал за день набегаться так, что сразу 
засыпал на кровати. И дома-то его слышно не было: 
он тихо рассматривал какую-нибудь книжку в углу 
или играл сам с собой. 

Любопытство так разбирало маленького Семячу, 
что однажды он чуть не утонул в бочке с водой, 
которая стояла за их домом.

Неуемный мальчишка заглянул в нее, увидел свое 
отражение. Оно так его рассмешило, что Семяча 
начал сам себе корчить рожицы. А бочка до краев 
была наполнена водой. Закончилось тем, что он 
сильно наклонился, размахивая руками, и полетел в 
эту бочку.

На крик его брата Сылгычана прибежали взрослые 
и успели вытащить мальчишку. 

А Семяча и не плакал, он только судорожно 
вздрагивал, не успев даже испугаться, но остался 
шрам на головке. После этого случая Семяча обходил 
бочку стороной, но иной раз он грозил ей пальчиком, 
вспоминая ее холодную воду. 

С тех пор Бечу старалась везде успевать за 
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мальчишками, она очень любила своих непослушных 
братишек и всячески заботилась о них.

А еще Семяча любил ходить в гости, он мог зайти 
к кому-нибудь и сидеть там, пока его не отправляли 
домой. 

Когда он чуть подрос, полюбил книги. Мальчик 
мог целыми часами сидеть где-нибудь молча и 
рассматривать картинки, а потом стал читать все 
подряд. 

Тут они с Бечу были очень похожи, потому что 
девочка тоже любила чтение.
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Перевод на долганский язык

(Перевод сделан двумя переводчиками: главы I-III 
- перевод Тимченко А.И., глава IV – Суздалова А.А.)

Глава I. (перевод Тимченко А.И.)

ÊóòÿÊóòÿ

È÷èãýñ, äý8êý ê6í êûðñà êóòóéàãà Êóòÿ 

êîðîîíóòòàí òàêñàí 4ûëäüà áàðáûò. ×ûû÷ààêòàð 

÷îðãóéàëëàðûí, ë2ð62ë2ð îòòîí-îêêî äàéà 

4ûëäüàëëàðûí ê2ð2 – ê2ð2, Êóòÿ 4àíàòà 62ðýí 

ê2ò2ð. 

Îò 6ñò6í ò2òò2ð6 – òàðû 46ðýëèèð, êóðàíàê 4èðãý 

4ûòà äà ò64ýð, îéóêêàëûàí äà óìíóáàò. Îîéííüîîí 

– 4ûëàéàí Êóòÿ à4ûàí áàãàðáûò. 

3óãóí 66íýëèèãèí äà è4èí, àòûí ý8èí – ý8èí îò 

è÷èãýñêý äèýëáè 66íýí òàêñûáûò. Îëîðó 4èýí – 

òîòîí, ê6í óîòóãàð èòèéýí óòóéáóòóí òóîëêóëàáàòàê. 

Îë êýì8ý 6í6ãýñ Ïîòüêà èòòý- áèòòý ê2ðä2í2 

4ûëäüàí, ê2ð2ð îêêî êóòóéàê óòóéà 4ûòàð. Ãèíè 

êûðñà êóòóéàãûí êàáàðû ãûììûòà, îîéííüîîðó. 

Êóòÿ êàðàãû àðûéàò ìà8íàé òóîëêóëàáàòàê êèì 

òóðàðûí, ê6ëýí ÷ûáûðãàòà, èíüýì ó4óãóííàðàð ýíè 

äèýí.

5÷6ãýéäèê ó4óêòàí, 6í6ãý4è òàéàí Ïîòüêàãà 

êýïïýêý èðý, àòòûòûíàí, áîëî4î ê2ðä6ê 46ðýí-

ê2ò2í 4èëèê ãûììûò êîðîîíóãàð. Äüèýòèí è4èãýð 

êóòòàíàí, òèòèðýí ê2ë2462íý òàêñûàð äèýðè. 

Êàðàãûãàð áèýê ê2ñò2ð, Ïîòüêà êàáàðû ãûíàðà. Îë 
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êýííèòýí Êóòÿ êîðîíóòòàí ûðàê áàðáàò áóîëáóòà, 

äý8 èðý 4óãóí 4èýí áàãàðäàãûíà.

Êóòÿ 6ëýëýðýÊóòÿ 6ëýëýðý

Êûðñà êóòóéàãà Êóòÿ 46ðäýê áàãàðàð ò2ð22á6ò 

4èðèí – ìóîðàòûí. 3àðñèýðäà àéûû, êîðîîíóòòàí 

46ðýí òàêñàí ûðûàëààê 6ðýãèãýð 4óíà 46ðý÷÷è. 

4óîëóí 6ñò6í îòòîðó 4ûëëû ò64ý÷÷è, ûìà8íàí ê6ëýí 

4àòàðûòà÷÷è, 4à8à ê688ý 62ðýí. 

Á6ã6í Êóòüêà äîãîðóí û8ûðûàíû áèëñý êýëëý. 

Îíòóòà 4ûãûíû – 4ûãûíû îòòîðóí êýðèéý 4ûëäüàð. 

Û8ûðûà8 46ðäýê êûëûëà÷÷è Êóòüêàíû óëý4èòèí 

è4èí, ûìà8íû – ûìà8íû ê2ð2ð ãèíèýêý. Êóòÿ 

êàðàãà 62ðý÷÷è û8ûðûà îòòîðóí êàðàéàðûí ê2ð2í, 

áýñýëýðãý÷÷è ë2ð62í6 ãûòòà ãèäàëóóíó áàòûàëûðûí 

îòòîðòîí. Êûðñà êóòóéàãà èìèãýñ ê2ïï2êê2 4ûòàí, 

4óãóòòàð ìèííüèãýñòýðèí 2éä66– 2éä66 êóì ãûíàí 

êààëáûò. 

Û8ûðûà ãèíèíè îðãóéàêààí ãûãûíû –ãûãûíû 

ó4óãóííàðàð. Û8ûðûàòûí ê2ã6éýí, Êóòÿ ëàéäàòûãàð 

466ðäý, 4óãóííàðûí ê2ð2, 66íí6ëýð äü66ð6 äèýí. 

×àëáàêòàí àííüàãûíàí óó òà4àí 4óãóííàðûí û4àð, 

ò6ðãýííèê 6í62êòýðèí. Îíòîí 4ûëàéàí îêêî 4ûòàí 

4óãóòòàðûí êýòèèð. 

Áèèðäý ÷óãàñòààãû òàëàêòàðòàí îðãóéàêàí 

óñêààí îãîòî òàãûñòà, ãèíè ýìèý 4óãó88à áàãàëààê, 

4èýðè ãûììûòûãàð, Êóòÿ îíó ê2ð2í ûêñàðû áàãàéû 

íüè8ûíû ãûíà óñêààí îãîòóí äèýò ûñòàííà, îíòóòà 

4î4óéàí ò2òò2ð6 òàëàêòàðûí è4èãýð 46ðýí êèèðäý.

Êûðñà êóòóéàãà àìàòòàí 4îëîòî 4óîê 4óãóòòàðûí 
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êýòèè 4àòàí. 3àòàð ãîðîíóîê îãîòî ýìèý Êóòÿ 

4óãóòòàðûí 4èè 4ûëäüàð. Êóòóéàê 4îðäîê ãèíèíè 

áàòàí 46ðýëèèð äà, îéî äà ò64ýð, è4èèðýð äà 

ãîðîíîóãà ãèíè äèýê êàðàãûí äà óðáàò.

Èòè ê2ðä6ê Êóòÿ 4àéûíû áû4à 4óãóòòàðû 

66ííýñòýð ýòý. Ê646íý êýëáèòèãýð êûðñà êóòóéàãà 

4óãóíóí êîìóíàí, áýëýìíýíýí áàðàí, êû4ûíà 

êýëýðèãýð êý÷ýñïýêêý îëîðîð. Êî4óí,Êóòÿ!

Òóîêòàí äà êóòàììàò ÊóòÿÒóîêòàí äà êóòàììàò Êóòÿ

Êóòÿ êîðîîíóòòàí 46ðýí òàêñàí, ê2ð6ëýíýð êèì 

äý 4óîê äü66ð6 äèýí, èíüýòèí 62ðýãèí óìíóáàò,îíòîí 

èðý 4óãóííàíà áàðäà. È÷èãýñ 4àéûí áóîëàí 4óãóí 

èëáè 66ì6ò.

Êûðñà êóòóéàãà áèëýð ê62ë êûòûëûí óñòàòûíàí 

4óãóííàê áóîëà÷÷è.Ê62ëãý êýëýí,4óãóííàíà 

4ûëäüàí, òîòîð äèýðè à4ààí, èíüýòèãýð êý4èè 

êîìóíà 4ûðûòòàãûíà òóîê èðý íüûû8ûðãûðûí 

èñòýí ê2ð6ëýííý.

Àðàé ê2ðá6òý, î÷÷óãóé êóòóéàêêàí, 4à4ûë 

ò66ëýýê ûòàí ìó8íàíà 4ûòàð, êàì èëèéáèò. Îíòó8 

àòàêòàðà ïðîâîëîêàãà èðñèáèòòýð, 4îðäîê 4óãóí 

4èè 4ûëäüàí ïðîâîëàêàíû ê2ðá2ò2ê. Ûàðûëàíàí, 

êóòòàíàí, 4ýíèýòý áàðàíàí ûí÷èêòûûð èðý.

Êóòÿ êîìóììóò 4óãóííàðûí áûðàãàòòàí áàðàí, 

ê2ì2ë242 466ðá6ò. 3îííî òàéàí ûëëà, äüóëêàêòàðûí 

îãîòóí. Îë êóòóéàêêàíû8, îãóðóî êàðàêêàíûíàí 

ãèíèýêý ê2ð2ð àáûðûàêñûòûì äèýí.

1ð áàãàéè Êóòÿ ìó8íàíà 4ûòòà îë ïðîâîëàêàíû 

êûòòà, àðû÷÷è áîñêîëîòî 4îðäîãó. Êóòóéàêêàíû8 
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èíüýòý 62ðýí îãîòóí áû4àáûòûí è4èí ý8èí –ý8èí 

ìèííüèãý4èíýí à4àòàí, êààéãàí àáûðûàêñûòûí 

á6ïïýò. 

Êóòÿ îíó ê2ð2í, êè4èðãýí, êóòóéàê àéûû ÷óãà4àí 

ê2ðä242ð. Ãèíèíè ìóîðàãà óëàêàí àáûðûàêñûò 

î8îðóîêòàðûí.

Êûðäüàãàñ, 2éä2ê êóòóéàêòàðû8 èýäýéáýòòýð 

ýêòýíèýêòýðèí, îëóñ ýðäý Êóòÿãà ,îãî 2ññ2 äèýííýð.

Êûðñà êóòóéàãà êîðãóòàí, à4ûûòûí êûàéûìíà 

êîðîîíóòòàí ûðàê áàðàí, ìóììóò. 1ð áûðàëãûëëà 

4ûëäüàí, ìóîðà 6ñò6í, áèëýð 4ûðûãàð êýáýí , 62ðýí 

ìó8à 4óîê. Îíòóòà 4óîëó ûéàí, äüèýòèãýð êýëýí 

ê2ð2ð, èíüýòý ûòûû îëîðîðóí. Îãîòî òûííàãûí 

ê2ð2í, 62ðýí 4ýìýëèðèí äà óìíóáóò. Îë êýííèòòýí 

Êóòÿ êè4èðãèð ìýðýòèí áûðàêïûòà.

Êóòÿíû êûòòà êè4èëýðÊóòÿíû êûòòà êè4èëýð

Êóòÿ êû4û88ûòûãàð áýëýìíýíýí, êîðîîíóí 

î8îñòîí, 4îëîòî 4óîê. Ê64ó886 ê6í èòèèòèí, 

2ð6÷646éýðè ê2ïï2ê äà òà4ûíàð, ý8èí – ý8èí îòó 

êîìóíàð. 

Îë 6ëýëýíý 4ûëäüàí, êîðîîíóãàð êè4èëýð 

÷óãà4àáûòòàðûí 2é6ëýýáýêêý êààëáûò. 3óãóí 

êîìóíà 4ûëäüàëëàð êîðîîíóí àòòûòûãàð. 

Êóòÿ êè4èëýðãý êûé8àíàí è4èèðýð, ò2òò2ð6 òàðû 

46ðýëèèð, î÷÷óãóé àòàêêàíûíàí òýïñý8ýëèèð, êèì 

äý ãèíèíè èñòèáýò. Êàéäàê äà êè4èëýð ãèíèýêý 

4àðàòàëëàðûí 4ýðýòèýí 2é22 òèèéáýò. Î÷÷óãóé 

óîë îãîêîí ãèíèíè èñòèáèò, îäóóëóó òóðàð, êûðñà 

êóòóéàãà îîéííüóóð äè 4àíûð.
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Êóòÿ 4ûëàéàí, êè4èëýðè áàòà 4àòàí, êîðîîíóãàð 

êèðýí óòóéàí êààëáûò. 

Êóòÿ 4óãóííàðàÊóòÿ 4óãóííàðà

Êóòÿ ê6í6 4óïòó 4îëîòî 4óîê ýòý. Àðûûòûãàð 

66íýð ìîðîîñêîëîðóí 4ûëëàí, ê2ð2í áóñïóòòàð äó 

äèýí. «Ýðäý ýáèò, áó4àëèêòýð»,- äüèè 4àíàòà Êóòÿ. 

Ãèíè áèëýð, ê246ò62êêý íààäà áó4àðûí. Èòèãèðäèèê 

ê6í àéûû àëûûòûí êýòèè – ê2ð2 4ûëäüàð.

Áèèðäý äîãîòòîðóí ãûòòà îîéííüîîí àëûûòûãàð 

áàðáàòàãà. Îë è4èí í2862 ê6í 4àðñèýðäà ýðäý 

òóðàí 466ðá6ò àëûûòûãàð.

«Î… äüèý ìèííüèãýñ ìîðîîñêîáóí 4èýì àíû 

áàãàñ», - äèýí äý ýäýéäý. Êýëýí ê2ð2ð, áèèð äý 

4óãóíà 4óîê, êèì èðý 4èýáèò. Êîìîéîí, 42ã2í 

äèý ûòûûð, ÷ýê÷ýêýýãý îëîðîí, ì2ð66ëýýí 4à8àòà 

äà òàêñûáàò. Äîãîòòîðî îíó ê2ð2íí2ð îäóóðãàí 

ûéûòàëëàð: « Êàéà òóîê áóîëëó8?». « Ìîðîîñêîì…, 

êààðèýí ìîðîîñêîì…» - ýðýýí Êóòÿ 4àòàí 4à8àðáàò. 

Äüèý ê6ëýëëýð äîãîòòîðî, òóîêòàí, ûòûûðûí áèëýí.

 «Èòèííý ê62ë áààð, îííî ìîðîîñêî ÷àïà÷÷è, 

áàðûàê áè4èãèíè êûòòà», – äîãîòòîðî Êóòÿíû 

ûãûðàëëàð.

Êà÷÷àãà äà ûòàáàòàêêà äèýðè, äîãîòòîðóí êûòòà 

ìîðîîñêîëîíî 4ûëäüàð. Èëáè ê6ëýëëýð äîãîòòîðî, 

2éä6 – 2éä6 Êóòÿ êàðàìíûéàí ûòàáûòûí.

Êóòÿíû êûòòà îãîêîíÊóòÿíû êûòòà îãîêîí

Êóòÿ äüàêòàðäàíàð êýìý êýëëý. Ãèíè 6ëý4èò, 

äüî4óí êóòóéàãà áóîëáóò. 3à4àðêàé ò66òý 
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ãèëáý8íèèð, ýìèñ áóîëàí, áýéýòý- áýéýòèãýð 

áîñêóîéáóí äüèè 4àíûûð. Êóòÿ äüóëêàãà 6ã6ñ 

îãîëîîê. 3àéûíû áû4à îãîëîðî îò 6ñò66í 46ðýëýýí, 

ì28ñ2í, áýéýëýðèí àéäàííàðûãàð èíüýëýðý 4ýðýòýí 

è4èèðýðèí èñòý÷÷èòý 4óîêòàð.

Ê646ííýðý êýëýí, 2éä2ð6ãýð êèðýí, 6ëýëýí 

îîéííüóóð äà 4îëîòî 4óîêòàð, êû4ûííàðûãàð 

áýëýìíýíýí.

Êóòÿ îäóðãàí á6ïïýò, ò6ðãýíèí äà óëàòàëëàðà 

îãîëîð, îëîð è4èãýð, ãèíè êàðàãà áèèð êóòóéàêêàíû 

4óîñ òàïòûûð, ò66òý 4ûðäûêêàí 4îãóñ, êàðàêòàðà 

óîòòàêòàð. Êûðñà êóòóéàãà ãèíèýêý ÷óãàñòà4à 4àòàí, 

ãèíèíè êûà4àììàò, êàðàãûí äà óóðáàò.

Òûìíûûëàð êýëýííýð êóòóéàêòàð êîðîîííóðóòòàí 

òàêñûáàêêà îëîðîëëîð. Êóòÿ êîðîîíóí è4èãýð 

îëîðîí, ÷ó8ê6éýí êàðàãûí óóòà ò64ýðèí ò6ðãýí 

áàãàéèòûê 4îòîí êýýñòý, ê2ð6ëýíýð êèì èðý ê2ð62 

äèýí. «Êèì ê2ð62é, 4îãîòîêêîí îëîðîáóí áóî»,- 

äèýí 4àíààðãû îëîðäîãóíà, òóîê èðý ÷ýêèíèéýí 

êýëýí òûûíà 4ûòàð. ×óãà4ààí ê2ðá6òý, òàïòûûð 

êóòóéàêêàíà ýáèò. Êóòÿ îäóóðãààí, 62ðýí ûííûòà 

ûñòàííà.

Ûòòàê êè4èëýð áóëòàíà 4ûëäüàëëàð ýáèò, 

îëîðòîí êóòòàíàí ê6ðýýáèò êóòóéàêêàíû8. 

Äüèýòèãýð òèèéáýêêý, êîðîîí èðý äèýí êèèðáèò.

Êóòÿ ûàëäüèòûí à4ààòàð ìèííüèãýñ àñòàðûíàí. 

Îíòóòà êóòòàììûòà àà4ûàí, òóîêòàí èðý ê6ëýí 

á6ïïýò. 3îíîí äà 4ààñêà äèýðè Êóòÿãà êààëáûò. 

Áýñýëý áàãàéû, ÷ó8ê6éáýêêý êû4ûíû 4óïòó 

îëîðáóòòàð.
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ÊýðãýíÊýðãýí

4à8àðäû äà ìóîðàãà 4àéûí êýëëý. Êûðñà èíüýòý 

îãîëîðî ò2ð22á6òýðèòòýí ê6í àéûû êîðîîíóí 

àòòûòûãàð 6ëýëýíýð, îãîëîðóí êàðàíàð, îíòóëàðûí 

à4àòòàí áàðàí, áýéýòèãýð àñ ê2ðä2í2 áàðà÷÷è. 3èýñý 

÷óãàñòû ê62ë êûòûëûãàð ÷àéêàëàð óéàëàìûòòàð. 

Êûðñà8 îëîð 4ûìûòòàðûí 4èèð, ó4óí ìóííóíàí, 

êûðáàòà – êûðáàòà.

Áèèðäý ÷ýê÷ýêý àòòûòûíàí 46ðýí è4ýí òóîê èðý 

÷ûáûðãûðûí èñòèáèò, îíó áèëèýí áàãàðáûò. Ê2ð2ð 

êóòóéàê èíüýòý ãèíè ê2ðä6ê îãî êàðàíàí 4îëîòî 4óîê, 

òóãó äà ê2ðá2ò. Îíó êàáàí 4èýðè ãûììûòà, è4èãýð 

òóîê èðý òîêòîòòî. Îäóóðãàí òóðàí, 42ã2í, äüèýòèí 

äèýò 466ðäý, îãîëîðî êîðãóéàí ó4óêòóîêòàðà äèýí. 

Îë ê2ðä6ê èêêè êýðãýí äüóëêàê áóîëàí îëîðîëëîð. 

Èíüýëýðý ê6í6 4óïòó 4ûëäüàëëàð àñ ê2ðä2í2, 

îãîëîðóí à4àòàðûëàð. 

Áèèðäý óéàëàðûí äèýò ê2ðñ6á6òòýð. Êóòóéàãû8 

êóòòàíàí íüû8ûðãàáûò, òûûòûìà ìèíèãèí äèýí, 

êûðñàòà êûà4àìàêêà óéàëàð äèýê 466ðá6ò. 

Èòèãèðäèê 4àéûíû áû4à èêêè èíüý 4ýðãý îãîëîðóí 

óëàòûííàðáûòòàðà.

Ìóîðàãà 4àéûí êûëãàñ áàãàéè, 4óáóêêàí 

ê64óííýðý 4à4àðàí êýëëý, 4àìûûðûíàí- òûàëûíàí 

òàãûñòà.

Êóòóéàãû8 îãîëîðî óëàòàí ì282í, 46ðýëýí, 

÷ýêèðè8íýí ê2ïï2êê2 àéäàéàí á6ïïýòòýð. Êûðñà8 

îãîëîðî óëàòàí äüî4óí áóîëáóòòàð, áýéýëýðý 

àñ ê2ðä2í2í 4èëëýð. Äüóëêààêòàðû8 îãîëîðóí 

òûòà÷÷èòà 4óîêòàð, îêêî 4ûòàí èðýí êóòóéàêòàð 

ì282ëë2ð6í ê2ð2÷÷6ëýð.

Ìóîðàãà áàðûëàðûí à4àòûàãà.
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Глава II. (перевод Тимченко А.И.)

Ò66ëÒ66ë

Îëîêñà 4ûòàð è÷èãýñ áàãàéû êûðñà 4óîðãàíûí 

àííûòûãàð, ê2466òýð. Àíû ìó8 6÷6ãýé îëîíêîíó 

êýïñèýêòýðý. Äüóêàà äüèýãý îëî8êî4óò êèèðäý, óîë 

îãî îéîí òóðäà 62ðýí. Êè4è áàðûòà êàìíàòûëàð, 

îëîðòîòóëàð. Îëî8êîíó 4àðñèýðäàãà äèýðè 

è4èëëý÷èëýð, 4îðîê êýííý. Îëîêñà òàïòûû-òàïòûû 

ê2ð2ð ýòý îëî8êî4óò äèýò, àìà 6ã6ñ 2ñò2ð6 áèëýð 

èòè êè4è. 

Äèý êýïñýýòý. Îëî8êî4óò 4à8àòà îðãóéàêààí 

÷îðãóéàð. Îëîêñà óòóéáóòóí äà áèëáýêêý êààëëà. 

Ò64ýòý îëî8êîíó: ãèíè è÷èãýñ 4óîðãàííàê äüóóêà 

äüèýòèòòýí óîò 6ðä6ò6íýí ê2òò2, òàáà òèðèèòý 

êàëëà88à ê2ò6òýð àãàé. 

3óëóñòàð 42ã2ëë2ð, ãèíè äèýê êûëà8íûëëàð. 

Ûéäû8à êó4àãàí êàðàãûíàí ê2ðä2 ãèíèýêý, òóãó äà 

äèýáýêêý ûíòàê êàíèñòà 4èèð äèýò, ê2õ2 4ûëäüàð 

êè4èëýðãý 4óîëó ê2ëë2ð2ð. Îëîêñà áèýê ê2ò2ð 

êàëëàí 6ñò6í. Òûàë òûà4àòà êàëà88à, îãîíó ê2ð2 –

ê2ð2, êûðà êààðêàííàð 68ê6ë6 4ûëäüàëëàð, àííûãà 

ò64ý ò64ý,4èðè áàðûòûí êààðûíàí 4àáàëëàð. «Àìà 

4ûðäûê, áîñêóîé ìàííà»- 42ã2ð Îëîêñà.

Îíòîí ãèíè êû4ûíû ê2ðä2, ãèíè ÷ýýëêýý áàãàéû, 

4ûðäûê òà8àñòààê îëîðîð 4ûûðãà. Òûàëëàðû êûòòà 

òóìàííàð ãèíèýêý 6ëýëèëëýð, îíòîí áàðûòà 46òòý. 

Óîë îãî 664ý ê2ò2ã6ëëýí è4ýð áèýê, 4óëóñòàð 

óòóéà áàðäûëàð, êàëëàí òóìàííûðäà, Îëîêñî áèýê 

ê2ò22ë66 4ûëäüàð.
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Îíòîí óîë îãî ê2ðä2 êàðà8àíû, ý8èí ý8èí òóîê 

èðý ãèëáý8íèð îë è4èãýð. Êàéà îë è4èãýð êèèðý 

4ûñòà. 3î4óéàí èòèòòýí óãýëýí ó4óêòóííà.

Òóîê äà 4óîê, áàðûëàðà óòóéà 4ûòàëëàð. 

Êàðàêòàðûí àðûéàí, ê2ð6ëýíýí á6ïïýò- êàííà 

áààðáûí äèýí. Î÷÷óãóé áàëòûòà àòàãûíàí êýïòý 

ãèíèíè, äèý î÷÷îãî Îëîêñî áàðûòûí òóîëêóëàòà, 

ó4óãóííà. Àìà äà áîñêóîé 4èèðãý áàð ýòèì, îíó 

2éä6 2éä6 4ûòàð ýòý Îëîêñî. Òîãî èòè ò66ëáýð èðý 

áóîëàð?

Êûûñ îãîíó êûòòà ê6÷÷6ã6é êààðêàòòàðÊûûñ îãîíó êûòòà ê6÷÷6ã6é êààðêàòòàð

Ê6÷÷6ã6é êûûñ îãîêîí 4ûûðãà äüýòèí è4èãýð 

ò6íí6ê àòòûòûãàð îëîðîð, ýáýòèí ê246òýð. Òà4àðà 

òóîê äà àéäàíà è4èëëèáýò, òóîê äà ê2ñò6áýò. Äèý 

ê2ð2ð óëàêàí 4îãóñ ÷ýýëêýý êààðêàòòàðû. Ãèíèëýð 

4èðè áàðûòûí 4àáàëëàð. Êûûñ îãî 42ã2-42ã2 ê2ð2ð 

ãèíèëýðè. Èêêè êààðêàí 4ûñòûííûëàð ò6íí6êêý, 

êûûñ îãîíó ûãûðàðãà äèýðèëýð.

Êûûñ îãî 4îêóéèí êàáàí ûëëà, êýòýí áàðàí 

òà4àðà òàãûñòà. Îë êààðêàòòàð ãèíèíè ê246òý 

òóðàëëàð. Êàáàí ûëàí áàðàí, ò6ðãýí áàãàéûòûê 

ê2òò6ëýð. Êûûñ îãî êûòàíàê áàãàéûòûê òóòòàð 

ãèíèëýðòýí. Ê6ëñýí á6ïïýòòýð, àìà áýñýëý 

ãèíèëýðãý áàðûëàðûãàð. Êàëëàíû êûòòà 4óëóñòàð 

ýìèý áýñýëýðãèëëýð, ãèíèëýðè ê2ð2í. Òûàëëàð èðý 

òóãó äà ãûììàêêà òóðàëëàð.

Êààð 6ã64ýýí è4ýð, ïóðãàðàð. Òûàë ìàííà äèý 

êóòòàðû ãûííà êûûñ îãîíó êûòòà êààðêàòòàðû. 

Êûûñ îãîíó 6ðýð, òà8à4ûí ó4óëàðû ãûíàð. 
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Ê282í2ð ãèíèòòýí. Êó÷÷óãóé êààðêàòòàðû8 ò6ðãýí 

áàãàéûòûê ê6ðýí êààëëûëàð òûàëòàí. Îðãóéàêàí 

4èðãý ò64ýëëýð. Êûûñ îãîíó äüèýòèãýð ýãýëëèëýð.

3èèð áàðûòà êààð àãàé. Êûûñ îãî ê6ëý-ê6ëý 

4ûðãà äüèýòèãýð 466ðýð. Ãèíè òóîêòàí äà êóòòàìàò, 

äîãîòòîðî àòòûòûãàð áàëëàðûí áèëýð áî. Èëèèòèíýí 

äàéáàí áàðàí, äèýòèãýð êèèðäý. Ýáýòý 4óáó êýëëý 

ýáèò, ãèíè ýìèý ê6ëëý îãîòóí ê2ð2í.

Êèý4ýííýí ÷àéäûû îëîðîëëîð, ò6íí6êêý êûûñ 

îãî äîãîòòîðî ê2ð2ëë2ð. Îðãóéàêàí ïóðãàðà 

òóðàð. Êû4ûí ÷óãà4àí è4ýð. Êûûñ îãî äîãîòòîðóí 

ê246òýí áèýê ò6íí6êêý ê2ð2ð. Äîãîðêîòòîðî ûðààê 

ê2ïï6òòýð, ûðààòûëàð 4àïñèýì. Êó÷÷óãóé êûûñ 

îãî ýáýòèãýð êýïñèýòý ê6÷÷6ã6é êààðêàòòàðû êûòòà 

ê2ò2ë6 4ûëäüûáûòûí. Ýáýòý 42ã2ð èðý îãîòóí 

4à8àëàðûòòàí.

Ìóîðà – ýí äüèý8Ìóîðà – ýí äüèý8

Êû4ûí ìóîðàãà ò6ðãýí áàãàéû êàðà8àðà÷÷è. 

Óéáààí ûàëëàíàí äüèýòèãýð ò2íí2í è4ýí, èëèìíýðèí 

ê62ëãý ê2ð6íýí ààñïûò. 5ã6ñ áàëûãû êàïïûò, ê6ë 

êóðàãà.

52ðýí ê6ë6í 4ûðãàãà óðàí áàðàí, 4ûëàéàí, 

èýäýéáýêêý, äüèýòèãýð êàìíààòà. Òàáàëàðà 4èýëýí 

è4ýëëýð, 4ûðãàòà êûòàíàê êààðãà äüîãóñòóê 

êàëûéàð. 

Óéáàí êýííèòèí äèýê êàíèñòà, 4ûðãàòûí 4óîëóí 

ê2ð2ð6, ó8à 4ûñòà. Êýííèòèãýð, 4óîëóí 6ñò6í 

óëàêàí êààð êàëûéàí è4ýýêòèèð ýò. Áó óîë îíó 

ê2ð2í, òàáàëàðûí èëáè êýéýí, ê2ò6òòý. Ýìèý Óéáàí 
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êýííèòèí äèýê êàíèñòà. Îíòóòà ýáèè óëàïïûò, 2ëä6í 

ê2ðä6ê áóîëàí, 4àáûà ãèíèíè, 4ûðãàòûí, òàáàëàðûí 

äüèè 4àíûð. Òàáàëàðûí èýäýòýí, òûàëëû ê2ò6òòý, 

êàéäèýê äà êàíèñïàêêà, êóòòàíàí. «Òóîê ýáèòýé? 

Òîãî ãèíè ìèíèãèí áàòû4àð? – áýéýòý áýéýòèí 

ûéûòàð.

Óðóò èñòý÷÷è ýòý ý8èí-ý8èí èòèííèê 2ñò2ð6, 

êûà4àíà÷÷è òà 4óîê ýòý. Ûòòàð 6ðýëëýðèí èñòýí, 

4óíóðäàð óîòòàðûí ê2ð2í, 62ðýí, êýííèòèí äüèý 

ê2ð2ð- òóîê äà 4óîê, êàï êàðà8à.Ò6ðãýí áàãàéûòûê 

äüóóêà äüèýãý êèèðäý, î÷àãû ò2ã6ð6÷÷è îëîðîð 

êè4èëýð ãèíèíè îäóóëóëëàð. Êààð è÷÷èòý, êàðàêòàðà 

êàì êûòàðêàéäàð. «Òóîê áóîëëó8?» – ýáýòý ûéûòàð. 

Óéáàí êýïñýýòý êààðãà áàòòàòà 4ûñïûòûí. Êèõèëýð 

42ã2ëë2ð 246 èñòýí. 

Îãîííüîð èðý, 8à8ñàòûí òàðäà-òàðäà äèèð: «Èòè 

óîë óñêààí 46ðýãèí 4èýáèò áàäàãà». Óéáàí òóîê äà 

äèýáýêêý î÷àêêà ÷óãà4àí îëîðáóò. Êóòòàìûòà áèýê 

àà4àëèê. Òà8à4ûí ó4óëààí áàðàí 2ð2 òûííà, î÷÷îãî 

èðý áàëûêòàðûí òó4óíàí 2éä22ò2. 36ðýí – òàêñàí 

4ûðãàòûãàð ÷óãà4ààòà, òóîê äà 4óîê. Èòè÷÷ýëýê 

õàñòðóêàãà, ê2ò6òýí èñòýãèíý ê6ëý ò6ñï6ò áóî. 

Äüóêàà è4èãýð Óéáàíû ûà4àêòàí, ê6ëñýí á6ïïýòòýð, 

êóòòàììûòûí 2éä66-2éä66.

Îãîííüîð èðý, 8à8ñàòûí òàðäàí, îáîðî îëîðîí 

ýòòý: «Ò2ð2á6ò 4èðãèòòýí êóòòàíûìà, ìóîðà 

ò2ð26á6ò äüèý8». Îãîííüîð 4à8àòûí áèýê 2éä2÷÷6 

Óéáàí, êàííà ýìý ûðààê áàðäàãûíà.
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Ò2ð6òòýðáèò 62ðýêòýðýÒ2ð6òòýðáèò 62ðýêòýðý

Óðóò êýïñý÷÷è ýòèëýðý. Áèèð îëîê 4èðèãýð, 

êè4èëýð êûðäüàãàñòàð 46áýëýðèíýí òóòòàí îëîðîð 

ýòèëýðý. Áóëòààáûò áóëòàðûí êèìè äà ìàòàðáàêêà 

ò68ý4ýëý÷÷èëýð. Íèêèòà òýýòýòèí êûòòà èðý îëîðîð, 

óîë îãî ãèíèýêý ê2ì2ë242÷÷ó. Óîí äüèëëàìûòûãàð 

áàðûòûí 4àòûð ýòý. Òàáàëàðû êàáàí – ê2ë6éý, 

êýòè 4ûëäüà÷÷è, òýýòýòèí 4à8àòûí áû4à÷÷èòà 4óîê. 

Îíòóòóí òýýòýòý îãîòóí 4óîñ òàïòà÷÷è 4àíàòûí 

è4èãýð. 

Áèèðäý îëîðîð 4èðäýðèòòýí ûðààê áàðáûòòàð, 

êûëû áàòà 4àòàí. Òóãó äà 2ë2ðá2ò6ëýð, äüèýëýðèãýð 

èýäýéáýêêý ò2íí2í èñïèòòýð. 3ûëàéáûò òàáàëàð 

àðû÷÷è 4èýëýëëýð. 

Îë è4ýííýð Íèêèòà êààðãà òóîê èðý êàìíûûðûí 

ê2ð2í òýýòýòèí òîêòîòòî. 5÷6ãýéäèê êû8àí- ê2ð2í 

òóîê èðý óëàêàí 4ûòàðûí, êóòòàííûëàð. ×ýëêý 

ýáýêý 2ë2í áàðàí 4ûòàð ýáèò. Àòòûòûãàð ýáýêý 

îãîòî 4ûòûðãûû 4ûëäüàð. Î÷÷óãóé, 6í6ãýñêý äèýðè 

íüû8ûíûð, èííüýòèí êýáý – êýáý. Áóë÷óòòàð ò6ðãýí 

áàãàéûòûê êàìíààòûëàð èòè 4èðòýí, àííüèèðãàí, 

òóîêòàí 2ëá6òý áóîëîé äèýí? 

Íèêèòà áèýê êàíè4àð êýííèòèí äèýê, ýáýêý îãîòóí 

4àíû – 4àíû. 1ë2ãý 4îãîòîêêîí, îëóñ êó÷÷óãóé. 

Óîë îãî òýýòýòèí êýáýí òîêòîòòî, ê2ðä242ð 

êàðàêòàðûíàí àãàòûãàð ê2ð2ð. Òýýòýòý òîêòîí 

äóìàãà ò6ñòý. Òóãó ãûíûàìûé? Ìóîðàãà êè4èòèí 

áû4ûòûí, êûðäüàãàñòàð 4à8àëàðûí áû4ûàì äó 

äèýí. 1ðä6ê îëîðáîêêî ò2íí6á6òòýð. Ýáýêý îãîòî 



86

áèýê ûíèëûû 4ûëäüàð èíüýòèí àòòûòûãàð. Êè4èëýð 

÷óãà4àáûòòàðûãàð êóòòàìàêêà ýðèêýëè – ýðèêýëè 

ãèíèëýðãý êýëýð. Íèêèòà èëèèòèãýð ûëáûòûãàð 

èòèéýí äüèëûéäà, äý8 èðý íüè8ûíûð êîðãóéàí.

Äüèýëýðèãýð êýëáèòòýðèãýð, êè4èëýð 4ýðýáèëëýê 

êàðàêòàðûíàí îäóóëóëëàð ÷ýëêý ýáýêý îãîòóí. 

«Êàéäàê êè4è îëîãóãàð óëàêàí áóëòó êý4èý8èé? 

Óëàêàí àííüèè òàêñûà 4óî äüóðó?» – äèýí êè4èëýð 

4èïñè8íýòèëýð.

Íèêèòà ýáýêýòèí îãîòóí êàðàéàð, à4àòàð, îíòóòà 

óîë îãî êýííèòèòòýí áàòû4à 4ûëäüà÷÷è. Ûòòàð 

ãèíèíè ûðäüû8íû – ûðäüû8íû 6ðý÷÷èëýð. Íèêèòà 

áèýê êàáà÷÷è êè4èëýð 42ïñ22á2ò êàðàêòàðûíàí 

ýáýêýòèí îãîòóí ê2ð2ëë2ð6í. 

Áèèðäý òýýòýòý êýëýí óîëóãàð äüýòý: 

«Êûðäüàãàñòàð ýáýêý îãîòóí ûðààê èëëýí 

êý4èýêòýðý, òóîêòà 6÷6ãýéý òàêñûà 4óîãà, êè4èëýð 

è4èãýð óëàòàð-àííüûû».

Íèêèòà òîëêóëóóð ýáýêýòèí îãîòî 4îãîòîêêîí 

2ë62ãý, á2ð2ë2ð 4èýêòýðý.

Êèý4ýííýí òýýòýòý 8à8ñàòûí òàðäà-òàðäà 

òóãó èðý 4àíû îëîðîð. Ò66í óîëóí òóðóîðäà, 

ýáèýííýêýííýðèí êîìóíàí, Íèêèòà ýáýêýòèí îãîòóí 

èëèèòèãýð ûëàí áàðàí, 4ûðãàãà îëîðäóëàð äà 

ê2ò6òýí êàëëûëàð. Îë êýííèòèòòýí êèì äà ãèíèëýðè 

ê2ðá2ò2ã2. 3îíîí 46ïï6òýð êààðäàê ìóîðà è4èãýð.

Áèèðäý ìóîðàãàÁèèðäý ìóîðàãà

Òûìíûû êû4ûí êýëëý. 3îðîê êýííý ò6ðãýí 

áàãàéè êýëý÷÷è. Êû4ûí òûìíûû òûûíûíàí òûûíà 
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- òûûíà 4èðè êààðûíàí 4àáàí êý4ý÷÷è. Áó äüèëû 

ýìèý êààðäàí, òî8îí êû4ûí êýëëý.

Òàáàëàð èýäýéáýêýý à4ûëûê ê2ðä2í2 4ûëäüàëëàð 

ê2ì6êêý. Íüóêóó ý4ýýòèí àòòûòûãàð îëîðîð, 

ìóîðàòûí ê2ð2í êàðàãà 4èð êûðûòûí áóëáàò. Óîë 

îãî ý3ýýòèãýð ê2ì2ë242ð, áààé Ìè4ýé òàáàëàðûí 

êýòèèëëýð. Êèý4ý àéûû òàáàëàðû áèèð 4èðãý 66ðýí 

êîìóéàëëàð, á2ð2ë2ð 4èýìýêòýðèí. Íüóêóó ý4ýýòèí 

êûòòà äüàäà8û áàãàéè îëîðîëëîð. Óîë îãî 46ðýãý 

à4ûéàð, ý4ýýòèí à4ûíàí, 4àïñèýì êûðäüàí è4ýð. 

Òàáàëàðà êóëãàêòàðûí êîðî÷÷ó òóòòóëàð, òóãó èðý 

4ýðýéýí. Íüóêóó ê2ð6ëýííý, á2ð2ë2ð óëóéàëëàðûí 

è4èííý. Ý4ýòý 4ààòà 4óîê, äüàäà8ûãà êàíòàí êýëýé. 

«Êàéäàê áóîëëóáóò? – óîëà ûéûòàð. Îãîííüîð 

4ûðãàòûãàð îëîðîí ò64ýò îãîòóãàð äèèð: «Êàì òóòóí 

ò646ì62êêóí». 52ð6ãýð ê2ò6òòý. Á2ð2ë2ð 46ðýí 

è4ýëëýðý ê2ñò2ð. 52ð6ãýð êýëýò, óîëó8, êóòòàíàí, 

ì282 4ûëäüàð 62ðãý êýýñòý. Áýéýòý á2ð2ë2ðãý 

óòàðû êàìíààòà.

3èýëýí è4ýí ìààìóòóí îðîí ûëàí á2ð2ë2ðã2 

êýýñòý. Áèèð á2ð2í6 ìààìóòòàí ûëëà, ýðãèòòý, 

á2ð28 òûûíà êààéûëëàí, àòàêòàðûíàí êàðû 

òàðáûûð. 4îðîê á2ð2ë2ð î4îîñ ãûíàí ê2ð2 

òóðàëëàð. Îãîííüîð ìààìóòóí áîñêîëîòî ò6ñòý, 

á2ð2 òó4àãûòòàí òàêñàí äîãîòòîðóí äèýò 466ðäý. 

Á2ð2ë2ð îíó ê2ð2ò òèýðý 466ðä6ëýð. Òóîê 

áóîëëóëàð äèýí Íüóêóó òóîëêóëàáàòà. 52ðýí 42ã2í 

ý4ýýòèòòýí.

Êèý4ýííýí, ÷àé è4ý îëîðîííîð ý4ýòèòòýí ûéûòàð: 
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«Òîãî á2ð2í6 ûïïûòû8ûé?» Îãîííüîð ûìà8íû – 

ûìà8íû äèýòý: «Òûííàê áóî…»

1ë2ðñ661ë2ðñ66

Àïóî îëîê 4èðòýí, 62ðý òóðàð 4èðèí äèýò 

êàìíààáûò. È÷èãýñ ê6í, ÷óáó 4ààñ áóîëî, 4àëãûí 

4ûòà êýëýð. Àïóî êóì ãûíàð 4ûðãàòûãàð îëîðîí 

è4ýí, òàáàëàðà 4óîëëàðûí áèëýëëýð, îðãóéàêàí, 

èýäèéáýêêý 4èýëýëëýð. 

Ýìèñêý÷÷è, òàáàëàðà 4ûðãàíû ê2ò6ïï6òòýðèãýð, 

Àïóî ó4óãóííà, ê2ð2ð èêêè á2ð2 – áû4à ãèíèëýðãý 

46ðýí è4ýëëýð.

Òàáàëàðà êóòòàíàí èñòèáýòòýð íüó8óíó 

òàðäûàëûðûí, òóãó äà ê2ðá2êê2 ê2ò6òýëëýð. Àïóî 

4ààòûí êàáàí ûëëà, áà4àãûí 2éä2ò2 êàííà áàðûí, 

àðû÷÷è òîêòîòòî òàáàëàðûí, íüó8óòóí áû4à òàðäàí.

Òàáàëàðà òûííàðûí áûëäüà4àí ýòý – ýòý 

òèòèðèëëýð, Àïóî ýìèý òèòèðèð, òóîëêóëàáàò 

êóòòàíàí äó, êààíà îîéííüîîí äó? 3à8àðäû ê2ð2ð 

÷óãàñ á2ð2ë2ð6. Àéûûëû êû8àáàêêà äà èííèêè 

á2ð2í6 ûòòà, êóòòàðû, îíòóòà ò64ýí êààëëà êààðãà.

Áóë÷óò äüèè 4àíàòà 4àà òûà4ûòòàí èêêè4ý 

46ð62ãý. Àïóî ê2ðä2 á2ð2ò2 òîêòîáîêêî ãèíè äèýê 

ûñòàííà, áà4àãûí êàáàí ûëàí, èííèòèí äèýò óóííà. 

Á2ð2ò2 áà4àãûãàð áàòàðû êèèðäý, êàìíàðû áàòòû 

ãûíà. Àïóî î4îñ ãûííà, á2ð2 êàðàêòàðûí ê2ð2í, 

4àíàòà òî8íî. Àðû÷÷è òóðàí 4ûðãàòûãàð 4ûòòà. 

Îë 4ûòòàãûíà, 4ýðãý êàìíà÷÷è äîãîòòîðî ãèíèíè 

4èòòèëýð. Àïóî áóëòàììûòûí ê2ð2í, 42ã2í- 62ðýí 

á6ïïýòòýð. Áó 246 èñòýýí Àïóîíó êè4è áàðûòà 



89

êààéãûûð, 42ã2ëë2ð èðý, òîãî ãèíè 62ðáýò äèýí. 

Îë êýííèòèòòýí Àïóî îëóñ áóëòàíûàí áàãàðà÷÷èòà 

4óîê.1é6ãýð áèýê á2ð2ò6í êàðàãà. 4îðîê êýííý, 

ê2ð6ëýíý÷÷è, êèì èðý ãèíèíè êýòèèðãý äèýðè.

Êûðäüàãàñòàð äèý÷÷èëýð: «Êà÷÷àãà äà ê2ð6ìý 

2ë2ðá6ò áóëäó8 êàðàãûãàð».

Ò2ã6ð6ê êààðãàÒ2ã6ð6ê êààðãà

Àïðåëüãà ê6í óîòà êàðû 4àëà÷÷è, êèý4ý88è 

äüèáàðãà îíòó8 òî8îí, áóóñ ê2ðä6ê áóîëàà÷è.

Îë êýì8ý çîîòåõíèêóìòàí îãîëîð ïðàêòèêàãà 

áàðà÷÷èëàð ìóîðàãà. Ìàà÷à 4à8àðäûû òûàãà 

òàêñàð. Äüèýëýêòýðý èëáè òà8ûííàðáûòàð òî8óî 

äèýí, êàìíàáàò ê2ðä6ê, 6ðä6ò6íýí òèðèè 4óêóéó 

êýòýðïèòòýð. Òàáà4ûòà ìèííýðýí áàðàí êàìíààòûëàð. 

3ûðãàëàðà äüîãóñ áàãàéûòûê êàëûéàëëàð òî8ìóò 

êààðãà. Îðãóéàêàí 4èýëýý òóðàëëàð, òàáà4ûòà êóì 

ãûíà – ãûíà áàðàð. 3ûûðêààòòàðãà èðý ûòòàðãà 

òàáàëàð 4ûëàéàëëàð.

Ìàà÷à 4àíàòà 62ðýð, ìóîðàòà áîñêóîéóí 

ê2ð2-ê2ð2, ê62ê êààð ý8èí –ý8èí êûðà óîòóíàí 

ãèëáý8íèèð. Áèèð 4îñòðóêàãà 4ûðãàëàðà ûñòàíàí, 

êûûñ ò64ýí êàëëà, òàáàëààê 4ûðãàòà 4èýëý òóðàð.

5ã6ñ òà8àñòààê êè4è, 4àòàí òóðà ýêêèðýáýòýê, 

ê2ð2 èðý 4ûòàð, òàáàëàãà ûðààòàí 46òýðèí.

Ìàà÷à 4ûòàí òî8îðóí òî8ìîò, êóòòàììàò äà, 

4àòàí èðý òóðáàò, 4óêóéà 4àðàòàð. Òóîê èðý 

êàìíààáûòûãàð êûûñ, ìýííüèòèí êàíè4àí ê2ðá6òý 

êûðñà ýáèò. Ìàà÷à 62ðýí 4àíàòà, 4èýñý 4îãîòîê 

áóîëòàêïûí Ààí Äîéäóãà. Êààðãà 4ûòàí, êûðñàòûí 
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äèýò ÷ýêèíèéäý, îíòóòà ûðàê ê6ðýýáýò, òîêòóóð. 

Ìà÷àà áýñýëýðãýí, îîéííüóó ò64ýí êûðñàòûí êûòòà, 

4óêóéóí ó4óëàí, êààìòà 4óîë 6ñò6í, êà÷÷àãà ýìý 

òàáà4ûòà ò2íí2í6 4óîãóí ê2ð2í. Òî8îí êàò êýòòý 

4óêóéóí. ×ó8êóé6ìýðè, 4óîë 6ñò6í ÷ýêèíèéýð. 

Ìà8íàé è4èííý 4ûðãà êà÷ûãûðûðûí, îíòîí òàáà4ûòà 

êýëýí, òóðóîðàí, 4ûðãàãà îëîðäîí, òèèéäèëýð 

ïàñòóõòàðãà äèýðè.

×àé è4ý îëîðîí, ê6ëñýëëýð, òóîê òàáà4ûòà äèýí, 

òûííàê êè4èíè 46òýðýðý.

ÌîéóòðóêÌîéóòðóê

Ýìèý, ê66ñòýýê òàáàëàð 4óîë 6ñò6í ê2ò6òýëëýð. 

Îãîííüîð îëîê 4èðãý ûàëëàíàí äüèýòèãýð ò2íí2í 

è4ýí, 62ðá6ò 4àíàòûí 4àòàí è4èãýð òóòóìíà, ûëëàòà. 

Îëîðîð ó4óí 6éýòèí òó4óíàí, òà8àðàëààáûò äà 

êè4èëýðè 2éä66ð. Êàðàãûãàð êýðãýòòýðý, óðóëàðà 

ê2ñò2ëë2ð, îíó áàðûòûí 2éä66 – 2éä66 êàðàêòàðûí 

óóòà ò64ýëëýðèí 2é66ëýáýò. Îãî ýðäý88èòèí îéä22í, 

êàðàãûãàð äèý8êý ê2ð2ð êýðãýòòýðèí 4ûðàéäàðûí. 

Èíüýòý ûìà8íû –ûìà8íû ãèíèíè òàïòûûðûí, òýýòýòý 

ûéûòàðãà äèýðè: «Êàéäàê îëîðîãóí òîãîéóì?» 

Îë è4ýí òîëêóëàáàêêà êààëëà, 4ûðãàëààê 

òàáàëàðûí êûòòà 4àëà88à ò6ñï6ò6í, îíòîí òàêñûàí, 

2ð6646éáýòý. Ê66ñòýýê òûàë äèý 4àéàð, ïóðãà 

ê246òý 4ûïïûêêà äèýðè, îãîííüîð ò64ýðèí. Òàáàëàð 

4ûëàéàííàð ïóðãàíû êûòòà êàðñàí 4ûòàëëàð. 

Îãîííüîð ýìèý 4ûðãàòûãàð 4ûòòà, ãèíè ìóîðàãà 

62ðèýê êè4è, ïóðãàòòàí êóòòàììàò.

Ïóðãà óëóéàðûòòàí 4ûëàéàí îãîííüîð óòóéäà, 
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ò646ð, êèì èðý, áèëýð êè4èòý, êèìèé òóîëêóëàáàò, 

ãèíèíè ûãûðàð. Óòóéà 4ûòòàãûíà òûàëà ì2ëò2ò2, 

ïóðãà êó4àãàí 6ëýòèí î8îðîí, á6òýí èðýð.

Îãîííüîð òî8îí è4ýí, ó4óãóííà ûòà Ìîéòðóê 

4ûðàéûí 4àëûûð, îíòóòóí áààéáûò ýòý, 4ûðãà 

äüèýòèí àòòûòûãàð, áàòû4ûìûàí. «Êàéäàê êýëèýé, 

áààéûëëà 4ûòàð ûò?»- äüèè 4àíûûð. Ûòà áàéûëëà 

4ûòàðûí 2éä22í, àðû÷÷è òóðäà îãîííüîð. Íüó8óòóí 

òàðäàí ûëàí, ê6ðýéèíýí òàáàëàðûí 6òòý. Îëîðó8 îíó 

èðý ê246ïïóêêý äèýðè äàáàéàí –ê2ò2í òàãûñòûëàð 

4ûïïûò 4èðäýðèòòýí. Ïóðãà êýííèëýðèòòýí 4àéàí 

ûëàí 4èïïýòý ãèíèëýðè. 

Ûòòàð 6ðýëëýðèí èñòýí îãîííüîð ýìèý ûëëààòà. 

Äüèýòèãýð òèèéýí, ûòûí òàïòûûð, îíòóòà îäóóðãóóð, 

òóîê áóîëàð äèýí. Ãèíè áèëáýò áóî, è÷÷èòèí 

àáûðàáûòûí.
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Глава III. (перевод Тимченко А.И.)

3ûûð Õà÷÷èñ3ûûð Õà÷÷èñ

Áó 4ûûðû òûûííàê áàðûòà îäóóðãà÷÷è, óëàêàí, 

6ðä6òý ò2ã6ðóê, êè4è ìýííüèòèãýð äèýðè. 3îðîê 

êýííý 6ðä6òý ê2ñò2÷÷6òý 4óîê, ìûëàà òóðà ò64ý÷÷è, 

áûëûòòàð êîíî÷÷óëàð. Àííûòûãàð ê242 4ûëäüàð 

äüîí òîêòî÷÷ó, ÷óãàñòàãû ê62ëãý áàëûêòàíà. Èòè 

ãèðáýéèè òûàëàð 3à÷÷èñ äèýí àòòà÷èëàð. 

Ý8èí –ý8èí îëî8êîíó êýïñèëëýð 3à÷÷èñ òó4óíàí, 

ìóììóò êè4èëýðãý 4óîëó ûéàí ê2ì2ë242÷÷6 64ó. 

Ò66í 6ðä6ò6ãýð 4óëóñòàð 4èìèðãýí áàðàí 46òýí 

êààëà÷èëàð, î÷÷îãî ãèðáýéè8 ê6ë6ìíý÷÷è. Ãèíè 

4óîñ áàãàðà÷÷è ê2ð2í ýëäýíè êûòòà 4óëóñòàð 

îîéííüóóëàðûí. 3à÷÷èñ áýðò áàãàðàð Ààí Äîéäóòóí, 

îë è4èí êýòýáèëäüèò ê2ðä6ê òóðàð.

Êàðà8à êû4ûí, ìóîðà êààðûíàí 4àáûëûííàãûíà 

4ûûðû8 óòóéà÷÷è. Ûðààêòàí ê2ñò2÷÷ó 3à÷÷èñ, 

êûðñà áýðãý4ýëýýêêý äèýðè òóðàðà. 3ààñ êýëëýãèíý, 

áýñýëý 4ûðûêòàð 6ðä6òòýí ò64ýí 46ðýëëýðý 

ûðààêòàí è4èëëý÷÷è.

3àéûí ÷ûû÷ààêòàð ÷îðãóéàëëàðà òîëîðó, 

4àðñèýðäàòòàí êèý4ýãý äèýðè.

Îííóê 4ûûð 3à÷÷èñ.

Ûéäû8àíû êûòòà Ê62ëÛéäû8àíû êûòòà Ê62ë

Ò66í ààéû Ûéäû8à Ê62ëãý ûàëëàíà êýëý÷÷è. 

5ðä6òòýí Ûéäû8à áàðûòûí ê2ð2ð, äîãîðóãàð 

êàííà òóîê îäóóòà áààðûí êýïñý÷÷è. Á6ã6í óëàêàí, 

áèýê óáàéà òóðàð 4ûûð òó4óíàí êýïñýýòý, óîòóíàí 
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óó ê2ðä6ê òîêòîðóí. Ê62ë68 îíó èñòýí 2ð22 òûíà 

–òûíà 4î4óéäà, êóòòàíàð, áàãàð ãèíèýêý èòèííèê 

óó óîò òîêòóî äèýí. Äîãîðî Ê62ë6í ààðòàí, 

êý÷ý4èìýãèí, îë 4ûûðû8 ûðààê äèýí òóîëêóëàòàð, 

ãèíèýêý äèýðè 4èí òèéèý 4óîãà.

Ê62ëó8 ýìèý Ûéäû8àãà áýéýòèí òó4óíàí êýïñèèð. 

Áàëûêòàð ÷62ïýòèãýð ì282í áýñýëýðãèëëýðèí, 

4àðñèýðäà ààéû êè4èëýð 4óíà êýëëýêòýðèíý 

Ê62ë6 àëãûëëàðûí, êààñòàð, êóñòàð àéäàí-4àéäàí 

òóðóîðàëëàðûí.

Ê62ë68 èòè áàðûòûí ê2ð2í, 4àíààòà 62ðýí ê6íý 

ààñïûòûí áèëý÷÷èòý 4óîê.

Áèèðäý Ûéäû8à ãóîðàòòàð òó4óíàí êýïñýýòý, îííî 

òóìàà êè4è îëîðîð. 5ã6ñ áóîëàííàð, äüèýëýðý îäóó 

î8î4óëààêòàð, äîãîð-äîãîðäóëàð ìýííüèëýðèãýð 

îëîðîëëîð.

Äüèýëýðèí èòèòòýí îòòóíàí-òàðûíà, ãóîðàêêûí 

êàðà ìûëà 4àáà÷÷è, òû8àëàðà àðû÷÷è òûíàð 

ê2ðä6ê. Êè4èëýðè à4ûíàí Ûéäû8à8 2ð2 òûíà 

–òûíà äèèð: «Áàãàðáûòû8 è4èí äà, êàéäàê 

ãèíèëýðãý ê2ì2ë24286é? 1éä2ð2 òèéáýò áóî 

áýéýëýðý- áýéýëýðèãýð êó4àãàí î8îðîëëîðóí». 

Ê62ë îíó èñòýí 2éä2ò2:  3ààñ óóòòàáûòûãàð Ýáýì 

ûàëëàíàí à4àí êýïñýýòý: «Áàëûêòàð, áóëòàð, 

ê2ò2ðä2ð 4ûûñòàí – êèðòýí 2ë2ëë2ð6í». Ààí 

Äîéäóíó à4ûíàí ìó8à 4óîêòàð, îðãóéàêàí êýïñýòýí, 

îé66ëýáýêêý êààëáûòòàð, òûàë äèý îêñîð. Ãèíèëýð 

äîãîðäî4îëëîðóí ê6í66ëýí, äîëãóíó ê2ò2ã2í 

ê62ëãý, óóíó áóëóêóðäààí, 4ûëàéàí ýìèñêý÷÷è 



94

á6òýí êààëëà. Ûéäû8àíû êûòòà ê62ë ê6ëñýëëýð, 

òûàë êóáóëãóòòàíàí ý8èí äü64óí áóîëàðûí.

Îëî8êî ýäýð îéóí òó4óíàíÎëî8êî ýäýð îéóí òó4óíàí

Óëàêàí ê62ë êûòûëûãàð ýäýð Îéóí êûûñ îëîðîð 

ýòý. Ãèíè äüóêà äüèýòý, òèðè îëä6ííýê, è÷èãýñ 

áàãàéû. Óðóêêóòòàí îëîðîð áó 4èðãý èòè êû4û8, 

áýéýòý áóëòàíàí, ê62ëãý áàëûêòàíàí, òàáàëàðûí 

êýòýýí – êàðàíàí. 

Ê6í6 4óïòó 46ðý 4ûëäüàí, òèýðãýýí 4èðèí 

êýðèíýí óìíóáàò äîãîòòîðóí, ÷ýýëêýý ýáýêýëýðè, 

êûòòà ê2ðñ62í. Òûííàê áàðûòûí ýìòýýí, áàëûê 

êàáà – êàáà à4àòàí. Îë è4èí ìóîðàãà áàðûëàðà 

áóëò áóîë, êóòóéàê äó Îéóí êûû4û áàãàðà÷÷èëàð, 

èëý 4àíàëàðûíàí ê2ì2ë242÷÷6ëýð.

Áèèðäý áó êûû4û8 îäóó ò6ë6 ò64ýáèò. Àðàé ýáý 

êûòûëûãàð òóðàð, îííî ãèíèýêý îìóê óîë ÷óãà4àòà 

ê62ê êàðàêòààê, ÷ýýëêýý áûòûêòààê, ûìà8íûû – 

ûìà8íûû ûãûðàð áó êûû4û. Ó4óêòàí áàðàí, òóîêêà 

ýáèòý áóîëîé äüèè 4àíàòà.

Êýì àà4àí êûûñ ò6ë6í òó4óíàí óìíóáóò, ýìèý 

äîãîòòîðóí êûòòà îîéííüîîí, áýñýëýýðãýí ê6íý 

àà4àðûí 2é6ëýáýò.

Òûìíûû êû4ûí êýëëý Îéóí êûûñ áóëòàíàí, 

òàáàëàðûí êýòýýí 4îëîòî 4óîê. Êàðà8à êû4ûí, 

óòóéà 4ûòàí, òóîê èðý òûà4àáûòûãàð ó4óãóííà. 

Äüóêààòûòòàí áûëòàéàí – òàêñàí î4îñ ãûííà. 

Êàëëàí 6ñò6í áîñêóîé áàãàéû òàáàëàê 4ûðãà ê2ò2 

4ûëäüàð.Òàáà4ûòà ýäýð óîë, ÷ýýëêýý áûòûêòààê. Áó 

êûû4û8 2éä2ò2, ò66ë6ãýð ê2ðá6ò óîëà. Òàáàëààê 
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4ûðãà äüóêàà äüèý àòòûòûãàð òîêòîòî. Ê6ëýý – 

ê6ëýý èòè óîëó8 èëèèòèí óóííà êûûñêà. 

Îéóí êûûñ òóîëêóëàáàêêà êààëëà 4ûðãàãà 

îëîðáóòóí, òàáàëàð 2ð2 ê2ò2í êàëëà88à 

÷óîëàéäûëàð. 3óëóñòàðû êûòòà ýëäýí îéííüîîí, 

êàëëàí ý8èí – ý8èí óîòûíàí óáàéäà.

Îéóí êûû4û8 áýéýòèí ê2ðá6òý, î÷÷óãóé áàãàéè 

áóîëáóò 46ò6ê 4àãà, áûòûêòààê óîëó8 î8îðáóò. 

3ûðãàëààê òàáàëàð ÷ýýëêýý óëàêàí óðà4à äüèý 

àòòûòûãàð òîêòîòóëàð. Êèðýí ê2ð2ëë2ð Àáà4û 

ýìýýêñèí îëîðîð òî8ìóò ýòè êû4àà. Èòè óîëó8 

î÷÷óãóé áóîëáóò êûû4û ýìýýêñè88ý óóíàí áèýðýð. 

Àáàà4û ýìýýêñèí ê6ëý- ê6ëý êûû4û 6ðýð, îíòóòà 

êààñ ïóó4óí ê2ðä6ê ê2ò2ë66ð.

Îéóí êûû4û8 êîðãóòàí ûòààòà òóîëêóëààòà 

àáàà4û ýìýýêñè88ý ò6áýñïèòèí. Óîë ãèíè ê2ì246òýý 

ýáèò.

Àáà4û ýìýýêñèíè8 óðóêêóòòàí 2é6ãýð êàòàíà 

4ûëäüûáûò, êàéäàê èòè Îéóí êûû4û êàáàí, ê664óí 

áûëäüèýêêà.

Î÷÷óãóé Îéóí êûû4û8 òûììàò äà, òóîê áóîëëóì 

äèýí.

Óîëëàê ýìýýêñèí óòóéáóòòàð, êûû4û òèðè 

óðóóêàãà êàëàáûòòàð, î÷÷óãóéèí è4èí. 

3àðñèýðäà óîë òàáàëààê 4ûðãàòûíàí ê2ò6òýí 

êààëáûò. Ýìýýêñèí äüèýòèòòýí òàêñàí òàáàëàðûí 

à4àòàð. Êûûñ ò6í6 4óïòó óòóéáàêêà äà 2éä66 4àòûð 

êàéäàê òûûììûí áû4ûàìûé äèýí.

Ýìýýêñèí êèèðáèòèãýð Îéóí êûû4û8 äèèð: 

«Îîéííüîîê òàáà î8óîêòàðûíàí, êèì 46é22 îíòó8 
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ìó8 ê66ñòýê áóîëóî ìóîðàãà». Àáàà4û8 ê6ëýí 

áàðàí, òóîê äà äüèýáýêêý îëîðáóò óòóéîð äèýðè. 

Îíó 4ýðýéýí áó êûû4û8 óðóóêàòûòòàí òàêñàí î÷àêêà 

÷óãà4àí óîòóí à4àòòà. 3ûàòòàí óîòà äüèý ãûäàðûéàð, 

êûûñêàí ê2ðä2ñò2 ãèíèíè ê2ì2ë242í. Óîêêà êèðýí 

áàðàí òàãûñòà áýéýòèí ê2ðä6ê áóîëàí. Ýìýýêñèí 

ó4óêòàí óîêêà ûñòàííà, Îéóí êûû4û8 à4ûòòàí êàáàí 

ûëàí òà4àðà 4î4îí òà4àðäà. Îííî äèý èêêè îéóí 

êàðñàëëàð. Êàëëà88à ê2ò2 4ûëäüàí 2ë2ðñ2ëë2ð. 

Êûû4û8 6ðä6òòýí Àáàà4ûíû ìýííüèòèí 4ûíüàð, 

îíòóòà ãèíèòòýí êààëáàò êûûñ àòàãûòòàí êàáàí ûëàí 

2ð2 êý4ýð. Êà÷÷à êýìè 2ë2ðñ2 4ûëäüèáûòòàðûí 

êèì áèëèýé? 3ûëàéàí îðãóéàêààí 4èðãý ò6ñò6ëýð. 

«Òóãó ê2ðä22í èòèííèê áóîëàãûí?» – ûéûòòà Îéóí 

êûûñ. Àáàà4ûòà òóîê äà äèýáýò.

 Ê6ò6ð, óîðäààê êàðàãûíàí ÷ûãûëûð. Îíòîí 

ýìýýêñèí äèý ûëëààòà. Îë ûðûàòûí èñòýí òûàëëàê 

êààð äüèý îêñîð, òóîêòà ê2ñò6áýò áóîëëà.

Îéóí êûû4û8 òî8îí è4ýðèí 4ýðýéýí, òóîëêóëàòà, 

Àáàà4ûòà ãèíèíè òî8îðîð ýáèò. Òûíà 46òýðè 

ãûììûòûãàð, áó êûû4û8 èëý 4ýíèýòèíýí, êàëëà88à 

÷óîëàéàí ê2òò2, ìóííà 4ûðãàëààê óîëó8 ãèíèíè 

êàáàí ûëàí áûû4àòà. Òàáàëàð ê2ò6òò6ëýð èðý 

êàëëàí 6ñò6í, êûûñ äüèýòèãýð äüèýðè. Àáàà4û8 

áýéýòý áýéýòèí òî8îðîí 2ë2ðá6ò.

Êûûñòààê óîë ê6ñòýýê îéóí áóîëàííàð áàéàí –

òîòîí îëîðáóòòàð.

Ûéäû8à îãîòîÛéäû8à îãîòî

Áûëûðãû 6éýãý îãîííüîðäîê ýìýýêñèí 
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îëîðáóòòàð. Îëîðó8 4îãîòîê êûûñòààê ýòèëýðý. Îë 

êûûñòàðà ò2ð22á6ò6òòýí 4à8àòà 4óîê. Êûûñòàðà 

óëàòàí, óóñ áóîëáóò, áîñêóîé îãóðóîëààê òà8àñòàðû 

òèãýð. Îíòóëàðûí àòûûëààí êýðãýòòýðèí à4àòàí 

îëîðîð. 

Áèèð êèý4ýííýí îãîííüîð 8à8ñûòûí òàðäà 

îëîðîð, ýìýýêñèíý à4ààáûò è4èòòýðèí 4óííàñòà – 

4óííàñòà êûû4ûí äèýò êûëû8íûûð. Îíòóòà òèêòý 

îëîðîí ûìà8íûûð, òóîêòàí èðý 62ðýð ê2ðä6ê. Îë 

îëîðäîêòîðóíà ýìèñêý÷÷è 4ûðäûê áàãàéè áóîëëà, 

òàáàëàð òóííüàêòàðà òûà4ààòûëàð. äüóóêà äèýëýðèí 

ààíûí àðûéàí ûàëäüèò êèèðäý, Ûéäû8à óîëà ýáèò. 

Èíüýòý óîëà ìóíóìóîí 4óîëóí 4ûðäàòàð. Áó óîë 

äîðîîáîëî4îí áàðàí, êûûñ àòòûòûãàð îëîðäî. 

3à8àòà 4óîê êûû4û êûòòà êàðàêòàðûíàí èðý 

êýïñýòýëëýð. Ò66í ààñòà äà ûéäû8à8 óîëà áàðàí 

êààëëà, èíüýòèãýð èýäýéýí. Èòèãèðäèê ò66í ààéû 

áó óîëó8 ûàëëàíà êýëýð áóîëáóò.

Áèèðäý êýëáèòý êûû4à 4óîê äüèýòèãýð, 

îãîííüîðäîê ýìýýêñèí ûòûû îëîðîëëîð. Ûéäû8à 

óîëóãàð êýïñýýòèëýð êûûñòàðà ïóðãàãà 46ïï6ò6í. 

3à8àëàðûíàí áèëýëëýð îãîííüîðäîê ýìýýêñèí èòè 

áààé Ìèõåé 6ëýòý, ãèíè áèýê êûûñêà ÷óãàñòà4à÷÷è 

ýòý. Ê66ñòýýê ïóðãà 4àéáûòûãàð, ãèíè êààðäàê òûàë 

áóîëàí, êûû4û óîðàí èëïèò. Óëàêàí òààñ 4ûûð 

è4èãýð êèñòèèð äèý÷÷èëýð áààéèí. Ûéäû8à óîëà 

áèëýð áààé Ìèõåè, ê2ò2 4ûëäüàí ê2ð2÷÷6 óîðàí 

áàéáûò òèýðãýíèí.

Äèý áó óîëó8 êûû4ûí ê2ðä6 áàðäà. Òààñòàê 

4ûûðäàð 6ðä6ëýðèíýí ê2ò2 4ûëäüàí, áèèð 4ûûðãà 
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áûû4û áóëëà, îííî ê2ò2í ò6ñòý. Áûû4à êûàðàãàñ 

êè4è áàïïàò ê2ðä6ê, î÷÷îãî áó óîëó8 ÷ûû÷ààê 

áóîëàí òààñ 4ûûð è4èãýð êèèðäý. Êèèðýí 42êò2 

áààé áààéûòòàí. Òàáàëààê 62ð6í êè4è ààãàí 4èïïýò, 

äüàäà8û 6ëý4èòòýðý ýðýéäýíýí – ìó8íàíàí Ìèõåé 

áààéûí êýòèèëëýð.

3ûûð è4èí ê2ð2 4ûëäüàí, êè4è êàðàãà ê2ðá2ò 

4èðèãýð êûðãûòòàð òèêòý îëîðîëëîð. 3à8àòà 4óîê 

êûû4à ýìèý îííî áààð. ×ûû÷ààê êûûñ 4àííûòûãàð 

îëîðîí îðãóéàêàí ÷ûáûðãàòà. Áó êûû4û8 ãèíèíè 

òàéàí ûëàí, òà8à4ûí êàðìàíûãàð êèñòýýòý 

÷ûû÷ààãûí. 3ûûð è4èãýð áààð êè4èëýð îëî8êî4óò 

êýëýðèí ê6òýëëýð. Ãèíè îëî8êî êýïñýýòýãèíý 

áààð êè4èëýð òóãó äà èñòèáýò - ê2ðá2ò áóîëëàëàð 

îëî8êîòòîí àòûíû. Äèý êýëëý îëî8êî4óòòàðà, 

êè4è áàðûòà ò2ã6ð6÷÷6 îëîðäóëàð, áààé Ìèõåé 

èìèëëèáèò èìèãýñ òèðèèëýðãý 4ûòòà, 2òò6ê î8îñòîí 

áàðàí. Áàðûëàðà îëî8êî è4èëëè îëîðîëëîð. Êûûñ 

êèì äý èñòèáýò – ê2ðá2ò êýìèãýð, îðãóéàêàí 

ûðààòàí èðýð ãèíèëýðòýí, ÷ûû÷ààãûí áàòû4àð. 

Òàêñàð 4èðäýðèãýð êýëýííýð êûû4à êàéàãàñ 6ñò6í 

áàïïàò, î÷÷îãî ÷ûû÷ààê êûûñ èëèèòèí êàáàí ûëëà, 

îíòóòà î÷÷óãóé áàãàéè êóêëà áóîëëà. Îë ê2ðä6ê 

íüèìàëàíàí òàãûñòûëàð 4ûûð è4èòòýí. Áààé Ìèõåé 

áèëáýêêý êààëáûò êûûñ ê6ðýáèòèí.

Îãîííüîðäîê ýìýýêñèí êûûñòàðûí ê2ð2í 

62ðýííýð, ûéäà8à8 óîëóí ê2ò2ã2í–óéáàòòàð. Èòè 

óîëó8 êûû4ûí áýéýòèí êûòòà èëòý êàëà88à. Îë è4èí 

ò66í ààéû êûðäüàãàñòàðûãàð ûàëëàíà êýëý÷÷èëýð, 

4àðñèýðäà áóîëîð äèýðè.
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Ò6í6 4óïòó óòóéáàòàê îãîííüîðäîê ýìýýêñèí 

ê6í6ñ óòóéàëëàð. Ìóîðà êè4èòý 42ã2í á6ïïýòòýð, 

òóîê àòòàê áóîëàí 46ðýãý 4óîê áóîëáóòòàðàé 

îãîííüîðäîê ýìýýêñèí, ê6í6 4óïòó óòóéàëëàð?
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Глава IV. Бечу (перевод Суздаловой А.А.)

Áå÷óÁå÷ó

Îëîðáóò ýáèò ê6÷÷6êêýýí êûûñ îãî Áå÷ó, èòè 

ê2ðä6ê òàïòààí ààòòààáûòòàð ãèíèíè ýáýòèí ãûòòà 

ý4ýòý, òûýãà áààð îëîêòîðóãàð. Ãèíè 4îãîòîê îãî 

ýòý, ýáèò, áó îëóñ óëàêàíà 4óîê òûý îëîãóãàð. 

Êûðäüàãàñ áàðûòà òàïòà÷÷û ýòèëýð ãèíèíè, 

àëãà÷÷ûëàð äüîëëîîê áóîëóîãóí, ûýëëàòà÷÷ûëàð 

ý8èí-ý8èí ìèííèãýñ òûýòààãû àñòàðû. Èòè îãî îäóó 

áàãàéû ýòý – ÷à8êààñêà, ê6ë6ãýí, áèýê òóóãó ýðý 

4à8àðàð áýéýòèí îãî òûëûûíàí.

Ê2ò2í èñïèòòýð ê6ííýð. Áå÷ó óëààòàí è4ýð, ýáýòý 

òûíà 4óîê áàãàðà÷÷û ýòý ãèíèíè, îííóê 2éä22êê2í 

ýòý ãèíè, íàëûãûðêààí. 52ðäýð ýòý ýáýòèí Áå÷ó 

4àíààòà – 6÷6ãýé óëààòàð ýòý êûûñ îãî, êàðàíûãàí. 

Êèý4ý àéû èêêåòòýðý ê246òý÷÷èëýð ý4ýëýðèí 

èëèìíýýí êýëýýðèí, äý88ý Áå÷ó áýéýòý áàðñà÷÷û ýòý 

ý4ýòèí ãûòòà, ê2ìì2ë242ð6 ãèíèýêý. Ýáýòèí ãûòòà 

êû4û8û ó4óí êèý4ýëýðãý îîííüî÷÷óëàð 4àêàëû 

îîííüóëàðû. Îíòîí áèèðãý óðà÷÷ûëàð êèðèýñòýðè 

ò6íí6êòýðãý áîëîêêî Êðåùåíèÿãà. Ýáýòý äèëû÷÷û 

686íý÷÷è Òà8àðàòûí èííèãýð óãîëãà, Áå÷ó 4ûòà÷÷û 

è÷èãýñ îðó8à ê2ð2 ãèíèíè, òóîëêóëó 4àòààí, òóîê 

òó4óóíàí èòè ýáýòý 686íýð.

Áèèðäý ãèíè ê2ðá6ò áîëîê ò6íí6ã6íýí, 

êàéäàê 66ðýí ýãýëýëëýð òàáàëàðû äüèýãý, îíòîí 

ò64ýí êàëáûò, áýéýòèãýð áýëèý î8îñòóáóò êà8àñ 

4û8ààêêàíûãàð – îííî êàëáûò ÿìêà ê2ðä6ê î8êó÷àê. 

Ê2íí2ð6 ãèíèýêý ûýðûûòà 4óîê ýòý, 4îë äà áóîëëàð 
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ãèíè äý88ý ûòàà÷÷û ýòý. Êèì äà ê2ðá2ò2ê Áå÷ó 

2÷242ð6í, ê2ðä6ð6í òóóãó ýìýòý. Ãèíè óëààòà÷÷û 

äèëû÷÷û áèëëýðáýêêý, êóíààê ê2ðä6ê ìóîðàãà.

Ý, ìóîðàãà áýðò 6÷6ãýé ýòý. Êàííà 4àíûûð 

hûëäüàãûí, ûðààê òààãû äà ê62ë ûíàðà 2òò6ãýð, 

îííî 4ûòûýêêà è÷èãýñ ê2ïï2êê2 ìå÷òàéäû òóîê ýðý 

îäó òó4óóíàí êûòòà òóîëêóëàáàò òó4óóíàí. 

Ãèíè àíààí äà áàãàðà÷÷û ìå÷òàéäûýãûí. Áàðûýãà 

êàííà ýìèý ûðààê äüèýëýðòýí, äüý 4ûòûýãà êàëëààí 

äèýê ê2ð2, îíòîí 4àíûûð ûðààêòààãû 4èðäýðè, 

àòûí êè4èëýðè. 

Áå÷ó ýëý áàãàðàð à4àÁå÷ó ýëý áàãàðàð à4à

Ê6÷÷6êýýí Áå÷ó áýðò áàãàðà÷÷û 4ûýëààê ýêêý, 

ê2íí2ð6 ýáýòý 46ýòý÷÷èòý 4óîê ýòý 4ûýëààãû. Áå÷ó 

ãèíèíè èñòý÷÷è ýòý, îë ýðý áóîëëàð ãèíèýêý áýéýòèí 

ñåêðèýòý áààð ýáèò. 

Ãèíèëýð óðà4à äüèýëýðèí àòòûãàð ûýëëàð óðà4à 

äüèëýðý Àñÿíäó. Ãèíèëýð êýðãýòòýðý 6ã6ñòýð, îë 

è4èí, àéäààííààê ýòèëýð.

Áå÷ó áèýê îîííüî÷÷ó ãèíèëýð îãîëîðóí ãûòòà, 

ãèíèëýð áýðò òàïòà÷÷ûëàð ê6÷÷6ã6é ê6ë6ãýí êûûñ 

îãîíó ãèíè 6ò62ò6òòýí, îë è4èí à4àòà÷÷ûëàð ãèíèíè 

ìó8 ìèííèãý4èíýí – 4ûýëààê ýòèíýí. 

Äüý, áó ýìèý àíû ûýëëàíà áàðààðû êîìóíàð, îë 

è4èí ê2ðä2í2ð ãèíèëýðãý áèýðýýðè êý4èèíè. Áå÷ó 

ê2ð6íýð îîííüóðäàðûí – 4ûðãàëàð òûìòûãûíàí 

î8î4óëëóáóòòàð, òîðãî 4ûñòàðûíàí î8î4óëëóáóò 

êóêëà. Ãèíè îíòóòóí èëëýð êý4èèëýíýí äîãîòòîðóãàð. 
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Àñÿíäóãà áààð ýòý êûûñ îãî Ìàøåíüêà, ãèíèýêý 

4óîê ýòý îîííüóóð. 

Êóêëàòûí êîí6í è4èãýð óêòàí áàðàí, ãèíè êàìïûò 

áýñýëýòèê ûàëëàð óðà4à äüèýëýðèí äèýê. Îãîëîð 

àéäàííààêòûê ê2ðñ6á6òòýð äîãîðäîðóí, ãèíèëýð 

èòè êýì8ý áàðàðäààê ýòèëýð ê62ëãý äó ýáýãý äó, îë 

è4èí èëïèòòýð áýéýëýðèí ãûòòà. 

Ýáý áó 466ðýð 4èðèãýð áýðò òûýñòààê, 

óîðàííàðäààê ýòý, ýáèò. Êûûñ îãî áàðáàê 

êóòòàíà÷÷û ýòý îë òûýñòàí, îë è4èí êûòûëãà îëóñ 

÷óãà4àà÷÷ûòà 4óîê. Ý, áàãàð óóêààí êûé8àíûýãà 

è êàáàí ûëûýãà ãèíèíè – îë ê2ðä6ê 4àíàà÷û 

ê6÷÷6êêýýí êûûñ îãî. Ý, ýáý äèëû÷÷û ÷îðêóðó 

òóðáóò 466ðýí, îãîëîîðó êû4àììàêêà. Ãèíèëýð 

îîííü6ëàð êûòûë êûðûûêàíûãàð, ûòòàð áýñýëýðãýýí 

êûòûë êóìàãûãàð ê2ò62ë6 hûëäüàëëàð, áàðûëàðà 

ê6ëñýííýð áûýðäàðà áûñòûáûò, áýðò 62ðýëëýð 

ê68ý êûòòà äîãîð – äîãîðäîðóãàð. 

Îíòîí îãîëîîðó ûãûðòàáûòòàð äüèýëýðèãýð. 

Áå÷ó áàðñûáûò ãèíèëýðè ãûòòà. Àñÿíäóëààê 

à4àïïûòòàð Áå÷óíó 4ûýëààê ýòèíýí. Ýò óóòà 4ûýëààê 

466ð686é ãèíýíý èëèèòèí û8ààêòàðûíàí êûòòà 

àíüàãûí 466ðýð ýòý, îíó êû4ýììàêêà áýðò 62ðýð 

ýáèò. Îííóê ä646ííýýãè 2ð646éá6ò ýáýòý, ãèíèíè 

èëëý êýëýýí ûýëëàðòàí. Êà4àí äà ýáýòý 4ýìýëýáèò 

ãèíèíè, 4îë äà áóîëëàð Áå÷ó 4àíààòà òóîëáóò, îë 

è4èí êûé8àììàò ýáýòèãýð.

Äýëýêýéäýýê ýðý ìèííèãýñ ýòý ãèíè ýëý 4àíûûð 

òàïòûûð à4à!
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ÊàéàêààíÊàéàêààí

Êà÷÷àãà ýðý ê6÷÷6ã6é Áå÷ó îîííüîîáóò ýòý óðà4à 

äüèýòèí àòòûãàð. Ýáýòý è4èëëèèð ýòý, êàéäàê 

áýñýëýòèê ûëëàíàð îãîêîîíî, îë è4èí 6÷6ãýé 

4àíààòûãàð. 

Áå÷ó áýëýìíýíýð ýòý áýðò óëààêàí äåëààãà: ãèíè 

êàéàêààíòàí êàëûéûýãûí áàãàðàð. 

Êàéàêààí èòè áýéýòèí áèëèíýð ýáèò. Ê6÷÷6ã6é 

êûûñ îãî êàëûéà÷÷û ýòý òàáà òèðèèòèãýð. Êàéàêààí 

ãèíèíè êàëûéäàãûí àéû ò68íýðè áûðàãà÷÷û ýòý. 

Îë è4èí Áå÷ó áýðò êûé8àíàà÷÷û ýòý êàéàêàà8à, 

ò2ðä6ò6ãýð äèýðè êàëûïïàòûí è4èí, äó àííûòûãàð 

äèýðè.

Àíû ãèíè òýáèèð áýéýòèí òàáààòûí òèðèèòèí, 

òóîê äà 4àðààòûìûýãûí êàëûéàðûãàð, è4èãýð 

4ýìýëè - 4ýìýëè êàéàêààíû. Ý, êàéà ó4óí áàãàéû 

ýòý, êàëûéûãàí, îë è4èí êàëûéàðãà ãèíèòòýí áýðò 

6÷6ãýé ýòý. 

Òûýòààãû îãîëîð áýðò ò6ðãýííèê áàãàðà÷÷û 

ýòèëýð êàëûéûýêòàðûí êàéàòòàí, 4îë ýðý áóîëëàð 

óîë îãîëîð à4àðûòûê. 3îãîòîê ê6÷÷6ã6é Áå÷ó áèýê 

ò64ý÷÷è ýòý, îë è4èí äà ãèíè ýðý êûé8àíà÷÷û 

êàéêàà8à. Ê6÷÷6ã6é êûûñ îãî òóîëêóëààáàò áýéýòý 

êàëûéà 4àòààáàòûí, òèðèèòèí îðòîòóãàð äýêñè 

îëîðáîêêî. 

3îë ýðý áóîëëàð á6ã6í Áå÷ó áýñýëýðãýýí 466ðýí 

áàðáûò êàéàêààíûãàð, ê6ë68íýýáèò êàéàêàà8à, 

àðàé äèýáèò: «Äîðîîáî, êàéàêààí, ìèí êýëëèì 

êàëûéà!».
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Ãèíè êóòòàììàêêà ûòòûáûò 6ðä6ò6ãýð, îëîðáóò 

áýéýòèí òàáààòûí òèðèèòèí, áýðò áýñýëýòèê êàëûéàí 

êèèðáèò, êàéàêààí èëïèò ãèíèíè ò6ðãýííèê êûòòà 

÷ýáýðäèê. Ãèíè êàëûéàí êèèðáèò àííûãà äèýðè, 

òûýñòààêòûê ê6ëá6ò, ïàñèáàëàñïûò êàéàêààíû 

62ðá6ò6í è4èí. Ýáýòý áèýê 6îðýòý÷÷è ãèíèíè 

ïàñèáàëà4ûýãûí 6ò6 àéû.

Äüý, 4îíòîí ãèíèëýð äîãîðäîñïóòòàð – Áå÷óíó 

êûòòà äèýðýñòýýê êàéàêààí. Êûûñ îãî àíû 

êóòòàììàêêà êàëûéà hûëäüûáûò, òûýñòààêòûê ê6ëý 

- ê6ëý äèý÷÷è: «Ïàñèáà, êàéàêààí!». «Î, äüý, ý8èí 

ý8èíè 4àíààêòàà8ûí ìèí îãîêîîíóì!» - äèý÷÷è ýòý 

ýáýòý, îíòîí áýñýëý áàãàéûûòûê ê6ëñý÷èëýð òóîêòàí 

ýðý, ãèíèëýð àãàé èêêèýòòýðý òóîëêóëóóëëàðûòòàí.

ÌàëûøÌàëûø

Êà÷÷àãà ýðý Áå÷óãà ýãýëáèò ýòý òýýòýòý 6í6ãý4è. 

Ê6÷÷6ã6é êàðà 6í6ãýñêýýí 4îòîðó óëààïïûò îëóñ 

óëàêàíà 4óîê ûêêàà8à. Áå÷ó ààòòààáûò ãèíèíè 

Ìàëûø, îëóñ ê6÷÷6ã6é è4èí ìà8íàé ýãýëýëëýðèãýð. 

Êûûñ îãî áýéýòèí ãûòòà 4ûòûýðà÷÷û ýòý óòóéäàãûíà, 

îë è4èí Ìàëûø áèèðãý óëààïïûò ãèíèíè ãûòòà. 

5ã6ñ áýñýëýíè ê2ðá6òòýð ãèíèëýð áèèðãý îîííüó 

hûëäüàííàð. Êàéäèýê ýìèý Áå÷ó áàðäàãûíà, Ìàëûø 

ãèíèíè áàòû4àð. 

Äüý àíû ýìèý ãèíèëýð áàðäûëàð ê62ëãý áèèðãý 

ê2ð2 êóñòàðû, êààñòàðû. Áûëûð 4àéûí îðòîîòî, 

îë è4èí ìóîðà òûýòûãàð òóîëáóò ÷ûû÷ààê àéìàãà. 

×ûû÷ààêòàð ê2ò2í êýëáèòòýð èòèè 4èðäýðòýí, 

ý, àíû ò6ëýéáèòòýð ÷ýáýð ê62ëëýð óóëàðûãàð 
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îîííüîîííîð, îíó êûòòà óéà î8îñòîííîð. Êûûñ 

îãî èìèãýñ ê2ïï2êê2 4ûòàí èðýí, ÷ûû÷ààêòàðû 

ê2ð22÷÷6 ýòý, ýáèò. À8àðäàð áýðò 6÷6ãýéäèê 

êîìóíà÷÷ûëàð îòòîðó, à8àðäàðà 4îííî êûòûë 

àòòûãàð î8îñòîëëîð áýéýëýðèí óéêààííàðûí. Áýðò 

îäó áàãàéû ìóîðàãà ýðý äèýðè, äèëûãûð òóðàð 

ýòý, ò2ã6ð6÷÷6 ÷ûû÷ààêòàð ýðý: «÷óêóëü – ÷àêûëü» 

äèëëýð, îíó êûòòà ûðààê êàííà ýðý è4èëëýëëýð 

êè4èèëýð 6ã66ëýðý.

Áå÷ó ãûòòà Ìàëûø ìåñòý áóëóììóòòàð êûòûë 

àòòûãàð, îíòîí êààñòàðû ê2ð2 4ûïïûòòàð. Îëîð 

êîíòî÷÷ó êàðáû hûëäüûáûòòàð êó2ë ÷óìïóòóãàð, àññ 

ê2ðä2í2íí2ð. Êóñòàð ýìèý êàðáû hûëäüûáûòòàð 

ìóííà, ê2íí2ð6 ãèíèëýð îðãóéäóê 4ûëäüàëëàð, 

îíó êûòòà óìñàëëàð äèëû÷÷û. Ìàëûø ýìèý 4ûòàð 

ê6÷÷6ã6é ê6ñýéêýòèí àòòûãàð, ìýêòèýòèí òûûììàêêà 

ê2ð22÷÷6 ýòý ÷ûû÷ààêòàðû. Êà4àí äà ãèíè áýðò 

áàãàðàð 4èýãèí, ê2íí2ð6 áèëýð, îë ê2ðä6ê 

ãûíûìûýêêà.

3îë ê2ðä6ê ãèíèëýð 4ûòûýê ýòèëýð - äèëû÷÷û, 

íàëû÷÷û, êà, àðàé, èñòèáèòòýð ûòûýëàíàð òûý4û. 

Ìàëûø 4ýðýìèò 4îííî, ê2ðá6ò ê6ñýéêýòèí äèýê. 

Ý, Áå÷ó ò6ëýéáèò ÷ûû÷ààêòàðû ê2ð2í. Ûò ýìèý 

íàëûéáûò, êàòòû 4ûïïûò ãèíè àòòûãàð, àòàãûí äèýê. 

Î, äüý, ýìèý êàòòû äîðãóéáóòòàð 4àà òûýñòàðà, 

àíû áàãàñ êûûñ îãî äà ê2ò2êï6ò ìýíèêýýíèí. Ý4ýòý 

äèý÷÷è ýòý ãèíèýêý: «Êàéäàê 4àà òûý4ûí èñòèý8 äà, 

êèðèñ ãûíà 4ûòàð áóîë îòòîð è4èãýð êàìíààáàêêà.» 

Êàííà ýðý àòòûëàðûãàð áóëòàíàëëàð êè4èëýð, 

áàäàãà êûëëàíàëëàð.
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Áå÷ó êóòòàììàò ýáèò 4àà òûý4ûòòàí, äý88ý 

èëëý÷÷è ý4ýòý áóëòàíà. 

Äüý áó ê62ëãý êûûëëàð 466ðýí êýëáèòòýð, èííèãý 

èýäýéýð áàñòû8 ÷ýëêý ìóîñòààê, êýííèòòýí á6ò6í 

62ð. Êûûñ îãî ò6ðãý8êýýííèê óó äèýê êèèðáèò, ûòà 

ýìèý ãèíè êýííèòòýí. Òàáàëàð ê2ò2í ààñïûòòàð áýðò 

÷óãàñòûê àòòûêààííàðûíàí. Ìàëûø êóòòààí 6ðýð, 

êîìóñêýýí áýéýòèí òàïòûûð ê6÷÷6êêýýí ê6ñýéêýòèí.

Áóë÷óòòàð ýìèý ýìèñêý÷÷è ê2ñò6á6òòýð, 

áèèðäýðý ê6ñòýýêòèê 6ã6ëýáèò êûûñ îãîíó: «3ûò 

îò è4èãýð!» Áå÷ó ò6ñï6ò îêêî, Ìàëûø 4îííî 4àáà 

ò6ñï6ò ãèíè 6ðä6ãýð. Ãèíè 4ûòàð êûûñ îãî 6ðä6ãýð, 

àëãàñ ïóëÿëàðòàí êàëêàëûûð ê2ðä6ê. Îë ê2ðä6ê 

4ûïïûòòàð ãèíèëýð 2ð áàãàéû, 4àà òûý è4èëëèáýò 

áîëóîð äèýðè.

Êîé6êêóòóí ýáýòèãýð êýïñýáèòèãýð, êàéäàê 

Ìàëûø ãèíèíè áû4ààáûòà, îíóãà ýáýòý áûðàêïûòà 

ûêêà óëàêàí êóñîê ýòè, ïàñèáàëà4àí ãèíèýêý.

Îíòó8 áýðò îäóó, êè4è òàïòûýê ûòà ýòý. Ãèíè 

4àðñèýðäà àéû òàáàëàðû áàòàí ýãýëý÷÷è óðà4à 

äüèýãý, ý4ýì àãûíûýãûí òàáàëàðûí, êèý4ý ãèíèíè 

ãûòòà êîìóéà÷÷û 62ð6, ìóîðà 6ñò6í òàðãààáûòû. Îíó 

ãûòòà ãèíè 4îëîîëîîê ýòý Áå÷óíó ãûòòà îîííüîãóí.

Îíòîí Áå÷ó èëïèòý Ìàëûøà ïîñåëîêêà, øêîëààãà 

áàðàð êýìèãýð. Ìàëûø îëîðáóò ãèíèëýðè ãûòòà óîí 

èêêè äèëû, îíòîí áàðáûò òûý äèýê, 46ïï6ò.

Áå÷ó áýðò 2ðä6ê 4óòààðáûòà áýéýòèí ýðýáèëëýê 

äîãîîðóí òó4óóíàí, îíòîí àòûí ûòòàêê áóîëáóò, 

ààòòàáûòòàð ãèíèíè Äðóæîê. Îë êýííèòòýí 6ã6ñ ûòà 
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áààð ýòèëýð ãèíèýêý, ê2íí2ð6 îëîðòîí áèèðè äà 

Ìàëûø äèýí àòòàáàòàêòàð.

ÁàëûêÁàëûê

Áèèðäý Áå÷ó ý4ýòèí ãûòòà èëèìíè áàðáûòòàð 

îëóñ óëàêàíà 4óîê ê62ëãý òûýãà äüèýëýðèí àòòûãàð 

áààðãà. 

Áóóñ ê62ëãý 4óïòó ê2ñò2ð ýáèò, ò6íí6ê ñòåêëóîòóí 

ê2ðä6ê. Ý4ýòý èëèì ê2ð66íýð, Áå÷ó óìñàííà 4ûòàí 

áàðàí ÷ýáýð 4óïòó ê2ñò2ð áóóñêà, ê2ð22ð ýáèò, 

êàéäàê 4óáóëëàð èëèì óóãà áóóñ è4èèíýí. 

Ãèíè ê66òýð áýéýòèí äîãîîðóí – áàëûûãû. Êûûñ 

îãî ê2ðá6ò áèèð áàëûêêààí èëèì8ý ò6áýñïýòýê, 

ìýýíý èëèì àòòûãàð ýðãè÷÷èéýð, ò2ã6ð6÷÷6, êàéäàê 

ýìýòý äîãîòòîðóí áûû4àðû. Áå÷ó áýðò îíó áèëèýãèí 

áàãàðáûò. Îë êýííèòòýí áèýê ê2ðä242÷÷ó ýòý ý4ýòèí 

ãûòòà èëèìíè áàðñààðû, áýéýòèí áàëûêêààíûí 

ê2ð22ð6 – îë ê2ðä6ê ààòòà÷÷û ýòý 4àíààòûí è4èãýð. 

Ý4ýòý äàãàíû òàéáàò ýòý ãèíèëýð äîãîðäî4îëëîðóí. 

Áå÷ó ê2ðá6ò áýéýòèí áàëûêêààíûí, ãèíè 

ýìèý ÷óãà4ààáûò èëèì8ý, ê2ò2ã6ëë6á6ò 64ý áóóñ 

äèýê, îíòîí ê2ðá6ò êûûñ îãîíó. Áå÷ó 62ðá6ò äà 

èëèèòèíýí äàéáààáûò óðóêàòûíàí òàáà òû4ûíàí 

òèãèëëèáèòèíýí, áóóñêà êû4àéû 4ûðàéûí óðàí 

áàðàí. Ãèíè8 êû4àììàòàê òûìíû êàðû, êýïñýòý - 

êýïñýòý áàëûêêààíûí ãûòòà.

Áàëûãà áèýê ýðãè÷÷èéýð ýòý èëèìíýð 

àòòûëàðûãàð. Îë è4èí Áå÷ó 4àíààáûò áàëûãû 

áýñýëýðãýòèýãèí. Ãèíè êýïñèèð áàëûêêà áýéýòèí 

ñåêðåòòàðûí. Áýéýòèí Îêó òóãóêêààíûí òó4óóíàí, 



108

ãèíè êýííèòòýí áàòû4à hûëäüà÷÷û ýòý, Ìàëûø äèýí 

ûòûí òó4óóíàí. Áå÷ó äîãîðî îîëóñ äà 4óîê ýòý, îë 

ààòû ìó8 ýðýáèëëýêòýð. 

Áàëûêêààí áèýê ýðãè÷÷èéý 4ûëäüàð, èëý 

è4èëëèðãý äèýðè ê6÷÷6ã6é Áå÷ó 2ñò2ð6í, îë è4èí 

êàéäèýê äà áàðáàò. 

Äüý áó, ý4ýòý èëèì ê2ð6íýí á6ïï6ò. Áå÷ó 

ê2ì2ë2ñï6ò ãèíèýêý 4ûðãààãà òèýéèñïèò èëèìíýðèí, 

îíòîí 466ðá6ò ïðîñòèëà4à áàëûêêàíûí ãûòòà. Ãèíè 

áýðò îäóóðãààí ê2ðá6ò áóóñ àííûãàð, áàëûêêààíà 

áèýê òóðàð óóãà áàðáàêêà, áàãàðáàêêà äèýðè êûûñ 

îãî áàðûýãûí. Áå÷ó áóóñêà 4ûòàí èðýí ààðòûûð 

ýáèò áýéýòèí äîãîðêîîíóí, äèèð 4àðñûí êýëýýãý, 

2é66í ýìèý. 

Êàíüûìûòûí, áàëûêêààíà êóòóðóãóí ì28ò2ðá6ò 

äà áàðà8 êààëáûò óó è4èãýð. Êûûñ îãî 62ðá6ò, 

áàëûêêààíà ãèíèíè òóîëêóëààáûòà, áýñýëýðãýýí 

466ðá6ò ý4ýòèãýð ê66òýí òóðäàãûíà, òóîëêóëààáàêêà, 

òóîê òó4óóíàí 4èïñèãèíýéýð îííî.

Îë ê2ðä6ê äîãîðäîñïóòòàð ê646íó ìýëäè 

Áå÷óíó ãûòòà áàëûêêààí, îíòîí êýëáèòòýð 46ðäýýê 

òûìíûûëàð, îë è4èí ãèíèëýð ý4ýýòèí ãûòòà èëèìíè 

áàðáàòàêòàð. Êûûñ îãî òý4èëòýýòý 4óîê ê6246òýð 

4ààñ êýëýýðèí, ýìèý áàðûýãûí îë ê62ëãý, îííî 

ê2ð22ð6 áýéýòèí äîãîðêîîíóí áàëûêêààíûí.

3ààñ êýëáèòèèãýð, Áå÷ó ý4ýòèí ãûòòà áàðáûòòàð 

ê62ëëýðèãýð èëèìíè. Êûûñ îãî 4ûïïûò óìñàííà 

áóóñ 6ðä6ãýð ê6246òý. Àòûí àãàé áàëûêòàð àà4àí 

è4ýëëýð, ãèíèëýð ýìèñêý÷÷è ê6ð66ëëýð èëèìòýí, 

îíòîí áàðà8 êàëàëëàð, òîêòîîáîòòîð. 
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Áýðò 2ðä6ê ãèíè èòèèãèðäèê 4ûïïûòà, ý4ýòý 

ûãûðûýð äèýðè äüèýáèòèãýð áàðûýê äèýí. 

Ê6÷÷6ã6éäóê 4àíààðãû ò64ýí áàðàí, Áå÷ó äèè 

4àíààáûò: «Áàëûê óëààïïûòà, îë è4èí áýéýòý ýìèý 

îãîëîîðäîîê, îë è4èí 4îëîîòî 4óîê ãèíèíè ãûòòà 

îîííüóîãóí.» «×ý, 6÷6ãýé î÷÷îãî», - äèè 4àíààáûò 

Áå÷ó, îíòîí 466ðá6ò 4ûðãàòûãàð.

Ãèíè áóëóóíóî 2ññ2 äîãîð àòûí áàëûêòàð 

èñòýðèãýð, îë ê2ðä6ê 62ðý 4àíààáûò ê6÷÷6ã6é êûûñ 

îãî.

Êàðáàòàí òàêñûÊàðáàòàí òàêñû

Áå÷ó á6ã6í òóðáóò ýðäý ýáýòèí ãûòòà. Á6ã6í 

ãèíèëýð ê242ë2ð 4à8à 4èðãý. Ê6÷÷6êýí Áå÷ó 

êîìóéàð äüèýòýãè ýáåíýíè, ýáýòèãýð ìóí64àð 

è4èèòè, êîìóî4ó, ÷ààñêûëàðû êûòòà ëóîñêóëàðû. 

5ëý áýðò 6ã6ñ, á6ò62êê6í íàäà êýì8ý. Ý4ýòý áûëûð 

òóòòàí ýãýëáèò òàáàëàðû, êîë6éýð ãèíèëýðãý, 

óó÷àãûíàí êàðáàòàðû 6ã6ñ áàãàéû ê62ëêýýòòýðè, 

äèðè8 ðó÷åéäàðû.

Áå÷ó áýðò áàãàðà÷÷ûòà 4óîê óó÷àêòàíûýãûí, 

ãèíèýíý óó÷àãà áèýê 46êòýý÷÷è, îë è4èí êûûñ 

îãî áèýê óóãà ò64ý÷÷è. Àíû ýìèý ûûðäûëëûáûò 

ä6êà8äèèëààê òàáààíû ê2ð2í, ãèíè êóòòàíàð, 

ýìèý ò6462ì äèýí. Àòòûòûãàð 4óïèèðàð Ìàëûø, 

êûé8àíàí 4óîë èííèãýð.

Äüý, áàðûòà áýëýì, ê2462êòýðèí 42ï. Ê2ñ òûý 

6ñò6í îðãóéêààí áàðàí èñïèò. Áå÷ó ýáýòèí ãûòòà 

áóîëáóòòàð ó4óí ê2ñ îðòîòóãàð. Ûòòàð 6ðñýëëýðý, 

îãîëîð ê6ëñýëëýðý àòààðàð ýòèëýð ãèíèëýðè 
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îðîêòîðóí òóðêàðû - îãîëîð 6ã6ñ áóîëà÷÷ûëàð 

4àêàëàð êýðãýòòýðèãýð. Áàðûëàðà ê242í èñïèòòýð 

6÷6ãýéäèê, íàëû÷÷û òûýííàí. Ýáýòý îðãóéêààí áàòàð 

áýéýòèí óó÷àãûí, Áå÷ó áàðàí è4ýð ãèíè êýííèòòýí. 

Áå÷ó áýëýòèê ê2ð6ë66ð ýòý áàðûëààðûí, áàðàí 

è4ýí êýïñýòý - êýïñýòý äîãîòòîðóí ãûòòà Àñÿíäó. 

Äüý êîñò6á6ò ìà8íàéãû ýáý óóòà. Òûýñòààê 

466ð6êòýýê ãèíè ê66òýðãý äèýðè êèì ýìýòý êýëýýðèí, 

êóòòààðû áýéýòèí òûý4ûíàí. Áå÷ó 4ýðýììèò: êûýéàí 

êýñòýðèýãý ä6ð6 ãèíè áýéýòèí óó÷àãûíàí áó ýáýíè? 

Ýáýòý ýðãèëëýí ê2ðá6ò, 4àíààòûí î8îîðîí. Äüý, 

áó ãèíè óó÷àãà ò6ðãýííèê óóíó êàðáààí òàêñûáûò, 

îíòîí î8óîðãó êûòûëãà òîêòîîáóò, ê246òýí Áå÷óíó. 

Áå÷ó êàéäàê äà êîòîí ÷óãà4ààáàò óó êûðûûòûãàð, 

ãèíè áèýê ê2ð22ð óóíó, êóòòàíàðûí êûýéà 4àòààí 

óó èííèãýð.

Ýáýòý 66ã6ëýáèò ìýêòèýòèí, êàðáàòûýãûí. 

Ê2íí2ð6 óó àïòààê ê2ðä6ê ýïïèò êûûñ îãîíó, ãèíè 

áèýê ê2ð22ð òûýñòààê 466ð6ã6, îë è4èí êàéäàê äà 

òàáàòûí ì28ò2ð62ã6í áàãàðáàò. 

Ìóííà Ìàëûø ýìèý 6ðá6ò, ãèíèíè èýäýòýðãý 

äèýðè. Áå÷ó óó÷àê òàáààòà îðãóéàêààí êààìïûò 

óó äèýê, êàðáààðû. Ýáý îðòîîòî áàðûòà íàëû÷÷û, 

êûûñ îãî 2ð2 òûûìûò 4îòîîðó î8óîðãó êûòûë. Àðàé 

óó÷àê òàáààòà òóîêòàí ýðý êóòòàììûò: «òèòèðè» 

ãûììûò. 

Êûûñ îãî ÷ýêýðèéýí êàëáûò ä6êà8äèèòèí 

6ðä6íýí, òûýñòààêòûê ò6ñï6ò óóãà. Óó áýðò òûìíû 

ýòý, óîòòó ûáààòàð. Áå÷ó êóòòàììàòàê, ò6ðãýí 

áàãàéûòûê òóðà ýêêèðýáèò, êàðãû áàãàéû, îë è4èí 
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466ðýí áàðáûò î8óîðãó êûòûëãà. «Äüý èòè ýìèý 

àéûûëû êàðáàïïàòûì», - äèè 4àíààáûò ãèíè. Ýáýòý 

ìà8íàé êóòòàììûò, îíòîí ê2ð2í êàéäàê ò6ðãýííèê 

Áå÷ó 466ðá6òý êûòûë äèýê, òûýñòààêòûê ê6ëá6ò. Ý, 

áèèðãý ãèíèíè ãûòòà ê66ñòýýêòèê ê6ëá6ò ê6÷÷6êêýýí 

êûûñ îãî. Îë ýðý áóîëëàð, ãèíè ìýêòèýòèí èëèéáýòýê 

äà îííóê ò6ðãýííèê òàêñûáûò êûòûëãà, àòàêòàðà 

ýðý èëèéáèò ýòèëýð. Ýáýòý àòûííûê òà8ûííàðáûò 

ãèíèíè, ãèíèýêý áèýê áààð áóîëà÷÷ûëàð 4àïààñ 

àòàêòàð îííóêêà.

Ãèíèëýð 4îòîðó 4èïïèòòýð ê2ñò22ð6, áàðàí 

ê242í èñòýêòýðèíý 2ññ2 6ã6ñ óóíó, ýáýíè, ê62ë6 

ê2ðñ6á6òòýð. Àíû Áå÷ó êý÷ý4ýð ýòý, ãèíè êóòòàììàò. 

Ãèíè òóîëêóëààáûò: ä6êà8äèèòòàí áèãýòèê òóòòóîêêà, 

îëîðóîêêà ê2í22ò6ê, á2ê÷2é6ì62êêý èííè äèýê.

Äüý, ýìèý ðó÷åé, 42ïòóê êèý8, äèðè8. Áå÷ó ýáýòèí 

êýííèòòýí ûûïïûò òàáààòûí, áýéýòèí óó÷àãûí, 

ãèíè áèãýòèê òóòòàð, ä6êà8äèèòûòòàí, îëîðîð 

êûòàíàêòûê ê2í2ò6ê. Èñòèãýí óó÷àãûí íàëû÷÷û 

êàðáààí òèéáèò ðó÷åéåãó, Áå÷ó òàïòààí èëáèéýð 

òàáààòûí. Êàéûìûòûí äà ãèíè êàìíààáàêêà 

îëîðáóò, ò6ñïýòýê! 

×ý, áó 4à8àëû îëîêòîðî. Ýìèý 46ðäýýê 4óéàòà 

6ã6ñ, òàëàê 6ëã6 áàðûýêêà íàäà, óëàêàí êè4èèëýð 

òà4àãàñòàðûí àìàéäûýêòàðûãàð, óðà4à äüèýíè 

òóðóîðóîêòàðûãàð äèýðè. Áå÷ó áýñýëýòèê ýðãè÷èéýð 

ýáýòèí àòòûãàð, ê2ì2ë242í ãèíèýêý.

ÒàëàêòàðÒàëàêòàð

Óëàêàí êè4èëýð òóðóîðóîêòàðûãàð äèýðè óðà4à 
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äüèýëýðèí 4à8à 4èðãý, îãîëîîðó ûòà÷÷ûëàð òàëàê 

êîìóòòàðà, îòòóíàðãà î÷àã. 

Áå÷ó áàðáûò ûðààê óðà4à äüèýëýðòýí 6ã6ñêýííèê 

êîìóéàðû òàëàãû. 

3èðè áèëáýò 4à8àíû, ò2ã6ð6÷÷6 6ã6ñ êûðà 

ê62ëëýð – ðó÷åéäàð. Áýñýëýòèê 46ðýëè - 46ðýëè 

ä6ê òàëàêòàí - òàëàêêà, êûûñ îãîëîð òàëàê 6ëã6ëýð. 

Ê6÷÷6ã6é Áå÷óãà ìó8 óëààêàí 46ã6 áóîëáóò.

Àðà÷÷û ê2ò2ã2í áàðàí òàëàãûí, êûûñ îãî 

áàðààðû ãûììûò äîãîòòîðóí êýííèòòýí, è8íýí 

ò64ýí êàëáûò. Îë ò64ýí áàðàí, ÷ýêýíèéáèò 6ðä6êòýí, 

òàëàê 46ã66ò6í ûûïïàêêà èëèèòèòòýí. Àðàé ãèíèíè 

òûìíû óóííàí ûñïûò. Ãèíè àðàé ò6ñï6ò óóãà. 

Äîãîòòîðî 6ðä6êòýí ê66ñòýýêòèê 6ã6ëý4ýëëýð, 

ê2íí2ð6 êèì äà èñòèáýò êóòòàììûò 6ã6ëýðèí. 

Áå÷ó 4ûòàð òûìíû óóãà, òóóãó äà òóîëêóëààáàò, 

4îãîòîîê áýéýòèí èëèêýòòýðèãýð òóòà 4ûòàð 

àòûûëààê 46ã6 òàëààãûí, îíó èëèòèìýýðè. 3îë 

ê2ðä6ê ãèíè 4ûïïûò, èñòýð ýòý ê66ñòýýê êóòòàììûò 

6ã6óëýðèí äîãîòòîðî, êèì ýðý ê66ñòýýê èëèèòý 

ãèíèíè ê2ò22ã2í ûëëà. 

Îë ý4ýòý, îãîëîð 6ã6ëýðèí èñòýí, ò6ðãýííèê 

466ðýí êýëáèò ãèíèëýðãý. Ãèíè ê2ò2ã2í èñïèò 

íèë÷àãàé èëèéáèò îãîòóí óðà4à äüèýëýðãý, îíó 

ãûòòà îäóóðãóóð ýáèò: «Òîãî ãèíèëýð àãàé Áå÷óëàðà 

ò6áý4ýð ý8èí î4îëãî?»

Áå÷ó êóòòàíà äà óñïåéäààáàòàê ìýêòèýòèí, 

ãèíèýêý áýðò 6÷6ãýé ýòý ý4ýòèí ìîä6 èëèèëýðèãýð. 

Ýáýòý ýìèý 4ýìýëýáýòýê ãèíèíè, ãèíè 4îãîîòîê 

êóòòàíàð ýòý, êàéäàê ýìýòý îãîîòî òûìíûéìûýãûí. Ý, 
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4àðñû8ûòûí Áå÷ó áûëûð óìíóóáóò òóîê áóîëáóòóí. 

Áàðûêàòòàðà ýìèý áàðáûòòàð òàëàêòàíà. Ê2íí2ð6 

àíû êûûñ îãîíó ãûòòà áàðñûáûò ûêêààíà Ìàëûø. 

Ãèíè êýòèèð ýòý Áå÷óíó, îë è4èí 466ðýí èñïèò èííè 

äèýê, 4óîë ûéàí Áå÷óòóãàð, 2ññ2 ò646ì62ã6í.

Îêó òóãóêêààíÎêó òóãóêêààí

Áå÷ó ýðýáèëëýê äîãîðäîîê ýòý - Îêó òóãóêêààí 

äèýí áààð ýáèò. Óëààïïûòòàð áèèðãý, áýñýëýòèê 

46ðýëè, îîííüó hûëäüàí êîéó îò è4èãýð. Òóãóò 

Îêóíó ãèíèýêý ûýëëàïïûò ý4ýòý. Îííóê îáû÷àé 

áààð äîëãàííàðãà - äàðè ãûíàð òàáààíû îãîãî. 

Áýðò ìýíèê ýòý îë òóãóêêààí Îêó! Ýðäý 

4àðñèýðäà òóíüàãûíàí òàáûéû÷÷û 2ëä6í ò6ãýãèí, 

ó4óãóííàðàí áýéýòèí äîãîîðóí. Ãèíè áèëýð – êûûñ 

îãî áýëýìíýýáèòý ãèíèýêý ìèííèãýñ àññòàðû. 

Äüý, òàêñûáûò Áå÷ó óðà4à äüèýòòýí, èëáèéýí 

òàïòààáûò áýéýòèí äîãîðêîîíóí, à4àïïûò ãèíèíè 

ûòû4ûòòàí – Îêó 4èý÷÷è Áå÷ó ýðý ûòû4ûòòàí. Ý, 

èííè äèýê á6ò6í ê6í6 ìýëäè îîííüó hûëäüûýêòàðà, 

6÷6ãýé ìóîðàãà êèý8, äý8êý. 

Ìà8íàé ãèíèëýð ýáýãý áàðáûòòàð. Ýáýëýðý 

êàðãû ýòý, ïîðîêòàðäààê, ê2íí2ð6 òûìíû áàãàéû 

óóëàê. Ãèíèëýð 46ðýëýñïèòòýð êûòûë 6ñò6í ê2ðä6 

ò6ñï6òòýð 4ûðäûê òàñòàðû, îíòîí áàðáûòòàð ûíòàê. 

Îêó îéóêêàëààí àòàðàëûûð 466ðýëýí, êýííè äèýê 

ê2ð22ð, èýäýòýí áýéýòèí äîãîîðóí. Îë ê2ðä6ê 

òèéáèòòýð êîéó òàëàêêà. Îíòîí ê2ñò6áýò òûý 

äüèýëýðý. Êûûñ îãî áèèð ìèíóêêà êè4èê êóòòàíûýê 

áóîëáóò – îííóê ûðààê ãèíèëýð êà÷÷àãà äà 
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áàðáàòàêòàðà óðóò. Ê2íí2ð6 àòòûòûãàð áýñýëýòèê 

òàáûéàð Îêó, îë è4èí èííè äèýê áàðáûòòàð. 

Ý, òàëàê ûíààðà îòòóãýð áàðàð, ýáèò, ûðààê 

áàãàéû äýêñè ó4óãà 4óîê ìóîðà. Áýñýëýòèê 

÷èðèêàéäûëëàð ÷ûû÷ààêòàð, ãèíèëýð áýðò 6ã6ñòýð 

ìóîðàãà: ê2ñò2ð – ê2ñò6áýò. Êàëëàà8à áèèð äà 

òó÷êà 4óîê. Ìóííóê êýì8ý òóðàð àìà äèëûãûð. 

Îêó ê6÷÷6ã6é êûûñ îãîíó ãûòòà îëîðáóòòàð 

îò 6ðä6ãýð. Ò2ã2ð6÷÷6 òóîê äà ê2ñò6áýò, êèì 

äà 4óîê. Êûûñ îãî áèëáýêêý êàëáûò êàéäàê 

óòóéáóòóí. Ýðýáèëëýê Îêó 4ûòàð àòòûãàð, êýòèèð 

ãèíè óòóéàðûí. Ûòòàð ýìèý è4èëëèáýòòýð, ãèíèëýð 

êàëáûòòàð óðà4à äüèýëýðèí àòòûãàð, êàéäàê áèýê 

áóîëà÷÷û, à4àòàëëàðûí ê246òýííýð.

Àðàé êàëëààí ýìèñêý÷÷è êàðà8àðáûò, êàíòàí 

ýðý ìóí6ñòóáóòòàð êàðà áûëûòòàð, ýìèñêý÷÷è ýòè8 

òûý4ààáûò, êûûñ îãî áýðò áèãýòèê óòóéàð. Êàéäàê 

äà áóîëóîãóí áýðò ê6÷÷6êêýýí òóãóêêàí? Îêó òàðïûò 

àòàãûòòàí ê6÷÷6ã6é êûûñ îãîíó, îíòóòà êàìíààáàò. 

Òóãóêêààí áýðò êóòòàíà÷÷û ýáèò ãðîçàòòàí, ìóîðàãà 

ãèíè áîëà÷÷û äý88ý. Ìýýíý òàáûéàð, ýáèò, 

òóíüàêêàòòàðûíàí, ãèíè áèýê óòóéàð. Äüý, áýðò 

áèãýòèê óòóéàð Áå÷ó! 

Ý, òûýòûí äüèýëýðèãýð ýáýòý êý÷ý4ýð: «Êàéäèýãèé 

êý ãèíè ýëý òàïòûûð âíó÷åíüêàòà?» Äüý, ê2ðäó 

áàðàëëàð äèèí, ê2íí2ð6 ýìèñêý÷÷è ê2ò2í êýëáèò 

êè8íýýê êûé8ààêû òûýë, óðà4à äüèýëýðèí ê2ò66òýðè 

ì28ò2ð2ð, áûðàãàòòààáûò 4èð àéû òàëàêòàðû, 

4àðñèýðäà êîìóéà÷÷ûëàðûí. Ýáýòý áèëáýò, òóóãó äà 



115

ãûíûýãûí, ý4ýòý êý 4óîê äèèí – ãèíè ýðäý áàðáûòà 

áóëòàíà.

Äüý, êàéûìûòûí, Áå÷ó ó4óêòóáóò òûýñòààê 

ê66ñòýýê ýòè8 òûýëûòòàí, ìýêòèýòèí ìàííà 

ò6ðãýííèê êýëáèò, îíòîí àíû ýëý ê6646íýí 66ðýð 

– îòòîðó êûòòà òàëàêòàðû. Êûûñ îãî êóòòàììûò, 

4ýðýýíýí ê2ð6ëýíýð ò2ã6ð6÷÷6 – 4èí äàãàíû ûðààê 

áàðáûòòàð ãèíèëýð óðà4à äüèýëýðèòòýí. 

Îêó êûòòûáûò ãèíèýêý, òûýëòàí êàëêàëààí. 

Äüèýëýðèãýð 46ð6îêòýðèí íààäà ýòý áóîëëà, 

êàéäèýê? Ãèíèëýð áèëáýòòýð – ìóììóòòàð. Áå÷ó 

ûòààáàò äà, 6ã6ëýáàò äà, ãèíè êý 4îãîîòîê áóîëòàê, 

àòòûòûãàð ãèíèýíý äîãîðêîîíî. Ãèíè ýòý 2éä22ê 

êûûñ îãî. 

Àðàé Áå÷ó ê2ðá6ò ê2ï áàãàéû ä6ê òàëààãû, 

îë êàëêàòûãàð 42ï êèñòýíèýêêý òûýëòàí. Ãèíè 

÷óãà4ààáûò òàëàêêà, àòòûòûãàð òàðïûò òóãóêêààíûí, 

îííî ê66ïï6òòýð òûýë áóòýðèí.

Ý, òûýë àéäàéà ò6ñï6ò 2ññ2 ê6÷÷6ã6éä6ê, áûëûòòàð 

êàéäèýê ýðý ê2ò6òýëýýáèòòýð, ãðîçà áàðáûò êûðûû 

äèýê, êàéäàê ýðý à4ûíàðãà äèýðè ãèíèëýðè. Êûûñ 

îãî òóãóòóí ãûòòà 2ññ2 îëîîðî ò6ñï6òòýð ä6ê òàëàê 

àííûãàð, îíòîí áàðáûòòàð óðà4à äüèýëýðèí ê2ðä6, 

ýáýòý êý äýëýêýé êý÷ýý4ýð, 646.

Ãèíèëýð ûòòûáûòòàð 6ðä6êêý, òóãóêêààí 

è4èëëýíýí ãóëãààêêàòòàðûí ÷îðî8íîïïóò, àðàé 

– ûòòàð 6ðñýëýðèí èñòèáèò. Äüèýëýðý êàííà ýðý 

4óáóêààí, àòòûëàðûãàð! Ãèíè 62ðýí òóíüàêêààíûíàí 

4èðãý îêñóáóò, îíòîí ê2ïï6ò ûò 6ðýýðèí äèýê, êûûñ 
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îãî 466ðá6ò ãèíè êýííèòòýí. Îë ê2ðä6ê òèéáèòòýð 

äüèýëýðèãýð. 

Ýáýòý áýðò 62ðáóò, ãèíèëýðè ê2ð2í - á6ò6òòýð, 

2ë2ð6ììýòýêòýð, îë è4èí 4ýìýëýáýòýê. Áå÷ó 

4î÷÷îòòîí òóãóêêààíûí ãûòòà îîííüîîáóòòàð 

äüèýëýðèí àãàé àòòûãàð, ûðààê áàðáàò áóîëáóòòàð, 

îííóê óëàêàííûê êóòòààáûò ãèíèëýðè ýòè8.

ÌóîðàãàÌóîðàãà

Áå÷ó óëààòàí áàðàí ê6í6 ìýëäè òûýãà àãàé 

hûëäüàí áû4à÷÷û, ìóîðàãà. Êèý8 òèýðãýýíý òàðäàð 

ýòý, ãèíèíè êûýòòàðáàêêà. Äý88ý êûûñ îãî ê6í6 áû4à 

áóîëà÷÷û îííî 4îãîòîãóí. Ãèíè ê2ðä6 hûëäüà÷÷û 

ê6÷÷6ã6é êûðñà êóòóéàãûí îãîëîðóí, à4ààòà÷÷û 

ýòý èëèèòèòòýí ìèííèãýñ êèëèýáèíýí. 1ññ2 ãèíè 

÷ûû÷ààêòàð óéàëàðûí êàðàéà÷÷û ýòý, èìèãýñ 

ïóêòàðûíàí òýëãý÷÷è ýáèò, ÷ûû÷ààêòàð îãîëîîðóí 

ê2ð2÷÷6. Ãèíè 4àíûûð, ýáèò, ÷ûû÷ààêòàðãà 

íàäàëààê, áóëòàðãà, êóðäüàãàëàðãà òûýãà. Áàðûëàðà 

íàäûéàëëàð ãèíèýêý: êàðàéûýãûí, ê2ð62ã6í.

Îë è4èí Áå÷ó 4àðñèýðäàòòàí áàðàà÷÷û òûý äèýê, 

áýéýòèí äîãîòòîðóãàð, êàéäàê ãèíè äèèðè8 ê2ðä6ê. 

Ý, 4àéûí ìóîðà òûýòà èëýëè äàãàíû òóîëà÷÷û 

àéäààíûíàí, òûý4ûíàí, ÷ûû÷ààêòàð ê2ò2í êýëýýí 

4à8àðàëëàð ý8èí àðà4ûíàé ãóîëà4ûíàí, êóòóéàêòàð 

÷ûáûðãûëëàð îò è4èãýð, êóðïàñêûëàð ê2ò62ë6ëëýð 

áèèðòýí í2862 4èðãý, ê62ëëýðãý êààñòàð 

4à8àðñàëëàð áýéýëýðèí òûëëàðûíàí. Êûûñ îãîîãî 

áýðò îäó ýòý, îíó áàðûûòûí ê2ð62ã6í.

Ê62ëãý ãèíè 4àíààòûãàð êàà4û áàðûûòûí 
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áèëýðãý äèýðè, ìýêòèýòèí ãèíèëýðãý ààò áóëà÷÷û 

ýòý. Áàðûëàðûòòàí îðäóêòóê áàãàðà÷÷û ýáèò 

áèèðãý, ãèíè áàðûëàðûí áàòûýëà÷÷û ýòý, ïóòòàðûí 

áóëóîêòàðûí. 

Ý, àâãóñò ûéãà êààñ 4àðàà÷÷û, îë è4èí ê2ïï2òò2ð, 

î÷÷îãî êà÷÷ûòòàð áîñêî ãèíèëýðè êàáàëëàð. Áå÷ó 

à4ûíà÷÷û áýéýòèí áèëñýð äîãîðóí – îë è4èí 

êýòýý÷è êà÷÷ûòòàðòàí. 

Ý4ýòý ê6ëý÷÷è ýðý, ãèíè êàëêàëûûðûòòàí, îë 

ýðýýòè òûïïàò êàà4ûí. 

Ê646í êààñòàð ê2ò2ë2ð èòèè 4èðäýðãý, ÷ûû÷ààêòàð 

ýìèý. Ãèíè áàãààðàð êàà4à à4ûíàðãà äèýðè ãèíèòòýí 

ê2ò22ð6í. Ãèíè ýðãè÷÷èéýð êûûñ îãî àòòûãàð, ãèíè 

à4ààòàð ãèíèíè êèëèýï 4ûûñòàðûíàí. 3àíààòûãàð, 

êûýéàí àðàêñûáàò ê2ðä6êòýð. Ê2íí2ð6 êýì ûëàð 

áýéýòý, êààñ ê2ò2í êàëáûò, Áå÷ó 4àíààðãàáàòàê 

îëóñ ãèíè òó4óíàí, ãèíè áèëýð, 4èí ê2ò2í êýëýýãý 

ý4èë. 

Ê646í îëóñ ÷àñòî áàðà÷÷û ýòý ãèíè òûý äèýê 

ê2ð2, êàéäàê êûðñà êóòóéàêòàðà áýëýìíýíýëëýð 

êîðîîííîðóí, êàííà êèñòýíýëýð êóðäüàãàëàð. 

×ûû÷ààê îãîîëîðî áûëûð óëàïïûòòàð, êîìóëëàëëàð 

óëàêàí 62ðãý, ýìèý ê2ò22ð6ëýð. Áå÷ó 4óòààðáûò, 

òîãî ò6ðãýíýé 4àéûí ààñïûòà, ãèíè êàðàëòààòà 

á6òýð.

«Ê2íí2ð6 êû4ûí ýìèý 6ã6ñ 6ëý», - 4àíûûð ýòý 

ê6÷÷6ã6é Áå÷ó, îë è4èí ê66òýð êû4ûíû, ã6ëýéäýýðè, 

îîííüîîðó áýéýòèí òóãóêêààíûí ãûòòà Îêó.
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Áå÷ó ïîñåëîêêà áààðÁå÷ó ïîñåëîêêà áààð

Áå÷ó ìóîðà òûýòûãàð 4ýòòý äèëëàíûýð äèýðè 

hûëäüûáûò, îíòîí áàëûñòàðäàììûò, îë è4èí 

ïîñåëîêêà êèèðáèò, îëîîðó êàðàéà. Îë ê2ðä6ê 

á6ïï6ò ãèíè óðóêêó îãî êýìý. 

Ïîñåëîêêà ìà8íàé ãèíèýêý 4îáóëýëëèáýò ýòý, 

îííî-ìàííà ïîìîéêà 4ûòà. Ý, òûýãà ÷ýáýð âîçäóõ, 

îííî áîñêîòóê, ä2ãóñòóê êè4è òûûíàð. Ý, äüý, 

êîéóêêóòóí ãèíè 62ðýíýí ò6ëýéáèò, àðà4ûíàé 

óñêóîëà çàíÿòèéàëàðûíàí, îë è4èí îëóñ ÷68ê6ãý 

4óîê áóîëáóò ïîñåëîêêà.

 Ê2íí2ð6 4ààñ êýëáèò ý4ýòý, èëëý áàðáûò ãèíèíè 

ìóîðàãà. Ãèíè 62ðá6ò6í ê2ð62ê ýòèãèò! Ãèíèëýð 2ð 

áàãàéûòûê 4ûðãàëàíàí èñïèòòýð 4ààñêû êààðûíàí, 

Áå÷ó êàéäàê äà òûûíàí á6ïïýò òûý 4ûêêààíûíàí, 

ìèííèãýñòèê 4ûðêûðûûð ÷ýáýð òûìíû âîçäóêêààí, 

46ðýêêýýíèí íàëûûòàí èñêý êèèðýð òûû8 

òûðêûðààí.

3àéûíû ãèíè áàðûòûí áóîëáóòà òûýãà ý4ýòèí, 

ýáýòèí ãûòòà. Òàëàêòàíà hûëäüà÷÷û, ýáýòèãýð 

ê2ì2ë2ñï6ò áàëûê òûðûûíàðûãàð, ê62ë êûòûëûíàí 

46ðýëýý÷÷è, ýáèò, 4ààðáûò êààñòàðû êàññàí, ý4ýòý 

êàáûýãûí. 5ã6ñ 6ëý òûýãà 4àéûí! 

Àíû Áå÷ó óëàêàí ýáèò, ãèíè áàãàðààð áàðûòûí 

áýéýòý î8îðóîãóí. Ýáýòý 62ðýð ýòý îãîòóí ê2ð2-

ê2ð2, êàéäàê ãèíè 2éä22ê 6ëý4èò óëàïïûòàé, 

áàðûòà áýðò ëîïêóîé áóîëàð ãèíèýêý.

3àéûí ò6ðãýííèê ààñïûò, ãèíè ê646í ò2òò2ð6 

êýëáèò ïîñåëîêêà, êàííà ãèíèíè ê246òýëëýð 
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áàëûñòàðà. Óñêóîëààãà 62ðýíýð êýìíýðý áóîëáóò, 

àòûí îëîê, áýñýëýëýê, èíòåðåñòýýê. 

Îë êýííèòòýí òàêñûáàòàê òûýãà. Ò62ðò áàëòûûòà 

êàðàëòà ê2ðä6ëëýð ãèíèòòýí. Êè4è à4ûíûýê! Áýðò 

2ðä6ê ò6ë6ãýð ê2ñò2÷÷6ëýð ó4óãà 4óîê òûý 4èðäýðý: 

äèëûãûð ê62ëëýð 4óïòó ê2ñò2ð 4ûðäûê óóëààêòàð, 

òàáààëàð èìèãýñ òàïòûûð êàðàêòààêòàð, òàëàê 

4ûêêààíà. 

×ý, ïîñåëîêêà äà Áå÷ó áóëàð ýáèò áýéýòèãýð 

6ã6ñ îäó óëýíè. 3àéûí ãèíè áàëûñòàðûí ãûòòà 

4ýðèèëèèð ýòý îëóñ óëàêàíà 4óîê 6ðä6ê êàéàëàðû 

ïîñåëîê àòòûãàð, áýéýòèí êàéàãà ûòòûû4ûò ê2ðä6ê 

4àíààí, 4àéûí ãèíè áàðà÷÷û ýòý áàëûñòàðûí ãûòòà, 

îíòîí áýéýòèí äîãîîðóí Çèíàíû ãûòòà ïî4óîòòó. 

Ãèíèëýð áýðò ûðààê áàðàà÷÷ûëàð ýáèò ïîñåëîê 

ûíàðà 2òò6ãýð, ê2ð22÷6ëýð êàéäàê ÷ûû÷ààêòàð 

áýéýëýðèãýð óéà î8îñòîëëîð, êàáà÷÷ûëàð êûðñà 

êóòóéàêòàðûí áýñýëýðãýðè, îíòîí ûûòàëûëëàð 

ò2òò2ð6. 5ã6ñ 6ëýíè áóëà÷÷û ýáèò ãèíè áýéýòèí 

ê6÷÷6ã6é àãûéàê êîìïàíèéàòûãàð.

Îëóñòóê ãèíè ê2ð22÷÷6 êûðà áàëòûûòûí Âîâàíû. 

Âîâèêêààí óòóéà8 êààëà÷÷û ýáèò, êàííà 4àíûûð, 

äý88ý ãèíèýíý 4ûðäûê ìýíèèêýýíý ê2ñò22÷÷6 

ýòý îòòîð èñòýðèãýð, áàãàð êûòûë àòòûãàð. 3îë 

äà áóîëëàð Âîâèê óëàêàí áàãààòà êóòóéàêòàð. 

Ãèíè ûòàà÷÷û, ê2ðä242÷÷6 êàáûýêòàðûí, 4èýòý 

hûëäüààðû áûýãà, ûêêà äèýðè. Áèèðäý 4îë ê2ðä6ê 

ãûììûò Áå÷ó: êàïïûò èêêè êûðñà êóòóéàêòàðûí, 

áàéáûò ãèíèëýðè áûýêààíûíàí. Âîâà áýðò 

62ðá6ò! Ãèíè 4èýòý hûëäüûáûò 6í6ãýñòè äüèý 
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àòòûãàð. Óëàêàí äüàêòàòòàð, îíó ê2ð2íí2ð, 

íüà8ûíûûëàð 4èðãýíýííýð àáàà4û ê2ð2íí2ð: 

«Òóîê îííóê îãîëîðîé áó?» Ê2íí2ð6 áýðò 4îòîîðó 

êóòóéàêòàð 2ë2í êàëáûòòàð. Áå÷ó Âîâàíû ãûòòà 

à4ûíàí ûòûûëëàð. Îë êýìòýí ãèíèëýð áóëòàðû 

ìó8íààáàòòàð, ò2òò2ð6 ê2ì6ñê6ëëýð ÷ûû÷ààêòàð 

óéàëàðûí óîë îãîëîðòîí, àëäüàòàðáàòòàð.

Ìóîðà 4èðý òàðäàð ãèíèíè, ûãûðàð ê2ðä6ê 

ý8èí àðà4ûíàé êðàñêàòûíàí êûòòà ìèííèãýñ 

4ûêêààíûíàí. 3îëîîëîê êýìèí áàðûûòûí îííî 

áóîëà÷÷û, áàãàð óó êûòûëûûãàð ýáýãý. Êûûñ 

îãî áýðòèê 4àíàà÷÷û ýáèò èòè äý8 áîñêî êýìèí, 

4àðñèýðäàòòàí êèý4ýãý äèýðè ãèíè êàðàéà÷÷û 

áàëûñòàðûí, îíòîí äüèý êàðàíàð, èíüýòèãýð 

ê2ì2ë242í. Äüý, àãûéàê 6ëý áóîëòàê äüèýãý, 

êàííà áýðò 6ã6ñ êûðà îãîëîð ê6÷÷6ã6é 6ðä6ãýð! 

Ê2íí2ð6 Áå÷ó 4àíààðãààáàò îíó, îííóê áóîëòàê 

ãèíè 4àðàêòåðà – ÷68ê6éý îëîðóîêêà. Ãèíèýíý 

2éä22ê ìýíèèêýýíý áèýê òîëîðó ýòý ý8èí àðà4ûíàé 

âûäóìêàííàí, àðàà4ûíàé áýñýëý èäýéëýðèíýí. 

Äîãîòòîðî ê246òý÷÷èëýð, êà÷÷àãà êàéûìûòûí ãèíè 

á6ò62ãýé áýéýòèí 6ëýýòèí, îë êýííèòòýí áàðûýêòàðà 

hûëäüà ýìèý ý8èí áýñýëýòèê, êàéäàêòàðû Áå÷ó 

ïðèäóìûâàéäà÷÷û ãèíèëýðãý.

Ý, ó4óí áàãàéû êû4û8û êèý4ýëýðãý ãèíè îëîê 

î8îñòî÷÷ó î4îê èííèãýð, îë êýííèòòýí áàðûûòûí 

óìíà÷÷û 4èð 6ðä6ãýð – èòè ýòèëýð ãèíèýíý ýëý 

4àíûûð ààãûíàð ÷ààñòàðà. Ý, àãûíàà÷÷û ãèíè 

òóóãó 4àíûûð, ê2íí2ð6 îëóñ áàãàðà÷÷û àãûýãûí 

êèíèêýëýðè, òóîêòàí äà êóòòàììàò êî4óííàð 
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òóñòàðûíàí. Áàðûëàðà óòóéà 4ûòàëëàð äüèý 

è4èãýð, ãèíè ýðý îðãóéêààí î4îê ààíûí àðûéàí 

áàðàí, àãûíàð ýëý áàãàðàð êèíèêý ñòðàíèöàëàðûí 

èòèè 4ýðè áóîëáóòóí, áàãàð, êî4óí ïîäâèêòàðû. 

Êàéûìûûòûí, èíüýòý 4à8àðàð ãèíèýêý: «Óòóéàð 

êýì áóîëëà, óòóé, 4àðñûí ýìèý áýðò 6ã6ñ 6ëý ê6í6 

ìýëäè.»

Êà÷÷àãà äà á6ïïýò ìî8óòòýí ãèíèýíý èñ 4àíààòà 

áîñêîëî÷÷ó, ýáèò, êîìàíäûâàéäûýãûí óîë îãîëîîðó 

äà, êûûñ îãîëîðó äà ïîñåëîêêà. Èëý äà áàðûëàðà 

ãèíèíè èñòý÷÷èëýð, îíó êûòòà òàïòà÷÷ûëàð, ò242 äà 

2ë2ð6ñò6í ãèíè, áàëòûëàðûí ê2ì6ñêýýí, êàéäèýê 

äà áàðäàãûíà áàòû4à hûëäüàëëàðû.

Ààòûðáûò áàñòû8 îãîëîîðãî, Áå÷ó òîóîêòàí äà 

êóòòàììàò.

Áèèðäý 4àéûí îãîîëîð ïî4óîòòàí êýëýýí è4ýííýð, 

ê66ñòýýê áàãàéû ýòè8ý ûëëàðáûòòàð. Ûòà4àëëàð 

áàðûëààðà, ãèíè ýðý ûòààáàò. Êûûñ îãî ààðòûûð 

ýòý áàðûëààðûí îãîëîîðó ýòè8òýí èèðäýýðè, êýïñè-

êýïñè òóîêêààíû ýìýòý êè4è ê6ë22ã6í, 4ýìýëè-

4ýìýëè ýòè8 óîòóí êûòòà 4àìûûðû, ÷î÷î8îëó – 

÷î÷î8îëó áýéýòèí ê6÷÷6êêýýí ÷îì6éýêýýíèíýí. 

Äà, ôàíòàçèÿàòà ó4óóãà 4óîê ýòý, 4àíààòàêêà, 

ãèíè è4èãýð áóëêóëëà 4ûòàð á6ò6í ôîíòàí ê2ðä6ê 

ãèíèýíý ý8èí 4àíààòà. 

Äüý èíòåðíààêêà ýìèý Áå÷ó áèýê ýòý îñóîáàé 

ìåñòýãý – ãèíèíè 4ýíýýáýòòýð óîë îãîëîð, êûûñ 

îãîîëîð áèýê ãèíèýêý äîãîðäóóëàð, ýðýíýííýð 

ìýêòèýòèí êèñòýáèëýðèí êýïñèëëýð, èòýãýëãý êèèðýí. 

Èíòåðíààêêà ãèíè 2ññ2 äà òóëýéýð ààãûíàí, êèíèêý 
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è4èãýð êèèðýí, ìýêòèýòèí áàðûòûí óìíàð áóîëëà, 

äüèýòèí, èíüýòèí àêòàðûí. Îãîëîð èäýëýðèíýí 

ê2ðä2422÷÷6ëýð ààãà ò6462ã6í, è4èëëýðèëýð, 

êèíèêýëýðèí êàðàíà÷÷û îðóíóí è4èãýð, ìàòðà4ûí 

àííûãàð. Ê2ò2ã2 ò64628 äà ê2ð28 êàñ äà 4ûòàëëàð, 

4àïàñ ûëàð, ýáèò, áýðò ò6ðãýííèê ààãàðûòòàí. 

Áèáëèîòåêààãà 6ëýëèèð êè4èëýð óñêóîëààãà 

ãèíèýíý ýëý äîãîòòîðî ýòèëýð. Áàðûëàðà 42á6ë6ëýð 

ýòý îííóê àãû4ûò áàðûòûí áèëèýãèí áàãàëààê 

ê6÷÷6ã6é êûûñ îãî. Ý, êèý4ý àéû, îðóíóãàð 4ûòàí, 

ãèíè êýïñý÷÷è êîìíàòûí êûûñ îãîëîðóãàð ý8èí-

ý8èí èñòîðèÿàëàðû àðà4ûíàéäàðû, òóîê òó4óóíàí 

ààêïûòûí êèíèêýëýðãý, äý88ý áýéýòý ýáý÷÷è î4óí 

á6ò6ãý4èí.

Îë ê2ðä6ê àà4àí èñïèò ãèíèýíý îãîòîîãó 

ýðäýíýýãèòý. 


