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щение одиночества  —  чувство, неи зб еж н о  
с о п р о в о ж д а ю щ е е  к а ж д о г о  поэта. М о ж е т  быть, 
оттого он и к а ж е т с я  менее «взрослы м » и б о 
л ее  б е з за щ и т н ы м ,  чем его д р у з ья ?

Н епосредственны е поэтические прорывы 
героя возн и каю т на ст р а н и ц а х  книг В а л е 
рия  П опова  нечасто,  но они всегда  п р е д е л ь 
но вы рази тельны .  Вот эп и зо д  из повести 
«С топ-кадр» .  «Ты ведь  и понятия-то  е щ е  о ж и з 
ни не имеешь! П он ят и я  не им ееш ь о ч е л о 
веческих п ер еж и ван и ях !»  —  говорит м а л ь 
чику один из киногруппы. « И м е ю ,—  с к а 
з а л  я .—  О д н а ж д ы ,  летом  еще...  смотрел я 
на ули ц у  из окна .  В друг —  скрип! —  «москвич» 
резко  о с т а н а в л и в а е т с я ,  тормозит.  И з  него 
в ы ск ак и в ает  водитель  и двум я  у д а р а м и  —  бац , 
б ац!  —  того человека ,  который перед  к а п о 
том «м осквича»  о к а з а л с я .  Тот уп ал ,  а этот сел, 
д в е р ц у  за х л о п н у л  и уехал! А тот  —  поднялся 
т а к  медленно и долго -долго  п и д ж а к  отр я х ив ал ,  
г л а з  не подним ал .  Б о я л с я ,  что увидели  все, 
к а к  избили его».. .

И  именно та к и е  внезапны е поэтические 
в к р ап л ен и я  со о б щ а ю т  повествованию  неповто
римую лирическую  тональность .  Л и р и ч е с к а я  
нота зв у ч и т  д а ж е  в за б авн о й ,  наполненной 
ф ан тасти ч еск и м и  приключениями сказке  
« П р е в р а т и с ь  во что хочешь!»: «Ш ел  я по у л и 
це,  и вдруг  колоссальны й  д о ж д ь  пошел. С о л н 

це и о дноврем енно  д о ж д ь .  З а ш е л  я  в п о д ъ 
езд ,  стоял ,  см отрел  на улицу , к а к  за п р ы г а л и  
по а с ф а л ь т у  струи д о ж д я ,  словно скач у т  м а 
ленькие  всадники , с а б л я м и  р а з м а х и в а я .  С тоял  
я ,  смотрел на д о ж д ь  и н еож и дан н о  вдруг 
стих сочинил.. .  П о б е ж а л  я  по тр отуа ру ,  этот 
стих повторяя!  Д а ж е  и не п одозре вал  р а н ь 
ше, что что-то  т а к о е  могу создать ,  что до  м е 
ня ещ е  никто не созд авал ! . .  П он ял  я,  что не 
простой этот  момент,—  вся ж и з н ь  моя от него 
изм енилась!»

В ы йд ет  ли из С а ш и  Горохова  н астоящ ий  
поэт? С м о ж е т  ли  он действительно  осу 
щ естви ть  себ я  в творч естве  и с о зд ать  то, что 
д о  него е щ е  никто не с о з д а в а л ?  О ч ен ь  в о з 
можно, ибо он, к а к  мы видели, умеет о с т а 
в аться  сам и м  собой, не теря ть  себя д а ж е  
в с а м ы х  трудны х обст о ятел ьства х ;  он стр е 
мится  в ы р а б о т а т ь  свои нравственны е прин
ципы; он хочет обрести свое призвание. . .

Д у х о в н ы й  мир соврем енного  подростка  м н о
го о б р азен ,  с л о ж ен  и противоречив,  а н а п р я 
ж ен н ость  внутренней ж и зн и  в этом возрасте  
исклю чительно  велика .  Р а с с к а з а в  в своих кни
гах  историю д у ш и  м ал ьч и к а-по э та ,  В алерий 
П опов  н аш ел  свой неож и д ан н ы й  поворот в 
освоении этой темы. И м енно  в этом его под
линное  н оваторст во  и бо л ьш о е  х у д о ж еств ен 
ное открытие.

ЕЛЕНА ПАЩЕНКО

Путь к былине

«В толпе  могучих сыновей, с д р у зья м и ,  
в грид нице  высокой В л а д и м и р -с о л н ц е  п и ро
вал . . .»

Это П у ш к и н ,  « Р у сл ан  и Л ю д м и л а » ,  строки 
со ш кольны х  л ет  зн ак о м ы е  всем.

А й  во  сла вн о м  бы ло  го р о ди  во  К и ева ,
А й  у  ла с к о во го  к н я з я  у  В ла ди м ер а ,
Тут вед ь  бы ло  в  ево  со б р а н  понесен пир , 
А почесён-от  пир  в с ё  на  весь-от м ир ...

Это « с т а р и н а »  о С ухм ане ,  одна из ветвей 
могучего д е р е в а  русских преданий, которые 
п одч ас  т а к  и остаю тся  неведомы человеку 
всю ж изнь. . .

В ы с т у п а я  о д н а ж д ы  п еред  ш кольниками ,  
известный переводчик И г на ти й  И ван овский  
з а д а л  им, м еж д у  прочим, так о й  вопрос:

—  Р е б я т а ,  а  кто  из в а с  л ю б и т  читать  
былины?

В ответ  —  м олчание  зала . . .
И  верно: не год, не д в а  они у  детей  в н е з а с л у 

женной  опале .  Конечно, их проходят  в школе.  
Н о  в учебник л и т е р а т у р ы  включены л и ш ь  
« В о л ьг а  и М и к у л а»  д а  « И л ь я  М у р о м е ц  и 
С о л о в ей -Р азб о й н и к » .  И х  читаю т на уроках ,  по 
ним пиш ут и зл о ж ен и я .  Н о  этим зн аком ство

нем алого  числа р еб я т  со  стихотворными 
текст ам и  былин ок а н ч и в а е тс я .  И м ен а  трех 
б огаты рей  с карти н ы  В. В а с н е ц о в а  они н а 
зовут ,  а  вот  других  —  редко.. .

В чем причина  того ,  что к « старинам »  
о б р а щ а е т с я  д а л е к о  не к а ж д ы й ?  Во-первых, 
в их св о ео б р азн о м ,  и в зрослом у-то  непри
вычном, особом я з ы к е  —  напевном  и т я ж е 
ловесном  одновременно . В о-вторы х, у «п о
вестей д р е в н и х  л е т »  н ем ало  конкурентов,  
куда  более з а н и м а т е л ь н ы х .  И чем, споты 
ка я с ь ,  о д о л е в а т ь  «скучную» к н и ж ку  былин, 
ш кольник  примется з а  «Э лектроника»  или 
« Д е в о ч к у  с З ем л и » ,  где одна г л а в а  инте
реснее другой.. .

П о з ж е  он вы растет ,  станет  взрослым, 
умным человеком. Н о  одной из неведомых 
ниточек, что с в я з ы в а е т  челов ека  с родной 
землей , у него не будет ,  оттого что не узнал  
он ст а р о д а в н и х  л е г е н д  своего  н а р о д а .  А ч е л о 
век без  пр о ш л о го  подобен страш ном у  и ж а л 
кому м ан ку р ту  из « Б у р а нн о г о  п олустанка»  
Ч. А йтм атова .

П оэтом у ,  чтобы ещ е  с д ет ств а  п риоб
щ и ть  к б ы ли н ам ,  и созд а ю т с я  их м ного
численны е пересказы ,  перелож ен и я .  У них, 
особенно  у прозаических ,  к счастью , иная 
су д ьб а ,  их л ю б я т ,  з а ч и т ы в а ю т  до  дыр. Ч а щ е  
всего герои их И л ь я  М уром ец ,  Д о б р ы н я ,  
А л е ш а  П опович, М и к у л а ,  В ольга ,  С вятогор .  
Р е ж е  в числе п ер со н аж ей  В а с и л и с а  Мику- 
л и ш н а ,  С а д к о ,  С ухм ан .  И  у ж  вовсе иногда —  
М и х а й л о  П оты к ,  М и х а й л о  К озари н ов ,  С о л о 
вей Будимирович.. .

В от  « Б ы лины »  (Л . ,  « Х у д о ж н и к  Р С Ф С Р » ,
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1973), п ер е с к а з а н н ы е  Н. К олп аковой  д л я  
сам ы х  маленьких , д л я  тех, кто  ещ е  читает  по 
слогам. Крупны й ш р и ф т ,  о билие  картинок. 
Н еб о л ьш и е ,  по полстранички ,  главки. В язы к е  
пр е о б л а д а ю т  гл аг о л ы  —  т о л ь к о  действие,  
только  собы тия;  простые, короткие ф разы . . .  
И  все б огаты ри  похож и д р у г  на д р у г а  — 
и речью, и нравом , и обличьем.

И н а ч е  п ер ел о ж и л  былины, т о ж е  д л я  д о 
ш кольников , А. М и т я е в  (в  его книге «Ш есть  
И в а н о в  —  ш есть  капитанов» .  М., « Д е т с к а я  
л и тер ату р а » ,  1978). Не просто их ад а п т и р о в а л ,  
а наполнил  о б р а з а м и ,  понятными ребенку. 
Ч тобы зри м о  п о к а з а т ь  рост  С в я т о г о р а ,  пишет: 
в руке его, к а к  в л одке ,  мог поместиться 
человек; когд а  он ехал  по лесу ,  голова  его 
б ы ла  вы ш е  сам ы х  д ли н н ы х  сосен; а дом а  или 
человека  мог вовсе не зам етить ,  и р а з  закр ы л  
ногой т р у б у  кузницы.

О боим этим п е р е с к а з а м  присущ е с к а з о ч 
ное деление  п ерсон аж ей :  добры й  б о г а т ы р ь  — 
злой  недруг. Т р етьего  нет. В и тя зи ,  особенно 
у А. М и т я е в а ,  безупречны  во всем. В ольга  
(«В олх  В с е с л а в ь е в и ч » ) , об ерн увш и сь  го р н о 
стаем, не з а г р ы з а е т  коней в султановой  
конюшне, а л и ш ь  портит сед ла .  Э т о  не прихоть 
а в то р а ,  а  з н а н и е  психологии дет ей  —  ведь  
они, особенно маленькие ,  л ю б я т  зверю ш ек, 
и граю т их ф и гу р к ам и ,  у чат  на п а м я т ь  
«Я лю б лю  свою  ло ш ад ку . . .» .  И если у ж  
ш ести кл ассн и к  П а н а м а  в повести Б .  А л м а з о в а  
« С ам ы й  кр а с и в ы й  конь» д о л г о  не мог у р а 
зуметь ,  к а к  это  м ож н о  « н а д  л о ш а д к а м и »  
д е л а т ь  опыты, пусть и с сам ой святой  целью, 
то м а л ы ш  и подавно  не поймет, з а  что В ольга  
их убил. И на соседнее ц а р с т в о  он идет войной, 
чтобы спасти  осуж ден н ую  на см ерть  ж енщ ину .  
П обед ив ,  всех  п р о щ а е т  В о л ь г а ,  д а ж е  злого  
ц а р я  С а л т ы к а ,  но тот  сам  «с д о с а д ы  помер». 
В этих п е р е с к а з а х  битвы не страш н ы , всегда 
то р ж е с т в у е т  п р авд а .  Л и ш ь  в одной из бы лин —  
о С у х м а н е  —  герой  о к л е в е т а н , ' опозорен , он 
погибает.  Н о  спасен  от вр аг о в  Киев. П оэтому 
ф и н ал ,  к а к  и в « С к а зк е  о военной тайне»  
А. Г а й д а р а ,  не безысходен: б о г а т ы р ь  п о ж е р т 
вовал  своей ж и зн ь ю  р а д и  многих ж изней ,  
и подвиг его, незамеченны й  л ю д ь м и ,—  т о ж е  
подвиг.

«С п еш и те  д е л а т ь  добро!»  —  э т а  мы сль  с т а л а  
главной  во  всех четырех б ы л и н ах  в п ересказе  
А. М и т я е в а .  Н . К о л п а к о в а  увлеч ена  ходом

событий, д л я  нее история С в я т о г о р а  —  «чудо». 
П о д  пером А. М и т я е в а  он а  п р е в р а т и л а с ь  в 
притчу: «си ла  ему д а н а  бы ла  о гр о м н а я ,  да 
не сумел он ею хорош о р аспоря диться» .  
Никому, кроме М а р ьи ,  не с д е л а л  Святогор  
до б р а  з а  весь свой век. Хотел он землю 
поднять,  мечтал  о почестях себе,  пусть и на 
горе всему миру, оттого и б ес сл авен  его конец, 
в отличие от С у х м ан а .  Н о  з а  единствен
ное х орош ее  дело  о ст а е т с я  и по нему 
п а м я т ь  —  р ак и та ,  в которую пр евр ати л ас ь  
М а р ья .  Н е о б ы ч ай н о  человечен о б р а з  этой 
зас туп н и цы  з а  людей , вечной печальницы  по 
С вя то го р у ,  созд анны й  А. М итяевы м .

Книги А. Н е ч а е в а  « Б ы лины »  (М.,  «М а лы ш », 
1984),  « Р у сск и е  б огаты ри »  И. К ар на у х о во й  
(Л . ,  « Д е т с к а я  л и т е р а т у р а » ,  1974),  альбом  
«Русские  б огаты ри »  А. Н е ч а е в а  и Н . Кочер- 
гина (М., «М а лы ш » ,  1971) — д л я  ш кольников .  
З д е с ь  уровень  п ер еск аза  у ж е  иной: мир пред
с тае т  д а л е к о  не в р а д у ж н о м  свете, бои ж е с т о 
ки. Т у т  не от злости,  а от руки Вольги 
гибнет С а лт ы к .  И А л еш а  П опович  у И . К а р н а 
уховой не столь  идеален , к а к  у Н. К олпаковой :  
видя Т у га р и н а ,  он «еле  ж и в  стоит, ноги  у него 
п о д к а ш и в а ю тс я » ,  половину  его  подвигов со 
в е р ш а е т  верный друг ,  Еким  И ван ови ч .  П о 
лю б ив  Н а с т а с ь ю  М икулиш ну ,  солгал  ей А л е 
ша, будто  видел убитым м у ж а  ее, Д о б р ы н ю . 
Д а ж е  сам  И л ь я ,  идя  в Ц а р ь г р а д  с р а ж а т ь с я  
с И д о л и щ ем ,  о тним ает  о д е ж д у  у калики , 
у г р о ж а я  побоями. Х р аб р ы е  витя зи  «об у р е
ваемы  стр ас тям и » ,  к а к  и прочие люди. Но 
их о тв аг а ,  верность  краю  родному не зн а ю т  
предела .  П оэтому, хоть  и не безупречны, 
они —  герои.

О р и ги н а л ь н а  у  И. К а р н а у х о в о й  бы лина  «На 
з а с т а в е  богаты рской» .  И л ь я  М у р о м ец  бьется 
с неведомым н а х в а л ь щ и к о м .  П роти вн и к  могуч: 
в о ж и д а н и и  боя ,  «словно пёрыш ком», пои г
р ы в а е т  стопудовой палицей. Если бы не д а л а  
И лье  сил м а ть -з е м л я ,  б ы ть  бы ем у  убиту. 
Но, победив,  не смог он с д е р ж а т ь  в осхищ е
ния: «Н у  и славн ы й  ж е  т ы  богатырь!» ,  
п о щ ад и л  недруга.  А, вернувш ись  к своим, с к а 
з а л :  «Т р ид ц ать  лет  я  е з ж у  по полю... а  такого  
б о г а т ы р я  не виды вал!»  Т а к  в п ересказе  б ы л и 
на,  в которой в о р и ги н ал е  герой с р а ж а е т с я  
со своим «неузнанны м »  сыном, приобрела  
иной смы сл:  И л ь я  у в а ж а е т  сильного  в р аг а ,  
честный поединок, не боится п р изнать ,  что

П а щ енко
Е л е н а  В ла д и м и р о вн а  
р о д и ла сь  в 1964 году.
Учится в  А р х а н ге л ь с к о м  
государст венном  
м ед и ц и н ско м  институте.
У частница
Вт орого всесо ю зно го  
сем инара
м о ло д ы х  крит иков  
детской
и ю но ш еской  литературы (1 9 8 5 ).  
Эта статья —

п е р в а я  б о л ь ш а я  п у б л и к а ц и я .

44 Ж и з н ь .  Л и т е р а т у р а .  К р и т и к а



сила его не безгран и чн а .  Б о г а т ы р ь  —  это че 
ловек,  ч ь я  совесть  чиста, з а  кем п р авд а .

С н етрад иционны м  д р а м а т и з м о м  и сто л к о в а 
на И. К а р н а у х о в о й  « с т а р и н а »  о С а д ко .  Н и щ и й  
гусляр  хочет р азб о га т е т ь  —  не « о т р а щ и в а т ь  
ж и р  в тереме» , а  мир п овидать ,  н агл я д еть ся  
див зам орских .  С т ал  купцом и заго р д и л ся .  
П о б ы в а в  р а з  в ч у ж и х  к р а я х ,  «до смерти ж ил  
тихо  и мирно в Н овгороде» ,  з а б ы в  о преж них 
мечтах.  Н е  принесло ему золото  счастья .

Н еск о л ь к о  стран н ы м  м о ж е т  п о к аза ть ся ,  
что в книгу  И. К а р н а у х о в о й  «Русские  б о г а 
ты ри» во ш л а  былина о  С о л о в ь е  Б удимирови-  
че, не воине,  а  торговом  госте. Н о  если И л ь я  
Киев з а щ и щ а е т ,  то  С оловей  его у к р а ш а е т  
золоты ми тер ем ам и .  О ба  —  боец  и мастер  — 
с л у ж а т  родной земле.

А. Н е ч а е в  в книге « Б ы лины »  не стремится ,  
в отличие  от И. К а р на у х о во й ,  п о к а з а т ь  
л ю д ск и е  судьбы  и х а р а к т е р ы ,  а  пытается  
в о ссо з д ать  атм о сф ер у  с казочн ой  Руси. Его 
повеств ован и я ,  словно  песни, изобилую т п о
вторам и:  « сила-могута» ,  «столованье-пиро-
ванье»  и т .  д. Он л ю б о вн о  воссоздает  
подробности  ж изни  своих героев:  «сперва н а 
к л а д ы в а л  потнички, на потнички клал  войлоч- 
ки, а на войлочки сед ел ы ш ко  черкасское. . .  
Все не р ади  к р асы -б асы ,  а  ради  крепости 
богаты рской.. .»

К нига  А. Н е ч а е в а  и х у д о ж н и к а  Н . Кочер- 
гина «Р усски е  б огаты ри »  —  краткие ,  почти 
конспективные пересказы  былин. В к а ж д о й  
г л а в е  п оказано ,  чем был д л я  русского н ар о д а  
то т  или иной богаты рь .  М и кула  —  его  корми
лец , В о л ь г а  —  воп лощ ен и е  его мудрости, 
А л еш а  —  у д ал и ,  И л ь я  —  совести . В числе 
др у ги х  бы лина ,  к которой никто б о л ьш е  не 
о б р а щ а л с я ,—  о М и х а й л е  К озари н ове ,  о т в е р г 
нутом сыне. В некоторых ее в а р и а н т а х  он, 
спасш и из плена  сестру, стан о в и т ся  л ю б и м 
цем всей семьи. А вторам и  вы б р а н  иной 
ф и н а л  —  герой  о ст а е т с я  одиноким —  в о з 
м ожно, чтобы воссоздать  то ж естокое  время, 
когда з а  п р а в д у  приходилось  п л ати ть  своей 
и ч у ж о й  кровью.

Н о  п ер еск аз  д л я  детей, пусть и не д л я  
мал ен ьких  —  все ж е  —  д л я  детей. К то  знает ,  
з а  какой гр а нью  кончается  «детское» и н ач и 
наетс я  «взрослое»? Т р у д н о  не переш агнут ь  
этого рубеж а . . .  В от  перелож ен и е  былины 
«М ихайло  П оты к», выполненное А. А л е к с а н д 
ровым (« М у р зи л к а » ,  1983, №  5 и 7 ) .  Д о  него 
первую ч а с т ь  этой « старины »  п е р е с к а з а л а  
Н. К о л п а к о в а .  П о л у ч и л а с ь  л и р и ч е с к а я  н о в ел 
ла  о лю б ви ,  что сильнее  смерти. К о н ч а л а с ь  
она спасением  царевн ы  М а р ьи .  А. А л е к с а н д 
ров поведал  и д а л ь н е й ш и е  собы тия:  М а р ь я  
изм енила  мужу, тр и к р а т ы  о п а и в а л а  его вином 
с сонным зельем ,  пы тая сь  погубить. В конце 
концов зл о  бы ло  н а к а з а н о ,  б о г а т ы р ь  стал  
царем ,  но, п а м я т у я  о том, к а к  т р и ж д ы  пенная  
ча р а  чуть  не с т а л а  д л я  него смертной ча ш ей :  
«зелена  вина.. . с тех  пор н икогд а  не пил». 
Б ы л и н а  о коварст ве  в прекрасном  о б р аз е ,  о 
черной небл аго д ар н о сти  о к а з а л а с ь  свед ена  к 
нехитрому: « а л к о го л ь  —  яд!»  О д н а к о  « ч а ш а  
вина в полтора  ведра »  в пересказах  
А. Н еч аев а  и в ори ги н але  непременная 
спутница  пиров в Киеве.  И дело  не в том,

одну т а к у ю  или боле  осуш и л  М и ха йло ,  а в сон
ном з е л ь е ,  что бы ло  в ней.

С ре ди  всех п ер еск аз о в  книга  Б .  Ш ерги н а  
« И л ь я  М ур о м ец »  (М., « Д е т с к а я  л и тература » ,  
1968) на особом  месте. О н а  д л я  с та р ш е г о  
ш кольника .  Б .  Ш ерги н  лю бил и умел испол
н ять  былины, в своих п е р ел о ж ен и я х  чередо
в а л  прозу  с песенным стихом, с т а р а я с ь  сох 
р а н и т ь  и смысл «старин», и их неповторимую 
о бразн ость .

В е ли ч а в о с ть  повеств ован и я  дост игается  
сти л и зац и ей  «под  X V III  век» сл о ж н ы х  п р и л а 
га тельн ы х  («тихогласны й», « светлош ум н ы й ») ,  
введением в текст  ц ер к о вн о сл авя н ск о й  л ек си 
ки. И з р е д к а ,  к а к  проблески  молнии, две-три  
«ш утейные» строчки. Т е  ж е  калики, идя  в 
М уром ,  « н а  п р а в у ю  н о ж ен ьк у  пл яш у т ,  на 
л евую  н о ж к у  п р и п ад аю т» ,  а в « И л ь е  и И д о л и 
щ е», что, к а к  не смех, вы зовет  «старч ищ е 
могутное», с огромной п ал и ц ей  вместо посоха, 
у л е п е ты в а ю щ е е  о т  в р а г а ,  стр а ш н о е  л и ш ь  на 
вид?

Н о  есть  у Б. Ш е р г и н а  то ,  что понятно л и ш ь  
подростку, но не ребенку.  Б и т в а  —  не «потеха»,  
а  т я ж к и й  труд ,  д а ж е  д л я  могучего Ильи. 
П осле  боя, точно  после непосильной работы, 
у ти р а ю т  б о г аты р и  к ровавы й  пот.  Именно 
этим, а не р азв е с е л ы м  пиром, кончаю тся 
его былины.

Д р у г а я ,  не менее з н а ч и м а я ,  тем а  двух  по
колений во п л о щ ен а  в « С вя тогоре » .  Б .  Ш ергин  
не берет,  к а к  другие,  за  основу историю 
о «тяге  земной» . Ни в одном  из пересказов 
нет столь  траги ческой  ф игуры  С в я то го р а .  
Е го  си л а  —  в мудрости, но бо г аты р ь  «стар 
духом», «истом ился  от д ревности  лет»  и ж д е т  
см ерти. Т о лько ,  пока не о т ы щ е т  юного п реем 
ника себе, нет ему успокоения . П ол у ч и в  от 
С в я т о г о р а  ч а с т ь  его з н а н и я ,  И л ь я  словно м о
лодеет ,  ему к а к  бы з а н о в о  о тк р ы в а ется  мир. 
«С и я ли  зве зды .  С в я т о г о р  ч и тал  зве зд н о е  небо, 
ка к  книгу. И л ь я  с л у ш а л ,  и всю эту мудрость  
с л а г а л  в своем сердце».

С в я т о г о р  исполнил свой долг ,  он м ож ет  
умереть.  И , в и д я  гроб ,  зн а е т ,  д л я  кого он. 
Н а п р а с н о  И л ь я  с т а р а е т с я  у д е р ж а т ь  его. Г о р ь 
кой шуткой у с т а в ш е г о  от ж и зн и  с т а р и к а  зв у ч ат  
его слова  при виде И льи  в огромном «домови- 
ще»: « Б у д т о  ты , ди тя ,  яг о д к а  в коробе 
к атае ш ь ся » .

Ж у т к о  И л ье ,  но чем помочь? В еди н ствен 
ном из п ер еск аз о в  он п о греб ает  своего с т а р 
шего т о в а р и щ а ,  к л а д е т  в головах  его б о г а 
ты рское  о р у ж ье .

П е р е л о ж е н и я  Б. Ш е р г и н а  —  рубеж ,  з а  ко 
торы м  кон чае тся  п ер еск аз  и нач и н ае тся  сам а  
бы л и н а ,  во  всей п ервозд анной  красе .  Д о л о г  
и труден  путь  к ней, не к а ж д о м у  су ж д ен о  
дойти  до конца ,  не п овернуть  вспять .  И оттого 
скромны е п ересказы  былин, п рочитанны е в 
детстве ,  д е л а ю т  свое,  негромкое, но доброе  
дело ,  с б л и ж а я  нас, людей ны неш него  и бу д у 
щ его  века ,  с седой стариной , с тем, откуда 
все мы пош ли ,  чтобы зн ал ,  помнил и чтил 
человек  родство  свое.

А р х а н г е л ь с к
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