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Выходное платье 

Автор: С. Алексеев. 

Было это ещё до начала войны с фашистами. 

Кате Извековой подарили родители новое платье. Платье нарядное, 

шёлковое, выходное. 

Не успела Катя обновить подарок. Грянула война. Осталось платье 

висеть в шкафу. Думала Катя: завершится война, вот и наденет она своё 

выходное платье. 

Фашистские самолёты не переставая бомбили с воздуха Севастополь. 

Под землю, в скалы ушёл Севастополь. 

Военные склады, штабы, школы, детские сады, госпитали, ремонтные 

мастерские, даже кинотеатр, даже парикмахерские — всё это врезалось в 

камни, в горы. 

Под землёй организовали севастопольцы и два военных завода. 

 

На одном из них и стала работать Катя Извекова. Завод выпускал 

миномёты, мины, гранаты. Затем начал осваивать производство авиационных 

бомб для севастопольских лётчиков. 

Всё нашлось в Севастополе для такого производства: и взрывчатка, и 

металл для корпуса, даже нашлись взрыватели. Нет лишь одного. Порох, с 

помощью которого подрывались бомбы, должен был засыпаться в мешочки, 

сшитые из натурального шёлка. 

Стали разыскивать шёлк для мешочков. Обратились на различные 

склады. 

На один: 

 

— Нет натурального шёлка. 

На второй 

— Нет натурального шёлка. 

Ходили на третий, четвёртый, пятый. 

Нет нигде натурального шёлка. 

И вдруг... Является Катя. Спрашивают у Кати: 

— Ну что — нашла? 

— Нашла, — отвечает Катя. 

Верно, в руках у девушки свёрток. 

Развернули Катин свёрток. Смотрят: в свёртке — платье. То самое. 

Выходное. Из натурального шёлка. 

— Вот так Катя! 

— Спасибо, Катя! 

Разрезали на заводе Катино платье. Сшили мешочки. Засыпали порох. 

Вложили мешочки в бомбы. Отправили бомбы к лётчикам на аэродром. 



Вслед за Катей и другие работницы принесли на завод свои выходные 

платья. Нет теперь перебоев в работе завода. За бомбой готова бомба. 

Поднимаются лётчики в небо. Точно бомбы ложатся в цель. 

 

Бул-буль 

Автор: С. Алексеев. 

Не стихают бои в Сталинграде. Рвутся фашисты к Волге. 

Обозлил сержанта Носкова какой-то фашист. Траншеи наши и 

гитлеровцев тут проходили рядом. Слышна из окопа к окопу речь. 

Сидит фашист в своём укрытии, выкрикивает: 

— Рус, завтра буль-буль! 

То есть хочет сказать, что завтра прорвутся фашисты к Волге, сбросят в 

Волгу защитников Сталинграда. 

Сидит фашист, не высовывается. Лишь голос из окопа доносится: 

— Рус, завтра буль-буль. — И уточняет: — Буль-буль у Вольга. 

Действует это «буль-буль» на нервы сержанту Носкову. 

Другие спокойны. Кое-кто из солдат даже посмеивается. А Носков: 

— Эка ж, проклятый фриц! Да покажись ты. Дай хоть взглянуть на 

тебя. 

Гитлеровец как раз и высунулся. Глянул Носков, глянули другие 

солдаты. Рыжеват. Осповат. Уши торчком. Пилотка на темени чудом 

держится. 

Высунулся фашист и снова: 

— Буль-буль! 

 

Кто-то из наших солдат схватил винтовку. Вскинул, прицелился. 

— Не трожь! — строго сказал Носков. 

Посмотрел на Носкова солдат удивлённо. Пожал плечами. Отвёл 

винтовку. 

До самого вечера каркал ушастый немец: «Рус, завтра буль-буль. 

Завтра у Вольга». 

К вечеру фашистский солдат умолк. 

«Заснул», — поняли в наших окопах. Стали постепенно и наши 

солдаты дремать. Вдруг видят, кто-то стал вылезать из окопа. Смотрят — 

сержант Носков. А следом за ним лучший его дружок рядовой Турянчик. 

Выбрались дружки-приятели из окопа, прижались к земле, поползли к 

немецкой траншее. 

Проснулись солдаты. Недоумевают. С чего это вдруг Носков и 

Турянчик к фашистам отправились в гости? Смотрят солдаты туда, на запад, 

глаза в темноте ломают. Беспокоиться стали солдаты. 

Но вот кто-то сказал: 

— Братцы, ползут назад. 

Второй подтвердил: 

 

— Так и есть, возвращаются. 



Всмотрелись солдаты — верно. Ползут, прижавшись к земле, друзья. 

Только не двое их. Трое. Присмотрелись бойцы: третий солдат фашистский, 

тот самый — «буль-буль». Только не ползёт он. Волокут его Носков и 

Турянчик. Кляп во рту у солдата. 

Притащили друзья крикуна в окоп. Передохнули и дальше в штаб. 

Однако дорогой сбежали к Волге. Схватили фашиста за руки, за шею, в 

Волгу его макнули. 

— Буль-буль, буль-буль! — кричит озорно Турянчик. 

— Буль-буль, — пускает фашист пузыри. Трясётся как лист осиновый. 

— Не бойся, не бойся, — сказал Носков. — Русский не бьёт лежачего. 

Сдали солдаты пленного в штаб. 

Махнул на прощание фашисту Носков рукой. 

— Буль-буль, — прощаясь, сказал Турянчик. 

 

 

 

Особое задание 

Автор: С. Алексеев. 

Задание было необычным. Называлось оно особым. Командир бригады 

морских пехотинцев полковник Горпищенко так и сказал: 

— Задание необычное. Особое. — Потом переспросил: — Понятно? 

— Понятно, товарищ полковник, — ответил старшина-пехотинец — 

старший над группой разведчиков. 

Был он вызван к полковнику один. Вернулся к своим товарищам. 

Выбрал в помощь двоих, сказал: 

— Собирайтесь. Задание выпало нам особое. 

Однако что за особое, пока старшина не говорил. 

Дело было под новый, 1942 год. Ясно разведчикам: в такую-то ночь, 

конечно, задание сверхособое. Идут разведчики за старшиной, 

переговариваются: 

— Может, налёт на фашистский штаб? 

— Бери выше, — улыбается старшина. 

— Может, в плен генерала схватим? 

— Выше, выше, — смеётся старший. 

Переправились ночью разведчики на территорию, занятую фашистами, 

продвинулись вглубь. Идут осторожно, крадучись. 

Опять разведчики: 

 

— Может, мост, как партизаны, идём взрывать? 

— Может, на фашистском аэродроме произведём диверсию? 

Смотрят на старшего. Улыбается старший. 

Ночь. Темнота. Немота. Глухота. Идут в фашистском тылу разведчики. 

Спускались с кручи. На гору лезли. Вступили в сосновый лес. Крымские 

сосны вцепились в камни. Запахло приятно хвоей. Детство солдаты 

вспомнили. 



Подошёл старшина к одной из сосенок. Обошёл, посмотрел, даже ветви 

рукой пощупал. 

— Хороша? 

 

— Хороша, — говорят разведчики. 

Увидел рядом другую. 

 

— Эта лучше? 

 

— Сдаётся, лучше, — кивнули разведчики. 

— Пушиста? 

 

— Пушиста. 

 

— Стройна? 

 

— Стройна! 

 

— Что же — к делу, — сказал старшина. Достал топор и срубил 

сосенку. — Вот и всё, — произнёс старшина. Взвалил сосенку себе на плечи. 

— Вот и управились мы с заданием. 

— Вот те и на, — вырвалось у разведчиков. 

На следующий день разведчики были отпущены в город, на 

новогоднюю ёлку к детям в детский дошкольный подземный сад. 

Стояла сосенка. Стройна. Пушиста. Висят на сосенке шары, гирлянды, 

разноцветные фонарики горят. 

Вы спросите: почему же сосна, не ёлка? Не растут в тех широтах ёлки. 

Да и для того, чтобы сосенку добыть, надо было к фашистам в тылы 

пробраться. 

Не только здесь, но и в других местах Севастополя зажглись в тот 

нелёгкий год для детей новогодние ёлки. 

Видать, не только в бригаде морских пехотинцев у полковника 

Горпищенко, но и в других частях задание для разведчиков в ту 

предновогоднюю ночь было особым. 

 

 

 

Огородники 

Автор: С. Алексеев. 

 

Было это незадолго до Курской битвы. В стрелковую часть прибыло 

пополнение. 

Старшина обходил бойцов. Шагает вдоль строя. Рядом идёт ефрейтор. 

Держит карандаш и блокнот в руках. 

Глянул старшина на первого из бойцов: 



— Картошку сажать умеешь? 

Боец смутился, пожал плечами. 

Дальше шагнул старшина: 

 

— Картошку сажать умеешь? 

— Умею! — звонко сказал солдат. 

— Два шага вперёд. 

Вышел солдат из строя. 

— Пиши в огородники, — сказал старшина ефрейтору. 

Дальше идёт старшина: 

 

— Картошку сажать умеешь? 

— Умею. 

 

— Умею. 

 

— Не пробовал. 

 

— Умею. 

 

— Не приходилось, но если надо... 

— Умею. 

 

— Умею. 

 

— Хватит, — сказал старшина. 

Вышли вперёд бойцы. Оказался в строю умеющих и солдат Анатолий 

Скурко. Гадает солдат Скурко: куда это их, умеющих? «Картошку сажать — 

так по времени поздно. (Уже вовсю заиграло лето.) Если её копать, то по 

времени очень рано». 

Гадает солдат Скурко. И другие бойцы гадают: 

— Картошку сажать? 

 

— Морковку сеять? 

 

— Огурцы для штабной столовой? 

Посмотрел на солдат старшина. 

— Ну что же, — сказал старшина. — Отныне вам быть в минёрах, — и 

вручает солдатам мины. 

Приметил лихой старшина, что тот, кто умеет сажать картофель, 

быстрей и надёжнее ставит мины. 

Усмехнулся солдат Скурко. Не сдержали улыбок и другие солдаты. 

Приступили к делам огородники. Конечно, не сразу, не в тот же миг. 

Ставить мины не такое простое дело. Специальную тренировку прошли 

солдаты. 



На многие километры на север, на юг, на запад от Курска протянули 

минёры минные поля и заслоны. Только в первый день Курской битвы на 

этих полях и заслонах подорвалось более ста фашистских танков и 

самоходных орудий. 

Идут минёры. 

 

— Ну как, огородники? 

— Полный во всём порядок. 

 

Злая фамилия 

Автор: С. Алексеев. 

Стеснялся солдат своей фамилии. Не повезло ему при рождении. 

Трусов его фамилия. 

Время военное. Фамилия броская. 

Уже в военкомате, когда призывали солдата в армию, — первый 

вопрос: 

— Фамилия? 

 

— Трусов. 

 

— Как-как? 

 

— Трусов. 

 

— Д-да... — протянули работники военкомата. 

Попал боец в роту. 

— Как фамилия? 

 

— Рядовой Трусов. 

 

— Как-как? 

 

— Рядовой Трусов. 

 

— Д-да... — протянул командир. 

Много бед от фамилии принял солдат. Кругом шутки да прибаутки: 

— Видать, твой предок в героях не был. 

— В обоз при такой фамилии! 

Привезут полевую почту. Соберутся солдаты в круг. Идёт раздача 

прибывших писем. Называют фамилии: 

— Козлов! Сизов! Смирнов! 

Всё нормально. Подходят солдаты, берут свои письма. 

Выкрикнут: 

 

— Трусов! 



 

Смеются кругом солдаты. 

 

Не вяжется с военным временем как-то фамилия. Горе солдату с этой 

фамилией. 

В составе своей 149-й отдельной стрелковой бригады рядовой Трусов 

прибыл под Сталинград. Переправили бойцов через Волгу на правый берег. 

Вступила бригада в бой. 

— Ну, Трусов, посмотрим, какой из тебя солдат, — сказал командир 

отделения. 

Не хочется Трусову оскандалиться. Старается. Идут солдаты в атаку. 

Вдруг слева застрочил вражеский пулемёт. Развернулся Трусов. Из автомата 

дал очередь. Замолчал неприятельский пулемёт. 

— Молодец! — похвалил бойца командир отделения. 

Пробежали солдаты ещё несколько шагов. Снова бьёт пулемёт. 

Теперь уже справа. Повернулся Трусов. Подобрался к пулемётчику. 

Бросил гранату. И этот фашист утих. 

— Герой! — сказал командир отделения. 

Залегли солдаты. Ведут перестрелку с фашистами. Кончился бой. 

Подсчитали солдаты убитых врагов. Двадцать человек оказалось у того 

места, откуда вёл огонь рядовой Трусов. 

— О-о! — вырвалось у командира отделения. — Ну, брат, злая твоя 

фамилия. Злая! 

Улыбнулся Трусов. 

 

За смелость и решительность в бою рядовой Трусов был награждён 

медалью. 

Висит на груди у героя медаль «За отвагу». Кто ни встретит — глаза на 

награду скосит. 

Первый к солдату теперь вопрос: 

— За что награждён, герой? 

Никто не переспросит теперь фамилию. Не хихикнет теперь никто. С 

ехидством словцо не бросит. 

Ясно отныне бойцу: не в фамилии честь солдатская — дела человека 

красят. 

Вязьма 

Автор: С. Алексеев. 

Привольны поля под Вязьмой. К небу бегут холмы. 

Слова из были не выкинешь. Под городом Вязьмой большая группа 

советских войск попала к врагу в окружение. Довольны фашисты. 

Сам Гитлер, предводитель фашистов, звонит на фронт: 

— Окружены? 

 

— Так точно, наш фюрер, — рапортуют фашистские генералы. 

— Сложили оружие? 



 

Молчат генералы. 

 

— Сложили оружие? 

 

Вот смелый один нашёлся. 

— Нет. Осмелюсь доложить, мой фюрер… — Генерал что-то хотел 

сказать. 

Однако Гитлер отвлёкся чем-то. На полуслове прервалась речь. 

Вот уже несколько дней, находясь в окружении, советские солдаты 

ведут упорные бои. Сковали они фашистов. Срывается фашистское 

наступление. Застряли враги под Вязьмой. 

Снова Гитлер звонит из Берлина: 

— Окружены? 

 

— Так точно, наш фюрер, — докладывают фашистские генералы. 

— Сложили оружие? 

 

Молчат генералы. 

 

— Сложили оружие? 

 

— Нет. 

 

Страшная брань понеслась из трубки. 

— Осмелюсь доложить, мой фюрер, — пытается что-то сказать тот, 

смелый. — Наш Фридрих Великий ещё сказал… 

Однако не слушает дальше фюрер. Бросил с досадой трубку. 

Снова проходят дни. Не утихают бои под Вязьмой. Застряли, завязли 

враги под Вязьмой. 

Вяжет их Вязьма, вяжет. За горло рукой взяла! 

В гневе великом фюрер. Снова звонок из Берлина. 

— Сложили оружие? 

 

Молчат генералы. 

 

— Сложили оружие?! 

 

— Нет, — за всех отвечает смелый. 

Снова брызнул поток нехороших слов. Заплясала мембрана в трубке. 

Притих генерал. Переждал. Уловил минутку: 

— Осмелюсь доложить, мой фюрер, наш великий, наш мудрый король 

Фридрих ещё сказал… 

Слушает Гитлер: 

 



— Ну, ну так что же сказал наш Фридрих? 

— Фридрих Великий сказал, — повторил генерал, — русских нужно 

дважды застрелить. А потом ещё и толкнуть, мой фюрер, чтобы они упали. 

Буркнул что-то невнятное в трубку фюрер. Отсоединился берлинский 

провод. 

Целую неделю под Вязьмой не утихали бои. Неоценимой была для 

Москвы неделя. За эти дни защитники Москвы успели собраться с силами и 

подготовили для обороны удобные рубежи. 

Привольны поля под Вязьмой. К небу бегут холмы. Здесь на полях, на 

холмах под Вязьмой сотни лежат героев. Здесь, защищая Москву, совершили 

советские люди ратный великий подвиг. 

Знай! 

 

Запомни! 

 

Светлую память о них храни! 

 

Генерал Жуков 

Автор: С. Алексеев. 

Командующим Западным фронтом — фронтом, в состав которого 

входило большинство войск, защищавших Москву, был назначен генерал 

армии Георгий Константинович Жуков. 

Прибыл Жуков на Западный фронт. Докладывают ему штабные 

офицеры боевую обстановку. 

Бои идут у города Юхнова, у Медыни, возле Калуги. 

Находят офицеры на карте Юхнов. 

— Вот тут, — докладывают, — у Юхнова, западнее города… — и 

сообщают, где и как расположены фашистские войска у города Юхнова. 

— Нет, нет, не здесь они, а вот тут, — поправляет офицеров Жуков и 

сам указывает места, где находятся в это время фашисты. 

Переглянулись офицеры. Удивлённо на Жукова смотрят. 

— Здесь, здесь, вот именно в этом месте. Не сомневайтесь, — говорит 

Жуков. 

Продолжают офицеры докладывать обстановку. 

— Вот тут, — находят на карте город Медынь, — на северо-запад от 

города, сосредоточил противник большие силы, — и перечисляют, какие 

силы: танки, артиллерию, механизированные дивизии… 

— Так, так, правильно, — говорит Жуков. — Только силы не вот здесь, 

а вот тут, — уточняет по карте Жуков. 

Опять офицеры удивлённо на Жукова смотрят. Забыли они про 

дальнейший доклад, про карту. 

— Слушаю дальше, — сказал командующий. 

Вновь склонились над картой штабные офицеры. Докладывают 

Жукову, какова боевая обстановка у города Калуги. 



— Вот сюда, — говорят офицеры, — к югу от Калуги, подтянул 

противник мотомехчасти. Вот тут в эту минуту они стоят. 

— Нет, — возражает Жуков. — Не в этом месте они сейчас. Вот куда 

передвинуты части, — и показывает новое место на карте. 

Остолбенели штабные офицеры. С нескрываемым удивлением на 

нового командующего смотрят. Уловил Жуков недоверие в глазах офицеров. 

Усмехнулся. 

— Не сомневайтесь. Всё именно так. Вы молодцы — обстановку 

знаете, похвалил Жуков штабных офицеров. — Но у меня точнее. 

Оказывается, побывал уже генерал Жуков и под Юхновом, и под 

Медынью, и под Калугой. Прежде чем в штаб — поехал прямо на поле боя. 

Вот откуда точные сведения. 

Во многих битвах принимал участие генерал, а затем Маршал 

Советского Союза Георгий Константинович Жуков — выдающийся 

советский полководец, герой Великой Отечественной войны. Это под его 

руководством и под руководством других советских генералов советские 

войска отстояли Москву от врагов. А затем в упорных сражениях и разбили 

фашистов в Великой Московской битве. 

 

Московское небо 

Автор: С. Алексеев. 

Было это ещё до начала Московской битвы. 

Размечтался в Берлине Гитлер. Гадает: как поступить с Москвой? 

Мучается — что бы сделать такое необычное, оригинальное. Думал, думал… 

Придумал такое Гитлер. Решил Москву затопить водой. Построить 

огромные плотины вокруг Москвы. Залить водой и город, и всё живое. 

— Сразу погибнет всё: люди, дома и Московский Кремль! 

Прикрыл он глаза. Видит: на месте Москвы бездонное плещется море! 

— Будут помнить меня потомки! 

Потом подумал: «Э-э, пока набежит вода…» 

— Ждать?! 

 

Нет, не согласен он долго ждать. 

— Уничтожить сейчас же! В сию минуту! 

Подумал Гитлер, и вот приказ: 

— Разбомбить Москву! Уничтожить! Снарядами! Бомбами! Послать 

эскадрильи! Послать армады! Не оставить камня на камне! Сровнять с 

землёй! 

Выбросил руку вперёд, как шпагу: 

— Уничтожить! Сровнять с землёй! 

— Так точно, сровнять с землёй, — замерли в готовности фашистские 

генералы. 

22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала войны, фашисты 

совершили первый воздушный налёт на Москву. 



Сразу 200 самолётов послали в этот налёт фашисты. Нагло гудят 

моторы. 

Развалились в креслах своих пилоты. Всё ближе Москва, всё ближе. 

Потянулись фашистские лётчики к бомбовым рычагам. 

Но что такое?! Скрестились в небе ножами-шпагами мощные 

прожекторы. Поднялись навстречу воздушным разбойникам краснозвёздные 

советские истребители. 

Не ожидали фашисты подобной встречи. Расстроился строй врагов. 

Лишь немногие самолёты прорвались тогда к Москве. Да и те торопились. 

Бросали бомбы куда придётся, скорей бы их сбросить и бежать отсюда. 

Сурово московское небо. Крепко наказан непрошеный гость. 22 

самолёта сбито. 

— Н-да… — протянули фашистские генералы. 

Задумались. Решили посылать теперь самолёты не все сразу, не общей 

кучей, а небольшими группами. 

— Будут наказаны большевики! 

На следующий день вновь 200 самолётов летят на Москву. Летят 

небольшими группами — по три, четыре машины в каждой. 

И снова их встретили советские зенитчики, снова их отогнали 

краснозвёздные истребители. 

В третий раз посылают фашисты на Москву самолёты. Неглупыми, 

изобретательными были генералы у Гитлера. Новый придумали план 

генералы. Надо самолёты послать в три яруса, решили они. Одна группа 

самолётов пусть летит невысоко от земли. Вторая — чуть выше. А третья — 

и на большой высоте, и чуть с опозданием. Первые две группы отвлекут 

внимание защитников московского неба, рассуждают генералы, а в это время 

на большой высоте незаметно к городу подойдёт третья группа, и лётчики 

сбросят бомбы точно на цели. 

И вот снова в небе фашистские самолёты. Развалились в креслах своих 

пилоты. Гудят моторы. Бомбы застыли в люках. 

Идёт группа. За ней вторая. А чуть поотстав, на большой высоте, 

третья. Самым последним летит самолёт особый, с фотоаппаратами. 

Сфотографирует он, как разрушат фашистские самолёты Москву, привезёт 

напоказ генералам… 

Ждут генералы известий. Вот и возвращается первый самолёт. 

Заглохли моторы. Остановились винты. Вышли пилоты. Бледные-бледные. 

Едва на ногах стоят. 

Пятьдесят самолётов потеряли в тот день фашисты. Не вернулся назад 

и фотограф. Сбили его в пути. 

Неприступно московское небо. Строго карает оно врагов. Рухнул 

коварный расчёт фашистов. 

Мечтали фашисты и их бесноватый фюрер уничтожить Москву до 

основ, до камня. А что получилось? 

Красная площадь 

Автор: С. Алексеев. 



1941 год. 7 Ноября. Годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Враг рядом. Советские войска оставили Волоколамск и Можайск. На 

отдельных участках фронта фашисты подошли к Москве и того ближе. Бои 

идут у Наро-Фоминска, Серпухова и Тарусы. 

Но как всегда, в этот дорогой для всех граждан Советского Союза день, 

в Москве, на Красной площади, состоялся военный парад в честь великого 

праздника. 

Когда солдату Митрохину сказали, что часть, в которой он служит, 

будет принимать участие в параде на Красной площади, не поверил солдат 

вначале. Решил, что ошибся, ослышался, что-то неверно понял. 

— Парад! — объясняет ему командир. — Торжественный, на Красной 

площади. 

— Так точно, парад, — отвечает Митрохин. Однако в глазах неверие. 

И вот замер Митрохин в строю. Стоит он на Красной площади. И слева 

стоят от него войска. И справа стоят войска. Руководители партии и члены 

правительства на ленинском Мавзолее. Всё точь-в-точь как в былое мирное 

время. 

Только редкость для этого дня — от снега бело кругом. Рано нынче 

мороз ударил. Падал снег всю ночь до утра. Побелил Мавзолей, лёг на стены 

Кремля, на площадь. 

8 часов утра. Сошлись стрелки часов на кремлёвской башне. 

Отбили куранты время. 

 

Минута. Всё стихло. Командующий парадом отдал традиционный 

рапорт. Принимающий парад поздравляет войска с годовщиной Великого 

Октября. Опять всё стихло. Ещё минута. И вот вначале тихо, а затем всё 

громче и громче звучат слова Председателя Государственного Комитета 

Обороны, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР 

товарища Сталина. 

Сталин говорит, что не в первый раз нападают на нас враги. Что были в 

истории молодой Советской Республики и более тяжёлые времена. Что 

первую годовщину Великого Октября мы встречали окружёнными со всех 

сторон захватчиками. Что против нас тогда воевало 14 капиталистических 

государств и мы потеряли три четвёртых своей территории. Но советские 

люди верили в победу. И они победили. Победят и сейчас. 

— На вас, — долетают слова до Митрохина, — смотрит весь мир, как 

на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких 

захватчиков. 

Застыли в строю солдаты. 

— Великая освободительная миссия выпала на вашу долю, — летят 

сквозь мороз слова. — Будьте же достойными этой миссии! 

Подтянулся Митрохин. Лицом стал суровее, серьёзнее, строже. 

— Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война 

справедливая. — И вслед за этим Сталин сказал: — Пусть вдохновляет вас в 



этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное 

знамя великого Ленина! 

Биты фашисты. Москва же стоит и цветёт, как прежде. Хорошеет от 

года к году. 

Случай на переправе 

Автор: Г. Абрамян. 

Был у нас в роте один солдат. До войны он учился в музыкальном 

институте и так замечательно играл на баяне, что один из бойцов как-то 

сказал: 

- Братцы, это уму непостижимый обман! Наверное, в этом ящике 

спрятан какой-то хитрый механизм! Вот посмотреть бы... 

— Пожалуйста,— ответил баянист.— Мне как раз пора мехи 

подклеить. 

И у всех на глазах разобрал инструмент. 

— Тю-ю,— разочарованно протянул боец.— Пусто, как в стрелянной 

гильзе... 

Внутри баяна, между двух деревянных коробков, соединённых 

кожаным мехом-гармошкой, в самом деле было пусто. Лишь на боковых 

дощечках, там, где снаружи расположены кнопки-пуговицы, оказались 

широкие металлические пластины с дырочками разных размеров. За каждой 

дырочкой спрятана узкая медная планка-лепесток. При растягивании меха 

воздух проходит через отверстия и приводит в колебание медные лепестки. И 

те звучат. Тонкие — высоко. Потолще — пониже, а толстые лепестки словно 

поют басом. Если музыкант сильно растягивает мехи — пластинки звучат 

громко. Если воздух нагнетается слабо, пластинки колеблются чуть-чуть, и 

музыка получается тихой-тихой.Вот и все чудеса! 

А настоящим чудом были пальцы нашего баяниста. Удивительно 

играл, ничего не скажешь! 

И это удивительное умение не раз помогало нам в трудной фронтовой 

жизни. 

Наш баянист и настроение вовремя поднимет, и на морозе греет — 

заставляет плясать, и бодрость в приунывшего вселяет, и довоенную 

счастливую юность заставит вспомнить: родные края, матерей и любимых. А 

однажды... 

Однажды вечером по приказу командования мы меняли боевые 

позиции. В бой с немцами велено было ни в коем случае не вступать. На 

нашем пути протекала не очень широкая, но глубокая речка с одним-

единственным бродом, которым мы и воспользовались. На том берегу 

остались командир и радист, они заканчивали сеанс связи. Их-то и отрезали 

внезапно нагрянувшие фашистские автоматчики. И хотя немцы не знали, что 

наши были на их берегу, переправу держали под огнём, и перейти брод не 

было никакой возможности. А когда наступила ночь, немцы стали освещать 

брод ракетами. Что и говорить — положение казалось безвыходным. 



Вдруг наш баянист, ни слова не говоря, достаёт свой баян и начинает 

играть «Катюшу». 

Немцы сначала опешили. Потом опомнились и обрушили на наш берег 

шквальный огонь. А баянист внезапно оборвал аккорд и замолк. Немцы 

перестали стрелять. Кто-то из них радостно завопил: «Рус, Рус, капут, боян!» 

А с баянистом никакого капута не произошло. Заманивая немцев, он 

отполз вдоль берега подальше от переправы и снова заиграл задорную 

«Катюшу». 

Немцы этот вызов приняли. Они стали преследовать музыканта, и 

поэтому на несколько минут оставили брод без осветительных ракет. 

Командир и радист тотчас сообразили, для чего наш баянист затеял с 

немцами «музыкальную» игру, и, не мешкая, проскочили бродом на другой 

берег. 

 

«ПОХОЖДЕНИЯ ЖУКА-НОСОРОГА» 

(Солдатская сказка) 

 

Автор: К. Паустовский. 

Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его 

Степа 

не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил наконец старого 

жука-носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. 

Носорог 

сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Степа его не выпускал, 

а 

подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог 

травинки сгрызал, но все равно продолжал стучать и браниться. 

Степа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. 

Жук 

высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Степу за палец, - 

хотел, 

должно быть, поцарапать от злости. Но Степа пальца не давал. Тогда жук 

начинал 

с досады так жужжать, что мать Степы Акулина кричала: 

- Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него 

распухла! 

Петр Терентьев усмехнулся на Степин подарок, погладил Степу по головке 

шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаза. 

- Только ты его не теряй, сбереги, - сказал Степа. 

- Нешто можно такие гостинцы терять, - ответил Петр. - Уж как-нибудь 

сберегу. 

То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью 

и 

черным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до самого 

фронта. 



На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, 

выслушивали рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили: 

- До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а не 

жук. 

Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с 

пищевым довольствием - чем его Петр будет кормить и поить. Без воды он, 

хотя и 

жук, а прожить не сможет. 

Петр смущенно усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок - 

он 

и питается неделю. Много ли ему нужно. 

Однажды ночью Петр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из сумки. 

Жук 

долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, 

прислушался. Далеко гремела земля, сверкали желтые молнии. 

Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. Такой 

грозы он еще не видал. Молний было слишком много. Звезды не висели 

неподвижно 

на небе, как у жука на родине, в Петровой деревне, а взлетали с земли, 

освещали все вокруг ярким светом, дымились и гасли. Гром гремел 

непрерывно. 

Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст 

бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, 

прикинулся 

мертвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими жуками 

лучше не 

связываться, - уж очень много их свистело вокруг. 

Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. 

Жук открыл один глаз, 

посмотрел на небо. Оно было синее, теплое, такого неба не было в его 

деревне. 

Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук быстро 

перевернулся, стал на ноги, полез под лопух, - испугался, что коршуны его 

заклюют до смерти. 

Утром Петр хватился жука, начал шарить кругом по земле. 

- Ты чего? - спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно 

было принять за негра. 

- Жук ушел, - ответил Петр с огорчением. - Вот беда! 

- Нашел об чем горевать, - сказал загорелый боец. - Жук и есть жук, 

насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было. 

- Дело не в пользе, - возразил Петр, - а в памяти. Сынишка мне его подарил 

напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, дорога память. 

- Это точно! - согласился загорелый боец. - Это, конечно, дело другого 

порядка. Только найти его - все равно что махорочную крошку в океане-

море. 



Пропал, значит, жук. 

Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, 

перелетел 

несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Петр обрадовался, засмеялся, 

а 

загорелый боец сказал: 

- Ну и шельма! На хозяйский голос идет, как собака. Насекомое, а котелок у 

него варит. 

С тех пор Петр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке 

от противогаза, и бойцы еще больше удивлялись: "Видишь ты, совсем 

ручной 

сделался жук!" 

Иногда в свободное время Петр выпускал жука, а жук ползал вокруг, 

выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в 

деревне. 

Вместо листьев березы много было листьев вяза и тополя. И Петр, рассуждая 

с 

бойцами, говорил: 

- Перешел мой жук на трофейную пищу. 

Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, запахом 

большой 

воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал. 

Петр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую 

реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над 

ними аисты с красными лапами. 

- Висла! - говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, а кое-кто 

умывал в прохладной воде пыльное лицо. - Пили мы, значит, воду из Дона, 

Днепра 

и Буга, а теперь попьем и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода. 

Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул. 

Проснулся он от сильной тряски. Сумку мотало, она подскакивала. Жук 

быстро 

вылез, огляделся. Петр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, 

кричали 

"ура". Чуть светало. На касках бойцов блестела роса. 

Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что 

все равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с 

Петром и 

загудел, будто подбодряя Петра. 

Какой-то человек в грязном зеленом мундире прицелился в Петра из 

винтовки, 

но жук с налета ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил 

винтовку и побежал. 

Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только 

тогда, когда Петр упал на землю и крикнул кому-то: "Вот незадача! В ногу 



меня 

задело!" В это время люди в грязных зеленых мундирах уже бежали, 

оглядываясь, 

и за ними по пятам катилось громовое "ура". 

Месяц Петр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому 

мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет. 

Из лазарета Петр снова ушел на фронт - рана у него была легкая. Часть свою 

он догнал уже в Германии. Дым от тяжелых боев был такой, будто горела 

сама 

земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные черные тучи. Солнце 

меркло в 

небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не 

шевелясь. 

Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул теплый ветер, уносил далеко на 

юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей 

небесной 

глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. 

Все 

листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, будто радовался 

чему-то и хотел рассказать об этом всем остальным листьям. 

Петр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому 

подбородку, играли на солнце. Напившись, Петр засмеялся и сказал: 

- Победа! 

- Победа! - отозвались бойцы, сидевшие рядом. 

Один из них вытер рукавом глаза и добавил: 

- Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из 

нее 

сделаем сад и заживем, братцы, вольные и счастливые. 

Вскоре после этого Петр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от 

радости, а Степа тоже заплакал и спросил: 

- Жук живой? 

- Живой он, мой товарищ, - ответил Петр. - Не тронула его пуля. Воротился 

он в родные места с победителями. И мы его выпустим с тобой, Степа. 

Петр вынул жука из сумки, положил на ладонь. 

Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние 

лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким 

жужжанием - узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой 

укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали 

грибы и дикую малину. Степа долго бежал за ним, махал картузом. 

- Ну вот, - сказал Петр, когда Степа вернулся, - теперь жучище этот 

расскажет своим про войну и про геройское свое поведение. Соберет всех 

жуков 

под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет. 

Степа засмеялся, а Акулина сказала: 

- Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит. 



- И пусть его верит, - ответил Петр. - От сказки не только ребятам, а даже 

бойцам одно удовольствие. 

- Ну, разве так! - согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых 

шишек. 

Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной трубы 

заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, 

отражался в 

озерах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю. 

 

"Арбузный переулок" 

Автор: В. Драгунский. 

Я пришел со двора после футбола усталый и грязный как не знаю кто. 

Мне было весело, потому что мы выиграли у дома номер пять со счетом 

44:37. В ванной, слава богу, никого не было. Я быстро сполоснул руки, 

побежал в комнату и сел за стол. Я сказал: 

- Я, мама, сейчас быка съесть могу. 

Она улыбнулась. 

- Живого быка? - сказала она. 

- Ага, - сказал я, - живого, с копытами и ноздрями! 

Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась с тарелкой в руках. 

Тарелка так славно дымилась, и я сразу догадался, что в ней рассольник. 

Мама поставила тарелку передо мной. 

- Ешь! - сказала мама. 

Но это была лапша. Молочная. Вся в пенках. Это почти то же самое, 

что манная каша. В каше обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я 

просто умираю, как только вижу пенки, не то чтобы есть. Я сказал: 

- Я не буду лапшу! 

Мама сказала: 

- Безо всяких разговоров! 

- Там пенки! 

Мама сказала: 

- Ты меня вгонишь в гроб! Какие пенки? Ты на кого похож? Ты 

вылитый Кощей! 

Я сказал: 

- Лучше убей меня! 

Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу: 

- Это ты меня убиваешь! 

И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил: 

- О чем тут диспут? О чем такой жаркий спор? 

Мама сказала: 

- Полюбуйся! Не хочет есть. Парню скоро одиннадцать лет, а он, как 

девочка, капризничает. 

Мне скоро девять. Но мама всегда говорит, что мне скоро одиннадцать. 

Когда мне было восемь лет, она говорила, что мне скоро десять. Папа сказал: 

- А почему не хочет? Что, суп пригорел или пересолен? 



Я сказал: 

- Это лапша, а в ней пенки... 

Папа покачал головой: 

- Ах вот оно что! Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин 

не хочет есть молочную лапшу! Ему, наверно, надо подать марципаны на 

серебряном подносе! Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит. 

- Это что такое - марципаны? 

- Я не знаю, - сказал папа, - наверно, что-нибудь сладенькое и пахнет 

одеколоном. Специально для фон барона Кутькина-Путькина!.. А ну давай 

ешь лапшу! 

- Да ведь пенки же! 

- Заелся ты, братец, вот что! - сказал папа и обернулся к маме. - Возьми 

у него лапшу, - сказал он, - а то мне просто противно! Кашу он не хочет, 

лапшу он не может!.. Капризы какие! Терпеть не могу!.. 

Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как 

будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел - по-

чужому. И я сразу перестал улыбаться - я понял, что шутки уже кончились. А 

папа долго так молчал, и мы все так молчали, а потом он сказал, и как будто 

не мне и не маме, а так кому-то, кто его друг: 

- Нет, я, наверно, никогда не забуду эту ужасную осень, - сказал папа, - как 

невесело, неуютно тогда было в Москве... Война, фашисты рвутся к городу. 

Холодно, голодно, взрослые все ходят нахмуренные, радио слушают 

ежечасно... Ну, все понятно, не правда ли? Мне тогда лет одиннадцать-

двенадцать было, и, главное, я тогда очень быстро рос, тянулся кверху, и мне 

все время ужасно есть хотелось. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда 

просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали 

свой, а мне и этого не хватало. И я ложился спать голодный, и во сне я видел 

хлеб. Да что... У всех так было. История известная. Писано-переписано, 

читано-перечитано... 

И вот однажды иду я по маленькому переулку, недалеко от нашего 

дома, и вдруг вижу - стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный 

арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали. Какие-то заблудшие 

арбузы. Наверно, их привезли, чтобы по карточкам выдавать. И наверху в 

машине стоит дядька, худой такой, небритый и беззубый, что ли, - рот у него 

очень втянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу, а тот - 

продавщице в белом, а та - еще кому-то четвертому... И у них это ловко так 

цепочкой получается: арбуз катится по конвейеру от машины до магазина. А 

если со стороны посмотреть - играют люди в зелено-полосатые мячики, и это 

очень интересная игра. Я долго так стоял и на них смотрел, и дядька, 

который очень худой, тоже на меня смотрел и все улыбался мне своим 

беззубым ртом, славный человек. Но потом я устал стоять и уже хотел было 

идти домой, как вдруг кто-то в их цепочке ошибся, загляделся, что ли, или 

просто промахнулся, и пожалуйте - тррах!.. Тяжеленный арбузище вдруг 

упал на мостовую. Прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво, вкось, и 

была видна белоснежная тонкая корка, а за нею такая багровая, красная 



мякоть с сахарными прожилками и косо поставленными косточками, как 

будто лукавые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались из середки. И вот 

тут, когда я увидел эту чудесную мякоть и брызги арбузного сока и когда я 

почуял этот запах, такой свежий и сильный, только тут я понял, как мне 

хочется есть. Но я отвернулся и пошел домой. И не успел я отойти, вдруг 

слышу - зовут: 

"Мальчик, мальчик!" Я оглянулся, а ко мне бежит этот мой рабочий, 

который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит: 

"На-ка, милый, арбуз-то, тащи, дома поешь!" И я не успел оглянуться, а 

он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место, дальше разгружать. И я обнял 

арбуз и еле доволок его до дому, и позвал своего дружка Вальку, и мы с ним 

оба слопали этот громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота! Передать 

нельзя! Мы с Валькой отрезали большущие кусищи, во всю ширину арбуза, и 

когда кусали, то края арбузных ломтей задевали нас за уши, и уши у нас 

были мокрые, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с 

Валькой надулись и тоже стали похожи на арбузы. Если по такому животу 

щелкнуть пальцем, звон пойдет знаешь какой! Как от барабана. И об одном 

только мы жалели, что у нас нет хлеба, а то бы мы еще лучше наелись. Да... 

Папа отвернулся и стал смотреть в окно. 

- А потом еще хуже - завернула осень, - сказал он, - стало совсем холодно, с 

неба сыпал зимний, сухой и меленький снег, и его тут же сдувало сухим и 

острым ветром. И еды у l5;ас стало совсем мало, и фашисты все шли и шли к 

Москве, и я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб. 

Мне еще снились и арбузы. И однажды утром я увидел, что у меня совсем 

уже нет живота, он просто как будто прилип к позвоночнику, и я прямо уже 

ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему: 

"Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок, может быть, там опять 

арбузы разгружают, и, может быть, опять один упадет, и, может быть, нам 

его опять подарят". 

И мы закутались с ним в какие-то бабушкины платки, потому что холодюга 

был страшный, и пошли в арбузный переулок. На улице был серый день, 

людей было мало, и в Москве тихо было, не то что сейчас. В арбузном 

переулке и вовсе никого не было, и мы стали против магазинных дверей и 

ждем, когда же придет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он 

все не приезжал. Я сказал: 

"Наверно, завтра приедет..." 

"Да, - сказал Валька, - наверно, завтра". 

И мы поили с ним домой. А назавтра снова пошли в переулок, и снова 

напрасно. И мы каждый день так ходили и ждали, но грузовик не приехал... 

Папа замолчал. Он смотрел в окно, и глаза у него были такие, как будто он 

видит что-то такое, чего ни я, ни мама не видим. Мама подошла к нему, но 

папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним. А я остался один. 

Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа, и мне показалось, что я 

прямо вот вижу папу и его товарища, как они дрогнут и ждут. Ветер по ним 

бьет, и снег тоже, а они дрогнут и ждут, и ждут, и ждут... И мне от этого 



просто жутко сделалось, и я прямо вцепился в свою тарелку и быстро, ложка 

за ложкой, выхлебал ее всю, и наклонил потом к себе, и выпил остатки, и 

хлебом обтер донышко, и ложку облизал. 

Андрейка 

Автор: В. Осеева. 

Андрейке двенадцать лет. Он такой важный в своем рабочем костюме 

ремесленника. В его черных глазах горячая готовность на любые дела, на 

любой подвиг. Но таким Андрейка сделался не сразу. Над Андрейкой прошла 

война, и это большое событие в его маленькой жизни сделало его взрослее. 

Когда мальчику было семь лет, все рассказы о войне казались ему далекими 

и страшными сказками, а жизнь была веселая. С утра убегал Андрейка с 

соседскими ребятишками на речку, купался и валялся в горячем песке на 

берегу и только тогда возвращался домой, когда раздавался звучный голос 

старшего брата Антона:  

- Ау! Андрейка!  

Встряхивая мокрой головой, он мчался на зов. Он радовался, что мать и 

брат уже дома, что на столе стоит миска горячего картофеля с мясом, что 

скоро наступят теплые летние сумерки. Мать сядет на крылечко, Андрейка 

примостится сбоку, а Антон приляжет на траву и будет рассказывать о своих 

товарищах, о работе, о новых заводских машинах и о своем станке, который 

он называл "сердечным другом". Андрейка видел этот станок. Как-то раз 

Антон взял с собой братишку на завод и показал ему свой цех. На заводе 

Андрейке все понравилось: и блестящий станок Антона, и широкие светлые 

окна цеха, и взрослые рабочие, которые спрашивали у Антона совета и 

слушались его. А с Андрейкой шутили, приглашая его вместе работать. 

Андрейка смущался, а Антон серьезно отвечал:  

- Шутки шутками, а лет через пяток будет он мне помощником!  

В это воскресенье Антон с утра взялся за починку забора. Он принес из сарая 

целую охапку досок и начал их обстругивать. Андрейка стоял и смотрел, как 

из-под рубанка желтыми завитушками падают на траву стружки и доска 

делается гладкой, новой, светлой.  

"Эк ему все удается!" - думает Андрейка, с завистью поглядывая на брата. А 

брат, посвистывая, ловко перебрасывал с руки на руку дощечку, крепко 

упирал ее одним концом в станок и легко проводил по ней рубанком, 

отбрасывал стружки. Один раз он дал братишке рубанок. Андрейка 

покраснел от удовольствия и, чтобы не осрамиться перед братом, изо всех 

своих силенок врезал рубанок в доску.  

- Заехал сгоряча, - спокойно сказал Антон. - Полегонечку надо - это не 

дрова рубить!  

Андрейка попробовал еще. Стружка у него завилась тоненькая, как 

мышиный хвостик.  

- Не могу, - сказал он со вздохом.  

- Пробуй, пробуй! - закричал Антон. - "Не могу" - такого слова нет, 

такого слова даже грудной ребенок не скажет!  



- А какое слово грудной ребенок скажет? - спросила мать.  

Андрейка хмыкнул от удовольствия и лукаво посмотрел на брата.  

- Какое слово? - переспросил Антон, поглаживая рукой доску.  

- Очень простое: "Агу. Вырасту - смогу".  

Мать засмеялась. Вдруг калитка громко хлопнула.  

По дорожке бежали товарищи Антона - Сергей и Борис. За ними, 

прихрамывая, торопился сын соседа Алексей. Все трое, размахивая руками, 

кричали:  

- Включи радио, Антон!  

Антон бросил на станок рубанок и побежал на террасу. Мать поспешно 

вытерла мокрые руки, поправила платок и присела на кончик стула. 

Андрейка первый вскарабкался на табуретку и включил радио.  

"Граждане и гражданки Советского Союза...". Андрейка затаил 

дыхание и переводил глаза с брата на мать, с матери на товарищей Антона. 

Все слушали молча, не шевелясь. Но на всех лицах Андрейка вдруг увидел 

какое-то одинаково суровое, незнакомое ему выражение. Антон стоял, 

выпрямившись, как будто принимал боевой приказ.  

 

* * * 

Через два дня Антон уехал. Вечером перед отъездом он долго сидел с 

матерью на крылечке. Андрейка боком жался к нему. Брат тихонько гладил 

кудрявый чубик Андрейкиных волос и говорил:  

- Было у матери два сына. Один с врагами дрался, а другой дома 

работал...  

- Андрейка? - спрашивал братишка.  

- Он, - серьезно отвечал Антон. - Бывало, ляжет спать пораньше, 

наберется за ночь сил, подрастет маленько, а утром вскочит, щепок наколет, 

воды принесет, в лавку сбегает, чай сварит...  

Не шутил Антон. И у матери лицо было спокойное, строгое. Андрейка 

тихонько заложил четыре пальца и пересчитал:  

- Щепок наколет, воды принесет, в лавку сбегает, чай сварит...  

- ...и всякие дела за Антона справит, - досказал старший брат.  

Андрейка заложил пятый палец.  

- Справлю, - деловито сказал он.  

* * * 

И правда, на другой день Андрейка поднялся рано. В кухне стояли 

пустые ведра. Пока мать придет с работы, нужно все дела переделать. Как, 

бывало, Антон. У того все быстро. Он большие ведра с водой сразу по два 

приносил. Андрейке так не осилить: он берет в кухне большой чайник. 

Можно несколько раз сходить. И Андрейка ходит. Он несет чайник в 

оттопыренной руке, чтобы вода не проливалась на голые коленки, потом 

перекладывает его в другую руку, потом тащит обеими руками, крепко 

прижимая к животу. Живот у него весь мокрый, трусики прилипли к телу. Но 

ведра наполняются. Андрейка идет в сарай. Посвистывая, как Антон, он 

размахивает маленьким топориком. Сухие щепки колются легко. Андрейка 



собирает их в кучу и задумывается. Потом, отложив два пальца на руке, 

вспоминает: в лавку за хлебом надо сходить! На заборе, свесившись вниз 

головами, ребята давно кричат Андрейке: 

- Пошли на речку купаться!  

- Не... - мотает головой Андрейка, - я после...  

- Да пойдем: вода сейчас теплая, горячая...  

- "Пойдем, пойдем"! - передразнивает их Андрейка. - Вам бы только 

бегать без толку! Антон на фронте... Кто матери помогать будет?  

- А у меня отец пошел, одна бабка дома, - озабоченно говорит Генька. 

Он потихоньку отходит от забора и кричит Андрейке: - Слышь! Не уходи без 

меня! Я сейчас!  

* * * 

Ребята давно ушли. Андрейка сидит на крылечке и ждет товарища. 

"Видно, дело нашлось... - думает он. - Бабка у них старая, еще старее нашей 

матери".  

Но стриженая голова Геньки уже торчит из кустов.  

- Пошли!  

Они пошли вдоль Андрейкиного забора, и вдруг Андрейка остановился 

он увидел большую дыру. Это Антон не успел прибить новые доски. Они 

лежат на траве, чисто выструганные. И гвозди в коробке стоят под станком.  

- Кто же вам теперь забьет-то? - спрашивает Генька.  

Андрейка молча перелезает через забор и бежит в дом. Генька со вздохом 

присаживается на траву. Андрейка возвращается с молотком и поднимает с 

земли тонкую дощечку.  

- Держи, чтоб ровно было! Можешь? - спрашивает он товарища.  

- Могу! - говорит Генька, деловито примеривая доску.  

- Держи, а я буду гвозди вбивать.  

Генька долго прилаживает доску. Гвозди выскакивают из рук 

Андрейки, и молоток часто бьет невпопад. Но Генька терпеливо ждет, изо 

всех сил налегая на доску.  

- Эх, вода хорошая сейчас! Слышь, ребята плещутся? - говорит он, 

поглядывая на солнце.  

- Выкупаться успеем, - отвечает Андрейка. - А вот если у матери два 

сына и один воюет, так другой дома должен работать!  

Под вечер Андрейка стоит на зеленом пригорке. Мокрые волосы его 

блестят. Прикрыв ладонью глаза, он смотрит на дорогу и, завидев мать, 

окликает ее:  

- Ау, мама!  

И кажется Андрейке, что голос у него стал совсем как у Антона, а сам 

он такой же крепкий, сильный и высокий, как старший брат, и от этого на 

маленьком подвижном лице его впервые появляется выражение готовности к 

подвигу.  

* * * 

Андрейка стоит посреди комнаты и таращит в темноту сонные глаза. 

Мать молча сует ему какой-то узелок, торопливо гладит по голове и, крепко 



схватив за руку, тащит в темные сени. Над домом что-то тяжело ухает; 

посуда жалобно звенит на полках; тянущий за душу вой, прерываемый диким 

кошачьим мяуканьем, несется из темноты. Андрейке страшно. Он цепляется 

за дверь.  

- Не бойся... Не бойся... В убежище пойдем. Там все люди сейчас, там и 

Генечка с бабушкой...  

Мелкий озноб охватывает Андрейку во дворе. Мать обнимает его 

одной рукой, и они бегут по темной улице, так крепко прижавшись друг к 

другу, что босые ноги Андрейки, наскоро обутые в башмаки, попадают под 

ноги матери. Страшное незнакомое небо разверзается над их головами: 

крест-накрест перетянутое широкими белыми лентами, оно все время 

двигается и в глубине его то далеко, то совсем близко слышно грозное 

гудение моторов... Иногда тонкие зажженные свечи низко свисают над 

землей, и вслед за ними в ушах у Андрейки что-то с грохотом лопается. Он 

цепляется за колени матери, и они оба падают на землю...  

- Ничего, сынок... Ничего, миленький... Это Антон фашистов бьет.  

Андрейка чувствует, как у матери дрожат руки, но имя Антона сразу 

воскрешает перед ним высокую, крепкую фигуру брата: на его широких 

плечах зеленая гимнастерка, а в руке настоящая винтовка...  

- Антон фашистов бьет! - растерянным шепотом повторяет он.  

Гордость и восторг охватывают его, и теперь он сам бежит вперед, чтобы 

скорей поделиться этой новостью с Генькой... И в темноте сквозь грохот 

рвущихся снарядов, пригнувшись к земле, мать слышит его дрожащий голос:  

- Ничего, ничего, мама... Это Антон фашистов бьет...  

"Бомбоубежище" - новое слово для Андрейки. Но они с Генькой 

помогали взрослым носить кирпичи и выбрасывать землю из огромной ямы. 

В местечке, где живет Андрейка, нет настоящих бомбоубежищ, а то 

бомбоубежище, которое наскоро рыли старики, женщины и дети, похоже на 

большую пещеру, узкую и длинную, с земляными сиденьями по бокам. 

Андрейка с матерью медленно спускаются по земляной лесенке вниз и с 

трудом пробираются в узком проходе между сиденьями. В черной тьме 

Андрейка чувствует только много чьих-то ног, крепко сдвинутых коленей, 

слышит отрывистое дыхание и тяжелые вздохи женщин. В глубине плачет 

грудной ребенок, и чей-то голос все время повторяет громким шепотом:  

- Тише, граждане, тише! Спокойно, спокойно...  

Андрейка хочет окликнуть Геньку. Но удар за ударом сотрясают 

землю; кто-то из ребят начинает громко плакать; какая-то женщина 

протискивается к выходу, ее не пускают. И снова страшный удар...  

- Не допусти господи... - шепчет чей-то старушечий голос. И в ответ на 

него из темноты кто-то насмешливо цедит сквозь зубы:  

- Уже допустил твой господь.  

Андрейка, затиснутый в угол, туго сжатый с обеих сторон людскими 

телами, чувствует рядом мать. Она стоит, наклонившись над ним всем телом, 

и, услышав низкое гуденье самолета, закрывает его собой. В полной тьме, 

как под черным большим платком, сбились в кучу перепуганные дети, 



старики и женщины. Непонятный тяжелый страх сковывает Андрейку, но он 

не может удержать в себе свою торжествующую новость:  

- Мама, скажи им: это Антон, это наши бьют фашистов!  

* * * 

Андрейка никогда не забудет, как прибежал к ним Генька и, широко 

распахнув дверь, закричал с порога: "Отца моего убили!"; как он сел на край 

лавки и без слез, с ужасом и удивлением на все вопросы отвечал одним 

словом: "Убили... Убили!"; как утешали соседи его бабку и плакали вместе с 

ней.  

А жизнь шла своим чередом... На завод, где работал Антон, день и ночь 

шли люди. Одни сменяли других для короткого отдыха. Женщины, старики и 

подростки заменили ушедших на фронт. Вместе со всеми работала и мать 

Андрейки. Соскучившись, мальчик пробирался в заводской двор и 

заглядывал в светлые окна цеха, где раньше работал Антон. Через стекло был 

виден "сердечный друг" - блестящий станок Антона. Только теперь за ним 

стоял Андрейкин сосед, старый мастер цеха, Матвеич. На нос его низко 

спускались очки. Андрейка со вздохом отворачивался от окна и представлял 

себе брата в рабочем комбинезоне, с синими смеющимися глазами. А мимо 

Андрейки сновали люди, грузили на машины какие-то ящики, что-то вносили 

и выносили, на ходу завтракали. Все торопились выполнять какие-то 

приказы, идущие из кабинета главного инженера. Этого инженера Андрейка 

видел только один раз, когда они с Генькой сидели около заводских ворот. 

Инженер был высокий, в серой шинели, с черным портфелем под мышкой. 

Проходя мимо, он бегло взглянул на ребят и крикнул:  

- Зачем здесь?  

Ребята опрометью бросились бежать.  

- Ого! - только сказал Генька.  

Но Андрейка, благодарный главному инженеру за то, что он заботится 

обо всем заводе, за то, что любимый станок Антона по-прежнему блестит в 

руках старого мастера, ответил Геньке коротко и ясно:  

- Прогнал - значит, надо.  

* * * 

Никто не отрывался от своих дел. Напротив, все люди работали с 

упорством и ожесточением. Дела прибавилось у всех. Прибавилось и у 

Андрейки. Почти все свое время мать проводила на заводе. Андрейка 

старательно прибирал комнату, стоял в очереди за хлебом и варил супы. В 

супы он крошил все, что имелось в хозяйстве, - они выходили густые и 

клейкие, но когда мать забегала домой поесть, она покрывала стол чистой 

скатертью и, разлив по тарелкам Андрейкин суп, говорила:  

- Ишь ты! Вкуснота какая! Не суп, а кисель! Ложка стоит!  

И Андрейка, чтобы угодить ей, старался вовсю. Размешивал в кружке муку с 

водой, делал густую заправку и удивлялся, что когда мать сама варит суп, то 

у нее он получается светлый и жидкий.  

В бомбоубежище ходили теперь только старики и дети. Андрейка и 

Генька решительно отказались сидеть во время воздушной тревоги под 



землей. У ребят были свои важные дела, которые они выполняли с 

отчаянным усердием: они тушили зажигательные бомбы. Все мальчики в 

поселке были заняты этим делом. Они хватали бомбы тряпками, рукавицами 

и бросали их в воду или засыпали песком. Пожаров не было. Один раз 

Андрейке и Геньке удалось словить "живую" бомбу. Растопырив руки в 

старых брезентовых рукавицах, они схватили ее и с торжеством швырнули в 

кадку с водой. Андрейка, красный от натуги, со злыми блестящими глазами, 

сорвал рукавицу и, подняв кулак, показал немецкому самолету кукиш: 

- Вот тебе твои бомбы, видал?!  

Тяжелые годы пронеслись над Андрейкой. Не раз стоял он над своим 

супом, придумывая, что еще можно положить в кастрюлю для густоты. Не 

раз делили они с матерью последний кусок хлеба и, не раздеваясь, ложились 

в холодную постель. Не раз сжималось сердце мальчика, когда он смотрел на 

осунувшуюся и постаревшую мать. Антон писал редко, и чем старше 

становился Андрейка, тем больше понимал, какие страшные опасности 

окружают его брата. Андрейка вытянулся и похудел. Но только один раз 

плакал он горькими мальчишескими слезами.  

В тот день мать пришла рано. Старые бутсы на ее ногах отяжелели от 

приставшей к ним глины. Андрейка вытащил ее башмаки на двор и стал на 

крыльце обмывать их в светлой луже. Мать отказалась от еды и легла. 

Заунывный звук сирены заставил Андрейку поднять голову... И в тот же 

момент страшный удар потряс землю, у Андрейки зазвенело в ушах. Он 

покачнулся и упал...  

А потом, как и в первую ночь бомбежки, они с матерью, спотыкаясь, 

бежали к заводу. Туда бежали все с лопатами, кирками, не обращая внимания 

на продолжающуюся бомбежку. На бегу мать останавливалась и считала 

заводские трубы. Они были целы. А между тем все уже знали, что бомба 

упала на завод.  

- Правое крыло, видать... - задыхаясь, проговорила обогнавшая их 

соседка.  

- Антонов цех! - крикнул кто-то из ребят.  

Андрейка пулей влетел в заводские ворота. И там, где в широкие светлые 

окна был виден блестящий станок Антона, лежала груда кирпичей и обломки 

железа. Не то пыль, не то дымок с каким-то едким запахом шел от этих 

развалин.  

Андрейка громко, жалобно заплакал:  

- Не уберегли... Не оборонили...  

Казалось ему, что он сам тоже виноват в том, что не уберег завод, и 

что, вернувшись, Антон спросит его с укором:  

- А где же станок мой, Андрейка?  

И Андрейка бегал вокруг, громко плача и вытирая кулаком слезы. 

Черные от копоти Люди толпились около развалин, звенели лопаты, с 

темных рабочих лиц каплями бежал пот...  

А Андрейка, злой, как волчонок, сжимая кулаки, грозился в тяжелое, 

нависшее над его головой небо, покрытое вражескими самолетами. И как бы 



в ответ на его детские слезы один из фашистских самолетов вдруг вспыхнул 

ярким белым пламенем... 

               

 

Памятник советскому солдату. 

Автор: Л. Кассиль. 

Долго шла война. 

Начали наши войска наступать по вражеской земле. Фашистам уже 

дальше и бежать некуда. Засели они в главном немецком городе Берлине. 

Ударили наши войска на Берлин. Начался последний бой войны. Как 

ни отбивались фашисты - не устояли. Стали брать солдаты Советской Армии 

в Берлине улицу за улицей, дом за домом. А фашисты всё не сдаются. 

И вдруг увидел один солдат наш, добрая душа, во время боя на улице 

маленькую немецкую девочку. Видно, отстала от своих. А те с перепугу о 

ней забыли... Осталась бедняга одна-одинёшенька посреди улицы. А деваться 

ей некуда. Кругом бой идёт. Изо всех окон огонь полыхает, бомбы рвутся, 

дома рушатся, со всех сторон пули свистят. Вот-вот камнем задавит, 

осколком пришибёт... Видит наш солдат - пропадает девчонка... «Ах ты, 

горюха, куда же тебя это занесло, неладную!..» 

Бросился солдат через улицу под самые пули, подхватил на руки 

немецкую девочку, прикрыл её своим плечом от огня и вынес из боя. 

А скоро и бойцы наши уже подняли красный флаг над самым главным 

домом немецкой столицы. 

Сдались фашисты. И война кончилась. Мы победили. Начался мир. 

И построили теперь в городе Берлине огромный памятник. Высоко над 

домами, на зелёном холме стоит богатырь из камня - солдат Советской 

Армии. В одной руке у него тяжёлый меч, которым он сразил врагов-

фашистов, а в другой - маленькая девочка. Прижалась она к широкому плечу 

советского солдата. Спас её солдат от гибели, уберёг от фашистов всех на 

свете детей и грозно смотрит сегодня с высоты, не собираются ли злые враги 

снова затеять войну и нарушить мир. 

 

Первая колонна. 

Автор: С. Алексеев. 

В 1941 году фашисты блокировали Ленинград. Отрезали город от всей 

страны. Попасть в Ленинград можно было лишь по воде, по Ладожскому 

озеру. 

В ноябре наступили морозы. Замёрзла, остановилась водяная дорога. 

Остановилась дорога — значит, не будет подвоза продуктов, значит, не 

будет подвоза горючего, не будет подвоза боеприпасов. Как воздух, как 

кислород нужна Ленинграду дорога. 

— Будет дорога! — сказали люди. 

Замёрзнет Ладожское озеро, покроется крепким льдом Ладога (так 

сокращённо называют Ладожское озеро). Вот по льду и пройдёт дорога. 



Не каждый верил в такую дорогу. Неспокойна, капризна Ладога. 

Забушуют метели, пронесётся над озером пронзительный ветер — сиверик, 

— появятся на льду озера трещины и промоины. Ломает Ладога свою 

ледяную броню. Даже самые сильные морозы не могут полностью сковать 

Ладожское озеро. 

Капризно, коварно Ладожское озеро. И всё же выхода нет другого. 

Кругом фашисты. Только здесь, по Ладожскому озеру, и может пройти в 

Ленинград дорога. 

Труднейшие дни в Ленинграде. Прекратилось сообщение с 

Ленинградом. Ожидают люди, когда лёд на Ладожском озере станет 

достаточно крепким. А это не день, не два. Смотрят на лёд, на озеро. 

Толщину измеряют льда. Рыбаки-старожилы тоже следят за озером. Как там 

на Ладоге лёд? 

— Растёт. 

— Нарастает. 

— Силу берёт. 

Волнуются люди, торопят время. 

— Быстрее, быстрее, — кричат Ладоге. — Эй, не ленись, мороз! 

Приехали к Ладожскому озеру учёные-гидрологи (это те, кто изучает 

воду и лёд), прибыли строители и армейские командиры. Первыми решили 

пройти по неокрепшему льду. 

 

Прошли гидрологи — выдержал лёд. 

Прошли строители — выдержал лёд. 

Майор Можаев, командир дорожно-эксплуатационного полка, верхом 

на коне проехал — выдержал лёд. 

Конный обоз прошагал по льду. Уцелели в дороге сани. 

Генерал Лагунов — один из командиров Ленинградского фронта — на 

легковой машине по льду проехал. Потрещал, поскрипел, посердился лёд, но 

пропустил машину. 

22 ноября 1941 года по всё ещё полностью не окрепшему льду 

Ладожского озера пошла первая автомобильная колонна. 60 грузовых машин 

было в колонне. Отсюда, с западного берега, со стороны Ленинграда, ушли 

машины за грузами на восточный берег. 

Впереди не километр, не два — двадцать семь километров ледяной 

дороги. Ждут на западном ленинградском берегу возвращения людей и 

автоколонны. 

— Вернутся? Застрянут? Вернутся? Застрянут? 

Прошли сутки. И вот: 

— Едут! 

Верно, идут машины, возвращается автоколонна. В кузове каждой из 

машин по три, по четыре мешка с мукой. Больше пока не брали. Некрепок 

лёд. Правда, на буксирах машины тянули сани. В санях тоже лежали мешки с 

мукой, по два, по три. 



С этого дня и началось постоянное движение по льду Ладожского 

озера. Вскоре ударили сильные морозы. Лёд окреп. Теперь уже каждый 

грузовик брал по 20, по 30 мешков с мукой. Перевозили по льду и другие 

тяжёлые грузы. 

Нелёгкой была дорога. Не всегда здесь удачи были. Ломался лёд под 

напором ветра. Тонули порой машины. Фашистские самолёты бомбили 

колонны с воздуха. И снова наши несли потери. Застывали в пути моторы. 

Замерзали на льду шофёры. И всё же ни днём, ни ночью, ни в метель, ни в 

самый лютый мороз не переставала работать ледовая дорога через Ладожское 

озеро. 

Стояли самые тяжёлые дни Ленинграда. Остановись дорога — смерть 

Ленинграду. 

Не остановилась дорога. «Дорогой жизни» ленинградцы её назвали. 

 

Таня Савичева 

Автор: С. Алексеев. 

Голод смертью идёт по городу. Не вмещают погибших ленинградские 

кладбища. Люди умирали у станков. Умирали на улицах. Ночью ложились 

спать и утром не просыпались. Более 600 тысяч человек скончалось от голода 

в Ленинграде. 

Среди ленинградских домов поднимался и этот дом. Это дом 

Савичевых. Над листками записной книжки склонилась девочка. Зовут её 

Таня. Таня Савичева ведёт дневник. 

Записная книжка с алфавитом. Таня открывает страничку с буквой 

«Ж». Пишет: 

«Женя умерла 28 декабря в 12.30 час. утра. 1941 г.». 

Женя — это сестра Тани. 

Вскоре Таня снова садится за свой дневник. Открывает страничку с 

буквой «Б». Пишет: 

«Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч. дня 1942 г.». Новая страница из 

Таниного дневника. Страница на букву «Л». Читаем: 

«Лека умер 17 марта в 5 ч. утра 1942 г.». Лека — это брат Тани. 

Ещё одна страница из дневника Тани. Страница на букву «В». Читаем: 

«Дядя Вася умер 13 апр. в 2 ч. ночи. 1942 год». Ещё одна страница. 

Тоже на букву «Л». Но написано на оборотной стороне листка: «Дядя Лёша. 

10 мая в 4 ч. дня 1942». Вот страница с буквой «М». Читаем: «Мама 13 мая в 

7 ч. 30 мин. утра 1942». Долго сидит над дневником Таня. Затем открывает 

страницу с буквой «С». Пишет: «Савичевы умерли». 

Открывает страницу на букву «У». Уточняет: «Умерли все». 

Посидела. Посмотрела на дневник. Открыла страницу на букву «О». 

Написала: «Осталась одна Таня». 

Таню спасли от голодной смерти. Вывезли девочку из Ленинграда. 

Но не долго прожила Таня. От голода, стужи, потери близких 

подорвалось её здоровье. Не стало и Тани Савичевой. Скончалась Таня. 

Дневник остался. «Смерть фашистам!» — кричит дневник. 



 

Шуба 

Автор: С. Алексеев. 

Группу ленинградских детей вывозили из осаждённого фашистами 

Ленинграда «Дорогой жизни». Тронулась в путь машина. 

Январь. Мороз. Ветер студёный хлещет. Сидит за баранкой шофёр 

Коряков. Точно ведёт полуторку. 

Прижались друг к другу в машине дети. Девочка, девочка, снова 

девочка. Мальчик, девочка, снова мальчик. А вот и ещё один. Самый 

маленький, самый щупленький. Все ребята худы-худы, как детские тонкие 

книжки. А этот и вовсе тощ, как страничка из этой книжки. 

Из разных мест собрались ребята. Кто с Охты, кто с Нарвской, кто с 

Выборгской стороны, кто с острова Кировского, кто с Васильевского. А этот, 

представьте, с проспекта Невского. Невский проспект — это центральная, 

главная улица Ленинграда. Жил мальчонка здесь с папой, с мамой. Ударил 

снаряд, не стало родителей. Да и другие, те, что едут сейчас в машине, тоже 

остались без мам, без пап. Погибли и их родители. Кто умер от голода, кто 

под бомбу попал фашистскую, кто был придавлен рухнувшим домом, кому 

жизнь оборвал снаряд. Остались ребята совсем одинокими. Сопровождает их 

тётя Оля. Тётя Оля сама подросток. Неполных пятнадцать лет. 

Едут ребята. Прижались друг к другу. Девочка, девочка, снова девочка. 

Мальчик, девочка, снова мальчик. В самой серёдке — кроха. Едут ребята. 

Январь. Мороз. Продувает детей на ветру. Обхватила руками их тётя Оля. От 

этих тёплых рук кажется всем теплее. 

Идёт по январскому льду полуторка. Справа и слева застыла Ладога. 

Всё сильнее, сильнее мороз над Ладогой. Коченеют ребячьи спины. Не дети 

сидят — сосульки. 

Вот бы сейчас меховую шубу. 

И вдруг... Затормозила, остановилась полуторка. Вышел из кабины 

шофёр Коряков. Снял с себя тёплый солдатский овчинный тулуп. Подбросил 

Оле, кричит: . — Лови! 

Подхватила Оля овчинный тулуп: 

— Да как же вы... Да, право, мы... 

— Бери, бери! — прокричал Коряков и прыгнул в свою кабину. 

Смотрят ребята — шуба! От одного вида её теплее. 

Сел шофёр на своё шофёрское место. Тронулась вновь машина. Укрыла 

тётя Оля ребят овчинным тулупом. Ещё теснее прижались друг к другу дети. 

Девочка, девочка, снова девочка. Мальчик, девочка, снова мальчик. В самой 

серёдке — кроха. Большим оказался тулуп и добрым. Побежало тепло по 

ребячьим спинам. 

Довёз Коряков ребят до восточного берега Ладожского озера, доставил 

в посёлок Кобона. Отсюда, из Кобоны, предстоял им ещё далёкий- далёкий 

путь. Простился Коряков с тётей Олей. Начал прощаться с ребятами. Держит 

в руках тулуп. Смотрит на тулуп, на ребят. Эх бы ребятам тулуп в дорогу... 



Так ведь казённый, не свой тулуп. Начальство голову сразу снимет. Смотрит 

шофёр на ребят, на тулуп. И вдруг... 

— Эх, была не была! — махнул Коряков рукой. 

Поехал дальше тулуп овчинный. 

Не ругало его начальство. Новую шубу выдало 

 

Мишка 

 

Автор: С. Алексеев. 

Солдатам одной из сибирских дивизий в те дни, когда дивизия 

отправлялась на фронт, земляки подарили маленького медвежонка. Освоился 

Мишка с солдатской теплушкой. Важно поехал на фронт. 

Приехал на фронт Топтыгин. Оказался медвежонок на редкость 

смышлёным. А главное, от рождения характер имел геройский. Не боялся 

бомбёжек. Не забивался в углы при артиллерийских обстрелах. Лишь 

недовольно урчал, если разрывались снаряды уж очень близко. 

Побывал Мишка на Юго-Западном фронте, затем — в составе войск, 

которые громили фашистов под Сталинградом. Потом какое-то время 

находился с войсками в тылу, во фронтовом резерве. Потом попал в составе 

303-й стрелковой дивизии на Воронежский фронт, затем на Центральный, 

опять на Воронежский. Был в армиях генералов Манагарова, Черняховского, 

вновь Манагарова. Подрос медвежонок за это время. В плечах раздался. Бас 

прорезался. Стала боярской шуба. 

В боях под Харьковом медведь отличился. На переходах шагал он с 

обозом в хозяйственной колонне. Так было и в этот раз. Шли тяжёлые, 

кровопролитные бои. Однажды хозяйственная колонна попала под сильный 

удар фашистов. Окружили фашисты колонну. Силы неравные, туго нашим. 

Заняли бойцы оборону. Только слаба оборона. Не уйти бы советским воинам. 

Да только вдруг слышат фашисты страшный какой-то рык! «Что бы 

такое?» — гадают фашисты. Прислушались, присмотрелись. 

— Бер! Бер! Медведь! — закричал кто-то. 

Верно — поднялся Мишка на задние лапы, зарычал и пошёл на 

фашистов. Не ожидали фашисты, метнулись в сторону. А наши в этот 

момент ударили. Вырвались из окружения. 

Мишка шагал в героях. 

— Его бы к награде, — смеялись солдаты. 

Получил он награду: тарелку душистого мёда. Ел и урчал. Вылизал 

тарелку до глянца, до блеска. Добавили мёда. Снова добавили. Ешь, 

наедайся, герой. Топтыгин! 

Вскоре Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский. 

Вместе с войсками фронта Мишка пошёл на Днепр. 

 

Вырос Мишка. Совсем великан. Где же солдатам во время войны 

возиться с такой громадой! Решили солдаты: в Киев придём — в зоосаде его 



поселим. На клетке напишем: медведь — заслуженный ветеран и участник 

великой битвы. 

Однако миновала дорога в Киев. Прошла их дивизия стороной. Не 

остался медведь в зверинце. Даже рады теперь солдаты. 

С Украины Мишка попал в Белоруссию. Принимал участие в боях под 

Бобруйском, затем оказался в армии, которая шла к Беловежской пуще. 

Беловежская пуща — рай для зверей и птиц. Лучшее место на всей 

планете. Решили солдаты: вот где оставим Мишку. 

— Верно: под сосны его. Под ели. 

— Вот где ему раздолье. 

Освободили наши войска район Беловежской пущи. И вот наступил час 

разлуки. Стоят бойцы и медведь на лесной поляне. 

— Прощай, Топтыгин! 

— Гуляй на воле! 

— Живи, заводи семейство! 

Постоял на поляне Мишка. На задние лапы поднялся. Посмотрел на 

зелёные гущи. Носом запах лесной втянул. 

Пошёл он валкой походкой в лес. С лапы на лапу. С лапы на лапу. 

Смотрят солдаты вслед: 

— Будь счастлив, Михаил Михалыч! 

И вдруг страшный взрыв прогремел на поляне. Побежали солдаты на 

взрыв — мёртв, недвижим Топтыгин. 

Наступил медведь на фашистскую мину. Проверили — много их в 

Беловежской пуще. 

Ушла война дальше на запад. Но долго ещё взрывались здесь, в 

Беловежской пуще, на минах и кабаны, и красавцы лоси, и великаны зубры. 

Шагает война без жалости. Нет у войны усталости. 

 

Жало 

Автор: С. Алексеев. 

Наши войска освобождали Молдавию. Оттеснили фашистов за Днепр, 

за Реут. Взяли Флорешты, Тирасполь, Оргеев. Подошли к столице Молдавии 

городу Кишинёву. 

Тут наступали сразу два наших фронта — 2-й Украинский и 3-й 

Украинский. Под Кишинёвом советские войска должны были окружить 

большую фашистскую группировку. Выполняют фронты указания Ставки. 

Севернее и западнее Кишинёва наступает 2-й Украинский фронт. Восточнее 

и южнее — 3-й Украинский фронт. Генералы Малиновский и Толбухин 

стояли во главе фронтов. 

— Фёдор Иванович, — звонит генерал Малиновский генералу 

Толбухину, — как развивается наступление? 

— Всё идёт по плану, Родион Яковлевич, — отвечает генералу 

Малиновскому генерал Толбухин. 

Шагают вперёд войска. Обходят они противника. Сжимать начинают 

клещи. 



— Родион Яковлевич, — звонит генерал Толбухин генералу 

Малиновскому, — как развивается окружение? 

— Нормально идёт окружение, Фёдор Иванович, — отвечает генерал 

Малиновский генералу Толбухину и уточняет: — Точно по плану, в точные 

сроки. 

И вот сомкнулись гигантские клещи. В огромном мешке под 

Кишинёвом оказалось восемнадцать фашистских дивизий. Приступили наши 

войска к разгрому попавших в мешок фашистов. 

Довольны советские солдаты: 

— Снова капканом прихлопнут зверь. 

Пошли разговоры: не страшен теперь фашист, бери хоть руками 

голыми. 

Однако солдат Игошин другого держался мнения: 

— Фашист есть фашист. Змеиный характер и есть змеиный. Волк и в 

капкане — волк. 

Смеются солдаты: 

— Так это было в какое время! 

— Нынче другая цена фашисту. 

— Фашист есть фашист, — опять о своём Игошин. 

Вот ведь характер вредный! 

Всё труднее в мешке фашистам. Стали они сдаваться в плен. Сдавались 

они и на участке 68-й Гвардейской стрелковой дивизии. В одном из её 

батальонов и служил Игошин. 

Группа фашистов вышла из леса. Всё как положено: руки кверху, над 

группой выброшен белый флаг. 

— Ясно — идут сдаваться. 

Оживились солдаты, кричат фашистам: 

— Просим, просим! Давно пора! 

Повернулись солдаты к Игошину: 

— Ну чем же фашист твой страшен? 

Толпятся солдаты, на фашистов, идущих сдаваться, смотрят. Есть 

новички в батальоне. Впервые фашистов так близко видят. И им, новичкам, 

тоже совсем не страшны фашисты — вот ведь, идут сдаваться. 

Всё ближе фашисты, ближе. Близко совсем. И вдруг автоматная 

грянула очередь. Стали стрелять фашисты. 

Полегло бы немало наших. Да спасибо Игошину. Держал оружие 

наготове. Сразу ответный открыл огонь. Потом помогли другие. 

Отгремела пальба на поле. Подошли солдаты к Игошину: 

— Спасибо, брат. А фашист, смотри, со змеиным и вправду, выходит, 

жалом. 

Немало хлопот доставил Кишинёвский «котёл» нашим солдатам. 

Метались фашисты. Бросались в разные стороны. Шли на обман, на 

подлость. Пытались уйти. Но тщетно. Зажали их богатырской рукой солдаты. 

Зажали. Сдавили. Змеиное жало вырвали. 

 



Мешок овсянки 

 

Автор: А. Митяев. 

В ту осень шли долгие холодные дожди. Земля пропиталась водой, 

дороги раскисли. На просёлках, увязнув по самые оси в грязи, стояли 

военные грузовики. С подвозом продовольствия стало очень плохо. В 

солдатской кухне повар каждый день варил только суп из сухарей: в горячую 

воду сыпал сухарные крошки и заправлял солью. 

   В такие-то голодные дни солдат Лукашук нашёл мешок овсянки. Он не 

искал ничего, просто привалился плечом к стенке траншеи. Глыба сырого 

песка обвалилась, и все увидели в ямке край зелёного вещевого мешка. 

   Ну и находка! обрадовались солдаты. Будет пир горой Кашу сва-рим! 

Один побежал с ведром за водой, другие стали искать дрова, а третьи уже 

приготовили ложки. 

   Но когда удалось раздуть огонь и он уже бился в дно ведра, в траншею 

спрыгнул незнакомый солдат. Был он худой и рыжий. Брови над голубыми 

глазами тоже рыжие. Шинель выношенная, короткая. На ногах обмотки и 

растоптанные башмаки. 

   -Эй, братва! - крикнул он сиплым, простуженным голосом.- Давай мешок 

сюда! Не клали не берите. 

   Он всех просто огорошил своим появлением, и мешок ему отдали сразу. 

Да и как было не отдать? По фронтовому закону надо было отдать. Вещевые 

мешки прятали в траншеях солдаты, когда шли в атаку. Чтобы легче было. 

Конечно, оставались мешки и без хозяина: или нельзя было вернуться за 

ними (это если атака удавалась и надо было гнать фашистов), или погибал 

солдат. Но раз хозяин пришёл, разговор короткий отдать.  

   Солдаты молча наблюдали, как рыжий уносил на плече драгоценный 

мешок. Только Лукашук не выдержал, съязвил: 

   -Вон он какой тощий! Это ему дополнительный паёк дали. Пусть лопает. 

Если не разорвётся, может, потолстеет. 

   Наступили холода. Выпал снег. Земля смёрзлась, стала твёрдой. Подвоз 

наладился. Повар варил в кухне на колёсах щи с мясом, гороховый суп с 

ветчиной. О рыжем солдате и его овсянке все забыли. 

 

   Готовилось большое наступление. 

   По скрытым лесным дорогам, по оврагам шли длинные вереницы пехот-

ных батальонов. Тягачи по ночам тащили к передовой пушки, двигались 

танки. 

Готовился к наступлению и Лукашук с товарищами. Было ещё темно, когда 

пушки открыли стрельбу. Посветлело в небе загудели самолёты. 

Они бросали бомбы на фашистские блиндажи, стреляли из пулемётов по 

вражеским траншеям. 

 

 

 



 

 

   Самолёты улетели. Тогда загромыхали танки. За ними бросились в атаку 

пехотинцы. Лукашук с товарищами тоже бежал и стрелял из автомата. Он 

кинул гранату в немецкую траншею, хотел кинуть ещё, но не успел: пуля 

попала ему в грудь. И он упал. Лукашук лежал в снегу и не чувствовал, что 

снег холодный. Прошло какое-то время, и он перестал слышать грохот боя. 

Потом свет перестал видеть ему казалось, что наступила тёмная тихая ночь. 

   Когда Лукашук пришёл в сознание, он увидел санитара. Санитар перевязал 

рану, положил Лукашука в лодочку такие фанерные саночки. Саночки 

заскользили, заколыхались по снегу. От этого тихого колыхания у Лукашука 

стала кружиться голова. А он не хотел, чтобы голова кружилась, он хотел 

вспомнить, где видел этого санитара, рыжего и худого, в выношенной 

шинели. 

   -Держись, браток! Не робей жить будешь!.. слышал он слова санитара. 

   Чудилось Лукашуку, что он давно знает этот голос. Но где и когда слышал 

его раньше, вспомнить уже не мог. 

   В сознание Лукашук снова пришёл, когда его перекладывали из лодочки на 

носилки, чтобы отнести в большую палатку под соснами: тут, в лесу, 

военный доктор вытаскивал у раненых пули и осколки. 

   Лёжа на носилках, Лукашук увидел саночки-лодку, на которых его везли до 

госпиталя. К саночкам ремёнными постромками были привязаны три собаки. 

Они лежали в снегу. На шерсти намёрзли сосульки. Морды обросли инеем, 

глаза у собак были полузакрыты. 

   К собакам подошёл санитар. В руках у него была каска, полная овсяной 

болтушки. От неё валил пар. Санитар воткнул каску в снег постудить 

собакам вредно горячее. Санитар был худой и рыжий. И тут Лукашук 

вспомнил, где видел его. Это же он тогда спрыгнул в траншею и забрал у них 

мешок овсянки. 

   Лукашук одними губами улыбнулся санитару и, кашляя и задыхаясь, 

проговорил: 

   -А ты, рыжий, так и не потолстел. Один слопал мешок овсянки, а всё худой. 

   Санитар тоже улыбнулся и, погладив ближнюю собаку, ответил: 

   -Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок. А я тебя сразу узнал. Как 

увидел в снегу, так и узнал. 

 И добавил убеждённо: Жить будешь! Не робей! 

 

 

«Рассказ танкиста» 

Автор: А. Твардовский. 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 



Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 

Из тех, что главарями у детей, 

Из тех, что в городишках прифронтовых 

Встречают нас как дорогих гостей. 

Машину обступают на стоянках, 

Таскать им воду вёдрами — не труд, 

Приносят мыло с полотенцем к танку 

И сливы недозрелые суют… 

Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен, 

Мы прорывались к площади вперёд. 

А он гвоздит — не выглянуть из башен, - 

И чёрт его поймёт, откуда бьёт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

Он примостился, — столько всяких дыр, 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

- Товарищ командир, товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Я подползал, они вон там, в саду… 

- Да где же, где?.. — А дайте я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу. 

Что ж, бой не ждёт. — Влезай сюда, дружище! - 

И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка — мины, пули свищут, 

И только рубашонка пузырём. 

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота 

Заходим в тыл и полный газ даём. 

И эту пушку, заодно с расчётом, 

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 

От дома к дому шёл большой пожар. 

И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! - 

И руку, как товарищу, пожал… 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

Но как зовут, забыл его спросить.  

 

«Стальное колечко» 

Автор: К. Паустовский. 

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у 

самого леса. 

Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не 

потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу 

выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к 

людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, 



отогреть заледенелую косматую шкуру. 

Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое 

здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой – ему бы сразу 

полегчало. 

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село 

Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, 

завязала ее в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В 

Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо 

с лязгом и грохотом.  

На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с веселым серым 

глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару, яростно рвется 

к станции из дальнего черного леса. 

– Скорый! – сказал боец с бородой. – Смотри, девчонка, сдует тебя 

поездом. Улетишь под небеса. 

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил 

глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колеса. Варюша 

схватилась за фонарный столб и закрыла глаза: как бы и вправду ее не 

подняло над землей и не утащило за поездом. Когда поезд пронесся, а 

снежная пыль еще вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец 

спросил Варюшу: 

– Это что у тебя в мешочке? Не махорка? 

– Махорка, – ответила Варюша. 

– Может, продашь? Курить большая охота. 

– Дед Кузьма не велит продавать, – строго ответила Варюша. – Это ему 

от кашля. 

– Эх ты, – сказал боец, – цветок-лепесток в валенках! Больно серьезная! 

– А ты так возьми сколько надо, – сказала Варюша и протянула бойцу 

мешочек. – Покури! 

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил 

толстую цыгарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, 

посмеиваясь, в се синие глаза. 

– Эх ты, – повторил он, – анютины глазки с косичками! Чем же мне 

тебя отблагодарить? Разве вот этим? 

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с 

него крошки махорки и соли, потер о рукав шинели и надел Варюше на 

средний палец: 

– Носи на здоровье! Этот перстенек совершенно чудесный. Гляди, как 

горит! 

– А отчего он, дяденька, такой чудесный? – спросила, раскрасневшись, 

Варюша. 

– А оттого, – ответил боец, – что ежели будешь носить его на среднем 

пальце, принесет он здоровье. И тебе и деду Кузьме. А наденешь его вот на 

этот, на безымянный, – боец потянул Варюшу за озябший, красный палец, – 

будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть 



белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенек на указательный палец 

– непременно увидишь! 

– Будто? – спросила Варюша. 

– А ты ему верь, – прогудел другой боец из-под поднятого ворота 

шинели. – Он колдун. Слыхала такое слово? 

– Слыхала. 

– Ну то-то! – засмеялся боец. – Он старый сапер. Его даже мина не 

брала! 

– Спасибо! – сказала Варюша и побежала к себе в Моховое. 

Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша все трогала 

колечко, повертывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света. 

«Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец? – подумала она. – Что будет 

тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую». Она надела колечко 

на мизинец. Он был худенький, колечко на нем не удержалось, упало в 

глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно. 

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. 

Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не 

сгибались. 

Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду 

Кузьме, и не будет у нее большущей радости, и не увидит она белый свет со 

всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила 

колечко, старую еловую ветку н пошла домой. Она вытирала слезы 

варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого было колко и 

больно глазам. 

Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, а про колечко 

сказал: 

– Ты не горюй, дочурка! Где упало – там и валяется. Ты Сидора попроси. Он 

тебе сыщет. 

Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму 

Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим 

он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он 

склевывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук и, когда его 

отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что 

под стреху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго 

шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живет в избе, в тепле, в 

сытости, а все ему мало! 

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла 

в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша 

посадила на ветку Сидора и попросила: 

– Ты поищи, поройся! Может, найдешь! 

Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал: 

«Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака!… Ишь ты, ишь ты!» – повторил Сидор, 

сорвался с ветки и полетел обратно в избу. 



Так и не отыскалось колечко. Дед Кузьма кашлял все сильнее. К весне 

он залез на печку. Почти не спускался оттуда и все чаще просил попить. 

Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду. 

Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в 

снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила 

колечко. Все чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости 

к деду и бранила себя. 

– Дуреха! – шептала она. – Забаловалась, обронила перстенек. Вот тебе 

за это! Вот тебе! 

Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма 

спрашивал: 

– С кем это ты там шумишь-то? 

– С Сидором, – отвечала Варюша. – Такой стал неслух! Все норовится 

драться. 

Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по 

оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С 

крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в 

оконце. Орали галки. 

Варюша выглянула на улицу. Теплый ветер дунул ей в глаза, растрепал 

волосы. 

– Вот и весна! – сказала Варюша. 

Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег и важно 

и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям как молодая 

хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нем тотчас начинал 

булькать и переливаться ручей. Весна шла и звон ручьев с каждым ее шагом 

становился громче и громче. 

Снег в лесу потемнел. Сначала на нем выступила облетевшая за зиму 

коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев – их наломало бурей 

еще в декабре, – потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили 

проталины и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-

мачехи. 

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку – ту, что воткнула в снег, где 

обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые 

шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним черным листком 

блеснул огонек. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, сталь-нос колечко! 

Оно ничуть не заржавело. 

Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой. 

Еще издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, 

сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к 

небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар. 

– Ну вот, – сказал дед, – ты, вертушка, выскочила из избы, позабыла 

дверь затворить, и продуло всю избу легким воздухом. И сразу болезнь меня 

отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим 

мы печь и спечем ржаные лепешки. 



Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, 

сказала: 

– Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма. 

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко 

прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла 

колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна 

была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и 

Варюша так и уснула, не дождавшись. 

Встала она рано, оделась и вышла из избы. 

Тихая и теплая заря занималась над землей. На краю неба еще догорали 

звезды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в 

лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики? 

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые 

подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, 

будто в нем сидел маленький жук кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной 

паутине. На верхушке сосны ударил дятел – пять раз. 

«Пять часов! – подумала Варюша. – Рань-то какая! И тишь!» 

Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга. 

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Ее обдало сильным, 

теплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, 

из ореховых сережек посыпалась желтая пыльца. Кто-то прошел невидимый 

мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, 

закланялась кукушка. 

«Кто же это прошел? А я и не разглядела!» – подумала Варюша. 

Она не знала, что это весна прошла мимо нее. 

Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая 

радость – такая, что не охватишь руками, – зазвенела, запела. У нее на 

сердце.  

Весна разгоралась с каждым днем все ярче, все веселей. Такой свет 

лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щелки, но все время 

посмеивались. А потом но лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то 

брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов. 

Варюша думала было надеть перстень на указательный палец, чтобы 

повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, 

на липкие березовые листочки, на яснее небо и жаркое солнце, послушала 

перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями – и не 

надела перстенек на указательный палец. 

«Успею, – подумала она. – Нигде на белом свете не может быть так 

хорошо, как у пас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед 

Кузьма говорит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей 

земли на белом свете!» 
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