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вным заключением противника. И как хохочет! Громко. Раска-
тисто. Убийственно.

Я, содрогаясь, думаю:
«Ох! Если он так захохочет надо мной… Умру!»
Но Ленин хохочет не над нами, а над такими, как Карл Каут-

ский. Как он его отстегал в своей книге «Пролетарская революция 
и ренегат Каутский»!

Нам же Ильич — все свое внимание, все свои думы, мысли, 
мечты.

— Действуйте, товарищи: история за нас.
Владимир Ильич тогда нас так вдохновил, что мы забыли про-

мерзшую Москву — перед нами предстала вся наша необъятная 
страна с ее неисчерпаемыми богатствами природы и исполинскими 
народными силами.

Вернувшись со съезда партии, мы, вдохновленные Ильичей, 
засучив рукава принялись восстанавливать хозяйство, или, как 
говорили тогда, «по-революционному бить разруху».

Мы все, особенно молодые большевики, были уверены — вот-
вот заживем при коммунизме. В нас жила неугасимая вера в свет-
лое будущее, вселенная в нас гениальным Владимиром Ильичей 
Лениным, — и мы шли в бой против колчаковцев, насмерть стояли 
за Советскую власть…

Б. ПАСТЕРНАК*

Из поэмы «Высокая болезнь»** (1923–1928)

Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молньи шаровой.

* Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) — русский поэт, прозаик, 
переводчик. Один из крупнейших русских поэтов XX века. В 1955 г. 
закончил роман «Доктор Живаго», за который через три года был удо-
стоен Нобелевской премией по литературе, после чего подвергся травле 
и гонениям со стороны советского правительства.

** Поэма написана в 1923 г., переработана в 1928 г. Поэма «Высокая болезнь» 
была определена современниками как эскиз лирического эпоса, явилась 
попыткой автора откликнуться на события общественной жизни. В центре 
произведения проблема места интеллигенции в революции, судьбу которой 
поэт связывает со своей судьбой и раскрывает с предельным драматизмом.
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Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне,
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.

Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд
Ядра, не властного не рваться
В кольце поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном.
Что в нем В тот миг связалось с ним одним?

Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.

Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.
Столетий завистью завистлив,
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Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

Я думал о происхожденье
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

К. ПАУСТОВСКИЙ*

Январская стужа**

От костров клубился черный смолистый дым, подкрашенный 
багровым пламенем. Дым ночных костров и январской стужи 
низко висел над Москвой.

Сквозь этот дым со скрежетом ползли трамваи. Вагоны зарос-
ли изнутри клочьями изморози и походили на ледяные пещеры.

Костры складывали на площадях из целых бревен и старых 
телеграфных столбов. Около огня грелись милиционеры в серых 
каракулевых шапках с красным верхом — «снегири». Так звали 
милиционеров в то время. Милиционеры держали на поводу за-
индевелых нетерпеливых коней.

Со стороны Красной площади доносились сильные взрывы. 
Там разбивали окаменелую землю.

Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный 
траур. Черно-красные повязки были надеты на рукавах у людей, 
следивших за бесконечной медленной толпой, продвигавшейся 
к Колонному залу, где лежал Ленин.

Очереди начинались очень далеко, в разных концах Москвы. 
Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала.

Уже на Лубянской площади послышались со стороны Колонного 
зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они 

* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) — русский совет-
ский писатель, сценарист и педагог, журналист, военный корреспондент. 
Во второй половине XX века его повести и рассказы вошли в советских 
школах в программу по русской литературе для средних классов как 
один из сюжетных и стилистических образцов пейзажной и лирической 
прозы.

** Огонек. 1962. № 4. С. 10–11.


