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легаия в почву, а  ниж е, при описании поселка близ с. Б ы страя, отмечены  землянки, 
откры ты е В. П . Л еваш ево й . В упрек автору  м ож но поставить отсутствие  анализа 
писаниц, которы е ш ироко использую тся им при характеристике  хозяйства и военного 
дел а .

В заклю чение отм ечу  некоторы е повторения. Т ак , к асая сь  связей  таш ты кской и 
кы ргы зской  ку л ьту р , установленны х, в  частности, на основе пластинок с  изображ е
нием  голов ж ивотны х, автор  говорит об этом на 6, 11 и 21 страницах.

В целом  р ецен зируем ая  работа п р едставляет  не  то л ьк о  публикацию  археологи
ческого м атериала, но и е го  историческую  оценку. А втор восстановил хозяйство, быт 
древних кы ргы зов и  д а л  характеристику  культуры  различны х общ ественны х слоев 
д р евн ех акасско го  общ ества . Ц енны  м атериалы , показы ваю щ ие вы сокую  зем ледель
ческую  технику  и развитие рем есла у хакасов V II— IX вв. И нтересны  приведенные 
данны е о  прекрасны х произведениях  м естного  прикладного искусства.

И зданием  этой книги Х акасский  научно-исследовательский ин ститут  сделал 
достоянием  ш ирокой научной общ ественности  больш ой материал, характеризую щ ий 
вы сокую  к у л ьту р у  п редков  о дн ого  из народов С ССР.

А. П. Смирнов

М у х т а р  А у э з о в .  А бай. Гослитиздат, 1948.

К а за х с к а я  пи сьм енн ая л и тер ату р а  м олода. П ер в о е  стихотворение на казахском  
язы к е  « Ж аз>  («Л ето») А бая бы ло опубли ковано  в 1889 г., первы й казахский  роман 
«К алы м » А сп ан ди ар а  К у беева  вы ш ел и з печати  в 1913 г. Ром ан , р ассказ, повесть 
и м ногие стихотворны е ж ан р ы  возн и кали  в казах ск о й  л и тер ату р е  на основе лучших 
тради ций  передовой  русской  культуры . Но условия колониального  реж им а, установ
лен ного  ц аризм ом  в средн еази атски х  степях, стесняли и зам ед л ял и  развитие моло
дой  к азах ск о й  л и тературы . Т олько после В еликой О ктябрьской  револю ции расцве
т ае т  о н а  вм есте с л и тер ату р ам и  других  р ан ее  угнетенны х народов наш ей родины. 
К азах ск и е  советские пи сатели  идут в передовы х р я д ах  строителей социалистической 
культуры . П о сл е  постановлений  Ц К  по идеологическим  вопросам  ими созданы  такие 
вы соко зн ачим ы е п озн авательн о  прои зведени я, к а к  «Абай» М ухтара А уэзова, «Мил
л ионер»  Г аб и ден а  М устаф и на, «С ы р -Д ар ья»  С абита  М уканова. Они заслуж ен н о  полу 
чили вы сокую  оценку наш ей  общ ественности . Р о м ан  М ух тар а  А уэзова «Абай», кото
ры м  гордится  вся  со ветск ая  л и тер ату р а , удостоен сталинской премии.

С 1923 г. М ухтар  А уэзов  начи нает  со би р ать  м атериалы  о  ж изни  А бая и стихи 
поэта. О н м ногократно  о б ъ е з ж а е т  окрестности Ч и н ги з-T ay (тепереш ний Абаевскяй 
район  С ем ипалатинской  о б л асти ), где кочевал  аул А бая.

«И м енно в эти  годы  (1923— 1925),— вспом инает А уэзов,— я встречал  лю дей, не
посредствен но  зн авш и х  героя  моего будущ его  ром ан а.

Д о  сих пор в моей пам яти  ж ивы  беседы  с учеником  А б ая  К окпаем . В частно
сти К окпаем  д ан  мне м атер и ал  д л я  главы , посвящ енной Б ал кы б екско м у  съезду.

О  Д ж и ги т ек а х , долго  в р аж д о в ав ш и х  с К унанбаем , мне р асск азы в ал  старейший 
п р ед стави тел ь  этого р о д а  —  стар и к  М ади яр . М ного м атери алов  перед ал  мне сосед 
и д р у г  А бая К у р ан ж ан .

Зн ам ен и ты й  сказоч ник  Б ай м агам б ет , к  счастью  д л я  нас, прож ил  долгую  жизнь. 
Е щ е  в д етстве  я  слы ш ал  расск азы , м ногие из которы х сказочник  запом нил со слов 
сам о го  А б ая  ■».

С бор сведений об А бае  А уэзов  сочетал  с собиранием  ф ольклорны х и этнографи
ческих м атер и ал о в  в тех  ж е  рай о н ах  С ем ипалатинской  области . С реди казахских 
л и тер ату р о в ед о в  нем ного таки х  зн атоков  народного  бы та и ф ольклора  Центрального 
и С еверо-В осточного К а зах с тан а , к а к  А уэзов.

В клад , внесенны й им в изучение ж изни  и творчества  А бая, стал  основой новой 
о тр асл и  литературн ой  науки  —  абаевед ен и я . В 1933 г. А уэзов участвует  в подготовке к 
и здан и ю  «Т олы к ж ы й нагы » —  полного собран ия  сочинений А бая. В этом издании 
А уэзову  п р и н ад л еж и т  би ограф ия  А бая. С 1934 г. А уэзов публикует р я д  статей о 
ж и зн и  и творчестве  А бая в ж у р н ал а х  «Л итературн ы й  К азахстан» , «Э дебиет Май
даны » , Э дебиет ж а н е  искусство» 2.

Р о м ан  об основополож н ике к азах ск о й  литературы  А уэзов заду м ал  давно. 
С 1939 г. им бы ла н ачата  п убли каци я текста  р ом ан а на казах ско м  язы ке, но автор 
н е  о с та в л я л  работы  до  1948 г., когдч чи татель получил законченную  книгу. В про

1 К а к  со зд а в ал а сь  э т а  книга, Б е се д а  корреспон ден та  «К азахстанской  правды» 
с  М. А уэзовы м , « К а зах с тан с к ая  правда»  от 17/IV  1949 г., стр. 3.

2 М. А у э з о в ,  А бай —  к азах ски й  классик , «Л ит. К азахстан» , 1935, №  2; М. А у е- 
s  о  в. А бай акы нды гы ньщ  сейн аласы , «Э дебиет м айданы », 1934, №  11— 12; М. Ау е -  
з о  в. А байды н и д еал ы к  м эдеш  к-'денулерь «Э дебиет ж ан е  искусство», 1939, № 7, 
и  м ногие другие статьи  в 40-х годах.
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ц ессе  работы  ром ан  прош ел несколько авторских редакц ий . Это плод многолетнего 
упорного тр у д а  всей сознательной  ж и зн и  пи сателя и лучш ий показател ь  его идейного 
и х у д ож ествен н ого  роста.

Р о м ан  -охваты вает собы тия, происходивш ие в родах  плем ени Тобы кты  с 1858 по 
1887 г. А втор рисует ж и зн ь  этих родов  в пореф орм енны х условиях. Д ействие  р а зв ер 
ты вается  в родовы х кочевьях  Тобы кты , в С ем ипалатинске  и К аркаралинске.

Г ерой р о м ан а  А бай ж и в ет  в условиях  кочевого патри архального  бы та, он пов
седн евно  со п ри касается  с ш ироким и слоям и к азах ск о го  народа . Ж и зн ь  его  наполнена 
неустанны м  приобретением  знаний  и передачей их ж ад н о  тянущ ейся к просве
щ ению  казах ско й  м олодеж и . Н ар о д  в ром ане А уэзова не составляет  «фона» для 
поэта. У А уэзова д в а  героя  ром ан а —  А бай и народ. О тсю да ш ирокий охват  собы 
тий и эпичность ром ан а. Р о м ан  п ер ер астает  в эпопею .

Р о м ан  истинно народен , т ак  ж е  к ак  народны  лучш ие образцы  наш его советского 
эпоса. Н е  обильны е ф ольклорн ы е цитаты , не богатейш ий этнограф ический  м атериал  
и д а ж е  не ум ение творчески  п ер ер абаты вать  ф ольклорны е о бразы  и сю ж ет
ные полож ен ия  составляю т народность «А бая». Н ародно сам о отнош ение писателя 
к и зо б р аж аем о й  действительности , вы деление им на первое место коллективного 
гер о я  — народа , по каз А бая не столько  во внеш ней бытовой связи  с м ассам и, сколь
ко в  общ ности  его стрем лений, м ы слей и чувств со стрем лениям и, м ы слям и и чув
ствам и  к азах ск о го  н арода , в их единой «борьбе за  обновление ж изни».

В спомним великолепную  по образности  и логичности ф орм улировку А. М. Г орь
кого в д о к л ад е  на П ервом  с ъ е зд е  советских писателей  о соверш енстве таких о бр азо в  
ф о л ьк л о р а , к ак  Г еркулес, П ром етей , М и кула С еляниноаич. Горький рассм атривает их 
к ак  резу л ьтаты  м ноговековой борьбы  трудового  н ар о да  «за  обновление ж и зн и » 3. Ауэ- 
зов  д е л а е т  револю ционны й принцип «обновления ж изни »  определяю щ им  развитие ве
дущ их  о бр азо в  своего ром ан а. П оэтом у его ром ан  ды ш ит той подлинной народностью , 
б ез которой нем ы слим о истинно худож ественн ое  произведение социалистической 
эпохи.

Сын главы  сильного р о д а  И р ги зб ай , ага -су л тан а , К ун ан бая , А бай с детских лет  
становится  свидетелем  наси лия и прои звола. Он видит, к ак  его отец не щ адит ж и з
ни бедн яка  К о д ар а  только  потому, чтобы  создать «повод» д л я  зах в ата  зимовок рода 
К о д ар а  —  Б окенш и. Л у чш и е  зим ние п астби щ а р о д а  Б окенш и захваты ваю т К унанбай 
и его родственники. К ун ан бай  н ар у ш ает  закон ы  родового зем левладен ия. Когда пред
стави тель  р ода  Б окенш и пы тается  воздействовать н а  него, ссы лаясь на обычное зе 
м ельное право, закреп ленн ое  в народной пословице « власть правителя — над наро 
дом ; вл асть  н ар о д а  н ад  зем лей», К у н ан бай  надм енно отвечает: «Так, по-твоему, пра
витель долж ен  переселиться  н а  небо? Где сказан о , что род  И ргизбай  не имеет п р а
ва на зим овки в Ч ингисе?» (стр. 79).

К у н анбай  поп ирает  национ альны е тр ади ц и и  к азах ск о го  н арода  каж ды й  р аз, ког
д а  они начинаю т м еш ать его хищ ничеству, и наоборот, при бегает к ним, если они 
ему на-руку . С ам ы е тем ны е и ж естокие , переж иточны е у ж е  в описы ваем ую  эпоху, 
стороны  п атри архальн ого  бы та и обы чаи пом огаю т ему порабощ ать народ. Если 
н ех в атает  обы чного п р ава , К ун ан бай  о бр ащ ается  к  ш ариату . К огда веш али К одара, 
бо гаты р ск ая  ж и зн ен н ая  си л а  его упорно сопроти влялась  смерти: старик и с петлей 
на ш ее п р о д о л ж ал  ж ить. В толп е  растет  негодую щ ий ропот: к а зах ск о е  обы чное право 
избегало  смертной к а з н и 4. Т огда К унанбай  п р и казы вает  сбросить К о дар а  с утеса, 
а затем  о тдает  новое п р и казание: « Д уш а его все ещ е в теле. Ч тобы  избавиться от 
проклятого , пусть 40 избран ны х из 40 родов Т обы кты  забросаю т его труп камнями... 
Т ак  п о вел евает  ш ариат. К идайте!»  (стр. 47).

В п р ен ебр еж ен и и  народны м и национальны м и тради циям и  и в тяготении к за к о 
нам  и культуре  исл ам а  с особой явственностью  о бн ар у ж и вает  себя антинародность 
и бесчеловечность К у н ан бая  и его  приближ енны х.

В дореволю ционном  К азах стан е  нет единого к азах ск о го  народа, переж итки идей 
родовой коллективности не м огут скры ть д ва  враж дебн ы х  лагер я : реакционную  куч
ку ф еодалов, родовы х старш ин и царски х  чиновников и прогрессивную  силу —  п ере
д овы е народны е м ассы  и их идеологов.

Г р ан и ц а  м еж ду  народны м  и антинародны м  проходит в родной сем ье А бая. П о  
одну сторону ее о к азы ваю тся  К унанбай , М айба-сар, Т ак еж ан , волостны е и старш ины, 
а  т а к ж е  «м айы р» К ош кин и либер ал  Л осовский. По другую  — А бай, его бабуш ка 
Зере, д р у зья , среди которы х ш естидесятник ссы льны й М ихайлов, ученики А бая и на
родн ы е м ассы .

Д в е  России  —  Р о сси я  дем о кр ати ч еская  и Р о сси я  пом ещ иков и ф абрикантов 
столкнулись и здесь, в средн еазиатской  колонии русского ц аризм а.

О сновой поним ания пореф орм енного периода .у А уэзова явл яется  ленинское по
л о ж ен и е  о двух  культурах . Его А бай —  один из сам ы х передовы х представителей 
к азах с к о й  дем ократической  культуры  того врем ени. А уэзов  не идеализирует А бая, 
к ак  не ид еал и зи р у ет  он и своего второго героя —  народ.

С  высоты наш его социалистического  настоящ его  писателю  видны и светлы е и 
тем ны е стороны  прошлого-. Ж и зн ь  героев  ром ан а, их стрем ления, их воля скованы

3 М. Г о р ь к и й ,  С оветская  л и тер ату р а , ГИ Х Л , 1934, стр. 13.
4 М атер и ал ы  по  к азах ск о м у  обы чном у праву , т. 1, А лм а-А та, 1948 г.
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ф еодально-родовы м  укладом . П атр и ар х ал ьн ы й  бы т и обы чаи часто, особенно в нача
л е  р о м ан а , оказы ваю тся  си л ьн ее  их. А бай лю бит Т огж ан . Т яж ел ы е  думы  овладевают 
им  все сильнее. У  в е г а  есть невеста Д и л ь д а . «У Т огж ан  то ж е  есть ж ених, сговорен
ный у ж е  давно. Н е  поехать, не ж ени ться — н ельзя : все в воле родителей» (стр. 246), 
и он едет  к Д и льд е , м олчаливы й и угрю мый. П о к о р я я с ь  обычаю, он нахлобучивает 
На голову  м ал ах ай  с вы соким  верхом, увенчанны й пучком перьев филина, надевает 
ч а п а »  красного  сукна и сапоги на вы соких к аб л у к ах . Т ак  требует лю бимая им ба
бу ш к а. «Т аков обы чай  предков» (стр . 249— 250). Н е  н ар у ш ая  обы чая, он выполняет 
о б р я д ы  первого  п ри езд а  ж ен и х а  к невесте: «рукоиож атье»  и «поглаж ивание волос», 
о д ар и в ает  своячен иц  и, наконец, по обы чаю , остается н а  ночь с своей невестой Диль- 
дой , которую  ж ен ге-своячен и ц а при водит в его юрту. Е м у тяж ело , невеоелые чув
ства наполняю т его сердце. П окоривш ись, «он вернулся к себе, разбиты й, внутренне 
надлом ленны й, точно м гновенно в о зм у ж ав  на несколько лет», (стр. 260). В романе 
А уээова  нет «объективного»  этн о гр аф и зм а; этнограф ический м атериал  вклю чается пи
сателем , чтобы  я р че  и п р авди вее  п о к азать  ж естокую , кровавую  и страш ную  морду 
ф еодально-родового  строя. Здесь  нет родичей —  здесь волки и овцы. Здесь нет идил
лий —  « ж есто к ая  к л ассо в ая  б о р ь б а » 5. П атр и ар х ал ьн ы й  быт р азл агается  под ее на
тиском . В п атри архальн о-ф еодальн ом  казахском  общ естве зрею т свеж ие прогрессив
ны е народны е силы. А уэзов  по казы вает  р я д  о бразов  нового человека того времени. 
Е го А бай не одинок. Р у к а  об руку  с ним борю тся с бесправием , темнотой и патриар
хальной  косностью  Б а за р а л ы , Е рбол , Д ар к и м б ай , О разбай , А бы лгазы , соратники и 
п оследователи  А бая. О ни —  во ж ак и  негодую щ его нар о да , наиболее глубоко и остро 
о со зн авш и е  передовы е стрем ления м асс, энергичны е и смелы е, но ещ е темные, еще 
политически невоспитанны е бунтари, к ак  и вся  м асса  трудящ и хся казахов  той эпохи.

Н а  своем  трудовом  опы те  они у б еж д аю тся  в преим ущ естве новых ф орм жизни, 
разви ваю щ и х ся  с  присоединением  К азах стан а  к России. Б а за р а л ы  советует своим 
д р у зья м : «Н аучитесь и вы сосать грудь зем ли. О бъединитесь хотя бы по две-три 
сем ьи , всп аш ите  весной хоть о дн у-две  десятины , все силы  на это полож ите и посейте 
хлеб! А летом  —■ зай м и тесь  сеном  —  м ал о  р а зв е  здесь пустует урочищ , лугов, осен
них вы пасов?... Н а  что вам  ещ е надеяться?... М ал о  ли  среди  вас таких, кто думал, 
что «сородичи -сдохнуть не дадут, не сегодня, т ак  за в тр а  помогут»,— и остался обоб
ранны м ?.. А  п оговорка: «Е сли д а ж е  я д  пьет твой род, пей его вм есте с сородича
ми»,—  только  д л я  того и вы дум ан а, чтобы  застави ть  бедняка тащ иться  пешком за 
бездел ьн и ко м  на коне... З а б у д ь те  вы родовы е кличи ж игитеков, бокенш и, мамаев, 
кокш е —  у  вас клич один: « Ж а т а к  Е ралы !»... Т олько единства не теряйте!»
(с тр . 531— 532).

И  А бай  и его соратники  опираю тся на лучш ие народны е традиции, традиции кол
лективности , в своей борьбе  за  новое. А бы лгазы , защ и щ ая  О ры лбая, нападает на 
представителей  начинаю щ его  распрю  рода: «Б окенш и хотят порвать с нами давнюю 
д р у ж б у , оскорбить дух  наш их общ их предков убийствам и — где ж е их собственная 
честь?» (стр. 4 8 4 ), А бай пы тается  сплотить род  Тобы кты , прекратить разгоравшуюся 
после за х в ат а  зи м овок  вр аж д у  м еж ду  Бокенш и и И ргизбаем  участием  в годовом асе 
(п ом и н ках) Б о ж ея . З н а я , что в устройстве аса, по обычаю , будут участвовать не 
только  все плем я Т обы кты , но и родственники Б о ж ея  из племени Н айм ан , Абай тре
бует от в р аж до вавш его  с Б о ж еем  К у н ан б ая : «Разр еш и те  мне сказать  ещ е об одном 
деле: об асе  Б о ж ея . Н а  нас, его сородичах, леж и т  много обязанностей , а мы их до 
сих пор не вы полнили... Э тот ас  — проверка человечности, кровного родства, совести. 
К о гда  Б о ж ей  ум ер, мы о стал и сь  в стороне. Т еперь мы о бязаны  участвовать в асе!» 
(стр . 267).

О д н ако  и А бай и близкие ему по духу  лю ди явственно ощ ущ аю т недостаточность 
одних лучш их п атр и ар х ал ьн ы х  тради ций  д л я  со здан и я  нового, они ищ ут средств, об
легчаю щ их его рож дение, и нах о дят  их в передовой  дем ократической  русской культуре.

А бай бы л одним  из первы х в к азах ск о м  народе, кто пош ел по пути сближения 
с  руооно'й дем ократической  интеллигенцией. О н о бр ати л ся  к  К ры лову, Пушкину, 
Л ерм он тову , Н ек р асо ву , С алты кову-Щ едрину. А уазов верно показы вает, как  обога
тило  А бая это  общ ение. К азах ски й  н ар о д  говорил: «В ерь не силе, а правде, неспра
ведливости  не подчиняйся, за  сп раведли вость  стой, хотя бы голову слож ить приш
лось» (стр. 561). Н ар о дн ы е  представл ен и я  о справедливости  в сознании А бая оказа
л и сь  бл аго д ар н о й  почвой д л я  освоени я идей передовой  русской демократической ин
теллигенции. П ри  первы х встречах  М ихайлов говорит об Абае: «У К унанбаева есть 
лю боп ы тная  черта: он часто^ говори т  о справедливости , о народе и о честном слу
ж ени и  ему. Эти три  мы сли к реп ко  засел и  в нем ,— а ведь они очень близки русской 
культуре» ... (стр . 584). Н а р о д н а я  основа убеж ден ий  А б ая  роднит его с крестьянской 
дем ократией . Е м у  по душ е го р ячая  защ и та  просвещ ения, отстаивание интересов на
родны х м асс, главны м  обр азо м  крестьян . П риобщ ивш ись к русской культуре, Абай 
с тал  просветителем  к азах ск о го  народа .

О собенности  р азв и ти я  к азах ск о й  духовной культуры  в пореформ енны е годы: не-

5 Б . Г о р б а т о в ,  О некоторы х проблем ах  роста казахской  советской литера
туры , « Л и тер ату р н ая  газета»  от 18 д е к аб р я  1948 г., стр. 3.
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значительны й (1 ,5 ) проц ент  грам отны х, сохранени е знаний и законов  в устном худо
ж ественном  слове , вплетение ф ольклора , особенно песни, во все стороны народного 
бы та —  все это  поставило А бая п ер ед  необходим остью  воспиты вать в народе новые 
социальны е и этические п редставлени я  й п ер ед авать  ем-у новые зн ани я  устным, 
ф ольклорны м  путем . С отрочества вл ад ея  искусством  певца-им нровизатора, начав 
пи сать стихи, А бай искал  к ним мелодии, творил песни. А уэзов р аск р ы вает  своеоб
р а зи е  творческого  м етода А б ая , повествуя о том, к ак  в казахских  степях запела 
пуш кинская  Т атьян а . П ереведя  письмо Т атьяны , А бай сравни вает  свой перевод с ори
гиналом . «Т атьяна  говори т  иногда слиш ком обычными словам и. Но это—  невольная 
д ан ь  ее  новы м слуш ателям ... Д а  и то, поймут ли  они ее?» —  спраш ивает он 
себя. «И  снова губы  А б ая  ш епчут какие-то  слова... П ал ьц ы  торопливо пере
би р аю т  струны. А бай ищ ет напев»  (стр. 765). П ер ево д  становится песней. Он спел ее 
своем у  ученику М ух ам етж ан у . П р и ех ав  в С ем ипалатинск, М у хам етж ан  обучает 
песне Т атьяны  сыновей и учеников А бая: М ух v, К окпая, М аговь о И схака,
Ш у б ар а . Н еск о л ько  дней спустя М уха поет ее  на свадебной вечеринке рода Уак. 
И з уст м олоды х акы нов, учеников А бая, песня Т атьяны  переходит в народны е уста. 
Е е  пою т на вечери нках , при при езде  ж ени ха, при проводах  невесты  (стр. 785, 
796). П исьм о Т атьяны  стало  народной песней. Оно вы тесняет из народного репертуа
ра  обрядовую  -свадебную  песню  и старую  протяж ную  песню. С равн ивая эту старую  
песню  с л и сьм ом  Т атьяны , иронически говорит М ухам етж ан : «Сколько знаменитых 
акы н ов  собралось, а голосят: «Ж ер ебен о к  худ, а стригун ж ирен»... Нет! У ж  если 
слу ш ать  песню , т ак  достойную !» (стр. 780). Узкий круг бытовых тем старой доре
ф орм енной  народной лирики  и аним истичность ее  о бр азо в  не удовлетворяю т новые 
поколения, особенно м олодеж ь. В пореф орм енном  к азах ск о м  ф ольклоре распростра
нен ж а н р  лирической  лю бовной песни. Д л я  к азах ск о й  м олодеж и  70— 80-х годов лю 
бо вн ая  песня бы ла возм ож ностью  откры то тр еб о вать  свободы . Больш инство этих пе
сен  наполнено о б р а за м и  м олодой лю бви, 'б о р ю щ ей ся  за  право чувстэовать и право 
свободно вы бирать спутника ж изни . А уэзов  вклю чает  в свой ром ан лучш ие образцы  
народной  лю бовной ли ри ки  того врем ени  —  «Топай-кок», «К арга» , «Гаухартас», «К ара- 
гоз» , «Б аян -А ул»:

Тем ен н ад  Б аян -А улом  низкий полог туч.
Н е  настиг лисицу  сокол  среди горны х круч.
Н о  до  смерти не заб у д ет  твой лю бимый, знай,
К ак  ш епн ула ты за  ю ртой: «М илый мой, прощ ай!» (стр. 456).

Е щ е  более ш ирокой  известностью  в н ар о де  п ользовали сь  обличительны е песни 
п роф ессион альны х акы нов: Б и р ж а н -С ал а , Б айкокш е, Ш ож е. В них отстаивалось 
человеческое достоинство, право  бедн яка  ж и ть  без оскорблений, обличался произвол 
родовы х старш ин, волостны х и всяческих других  начальников:

Ж ач б о ту -во л о стн о го  роди л  К арпы к,
Ж а н б о та  к чинам и власти  привы к:
Д р у г  его  А знаб ай  средь белого дня 
П о сы лал  отнять дом бру у меня...
Ж ан б о та !.. Г де ты видел  тако й  закон,
Ч тоб свободного бить кто-то посм ел?...— 

п ел  Б и р ж эн -С а л  (стр. 450).

В песнях А б ая  те  ж е  тем ы  бы ли слиты  с  тем ам и просвещ ения, знания, культуры 
и общ ественно-полезной  деятельн ости . Д уш евны й  мир его героев  был слож нее  и 
б о ггч е , их тр еб о в ан и я  к лю дям  выш е.

Ты —  мой супруг лю бимый,
Богом  указан н ы й  мне.
Н е  м еня и збр ал  ты  другом ,
О ставил  одну во тьме...

—  о б р а щ а е тс я  а б аев ск ая  Т атьян а  к О негину. Ей м ало возлю бленного, ей нужен 
д р у г  и товарищ .

Б есси л ьн ая  п еред  институтом калы м а, б есп равная  в п атри архальн ой  семье, к а 
за ш к а  н аходила  в этой песне ясн ое  вы р аж ен и е  своих  стрем лений стать человеком, 
т а к  ж е  к ак  в песнях А б ая  о н ароде  находили свои затаенны е мечты все новые 
лю ди в казах ск и х  аулах.

А уэзов  п оказы вает, к ак  песни А б ая  стан о вятся  общ енародны м и, к ак  Абаю  у д а
ло сь  п р еодолеть бы лую  ф еодально-родовую  разобщ ен ность: «Стихи и напевы, р о ж 
денны е в А кш окы, переписанны е, заученны е, расп р о стр ан ял и сь  в песнях вокруг. 
Н овы е песни, никогда раньш е не звучавш и е в этих кр аях , летели  на кры льях ветров, 
неся до л го ж д ан н ы й  ответ степям , вопрош авш им  сквозь м ноговековую  м олчаливую  
дрем у. Г олос нового плем ени —  они летели  к а к  вестники веш них дней... Эти песни 
зв у ч ал и  д л я  тех, кто ищ ет новой ж изни , новы х просторов: д л я  прозорливого ума, 
д л я  чуткого сердц а, д л я  сильны х и смелы х, полны х тревож ны м  дум и готовых к 
борьбе» ... (стр . 791).
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П о  р ом ан у  мы видим, что творчество  А б ая  обновило казахский  фольклор и & 
р еп ер ту ар е  и в способе бы тования, т ак  к а к  песни А б ая  распространяли сь не только 
устно, но и в рукописях . Но, пож алуй , сам ое основное то, что под. влиянием Абая 
сф о р м и р о вал ся  новый тип авторов ф ольклора: М уха, М аговь я, М ухам етж ан  — грамот
ные, начитанны е в русских класси ках  певцы  и ещ е более оригинальны й тип худож
ника с л о в а — сказочник  Б ай м агам б ет . «Он стал  каки м -то  удивительны м явлением,— 
п ер ед ает  А уэзов  впечатления А бая от Б ай м агам б ета ,—  единственным среди окру
ж аю щ и х  его к азах о в , неграм отн о-образованн ы м  человеком... П реж н и е  его пересказы 
к азах ск и х  сказок , «Т ы сяча и одной ночи», « Б ах ти ж ар » , персидских «С орока попугаев» 
к азал и сь  ему теп ер ь  давн о  пройденны м  уроком» (стр . 671). К лучш им  образцам 
своего старого  р еп ер ту ар а  он д о б ав л я ет  пересказы  Д убровского  и д руги х  услышан
ных им от А б а я ' русских романов.

К нига А уэзова кончается  главой  «Н а  верш ине»: в ней оба героя ром ана — и 
Абай и н арод  —  д ан ы  на подъем е, с  обновленны м и творческим и силам и и верой в 
будущ ее.

Р о м ан  окончен, но пи сател ь  полон творческих  планов. Он задум ал  создать книги, 
в  которы х р азв ер н ет ся  дальнейш ий  путь казах ско го  н арода  к  О ктябрю  и ж изнь и 
труд  социалистического К азах стан а .

Н. С. Смирнова

«Сын К а л ев а ». Э стонский народны й эпос. С о бр ал  и о бр або тал  Фр. Крайцвальа. 
П ер евел и  с эстонского Вл. Д е р ж ав и н  и А. К очетков. М. Гос. изд-во Художеств, 
литер ату р ы , 1949, 246 стр .

П олноц ен ное и здан ие эстонского народного  эпоса «К алевипоэг» («Сын Калевы») 
в  русском  переводе, сн аб ж ен н о е  тщ ательно  сделанны м и вступительной статьей а 
прим ечаниям и, впервы е д е л а е т  это  вели колепное  произведение доступны м  для  совет
ских читателей .

. Э стонский эп ос  во ссозд ан  по народны м  сказан и ям , сказкам  и песням Ф р. Крайц- 
вальдом  (1803— 1882), вы ходцем  из бедной крестьянской  семьи, известны м собира
телем и исследователем  эстонского ф ольклора, работавш и м  уездны м врачом. В ос
нове эп оса  л е ж и т  ж есто к ая  борьба эстонского н арода  против нем ецкого владыче
ства, упорное отстаи вание им своей национальной  независим ости; наряду  с этим в 
эпосе воллощ ены  трудолю бие и стрем ление к  мирной, счастливой ж изни  эстонцев

В эстонском  эпосе вы рази лось  м ировоззрение трудового крестьянства, его мечты, 
ин тересы  и оценки.

Г лавны й  герой  эпоса, воплотивш ий в себе творческую  мощ ь народа, сын К але
ва  —  «м уж  силы  богаты рской», став «влады кой  к р ая  эстов», берется за  плуг. Стре
м ясь к благосостоянию  своего н ар о да , он подним ает новь: расп ах и вая  болота, раз
м ал ы в ая  встречаю щ иеся в зем л е  кам ни, о б р а щ а я  целину в паш ню , выгон д л я  скота 
и сенокос, сын К а л е в а  паш ет зем лю  и

...под ш ирокие поляны , 
д л я  за б а в , д л я  игр веселы х.

Д у м а я  «сеять прибы ль», сын К а л е в а  едет в  неизвестны е д л я  всех кр ая  на розыски 
границы  м ира. Он строит города-крепости  д л я  счастья н арода  и его защ иты .

Т ем а тр у д а  зан и м ает  в  эпосе основное место. Л ю бо вь  к  труду, трудоспособ
ность —  отличительны е свойства всех полож ительн ы х героев, главны х и второсте
пенны х.

Т рудовой опы т сы на К а л е в а  отм ечается  с  сам ого ж е  н ач ал а  его характеристики:

П астухом  он был сначала ,
М уж ем  паш ни дю ж и м  вырос.

О дним  из наиболее  сильны х м ест эп оса  я в л я ется  сим волическое и зо браж ение трудо
вого пота сына К алев а , о бладаю щ его  «тайной силой плодородия», который жадно 
впиты вает  зем л я , п р е в р ащ ая  его  в ж ивительн ы е родники, даю щ и е лю дям  счастье.

Ж и зн еу тв ер ж д аю щ и м  началом  звуч ат  песни братьев-богаты рей , возвращ аю щ ихся 
с охоты; после этих песен р асц ветает  весна, наступает  плодородное лето; песне сына 
К а л е в а  подчиняется вся  о ч ар о ван н ая  ею  при рода: птицы , ж ители  лесов и вод — 
л еи  и русалки .

В столкновениях  с м ногочисленны м и злы м и силам и, наруш аю щ им и мирную и 
свооодную  ж и зн ь  страны , сын К а л е в а  ж есто к  и беспощ аден. П роникнув в подземные 
вл ад ен и я  беса рогатого, где н а  «бессменной барщ ине» тяж к о  м учаю тся «злосчастные 
рабы », он вступает  с Р о гаты м  в грозное ср аж ен и е .

П ри  вести  о нападении  чуж езем н ы х ры царей-разбойников , сын К алева обра
щ ается  к  н ар о д у  с  призы вом :


