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В попнхстучат комбайны
С восходадо заката.

Ночью— присветефар.
И так те —

с восходадо заката

и в темнотедо рассвета'
тянутсяпо дорогам
потонимашин, ^Н^
наполненных

золотым зерном.
Это идет уборкаурожая
Это идет хлеб.

Ты знаешь,кто вырастилзерно.
Колхозники.Хлеборобы.
Это онивспахалиполя — тысячигектаров— и засеяли их.

Они кормилиих удобрениями,поили водой.
Они защищаликолосья от сорнякови вредителей.
Без хлеборобане поднялисьбы к небу тяжелые и

ЗЕРНО — ЭТО ТРУД ХЛЕБОРОБА.

Разговор

на весеннем

поле

С агрономомВасилиемФе-
доровичемТищенко мы шага-

ем вдоль поля озимой пшеки-

и минут через десять
кажется, будто идем мы в

свинцовых водолазных бахи-
лах. Хохлатый жаворонок про-

тревожно надрываясь: «Ири-
ри! Ири-риі» Потом жаворон-
ка сменяет овсянка: «Цик!
Цик-цик!и Дальше вступаем во

владения конька: «Ррип-пит!
Ррип-пит!» А вот, словно пал-

кой по забору, — россыпь со-
роки А это чей голос— вроде
бы тоже жаворонок, но по-

следнее коленце совсем неиэ-

. И Василий Федорович

— У нас после того разавсе
перемешалось.И птицы новые

объявились, и травы диковин-

ные полезли.

— После какого раза?
— Да после черной бури-то.

Четыре годапрошло,а Кубань
все никак отдышаться не мо-

жет. . Хлебушко, брат ты мой,
только на столе румян да вку-

Я ни разу не видел черную
бурю. Я родился и вырос на

Севере, где случаются белые
бури — снежные И даже не

урожач здесь никогда еще могу представить,как это буря
может быть черной?

побрали 5 мал-

%

І

Черные бури случа»

Кубанью один раз :

Пс ■ЛІ-ДИ і опус
тельный ураган пронесся на;:

полями в 1969 году
— Началось, помню, этс

сразу после Нового года, —

рассказывает Василий Федо-
рович. — Как обычно, с не-

ожиданноговетра.. сна, О

Черные бури всегда прихо- рых р

дят коварно — при ясной по- чеэли.

годе, при добром солнце. И будто
уже через час, через два часа погиб.

ном облаке. Тонны пересох

шей земли несутся на сады, ж

города И бесполезнопрятать
ся за дверью дома, промазы
вать оконные щели тестом за

над ди набросилистальные трі
■де- на стропила, натянули до з

ши- на тракторами — так и дер:
над ли, пока не утихомирил

А буря бушевала с і

ца. И все эти дни кубанці
ли бессменную вахту -

сна, без отдыха. Реки, в

купали коне

Их
л не был Не

ие А. Аземиіа и А. Харшака

ное, принесло их из диких

пей ветровой волной. Сор-
трава шла так густо, что

іась комбайны захлебывались в

ней, застревали, как в колючей

эот- проволоке.
эся- — Один сидит за штурва-
ле- лом комбайна, — а двое-трое
без идут впередии вручную расчи-
>то- щают дорогу,выдирают траву,
ис- 8 первый год, как вспомню, —

пей, пшеницы и не видно было из-

сорняков. Будто у нас поле

хлебом, а сурепкой за-

одородны

— Вот

- черно-

ми — пыль вездесуща, она

проникает в комнаты, она хру-

ся коричневой, будто взята из

болотногобочажка.
В домах Усть-Лабинска потух

оборвал провода Замерли на

дорогахмашины — фары про-
бивали тьму лишь метров на

пять, а колеса целиком увяза-

На хуторе Октябрьс I до-

трубы. Людей и

сали на гусеничн
Ревел от страха і

К коровам пробі

іх тракторах
жажды скот,

іались штур- дух.

представь себе,— го-

ворит Василий Федорович,—
представь себе, что не былс
бы у нас советской власти

Представь: урожай погиб,
ма многие разрушены. В
дах — одни ветки на эе.

Раньше после такой бури
мирали от голодацелые ст

цы. А нам государствопри
на помощь — привезлииз дру
гих областей хлеб зерно, н.
гналитехники — будь здоров!
Ну и мы, понятно, не сидели

руки в боки...

после такого нашествия сти-

хии кубанская земля лет на

двадцать,а може-

потеряла способі

Первый урожай 6
мен — 20 центнеров

Раза в три меньше обычного.
Кубакцьі бы
Следующий год ободрил

всех — 50 центнерое"
время гостил на Кубани госпо-
дин Гарст, очень и

американский фермер. Он не

поверил:
— Наверное ваш центне|

легче нашего центнера
Но настоящий успех ждал

колхозников а 1971 году — на

некоторых полях урожаИ
более семидесяти центнеровс

гектараI Такого вообще ки-

али, что когда не знали на Кубаі-
твия сти- это-то после черной бури!
ія лет на Многиеколхозники получилиа

пятьдесят тот год правительственные*

еб Но

.лбы ичерез поваленные
ревья Беда нависла над кол

хозными амбарами, где хра
нился семенной фонд яровой В тг

пшеницы Крышу вот-вот мо- впо

гло сорвать ветром, а тогда Н
разнесет, погубит семена Лю- дан

суховеев участкі
защитными лесн

В таких полосах

родить грады. Василик

ники не пали Тищенко присвой
и на поля ты- служенного агрс
альных удоб- ской Федерации
Обсадили от де собрали саі

пашни ветро- урожай в стране

черные бури му дальнему в уі
вину теряют свою силу, колхозе нКубаны
тут полезли в рост неви- боенлона, будто,
е доселе сорняки — на- линии горизонта,

Федоровичу
пи звание за-

■юма Россий-
В его брига-
ый большой

™,к.~са»о-

ть-габинском
Где-то у не-
кораблик на

ШЖМЖШШМЖШ&



Агроном В. Тищенко, кавалер ордена Ленина, говорит: «Всегда помните, какой ценой
достается хлеб, берегите каждую его корку».

ком трактор. Ветер нес пряную Усмехнулся агроном. Отве- На уборку. Вот что всегда мо-

горечь тополей, влажную пре- тил не сразу: лодит — так это хорошийхлеб!
лость густой земли. — Последствия-то есть. Вот
— Неужели от черной бури седые волосы — последствия, к о «к б Пирожков

никаких последствий уже Да шут с ними, с волосами. к™м°одаРУског!?края.
нет? — спросил я Тищенко. Ты приезжай-ка к нам летом. Март 1973.

И»
•апнсной
книжки
НОСти

ТЕРкина

Самое ценное в пшенице — белок. Пшеницы делятся на сильные и

слабые. В сильных много белка. Международный стандарт белка в зер-
не — 12 процентов. В лучших сортах советской пшеницы содержится до

20 процентов белка.

В ржаном хлебе все необходимые человеку витамины.

«Стопудовый урожай» — о нем поют в песнях. Пуд — 16 килограм-
мов. Стопудовый урожай — 16 центнеров с гектара. Такие урожаи уже
давно считаются обыкновенными. В прошлом году самый высокий уро-
жай пшеницы вырастили в колхозе имени Дзержинского Херсонской об-
ласти. Там собрали с гектара по 95,3 центнера.

ТУР — это препарат, который изготовляют в Кемерове. Если обрабо-
тать ТУРом молодые посевы, то они вырастут на 20—30 сантиметров ни-

же, чем могли бы. Что это дает? Пшеница не полегает. А в итоге — че-

тыре-пять лишних центнеров зерна с гектара.

Круглый хлебец, которому 3400 лет, хранится в Нью-Йорке, в Музее
искусств. А в музее швейцарского города Цюриха, под стеклянным кол-

паком лежит хлебец, которому 6000 лет. Он — самый старый, какой на-

шли, он — из каменного века.

Из зерна делают:
хлебные продукты (хлеб, батоны, баранки, калачи — в нашей
стране 600 видов изделий), торты, пирожные, макароны, вермишель,
лапшу, рожки, манную крупу, крахмал, спирт, квас.

Ничто зря не пропадает! Отруби (это оболочки зерен) идут на корм
скоту. Из соломы делают корм и подстилки для скота, а также бумагу,
картон, циновки и сувениры — корзинки, шляпы, украшения.

КТО КАКОЙ ХЛЕБ ЕСТ ,^
О-

Сангяк — национальный армянский хлеб. Толщина — не больше санти-

метра, а длина метра два. Испеченный сангяк развешивают на жердях,
как полотенце. Когда несут из магазина в дом, складывают в несколько

раз.
Лаваш — это грузинский хлеб. Он такого же вкуса, как сангяк. Только

другой длины — с полметра и меньше.

Сангяк, лаваш, а также шоты, валипури, мадаури, кухтиани, трихтину-
ли — это только разные по форме хлебы одного и того же сорта, кото-

рые едят в республиках Закавказья и в тюркских странах. У этих хлебов
есть и общее название — чуреки.

В Чехословакии очень любят роглики. Они совсем как наши рогульки,
но соленые.

В Польше едят хлеб закопанский — с тмином.

В ГДР и ФРГ — пумперникель (с тмином или анисом и со ржаным со-

лодом).
Во Франции — домашний хлеб, французский хлеб — удлиненной

формы.
В Италии — хлебные палочки.



Только за последние пять лет

у нас в стране создано более
400 видов

новых сельскохозяйственных
машин,

мукомольных агрегатов и

машин для хлебозаводов.
Машины помогают

хлеборобам пахать поля,
засевать их,

убирать урожай.
Они мелют зерно.
Они пекут караваи.
ЗЕРНО — ЭТО ТЕХНИКА.

О лучших советских зерновых машинах рассказывает чита-

телям главный консультант павильона «Механизация и элек-

трификация сельского хозяйствах» Выставки достижеш
родного хозяйства СССР Степан Петрович Федичев.

Лучшие помощники хлеборобов на уборке урожая — зер-
новые комбайны. А среди них «Колос», «Нива» и «Сибиряк» —

лучшие в мире. Конструкторы этих машин решили две зада-

чи. Повысили скорость комбайнов. И улучшили условия ра-
боты механизаторов.

В кабинах «Колоса», «Нивы», «Сибиряка» тихо. В жаркий
день прохладно, потому что есть отражатели солнечных лу-
чей. Можно и вентиляцию включить. В холодный день —

включай обогреватель. Высоту руля и сидения регулируют по

росту водителя.

Комбайны убирают урожай, а ведь поля надо еще распахи-
вать, засевать, удобрять. Тут не обойтись без трактора.

Если поля равнинные и просторные — на них могут рабо-
тать ленинградские «Кировцы». На снимке вы видите послед-
нюю модель — трактор-гигант «Кировец-701». От всех преды-
дущих он отличается большей скоростью и мощностью — па-

шет, например, одиннадцать километров в час.

А если поля небольшие и раскиданы по склонам гор —

их сможет обрабатывать маленькая «Беларусь-Т-50К». Этот
трактор называется крутосклонным: он взбирается вверх и

спускается вниз при наклоне до двадцати градусов. Если склон

круче, то в кабине раздается звонок или загорается лампочка:

осторожно, тракторист, машина может перевернуться! Колеса
у «Беларуси-Т-50К» устроены так, что кабина все время на-

ходится в вертикальном положении. Это очень удобно для

тракториста — его не бросает вверх и вниз, он ездит словно

по равнине.

Наша страна больше всех в мире выпускает машин для

сельского хозяйства. Втрое больше, чем в Соединенных Шта-
тах Америки, делают у нас зерновых комбайнов, вдвое боль-
ше тракторов.

Не только в нашей стране — на полях 62 стран Европы,
Африки, Америки — работают сельхозмашины с маркой «Сде-
лано в СССР».

Мощные комбайны уберут зерно с полей. Куда ему те-

перь путь? Переверни-ка страницу!



Перед тойон — мелыпша Видишь, справа вверху

цилиндры, возле которых стоят вагоны. Это элеватор.
На самом деле, цилиндры железобетонные, огромные —

с семиэтажный дом. а в вагонах к ним привозят зерно.
На элеваторе зерно считают от камешков и песка,

которые захватил комбайн вместе с колосьями во вре-
мя жатвы

С элеватора — по конвейеру — в соседнее здание, на

самый верх, к сепараторам (на рисунке они в левой
половине, на третьем этаже). Ете раз здесь очистят

зерно и отправят на этаж ниже, к триерам — эти маши-

ны отделят пшеничные зерна от семян сорняков.
Чтобы совсем чистым было зерно, его вымоют — на

первом этаже, в моечных машинах.

Теперь оно отдохнет в отлежных ямах (середина
здания) часов шестнадцать. Разбухнут оболочки зер-
нышек, и легче станет молоть

Муку сделают из зерна вальцевые станки. Они на ри-
сунке в первом этаже, в правой половине здания.

Готовая мука по особым трубам — шнекам — попа-

дет на верхний этаж. Пройдет через ситовеечные ма-

шины. (Это на рисунке они неподвижные, а на мель-

нице потряхивают своими ситами с бешеной скоростью).
Отруби — отходы отправятся в одну сторону, а чистая

мука — в другую, к электромагниту
Станки и машины на мельнице сделаны из металла, и

мельчайшие его пылинки, не видимые глазу, могли по-

пасть в муку. Электромагнит все эти пылинки на муки
-вытащит»

Денек-другой теперь мука полежит на складе — до

зреет, как говорят мукомолы А после машины увезут
ее на хлебозаводы

Этот рисунок художник сделал на ленинградском
мельничном комбинате имени Ленина. Здесь работает
триста человек, а из муки, смолотой на комбинате, пе-

кут хлеб для всего Ленинграда — для четырех миллио-

нов человек — и для жителей Псковской. Новгород-
ской, Вологодской. Мурманской областей. Главную, са-

мую трудную работу на современных мельницах делают

машины Люди лишь наблюдают за ними

6



Но каким бы ни был хлебороб опытным и старательным,
какими бы сильными и умелыми машинами

он ни управлял, —

не вырастить ему хорошего урожая
без отборного зерна.
3000 новых сортов пшеницы
дали хлеборобам советские ученые.
ЗЕРНО — ЭТО НАУКА.

Зерна
в колосьях

рассказывает кандидат сельскохозяй-
ственных наук Мария Ивановна Ру-
денко, заместитель заведующего от-

делом пшениц Всесоюзного науч-
но-исследовательского института ра-
стениеводства имени Н. И. Вавилова.

ОТКУДА
ПОЯВИЛСЯ

„ТЕРЕМОК"

Сколько лет люди едят хлеб? В од-

них книгах пишут — 2000. В дру-
гих — 9000. Одно можно сказать

определенно — очень давно.

Сейчас две трети жителей нашей

планеты не могут обходиться без
хлеба. (Для остальных главный про-
дукт — рис. Хлебы, лепешки они пе-

кут из рисовой муки).
Давно уже люди заметили, что в

различных условиях зерно одного и

того же сорта дает неодинаковые

урожаи. А все хотят получить уро-
жай обильный, вкусное зерно, чтобы
печь из него караваи мягкие и вы-

сокие.

Земледельцы стали запоминать,

какими свойствами обладает данный
сорт пшеницы. Стали скрещивать его

с другими сортами, чтобы в одном

зернышке соединить лучшие качест-

ва двух разных зерен. Так появи-

лись «арнаутка», «теремок», «бело-
турка», «крымка»...

Сейчас лучшие сорта выводят не

сами землепашцы, а ученые — се-

лекционеры.

ЛАТИНСКОЕ
СЛОВО
„СЕЛЕКЦИЯ"

Из последних шестидесяти лет в

Поволжье, например, тридцать были
засушливыми.

В холодные зимы на миллионах

гектаров гибнут хлебные посевы.

Сильные ветры и ливни пригиба-
ют к земле колосья — не убрать по-

том комбайнам этот полегший хлеб.
Поэтому земледельцы поставили

перед селекционерами три главные

задачи:

— Выводите такие сорта, чтобы не

боялись засухи.
— Не страшились морозов!
— Не сгибались в непогодуі
И селекционеры берут семена с

полезными качествами, выращивают
колосья, скрещивают, получают но-

вые семена. Отбирают из них самые

крупные. Латинское слово «селек-

ция» и означает отбор.

ЧЕТЫРЕ
ОЧЕНЬ ПОХОЖИХ
НОЛОСА

Лежат передо мною четыре коло-

са. Внешне они очень похожи, и если

бы я показала их вам, то вы бы ед-

ва ли отличили один от другого. Все
колосья ровные, тугие, все безос-
тые — зерна не имеют остей, усиков.

Но специалисты сразу узнают в ко-

лосьях четыре совершенно непохожих

сорта пшеницы.

Про первый колос они скажут:
«Это — «Аврора».
Про второй: «А это — «Кавказ».
Что это за «Аврора»? Какой такой

«Кавказ»?
Там, где плодородные почвы и не

очень холодные зимы, дают высокие

урожаи сорта, которые создал вме-

сте с группой селекционеров дваж-

ды Герой Социалистического Труда
академик Павел Пантелеймонович
Лукьяненко.

В нынешней пятилетке испытаны

его новые сорта «Аврора» и «Кав-
каз». Результаты превосходные!
«Аврора» и «Кавказ» не боятся тя-

желых болезней мучнистой росы и

ржавчины, не сгибаются под ливнями

и ветрами — у них прочная соломина,
приносят высокие урожаи. А если ра-
стения поливать и удобрять — Уро-
жаи становятся еще выше. «Кавказ»,
например, при испытаниях на ороша-
емых землях принес такой высокий
урожай, какого до сих пор не давал

ни один сорт.
Третий колос — озимая пшеница

«Мироновская-808». Она самая рас-

пространенная в нашей стране. Ее вы-

севают в семидесяти четырех земле-

дельческих районах. Хорошо знают

«Мироновскую-808» и в Болгарии,
Венгрии, Румынии, Чехословакии.
Очень урожайная пшеница. Нисколь-
ко не боится зимних холодов.

Четвертый колос — пшеница «Ле-
нинградка». Она яровая. Нетрудно
понять, где она родилась, а вот кто

ее родители, вы ни за что не дога-

даетесь. Кавалер ордена Октябрьской
революции кандидат сельскохозяйст-
венных наук Алексей Васильевич На-
волоцкий вывел ее, скрестив ленин-

градские сорта с сирийскими пшени-

цами — хоранками, потому что хо-

ранки — селекционеры знали об
этом — устойчивы к полеганию.

«Ленинградка», правда, может за-

болеть ржавчиной или мучнистой ро-
сой, но она не согнется ни под дож-

дем, ни под ветром — хоранки пере-
дали ей свою силу.

НАК
СОСТАРИЛАСЬ
ПЕСНЯ

Вы, наверное, слышали песню:

«Стеной стоит высокая пшеница...».

Устарела она теперь! Представьте:
высокая пшеница в дождливых кра-
ях. Полились потоки с неба —■ сло-

мались соломины, колосья легли на

землю. Не убрать теперь урожая...
А в засушливых краях, где поля

орошают водой из специальных уста-
новок, высокая пшеница не устоит от

орошения.

Пришлось селекционерам выводить

низкорослые сорта, устойчивые к по-

леганию.

НИ С ЧЕМ
НЕ СРАВНИТЬ
РАДОСТЬ

Турецким, афганским и иранским
сортам пшеницы не страшна засуха.
Мексиканские и аргентинские яро-

вые культуры и озимые шведские и

германские — не полегают.

По качеству зерна и по стойкости
к морозам не имеют себе равных
наши, отечественные сорта.

Если бы все эти сорта были собра-
ны вместе, то селекционеры могли

бы брать их, скрещивать и создавать

другие.
Для этого-то академик Вавилов

много лет назад и создал в нашем

институте коллекцию пшениц пяти

континентов. Он сам обьездил все

страны, собирая зерно. А теперь по

следам Вавилова за новыми сортами
ездит профессор В. Дорофеев, ру-
ководитель нашего отдела.

Каждый год 20.000 пакетов с семе-

нами наш отдел отправляет на совет-

ские селекционные станции. Обмени-
ваемся наиболее ценными для селек-

ции сортами и с зарубежными уче-
ными.

Чтобы вывести новый сорт, в сред-

нем нужно пять-десять лет. А иногда
и сорок лет — жизнь человека. Не-
терпеливому такая работа придется
не по душе: уж очень она однооб-
разна. Но с чем сравнить радость,
когда зерна нового сорта обернутся
золотыми нивами, а потом вкусными
душистыми ломтями?!
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Из записной книжки НОСтм ТЕРнина

Советские селекционеры создали ветвистую пшеницу. На одной соло-

минке — тридцать или больше колосков. Вот только соломинки пока

очень хрупкие. Когда ученые выведут пшеницу с твердым стеблем и но-

вым сортом засеют поля, то урожай обязательно получится хороший.
Ведь даже одно лишнее зернышко в колосе — это на гектаре лишний
центнер пшеницы.

Дрожжи появились в Египте, как предполагают, в середине II тысяче-
летия до нашей эры. Хлеб на дрожжах считался роскошью.

Мука-

ОТКУДА ПОШЛИ НАЗВАНИЯ

было слово «мучити что значи. мельчить,русском язі

толочь, дробить, мягчить.
Пряник — от слова «пряный». В тесто для пряников раньше клали души-

стый перец и другие пряности. По-немецки до сих пор пря-
ник — «пфеферкухен» — пирожок с перцем.

Оладьи — их очень любили древние греки. Оладьи — это масляные ле-

пешки, а по-гречески «масло» — иелайон». Отсюда и оладьи.

Каравай из пробирки
На таб.інчке было написано

МУЧНОЙ ОТДЕЛ

Дверь была закрыта.
Лишь на третий день я застала на месте сотрудников

отдела Один из них мне объяснил:
— У нас такая работа, что мы в лаборатории почти

не сидим. Мы встречаем на товарных станциях составы

с мукой Из каждого состава берем понемногу муки на

пробу. Анализ прсб делаем уже здесь, в лаборатории.
Что важно узнать? Сколько мука содержит влаги.

Сколько кислоты Белка. Клейковины От этого зависит,

какой выпекать хлеб.
Мы получим результаты проб и тогда сможем ска-

зать пекарям: из этого сорта делайте «Бородинский», из

другого — столовый, из третьего — школьную булочку.
Дорогу в

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

я нашла по аромату свежеиспеченного каравая.
Несколько маленьких печурок, в которых умещаются

крошечные формы В них подрумянивается хлеб из раз-
ных сортов муки На длинных столах выстроились ря-
дами свежие хлебцы Один низенький, другой повыше,

третий — совсем красавец: так и хочется отрезать гор-
бушку В книге рецептов записано, сколько на каждый
хлебец пошло муки, воды, сахара, соли Рецепты само-

го лучшего хлебца разошлют на хлебозаводы
Для черного хлеба, чтобы он был вкусный и пышный,

нужна еше и закваска Ведь недаром родилась русская
пословица: «Квашни не замесишь — и хлеба не по-

ешь».

Столетиями в деревнях сохранялся обычаи: кусочек
круто замешанного теста заворачивать во влажную
тряпочку и в прохладном месте хранить до выпечки

Наши бабушки, правда, понятия не имели, что в за-

кваске живут молочнокислые бактерии, которые и де-

лают хлеб пышным Об этом узнали ученые-микро-
биологи. Но не будут же на каждом современном за-

воде сохранять закваску в тряпочке? Как же быть? Где

взять бактерии? Оказывается, это совсем не сложно
В лаборатории есть

БИОХИМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ,

а в нем — один микробиолог, Н К. Мартышина Все
заводы Ленинграда замешивают тесто для черного хле-

ба, используя молочнокислые бактерии, которые гото-

вит Мартышина
Чтобы бактерии не умирали, их постоянно нужно

подкармливать, следить за температурой. В отделе —

целая коллекция пробирок В них живут культуры, ко-

торые ученые вывели еще в 1937 году. С тех пор жизнь

их постоянно поддерживается. Только маленькую часть

их лаборант пересаживает в колбу на нужную среду,
где бактерии быстро размножаются Одной такой кол-

бы крупному заводу хватает на полгода

На хлебозаводах Ленинграда можно услышать: «Вы-
зывайте центральную». Это значит, что-то не ладит-

ся и хлеб идет плохого качества: и не было еше слу-
чая, чтобы

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

не выручила пекарей.
Но лаборатория помогает не только им. Пришел как-

то за советом повар одного научно-исследовательского
судна: команда жалуется на плохой хлеб. Оказывает-
ся, повар пек черный хлеб на дрожжах, а не на за-

кваске И получался он у него сырой, тяжелый и «ма-

лообъемный» Научили повара — благодарность потом

прислал
Г. Сапунова

Примечание К О С т и ТЕРкина: Без такой ^вт
лаборатории не обойтись ни одному хлебозаводу. Пр - ^
этому такие же лаборатории с такими же надписящиВя^в
табличках я видел во многих городах /

Посмотри на герб нашей Родины!
Молот и серп — символ дружбы рабочих и крестьян.
А обрамляют их колосья.

ЗЕРНО - ЭТО СИМВОЛ БЛАГОПОЛУЧИЯ РОДИНЫ.
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Шуркина стратегия
ПОВЕСТЬ

Игорь Перцев Рисунки Ю. Шабанова

Шурка задремал... И вдруг открыл глаза —

наступила полная тишина.

Он сел в постели, спустил ноги на пол. Тихо
открыл окно, но тут — дернуло его обернуть-
ся! Приподнявшись на локте, широко открыты-
ми глазами смотрел на него Сережа.
Шурка рассердился, перемахнул через свою

постель, присел возле Сережи на корточки.
— Ну, что ты? Все спят, и ты спи!
— Шурик, — зашептал Сережа. — Не ду-

май, я никому не скажу. Ты часто так?
Шурка был польщен, ему не хотелось при-

знаваться, что он и не собирался лезть в ок-

но. Он неопределенно мотнул головой, пожал

плечами.

— Шурик, ты не сердись! — захлебываясь,
шептал Сережа. — Я долго не засыпаю, мне

все разные фантазии в голову приходят. Ты
знаешь, у меня в городе какая жизнь? Вот мы

сидим в гараже — две недели, месяц, два ме-

сяца! Краска, бензин, дым. Отец меня гонит,
а я — назад. Наконец — ура! — готово. Залеза-
ем в машину — за сто, за двести километров
несемся куда глаза глядят! Я прилипну к стек-

Продолжение См. «Костер» № 7, 1973 год

лу. Все мимо летит. Вот лес — и нет леса, вот

в горку, вот под горку; вот мостик, ребята ры-
бу ловят. Они мне завидуют, а я — им. Хочет-
ся остановиться, посмотреть, побегать — куда
там! Для отца остановка — пропавшее время.
Так у меня полжизни в машине прошло, — со

вздохом заключил Сережа.
— Надо же! — озадаченно сказал Шурка.
— Шур, ну не сейчас, так через день, через

три дня — возьми меня с собой. Я никому не

скажу...
— Ладно, возьму, — шепотом пообещал

Шурка, — только не сегодня. Ты сейчас спи, а

то всех разбудим.
Сережа закивал головой и, в знак величай-

шей послушности, зажмурил глаза.

Шурка взобрался на подоконник, осторож-
но спустился на землю. Огляделся по сторо-
нам.

От окна пошел прямо к ограде. Камушки
похрустывали под ногами. Потом зашуршала
трава.
Шурка прошел немного вдоль ограды, взо-

брался на большой камень. Он сейчас был со-

всем один на краю уснувшего лагеря.
Слабое прохладное свечение объединяло не-
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бо и море. Сверкающий далекий пароход мед-
ленно исчезал за невидимой линией горизонта.

Ночь была переполнена звуками. Шипела от-

ползающая по берегу волна. Шептались бес-
сонные листья. Над травой, совсем рядом, тя-

желые жуки с низким рокотом заходили на по-

садку. В траве неумолчно звенело маленькое

кузнечное производство.
Шурка поежился, оглянулся. Высокое звезд-

ное небо над черным контуром перевала. За
перевалом невидимый автомобиль упорно про-
грызал себе дорогу.

На следующий день Шурка выспрашивал у
Лайне Антсовны, а Сережа стоял рядом и

слушал.
— ...Вот помните, когда начальник заставы

выступал, я его про зеленый домик спрашивал?
У нас туда не будет экскурсии?
— Нет, Шурик. Так далеко не будет.
— А может, туда старшие отряды ходят?
— Нет. У них в другую сторону будет по-

ход — до взрослого санатория. И еще они хо-

дят на «дикие» пляжи — камушки собирать.
Мы тоже сходим за камушками. — Лайне Ант-
совна улыбнулась. — А тебе очень хочется к

этому домику?
— Очень! — сознался Шурка.
— Ты не горюй. У нас, кроме прогулок, еще

в конце смены — восхожденье на перевал.
— Ну-у... — протянул Шурка. — В конце

смены...

— Слушайте, ребята! — Лайне Антсовна по-

низила голос, оглянулась. Шурка и Сережа по-

двинулись ближе. — Я вам скажу одну вещь,
только вы до вечера помалкивайте! Вечером
Дмитрий Игнатьевич объявит на линейке. У
нас будет... пограничная игра.
— Когда? — в один голос спросили Сережа

и Шурка.
—Не-из-вест-но! В том-то и дело: надо быть

все время готовым. В какой-нибудь день

вдруг — тревога! Два человека пытаются

пройти вдоль берега. Надо их обнаружить и до-

ложить в штаб. Так, чтоб они вас не увидели.
— Как же мы их узнаем? Тут всякие бро-

дят: туристы, отдыхающие...
— Вам сначала фотокарточки покажут. На-

до их запомнить хорошенько, чтобы потом не

спутать с другими. Только смотрите, до вечера
никому ни слова!

— Шур, ты про какой домик все время го-

ворил? — спросил Сережа, едва они отошли от

вожатой.
— Да ты не знаешь... Это еще до тебя было.

Рассказать?
— Я и прошу — расскажи!
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— Понимаешь, тут у меня одна тайна...
Так Сережа узнал про башню, про точку на

горизонте и про Шуркин разговор с начальни-

ком заставы о зеленом домике.

Шурка предложил:
— Ты скажи главное: хочешь, мы с тобой

будем разведчики? Все места посмотрим, где
потом игра будет?
— Ну, конечно! Я же тебя еще ночью про-

сил, помнишь?..
Союз скрепили рукопожатием.

Теперь они ежедневно ускользали за ограду
то с футболистами (в качестве болельщиков),
то с духовым оркестром (как слушатели), то с

юннатами (назвавшись корреспондентами ла-

герного радио).
Стратегия у Шурки была простая. Всю по-

лосу кустарников за оградой — от пляжа до

кромки леса — он мысленно разбил на не-

большие участки. За одну вылазку осматри-
вали только один участок. Возвращались во-

время, от общих отрядных дел не отставали.

Так все удачно складывалось у Шурки, что

не хватало лишь письма от сестренки да по-

сылки с биноклем от Леши. Наконец письмо

пришло.
Конверт был толстый-претолстый, один угол

даже лопнул. Танюшка написала свое посла-

ние на нескольких листах рисовальной бума-
ги, а потом сложила их вчетверо.
Буквы наверху каждого листа были- огром-

ные, а книзу — уменьшались до крохотных.
Вначале Танюшка сообщала, что живет хо-

рошо, но скучает без Шурки. Потом — что по-

сылает Шурке земляничные листики, а земля-

нику отнесла Ваське.
Действительно, из конверта выпали три зуб-

чатых листочка на одном сплющенном стеб-
ле — увядшие, но еще не засохшие.

Дальше рассказывалось, как в спальню во

время тихого часа запрыгнула черная лягушка
(«Жаба!» — снисходительно поправил Шур-
ка) и как все испугались, а Танька не испуга-
лась и вынесла ее на траву: пусть идет к сво-

им деткам!
А потом шло вот какое сообщение: «Отор-

валась застежка на правом туфле». (На ле-

вом-то еще до отъезда отрывалась, но Шурка
ее очень ловко прикрепил с помощью тонкой
проволочки). Так вот, Танюшка нашла прово-
лочку и, по Шуркиному образцу, сама ухитри-
лась приделать правую застежку.

В конце письма говорилось про Ваську: что

видит его почти каждый день, что он тоже жи-

вет хорошо. Что дети недавно ей сказали, буд-
то он ел глину, а воспитательница сказала, что

не ел, а только лизал. С тех пор прошло три
дня, и Васька по-прежнему здоровый и весе-

лый, только плачет, когда Танюшка уходит.



Шурка с сознанием ответственности — не

упустить бы чего! — два раза перечитал пись-

мо, хмурясь и улыбаясь над сползающими
строчками, и тут же написал ответ обещая
скоро вернуться и сразу поехать к ним в го-

сти на электричке...

Как-то раз Шурка и Сережа бежали к сво-

ему корпусу. Увидев их, Лайне Антсовна еще
издалека крикнула:
— Заходите скорей, до обеда надо собрать

актив — на десять минут.
Сережа вбежал прямо в корпус, а Шурка

как-то машинально проскочил за угол, да

вдоль длинной стеклянной стены, да через тро-
пинку — домчался от корпуса до самой изго-

роди. И уселся там, в полосатой тени, покусы-
вая сухой стебелек.
Вдруг Шурка очнулся: отчего это он сидит

тут? Ведь Лайне Антсовна сказала —заходите!
Он похлопал глазами и, наконец, понял: стол-

ку его сбило слово «актив».

В школе это слово было для других, не для
Шурки. Как только в классе собирался ак-

тив — и учительница, и пионервожатая обяза-
тельно говорили: «А Горюнов пусть идет до-
мой! Не задерживайте его! Он семье должен
помогать! У него времени нет! Ему надо по-

больше заниматься — ведь он у нас среднень-
кий!»
Как будто Шурка уж вовсе не мог сообра-

зить, чтобы успеть и тут, и там! Хоть изредка!
Он готов был сквозь землю от стыда прова-

литься. Словно он не как люди — ненормаль-
ный какой-то!

Но здесь, в Ключевском!...
Удивительное дело: здесь с первых дней

Шурка чувствовал себя в самом что ни на есть

настоящем активе.

Лайне Антсовна все про всех знает, но ни-

когда тебя не подведет. Как-то так получается:
только начнешь с ней говорить — и сразу про
себя все расскажешь. И не страшно ничуть!
Маленький Вадик, например, признался ей

шепотом, что он лечился от заиканья и очень

боится, как бы это не началось снова. Так Лай-
не Антсовна с каждым в отряде поговорила на

этот счет отдельно, без свидетелей. Случилось
раз, другой, третий: заторопится Вадик в раз-
говоре — и заикнется! Никто даже бровью не

повел. Словно и не заметили.

А Петя Павлов совсем не умел плавать. И
научиться никак не мог — стеснялся. Ходит все

по мелкой водичке, не снимая очков... И кажет-

ся — даже стекла у него вспотели от пережи-
ваний.
Лайне Антсовна стала отдельно учить Петю

плаванию, в другое время, никто в отряде и не

знал об этом. А дней через десять Петя стал

плавать не хуже, чем все остальные...

Может быть, у кого-то язык очень чесался

подразниться: «Ва-ва-вадик, скажи: «за-за-за-

яц!» Или: «Эй, Петропавлыч, покажи, как то-

пор плавает?» Но как потом смотреть в глаза

Лайне Антсовне? Невозможно! Даже если она

тебе ни слова не скажет. Все равно — хоть

собирай чемодан и выкатывайся из лагеря!

...Вдоль длинной стены корпуса со встрево-
женным лицом шла Лайне Антсовна. Она ко-

го-то искала.

Шурка вскочил на ноги. Вожатая помахала

ему рукой.
— Ты что, Шура? Почему ушел?
— Да я. ..я думал, вы Сережу позвали, а ме-

ня — нет...

Они вошли в дежурную комнату, где собрал-
ся актив.

— Ребята, — сказала Лайне Антсовна, —

вы мне должны помочь. Помочь в таком деле,
которое вы знаете лучше меня. Я надеюсь... —
тут она улыбнулась и внимательно оглядела
всех, — надеюсь не потерять свой авторитет
после такой просьбы. Так вот. Приближается
пограничная игра. Когда она будет — никто

не знает... и не узнает, пока не услышит сиг-

нал тревоги. Но вы понимаете, что она прибли-
жается. Конечно, было бы лучше, если б во-

жатый у вас был мужчина, но...

Тут закричали все вместе:

— Мы постараемся!
— Мы знаем, мы уже в военную играли!
— А я — два раза!
— Вы не расстраивайтесь, мы все сами сде-

лаем!
— Лайне Антсовна, мы вам поможем!
Она кивнула:
— Вот об этом я вас и хотела попросить...

У нас создан штаб для подготовки к игре. Ру-
ководят им, как вы догадываетесь, наши инже-

неры: Володя, Слава и Ваня. В другое время
они больше заняты со старшими ребятами. А
тут вам представился случай познакомиться с

ними поближе. Назначаю вас... — она нароч-
но помедлила несколько секунд, — военными

советниками от нашего отряда. Вы должны
явиться на военный совет лагеря ровно в сем-

надцать часов восемь минут тридцать пять се-

кунд!
Невольно все посмотрели на плоские ручные

часы Лайне Антсовны с большим круглым ци-

ферблатом и секундной стрелкой.
— Какие они у вас большие, — сказал кто-

то, — не как дамские...

Лайне Антсовна тоже посмотрела на часы,
будто сквозь туман, и улыбнулась:
— Это не мои часы. Мне их дал на лето один

человек... Петя, ты их возьмешь у меня после

обеда... Ребята! Военный совет собирается,
чтобы выслушать ваши предложения. Думай-
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те — время есть!.. Сережа и Шура, нашепта-

лись? — спросила вдруг Лайне Антсовна. —

Манерное, что-то придумали?
Шурка, застигнутый врасплох, отшатнулся

от Ссрежиного уха.
— Нет еще... — сказал он. — Мы еще не

совсем придумали. Как до конца допридума-
ем — так сразу скажем!

— Не верьте им! — с каким-то даже испу-
гом закричал Саша-хитрый. — Не верьте! Они
уже все придумали! Только они хотят по секре-
ту вам сказать! А как же я тогда узнаю? Пус-
кай сейчас говорят!
Цены не было бы Сашиной хитрости, если б

не лезла из него с такой силой забота лишь об
одном себе! А ведь он угадал. На Шурку будто
с неба свалилась идея.

Вот что пришло Шурке в голову: в отряде
должны быть двое связных, или разведчиков.

Они могут расположиться позади цепи и дер-
жать в поле зрения весь отряд — на случай,
если кто-то не справится с наблюдением, про-
зевает.

Или могут передавать сообщения от дозора
к дозору.

А лучше всего — выдвинуться далеко впе-

ред, сигналить своим: что там впереди делает-

' ся?! И тогда никакая неожиданность не заста-

нет отряд врасплох.
— Мы не для себя! — объяснил Шурка. —

Но зато для отряда будет это... эта...

— Страховка! — подсказал Сережа.
— Ага, — кивнул Шурка. — А почему мы

себя предложили?.. Вы, наверно, заметили: мы

и так с Сережей в разведку играем... каждь
день... Но если вы нам не доверяете...
— Доверяю, — сказала Лайне Антсовна.

Инженер Слава Малиновский сидел па ящи-

ке возле «пиратского дома», где был назначен

лагерный военный совет. В руке он держал ка-

кие-то листки.

Рядом стоял второй ящик, закрытый крыш-
кой.

— От какого отряда? Кто старший?
Петя выступил вперед:
— От второго отряда! Петр Павлов! — не-

привычно отрывисто доложил он, в топ Мали-
новскому.
Из веера продолговатых листков Малинов-

ский выдернул один. На нем были отпечатаны

рядом две одинаковые картинки.
— В рисунках пять различий. Обвести их

кружками! Засекаю время! — Малиновский
щелкнул секундомером.
Петя присел на корточки у закрытого ящи-

ка, тоже щелкнул — кнопкой от шариковой
ручки.
Делегаты заулыбались. Петя совершенно не

замечал, как убраны в палате постели... но ре-
бусы! кроссворды! загадочные картинки! По-
ищите другого такого очкарика!
— Как?! Уже?! Хм... Пока что — лучшее

время... — проворчал Малиновский с недо-

вольным видом.

Это была его манера. Если уж он хвалил, что
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случалось о-о-очень редко, то лишь таким

образом, через силу выговаривая похвалу.
Малиновский записал показание секундоме-

ра, вернул листок Пете. Сбросил крышку со

второго ящика. Там грудой лежали новенькие

малышовые пистолеты с бумажной лентой
вместо пистонов.

— Подходить по одному! Каждый пистолет

заряжен на десять выстрелов! Быть в полной
готовности и действовать в соответствии с об-
становкой!

С замиранием сердца, гуськом делегаты

приближались ко входу в инженерское жили-

ще. И едва Петя отодвинул брезентовый по-

лог, раздалась команда:

— Стать вдоль стола! Продвигайтесь, быст-
ро, быстро!

По свободному пространству комнаты рас-
хаживал «главный пират» — Володя Битен-
ков, с таким же, как у ребят, малышовым пи :

столетиком в руке. Третий — Ваня Забелин,
по прозвищу Ус, сидел в секретарской позе у
дальнего конца стола. В полумраке, у противо-
положной стены, на скамейках теснились ра-
нее прибывшие делегации.
Все внимание приковывал Битеиков. Он на-

поминал лицом этакого «Деда-Мороза-Выс-
ший-Сорт», который снял грим и оказался мо-

лодым веселым детиной.
— Приготовиться! — зычно сказал он. —

По моему выстрелу — стрелять как можно бы-
стрее! Кончилась лента — пистолет на стол!
Зачет по предпоследнему, последний выбыва-
ет!

Он бабахнул, в другой руке у него блеснул
секундомер.
Ну и треск поднялся! Последними бросили

пистолеты сразу трое: Вовка Углов, Саша-хит-
рый и Петропавлыч.
Володя Битеиков прищурился, поднял один

из пистолетов и, взглянув на секундомер, ска-

зал Ване:
— Шесть и две десятых... Прилично, а с по-

правкой на возраст — совсем хорошо.
— А кто же выбывает?
Битенков разжал ладонь, и все увидели, что

в пистолете, поднятом со стола, осталось еще

ленты на три выстрела.
— Это не я! — быстро сказал Саша-хитрый.
— А я разве говорю, что ты? — удивился

Володя. — Кто это сделал, пусть скажет!
Ребята, ни слова не говоря, поворачивались

справа и слева к Хитрому. Ему показалось,
будто воздух вокруг него кончился, и он вы-

дохнул:
— Это я...

— До свидания! — кивнул ему Володя.
Но не знал он еще Сашу-хитрого! И нача-

лось!.!
— А за что выгоняют? За военную хитрость!

Я бросил... успел... и все шито-крыто!

— Слушай, да ты... хитрый! — сказал Воло-
дя. — Тебя проводить или сам выйдешь?

— Я сам! Я сам! — захихикал Саша, будто
его щекотали. Проворно вылез из-за стола и

выскочил за дверь.

Отстрелялись последние делегаты, явился

Малиновский. Под Володиным руководством
все дружно ухватились за стол, оттащили его

от стены, развернули по диагонали. Окружили
скамейками, уселись.
Вступительная речь была подкупающе-крат-

кой:
— Уважаемые члены военного совета!
Это Битенков сказал торжественным то-

ном.

— Наверное, почти все вы участвовали в

больших лагерных играх и знаете, как там бы-
вает...

Это он сказал обычным голосом.

— Так что валяйте предлагайте, кого что

успело осенить!
Тут он улыбнулся своей знаменитой улыб-

кой, и все ответно заулыбались. Улыбки улыб-
ками, а первые слова, как водится, хоть кле-

щами вытягивай!
И, как это всегда бывает, плотину взорвал

крик души:
— Скучно, когда очки считают!..
И закричало сразу человек десять:
— Верно! Верно!
— Я тоже хотел сказать!
— Начисляют очки, а за что — непонятно!
— Другой раз понятно, только за трудное

мало очков дают, а за легкое — много. Ника-
кой справедливости!
— Посредники эти... Ходят с синими повяз-

ками и друг с другом спорят... Им интересно,
а нам скучно...
Ваня Забелин должен был записывать все

предложения. Он закричал:
— Ребята, так невозможно! Давайте по оче-

реди!
Малиновский усмехнулся и возразил:
— Надо сразу все каналы слушать! По оче-

реди — опять на них молчанка нападет!
«Ус» развел руками: не успеваю!
Шурка подумал: а правда, почему так? Ведь

когда все сидят, слова не выжмешь, хотя в

каждом прямо кипят разные мысли! Но если

уж заговорили — держись!
Девчонки напомнили:

— Только чтоб без драки! А то, как погоны

прицепят — сами не своп подраться!
Кто-то беспокоился:
— Пускай техника будет! Что-нибудь по ра-

дио передавать! Или автоматическое!

Шурка вдруг понял, что сейчас самый под-
ходящий момент узнать насчет домика. Он по-

дошел к Битенкову:

13



— Хорошо бы по два человека от каждого

отряда — и пойти в обход, вдоль берега, до
самой горы. Там такая гора — она как стена

поднимается.
Володя махнул рукой Забелину: «Это не за-

писывай». А Шурке объяснил:
— Ты понимаешь... Ведь если вы одни пой-

дете — обязательно в воду полезете. Ну, ты,
скажем, не полезешь, а старшие уж точно ри-
нутся! Выходит, няньку с вами посылать? Так
это уже не интересно, какой это дозор... с

нянькой?! Сам видишь — не получается!
Наконец Володя потребовал тишины.

— Вот что, ребята! Ну, тише, тише... Вот на

этом листке записано, что предлагаем мы —

Ваня, Слава и я. А на этом — то, что предло-
жили вы. Все это будет в игре. Совет окончен.

Спасибо, до свидания!

Шурка выходил одним из последних. Вдруг
Битеиков поманил его рукой:
— Слушай, если не спешишь, минуты натри

задержись, пожалуйста!
У Шурки екнуло сердце.

Володя усадил Шурку рядом с собой.
— Да ты не дуйся! Серьезный какой! Я тебя

приметил, когда ты про обход спрашивал. Мне.
понимаешь, нужен надежный человек для од-

ного дела...

— Сделаю! — сказал Шурка.
— Вот какое поручение, — Володя пони-

зил голос. — Перед самой игрой на участке
старших надо будет спрятать какую-нибудь не-

большую вещицу. Я, правда, еще не решил, ка-
кую... Компас? Записку в спичечном коробке?..

— А я знаю! — Шурка даже привстал. —

Есть такие коробочки пластмассовые, их вме-

сте с пленкой в фотоаппарат засовывают...

— Кассету? Слушай... Слушай, да это здоро-
во! Тогда мы двух зайцев убьем сразу! С плен-

кой такую историю можно развести... экстра-
лгокс-прима! Теперь послушай: найти ее они

должны обязательно! Но публика там... ядо-
витая, недоверчивая. И с ленцой. Когда они

выйдут на полосу — ты сбегай еще раз, при-
меть, кто возле тайника оказался, и предупре-
ди его особо, но потуманнее, чтоб только забес-
покоился. Чтоб не загорал. Скажешь — из

штаба!

Володя записал в блокнот Шуркину фами-
лию, задержал его пальцы в своих, испытующе
посмотрел в глаза:

— Ну?..
Вместо долгих заверений, Шурка сказал од-

но слово:

— Могила!

Он, правда, не уточнил, что Сереже-то, ко-

нечно, расскажет. Но это — как самому себе.
Больше — никто не узнает.

...Утром того дня, который был назначен

штабом для пограничной игры, далекая Ар-
ктика преподнесла начальнику лагеря Дмит-
рию Игнатьевичу неожиданный подарок.
Налетел туман. В разгаре лета — небыва-

лый, немыслимый для этих мест — какого, по

присловью, и старожилы не упомнят.
Туман этот был не тот мягко-слоистый, сон-

ный, знакомый по равнинам средней России.
Совсем другой: лиловатый, клокастый, стреми-
тельный...
Такие туманы обыкновенны здесь весной,

на переломе от прохлады к жаре. Но шло не-

обычное лето. Шумели ураганы по всему Се-
верному полушарию. В Средиземноморье не-

истовый град прошелся по виноградникам, по-

губив урожай целого года. И у нас «холодные

массы арктического воздуха» метнулись не-

ожиданным рывком «к югу Европейской час-

ти». А один узенький и дрожащий от любопыт-
ства язычок этих холодных масс высунулся да-

же из-за Ключевского перевала, и всю бере-
говую полосу охватил влажный озноб.
Небо и море исчезли. Тревожно гудели па-

роходы местных линий, привыкшие держаться
ближе к берегу. Рокотали невидимые реактив-
ные лайнеры, которых из-за плохой погоды не

мог принять аэродром большого города, за пе-

ревалом.
Через лагерную территорию, вдоль берега,

вслед за натянувшими поводки овчарками, то-

ропливо прошли двое пограничников с караби-
нами через плечо.

Это был взаправдашний служебный обход-
обычное явление для поры туманов. Но летом,
в дневное время, никто в Ключевском лагере
такого не видел. Волна рассказов покатилась

по всем отрядам. Кто-то будто бы даже встре-
тил «странного человека», пробежавшего через
лагерь перед самым обходом.
Дмитрий Игнатьевич был очень доволен.

Психологическая, как он выразился, подготов-

ка к предстоящему событию шла отлично.

Вот ведь как совпало! Можно ли было уга-
дать это полторы недели тому назад, когда он

договаривался с вожатыми о пограничной иг-

ре? Туман придает всему такой взаправдаш-
ний оттенок!

Шурка не мог безмятежно любоваться ту-
маном: на него напали предчувствия. Узнав,
что из-за непогоды в отрядах отменили про-
гулки, он нахмурился и пошел искать Битен-
кова. Тот спешил Шурке навстречу:
— А я думал —кого бы за тобой послать. Да-

вай беги в наше бунгало... ну, в дом наш. Я то-

же пойду, но лучше врозь.
Шурка вошел в дом. Десятки глаз взгляну-

ли на него настороженно. Кое-кто прикрыл
свою работу руками.
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— Битенков прислал! — объяснил Шурка.
Все снова принялись за дело.

Здесь царило совершенно особое настрое-
ние — не то, что в остальном лагере. Здесь со-

брались те, которые уже знали!
Шурка сел на пустую скамейку, подальше от

стола, чтобы не думали, что он подглядывает.

Но и без подглядыванья ощущались таинст-

венность и спешка, какая-то общая наэлектри-
зованность.

Володя с порога подмигнул Шурке: следуй
за мной! Они очутились во второй комнате,

Битенков плотно прикрыл дверь, достал из

тумбочки фотоаппарат, вынул из него пласт-

массовый цилиндрик с торчащим куском плен-

ки — кассету. Завернул цилиндрик в черную
бумажку, потом в серебряную, закрутил кон-

цы. Получилось вроде соевого батончика в се-

ребре.
— Держи!
Потом объяснил Шурке: участок старших —

от верхней границы лагеря в гору. Стал назы-

вать приметы будущей дозорной линии и очень

удивился: почти все они были Шурке знакомы,

не понадобилось чертить схему.
— Ну — дуй до горы!.. — напутствовал

Шурку Володя.

Шурка разыскал Сережу.
— Без тебя не справиться! Бежим!
Помчались разными тропинками, встрети-

лись уже за оградой.

Подъем становился все круче и однообраз-
нее: стволы, стволы, многолетняя осыпь иго-

лок, пучки травы, небольшие глинистые пле-

шинки.

Сережа часто оглядывался. Знакомая кар-
тина лагерного городка то проступала в раз-
рывах, то совершенно застилалась пеленой.
Было сказочно и страшновато. Словно на кро-
хотном обломке исчезнувшей в тумане плане-

ты Земля. И летит этот обломок невесть куда
в клубящихся парах первозданного космоса.

Шурка все лез в гору как заведенный. Чтобы
отдохнуть немного, Сережа забежал шагов на

двадцать вперед Шурки и уселся на большой
плоский камень.

— Ой! — невольно вскрикнул Сережа.
— Что «ой»? — еще издали хмуро спросил

Шурка.
— Камень подо мной качается.

— Тут все камни уж давно в землю врос-
ли! — проворчал Шурка, подходя.
Камень был белес и пупырчат, размером с

хорошую подушку. Стали тянуть — камень

поддавался. Приподняли, опустили, перегля-
нулись: не такой уж и тяжелый!
— А что? — сказал Шурка. — Можно и под

этот запрятать. Как раз впереди дозоров ока-

жется...

Ухватились еще удобнее, приподняли сно-

ва, а ногой Шурка подволок камень помень-

ше, в качестве подпорки.
Присели на корточки, пошарили руками под

большим камнем, нащупали подходящую вы-

емку. Положили в нее серебряный «батончик»



с фотопленкой, засыпали бурыми прошлогод-
ними иголками.

— Сверху тоже надо иголок набросать, —

сказал Сережа, — как на соседних...
Через минуту камень ничем не отличался от

остальных.

Шурка огляделся:

— Все! Уходим! Вдруг сейчас тревогу объ-
явят?
Они помчались наперегонки к дороге, вниз

по склону, так, что ветер свистел в ушйх, а де-
ревья мелькали, будто телеграфные столбы
мимо поезда...

Клочья тумана редели, поднимались и тая-

ли в вышине. Стало тепло. Глыбой синевато-

го льда проступила за деревьями стеклянная

стена столовой. Показался дом с башней, по-

том — флаг на мачте. Только море еще прята-
лось — белесая пелена соединяла его с осен-

не-тусклым небом.

Под предлогом тумана и холода все отряды
были задержаны возле своих палат. Читали
вслух, разговаривали о чудесах науки, вспо-

минали городскую жизнь.

Гонцы появились в отрядах около полудня.
Это были взрослые работники лагеря. Они пе-

редали экстренное сообщение о «нарушите-
лях» и спрятанных предметах.
Особое впечатление произвели слова прика-

за: «...Юным радистам и сандружинницам не-

медленно прибыть на командный пункт — к

начальнику лагеря». Ребята с запоздалой за-

вистью провожали глазами своих товарищей,
имевших «настоящие» профессии.

Шуркиному отряду сообщение передал Ваня
Забелин. Вожатая тут же назначила в особый
дозор, впереди всей цепи — Горюнова и Девя-
това. Не забыла своего обещанья!
Завистливый Брыкин громко объявил, что

есть люди, которые лучше справятся с этой ра-
ботой. А Горюнов и Девятов всегда все захва-

тывают!
По справедливая Лайне Антсовна возразила

Брыкину, что во всех трудных случаях на

Шурку и Сережу можно положиться, чего по-

ка не скажешь про самого Генку.
Забелин достал из конверта фотографию

«нарушителей». Вот они, двое!
У мужчины — широкий рот, твердо очерчен-

ный подбородок. Длинные космы небрежно,
пятерней, начесаны на самые брови. Выглядит
этаким дикарем.
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Женщина — по выраженью лица — хитрень-
кая лисичка. Прищуренные в усмешке глаза,
маленький вздернутый носик, губки бантиком.
Волосы рассыпались крупными кольцами.

Шурка и Сережа первыми прибежали на от-

рядный участок.
Место это было — середина склона за ла-

герной оградой. Сережа остался караулить, а

Шурка, не теряя времени, припустил в го-

ру, скомандовав напоследок:
— Придут наши — сразу уходи вперед,

дальше от лагеря. Там спрячься, а я тебя най-
ду.
Наверху, за деревьями, уже мелькали белые

рубашки старших.
«Тот» камень лежал шагах в двадцати впе-

реди цепи. Скользнув по нему взглядом, Шур-
ка круто повернул к дозорам.
Над одним бугром торчала голова. Шурка

деловито кивнул и представился:
— Из штаба. Проверка готовности.

Голова повернулась в сторону. Прозвучал
короткий условный свист.

От ближайшего дерева отделилась фигура.
Это был Гошка Филимонов — знаменитый при-
теснитель младших.

«Вот так повезло! — подумал Шурка. — Од-
на надежда — напустить строгость».
Не дойдя шагов трех до Филимонова, Шур-

ка вытянулся, отсалютовал с особым замед-

ленным шиком и скороговоркой отбарабанил:
— Из штаба. Проверка готовности. Докла-

дываю старшему на участке! Дополнительное
приказанье: в районе наблюдения проверить
всю местность! Камни, воронки и все такое...

Могут быть запрятаны очень мелкие вещи. При
находке — немедленно передать в штаб!
Филимонов отказался от первоначального

намерения — изловить связного, загнуть ему
голову назад и держать так до тех пор, пока

несчастный не согласится, например, сплясать

лезгинку.
Все-таки Гошке польстило, что его назвали

старшим на участке.
— Кузя! — с ухмылкой позвал он своего на-

парника. — Гляди, кого прислали! Заводная
игрушка! Тараторит — уши лопаются!
Кузя уселся на бугор, хотел подмигнуть в

ответ — не получилось. Левая рассеченная
бровь его была густо намазана йодом.
— Он, наверно, по бумажке учил, чтоб не

забыть! — отозвался Кузя насчет Шурки.
А Шурка уже исчез. Он несся под уклон, по-

зади развернувшейся цепи, видел веселые и

грустные лица, удачную и неудачную маски-

ровку.
Вот и свои. Повезло нам — место какое хо-

рошее!
Только Пете Павлову все не впрок: толстый,

жарко ему, встал в полный рост и «Пионерской



правдой» обмахивается. Голова и плечи над
кустом торчат.
Шурка напролом пробивался через кусты, и

вдруг — трах! — врезался коленом в жесткую
землю, хватаясь за тонкие колючие веточки.

Обо что это?
— Разбежался! — над самым его ухом про-

изнес Генка Брыкин.
Вот в чем дело — ножку подставил!
Рядом возник Вовка Углов.
Не время сводить счеты. Растирая коленку,

Шурка одобрительно заметил:

— А вы здорово укрылись! Ниже — кто?
— Степановичи.
— Где, где? Ага, вижу. Понятно... Так вот,

тропинок тут нет, сами видите. Думаете, если
кто к лагерю будет подходить — он где угодно
может идти, да?

У Брыкина даже поперечная складка на лбу
обозначилась. Но от усилия он вдруг начисто

забыл заданный вопрос, и теперь хлопал глаза-

ми, ожидая продолженья.
— ...Нет, он где угодно не пойдет! — после

внушительного молчания сказал Шурка. —

Где заросли совсем густые — полезет он, что-

бы запутаться? Не полезет! Где камни под но-

ги подворачиваются — пойдет? Не пойдет. Тут
перед нами две ложбины, овражки такие, к мо-

рю спускаются. Он их где попало перейдет?
Где попало не выйдет, очень круто. Тут, ког-

да идешь к лагерю, ноги сами ведут, где луч-
ше. Й каждый раз одинаково получается! Как
будто такая дорога — невидимая. Она сюда
выходит. Понятно теперь? Тут главное — сиг-

нализация! Мы с Серегой их издалека увидим,
там место открытое. Но надо, чтоб вы от нас

не потерялись. За оврагами — видите, высо-

кий такой вал? Мы там и засядем. Первый си-

гнал — зеркальцем, а потом руками. Ваша за-

дача — не проспать, пускай другие посты дрем-
лют, а у нас тут дело верное...
— Да нет, Шурик, мы не проспим... ты не

беспокойся... — каким-то севшим голосом от-

ветил Вовка.
Шурка взглянул удивленно — и вдруг по-

нял: Вовка до того вошел в игру, что для не-

го уже все стало «как в самом деле». И отве-

чал он совсем по-серьезному, не как в игре —
как в жизни ответил бы.

Проскочив бегом две ложбины, Шурка плюх-

нулся наземь. Огляделся.
Ниже по склону зашевелился большой куст.

Из-за куста показалась голова измученного
ожиданием Сережи.
Резко согнув ладонь, Шурка подал знак: не

высовываться!
Перекатился в ложбину, там перебежал в

полный рост и ползком выбрался к Сереже.
Сразу потребовал:

— Зеркальце!
Вовка и Генка смотрели из-под ладошек не

в ту сторону. Они потеряли Шурку из виду и

не догадывались теперь взглянуть чуть левее.

Зайчик ударил им по глазам, заставил при-
сесть, а потом они снова вытянули шеи и под-

слеповато уставились на Шурку.
Он тут же замахал руками: всё, прячьтесь!
Связь была!

До Шуркипого прихода Сережа успел осмот-

реть участок. Подобрал несколько железных

осколочков — изогнутых и плоских, рваных и

оплавленных, — со времен войны они все еще

попадались здесь. Вздохнул, что не нашлось

ни одной стреляной гильзы — посвистеть.

Теперь Шурка и Сережа улеглись рядом,
рассматривая «первый улов».
На голубоватом каменном щебне, устилав-

шем всю площадку, железки смотрелись очень

здорово: темно-бурые, красно-коричневые, ры-
жие всех оттенков, от пыльного до огненного.

Сережа сказал:

— Я бы всем давал по кусочку. Ведь листья

засушивают на память? Кусочки дерева уво-
зят, чтобы дома нюхать. А железки... Вот по-

кажут фильм про войну: бумм! трахх! — Се-
режа понизил голос. — Шур, а ведь они... раз
валяются, значит, ни в кого не попали?
— Еще неизвестно... — Шурка неприязнен-

но посмотрел на осколки. Вот этот, самый ост-

рый, может, прошел через сердце, навылет —

а теперь притворяется: «Я ничего не делал!..»

Темная твердая листва давала совсем мало

тени. Надо было примоститься еще ближе к ку-
сту. Мешали острые камни, словно нарочно
вмазанные в глину у самых корней.
— Может, инженеры для нас что-нибудь

спрятали под камнями? — Сережа заулыбал-
ся.

— Да нет, наверно, ливень был сильный —

вот и натащил сюда и камни, и глину. Они у
корней застряли... — сказал Шурка. — Подре-
мать бы немного...

— А ты дремли.
— Нельзя. Потом хуже будет. Я только гла-

за закрою на минуту... А ты смотри в оба!
Снизу, от самой воды, донесся громкий

дружный визг.

— Шур, — озабоченно спросил Сережа, —

вот такая куча мала — не в первый раз. Вдруг
там уже прошли?
— Там внизу кто? — назидательно сказал

Шурка, не размыкая глаз. — Младшие дев-
чонки! А по берегу всегда дикие курортники
ходят. Вот они курортников и хватают почем

зря! А кого надо — как раз прозевать могут...
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Тут он открыл глаза, сел рядом с Сережей и

ладонью разделил все обозримое пространство
на две половины: нижнюю, до моря — Сере-
же (она лучше просматривалась), верхнюю,
до перевала — себе.

Прошло несколько совсем тихих минут, и

вдруг, ни слова не говоря, Сережа торопливо
забарабанил кончиками пальцев в Шуркину
спину, будто в дверь.
Шурка мгновенно собрался в комок, и вот

уже ввинчивался в самую середину куста.
— Вижу! Вижу! — опередил он Сережину

подсказку. — Вползай за мной, не торчи! Но-
ги, ноги давай сюда!
Они оба стали как одно существо, с одним

дыханием, с единым сердцебиением. Оба не-

отрывно следили за незнакомой фигурой.
Человек шел медленно, как бы прогулива-

ясь. Он внимательно разглядывал муравьиные
тропинки под ногами, иногда оборачивался к

морю, а лагерной стороной не интересовался
вовсе.

Шурка смотрел, смотрел, так ничего и не мог

решить. Как будто не тот человек, со снимка,
но что-то в нем было и от того. А почему в ки-

теле? Ведь снят — в летней рубашке!
Фу ты, ну ты! Вот бы сейчас бинокль! Может

быть, сразу бы все и понял...

Сережа беспокойно поглядывал сбоку, но

Шурка молчал.

А человек в кителе уходил. Он заглянул в

ложбину. Понял, что здесь перебраться на ту
сторону трудно: очень круто.

Шурка подумал: «Сейчас пойдет краем лож-

бины, наверняка нас увидит!» Стало как-то не

по себе.
Но человек отступил шагов на двадцать и

побрел вверх по склону.

Шурка заволновался: вон какую дугу выде-

лывает! Сейчас пройдет мимо! И, если он

«тот» — старшие отряды перехватят добычу.
Ведь совсем с нашего участка уходит!...

И тут Шурка выкатился с треском из куста к

незнакомцу, прямо как к брату родному!
— Дяденька, вы из милиции?
Незнакомец значительно кивнул, оглядел

мальчишку с ног до головы, а потом с останов-

ками, будто оценивая его догадливость, пояс-

нил-

— Только я сейчас... не на основной работе...
— Особое задание! — замирая от восторга,

почти шепотом сказал мальчик.

Незнакомец чуть шевельнул уголком рта, —
больше на эту тему разговаривать не надо.

Шурка обер-нулся к кусту, махнул рукой и

негромко позвал:

— Сережа! Да не прячься, иди сюда! —

Шурка осекся и глянул в глаза незнакомцу.

Похож на фотографию? Глаза похожи. При-
ческа другая. И китель какой-то... лежалый,
что ли? Эх, вместо всех подозрений — одну бы
надежную примету!

Что теперь можно было выгадать хитро-
стью? Шурка уже на все махнул рукой. Кроме
последней задачи: дать направление.
— Дядя, — заботливо сказал он, — если

вам к лагерю, так овраги лучше здесь перей-
ти, возле нас. Там дальше — опять круто, руки
и ноги обдерете.
— Ладно, спасибо.

Незнакомец спускался в ложбину. Вот
скрылся по пояс... по плечи... оглянулся...
— Сюда смотрит, не поворачивайся! — пре-

дупредил Шурка
Наконец и голова исчезла за каменистым

бугром. С зеркальцем в руках Шурка вы-

брался из куста. Выждал пару секунд, при-
встал даже на цыпочки —нет, больше не видно.

Глянул в небо, подбирая направление. Сол-
нечный зайчик в два прыжка доскакал до ку-
ста, где Генка с Вовкой.
Вовкина голова высунулась моментально.

Значит, видел, что тут было.
Шурка ладонью резанул воздух, потом изо-

бразил идущего человека. Вовка усердно за-

тряс головой: видели, видели!
Тут и пригодились занятия по флажковой

азбуке — в школьном отряде и здесь, в лаге-

ре. Размахивая руками, Шурка передал: «Тот
самый, переодетый!» А Вовка отсигналил:

«Ясно!»
Генка тоже высунулся. Но все надежды бы-

ли на Вовку.
Вскоре «нарушитель» прошел через линию

дозоров. Судя по всему ни на кого из дозор-
ных он не обратил внимания.

Еще через полминуты Вовка и Генка вылез-

ли из своего укрытия. Первый помчался с до-
несением в обход, второй — осторожно дви-

нулся по следу «нарушителя».

Напряжение разрядилось. Правда, остава-

лась еще «нарушительница» — но, наверно уж,
она объявится не на этом участке. Надои дру-
гим отрядам поволноваться! Так что — на-

блюдай помаленьку, пока не просигналят от-

бой...
За разговором Сережа усердно выкапывал

камни из глины, один за другим. И вдруг под

вынутым камнем показался оборванный конец

узкого кожаного ремешочка — черный, в сле-

дах плесени. Одной рукой Сережа осторожно
тянул за него, другой — окапывал вокруг.

Будто с неба свалился на него Шурка, реб-
ром ладони больно ударил по пальцам. Сере-
жа вскрикнул; слезы выступили у него на гла-

зах.
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— Ну, ты... совсем озверел! -

зал он Шурке.
Тот глядел растерянно:
— Сереж, ты не сердись, я не нарочно!

Смотрю — ты за провод потянул. Думаю: ми-

па! Взорвется!
Вдвоем они быстро раскопали глинистый

слой и, отлепляя камешки, вытащили на свет

планшетку — военную плоскую сумку с целлу-
лоидной перегородкой внутри.
Кожа была гнилая, непрочная, как плохой

картон; целлулоид пожелтел, помутнел, весь

был в каких-то царапинах. Под ним оказалось

несколько слоев слипшейся бумаги с неразбор-
чивыми следами букв; выцветшая от сырости,
многократно сложенная топографическая кар-
та и намертво склеенные между собой неболь-
шие плотные листки — фотографии.
— Шур, ты не раздирай... Не надо! — с бес-

покойством сказал Сережа. — Знаешь, я по

телевизору видел: есть такие люди, они умеют
все это разлепливать... и надписи пропавшие
читают! У них там лучи, химия всякая...

— Да я ничего... только попробовать... —

Шурка, не закрывая, положил планшетку воз-

ле Сережи.
Целлулоид прямо на глазах обветрился, как

бы поседел; царапины проступили резче... Да
ведь это буквы! Гвоздем или осколком наца-
рапано!
Поворачивая сумку под солнцем то так, то

этак, Сережа разобрал слова:

ЗЫКОВ
ШЛЯХМЕТОВ
КОНДРАТОВИЧ
САЖИН
НЕ...

Последнее слово не дописано: черта скольз-

нула вниз, в угол целлулоидного окошка.

Сережа обернулся к Шурке, но долго не мог

ничего выговорить.
— Шур, — сдавленным голосом спросил Се-

режа, — а они все... а их всех... убили? Если
бы хоть кто-нибудь был живой — ведь подо-
брали бы?..
Шурка возразил:
— Вот и нет! Могло взрывом отбросить! А

раненых в госпиталь увезли... а потом они вы-

здоровели!
От таких слов у Сережи появилась некото-

рая надежда, но у самого Шурки ее не прибы-
ло, и он задержал вздох, чтобы скрыть это.

— Шур! — сказал Сережа. — Но ведь... Ты
только подумай! Ведь такого ни у кого не бу-
дет! Если это взаправду с войны... Никто не

ожидал, даже штаб — а мы вдруг принесем!
Это из всей игры — самое главное окажется!

— Угу... — без всякого оживления ответил

Шурка.
— Думаешь, нет? — растерялся Сережа.
Шурка поднял голову:
— Отдадим после линейки. Тогда и разговор

будет завтра. Совсем по-другому...
Шурка умолк. Его как будто лихорадило.
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Он с удивленьем потом вспо-

минал: совершенно невыносимо

стало сидеть вот так, на одном
месте. Что угодно — бежать,
или драться с кем-то — толь-

ко не сидетьі
Он посмотрел на море, на бе-

реговую тропу. Взгляд его пе-

редвинулся дальше, еще даль-
ше, потом выше... и вдруг слов-

но споткнулся.
Он не отворачивался; он все

смотрел и смотрел... Он видел
точку. Ту самую точку на ров-
ном, как линейка, горизонте,
под которой среди деревьев
прятался зеленый домик.

Он видел ее с непривычной
отчетливостью. Никакие му-
рашки в глазу сегодня не ме-

шали ее видеть — она не ис-

чезала и не мерцала. Значит,
она теперь намного ближе!
Шурка обернулся назад —

прикинуть, далеко ли отошли

от лагеря? Заманчиво было
убедить себя, что это, пожа-

луй, четверть пути до зелено-

го домика: хотя совесть под-

сказывала — и одной десятой
не будет!
Сережа с рассеянной улыб-

кой смотрел на него, еще ни о

чем не догадываясь.

— Идти туда... так сразу по-

сле отбоя! — глухо, отрывисто,
будто одному себе, вдруг ска-

зал Шурка.
Сережа опять растерялся.

Наконец, тихо спросил:
— К зеленому домику? А

планшетка? Такую вещь оста-

вить?!
Шурка встрепенулся:
— Степановичи пока подер-

жат!
Послышался сигнал горна.

Две ракеты, сначала изумруд-
ная, а немного погодя — мали-

новая, взвились в небо. Сережа
и Шурка проследили глазами

их полет. Дозорная полоса за

считанные секунды проросла
макушками, поднявшимися из-

за кустов. Конец игры!
Шурка совсем не был уве-

рен — хорошо ли то, что он со-

бирается сделать? Надо было
поразмыслить как следует, но...

Степановичи уходили! Насилу
догнал!

Окончание следует
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ДВА САПОГА ПАРА
Глеб Семенов

Рисунок Т. Капустиной

Вот загадка вам, ребята, —
жили в лагере два брата.
Друг на друга походили, —

нипочемне различить!
Друг без друга не ходили, —
нипочемне разлучить!
Всюду вместе, заодно:
и в походе,
и в кино,
на беседе,
на обеде,
даже их видали мы

на одном велосипеде,
крутят, знай, педалями, —
где одна сверкает пятка,
где другая, уследи!

Это все еще загадка,
а разгадка — впереди.

От побудки до отбоя—
на ногах

братишки.
Ни минутки им обоим
нету передышки.
То в футбол,
то в чехарду,
с ног валились на ходу,
на ногах держались еле,
а недавно даже —

видно, каши мало ели —

запросили каши.

В каше нету недостатка,
лишь не лопнуть бы, глядиі

Это все еще загадка,

а разгадка — впереди.

В речке плещутся ребята:
— Ух, отличная вода!
Только два чумазых брата
с бережочка никуда.
Бесшабашных оба братца
стали вдруг несмелыми.
Смеха нам не обобраться:
с кем имели дело мы!
Утюги — не утюги,
сапоги— не сапоги,
а валяется, видим, на песке

пара самых обыкновенных сандал
к тому же еще и рваных...

Кто не верит, должен снова

прочитать за словом слово,
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КУРСКАЯ
БИТВАГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

н. первых порах с обеих сторон танкам помогали

артиллерия и авиация, Но вскоре и орудия, и самоле-

ты вышли из дела: снарядом, бомбой можно было
вместо врага поразить своего, так перемешались со-

ветские и фашистские машины.

Танковое сражение разделилось на множество схва-

ток: в одном месте шел наступательный бой, в дру-
гом — встречный, в третьем — оборонительный, там

начиналась контратака, здесь устраивалась засада...

«Танки то сходились на близкую дистанцию, то рас-
ходились, пытаясь поразить друг друга а борт, — вспо-

минает участник Курской битвы полковник Чернышов, —
когда выходила из строя пушка или кончались снаря-
ды, танкисты шли на таран. Стальные машины сталки-

вались с невероятным грохотом. С зияющими пробои-
нами в броне, с сорванными гусеницами и башнями
горели сотни танков и самоходных орудий среди ржи,
на склонах высот, почерневших от пепла. Поднимались
столбы густого черного дыма и постепенно растека-
лись в воздухе. Боеприпасы, находившиеся внутри го-

рящих танков, взрывались, и огромные языки пламени

и тысячи искр летели во все стороны. Башни с грохо-
том падали на землю».

Об отступлении никто не помышлял — ни наши тан-

кисты, ни гитлеровцы. Враг дрался жестоко, умело,
озлобленно. Весь цвет фашистских танкистов был здесь.

Дивизии СС «Адольф Гитлер», «Мертвая голова»,

«Рейх», — одни названия этих соединений говорят са-

ми за себя.
Чем сильнее враг, тем выше слава его победителей!

Из хроники боя
По «тридцатьчетверке» лейтенанта Бондаренко с ходу

стреляли два «тигра». Лейтенант укрыл свой танк за го-

рящим немецким. Враги решили, что с нашей машиной

Окончание. Начало см. в «Костре» № 7

покончено. И тут Бондаренко открыл огонь! Из-за ук-
рытия он сперва подбил «тигра», а когда фашисты вы-

скочили из танка, расстрелял их из пулемета. В это

время ожили два немецких противотанковых орудия.
Бондаренко одно орудие накрыл снарядом, другое
раздавил гусеницами.

Танковая рота гвардии старшего лейтенанта Калини-
на уничтожила девятнадцать танков, и среди них два

«тигра», раздавила два десятка пушек, истребила сотни

гитлеровцев. Сам командир подбил три танка, два бро-
невика и три пушки.
Вот запись, принятая радистом на КП армии: «Гово-

рит двести тридцать седьмая. Стебельков. Подбили
двух «тигров», но и нас подбили. Весь экипаж ранен.
Горим. Идем на таран. Деремся и погибаем, как ком-

мунисты. Отомстите за нас...»

На командном пункте
Командный пункт генерала Ротмистрова находится на

холме у Прохоровки. Получено донесение: «Противник
ведет ожесточенный огонь из всех видов оружия. Име-
ются случаи танковых таранов. Прошу огневой помощи.

Егоров». «Передайте, — отвечает командующий, —

все вижу сам. Положение на всех направлениях одина-

ково трудное. Побольше огня, ни шагу назад».

В корпус генерала Бахарова уехал начальник штаба
армии генерал Владимир Николаевич Баскаков. Вот он

уже докладывает по радио командующему: «Бахаров
ведет сильный огневой бой. Из 50 прорвавшихся тан-

ков противника уничтожено 20, остальные повернули
назад. Говорю из танка. Сплошная дымовая завеса во-

круг...» Командующий знает, как тяжело там сейчас. И
он обращается к боевому товарищу по имени: «Воло-
дя! Наступает кризис боя, и его надо нам во что бы то

ни стало выдержать, назад ни шагу! Так и передай Бз-
харову. Сгорим, но ни метра назад».

У Ротмистрова большие воинственные усы и совсем

штатские очки. Под фуражкой на лбу капли пота. Ко-
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мандующий чувствует: в сражении наступило равнове-
сие. Отдается приказ — чтобы склонить чашу весов в

нашу сторону, ввести в дело тяжелые танки КВ. Рация
на командном пункте разбита взрывом вражеской бом-
бы. Карту, где красным карандашом намечена задача

КВ, повез к танкистам штабной офицер. Резерв тяже-

лых танков во второй половине дня вступил в бой.
...Вечером немцы прекратили наступление. Солнце

садилось в дымную мглу. Пахло порохом, горелым же-

лезом, на поле боя дотлевали развороченные танки.

Между ними пробирались санитары, отыскивая ране-

Обе стороны понесли огромные потери — три сотни

боевых машин потеряли мы, четыреста — фашисты.
12 июля враг исчерпал свои наступательные возмож-

ности. Гитлер приказал: перейти к обороне. Так закон-

чилась для немецкофашистских войск операция «Ци-
тадель».

А для наших войск заканчивался лишь первый этап

Курской битвы — оборонительное сражение. Замысел
Верховного Главнокомандования был таков: измотать

врага в обороне, выбить его танки, а затем перейти в

контрнаступление. Враг измотан, танки выбиты. Пора
наступать.

Партизаны
Первыми героями Курской битвы по праву надо счи-

тать знаменитого разведчика Николая Ивановича Куз-
нецова и подпольщиков города Ровно, которые помог-

ли ему еще весной добыть сведения о планировании
немцами операции «Цитадель». Ты понимаешь, какую
огромную ценность имели эти сведения. Маленьким
родничком начинается Волга. Если сравнить с много-

водной Волгой ратный подвиг пехотинцев, артиллери-
стов, танкистов, летчиков, саперов, связистов, победив-
ших под Курском, то родничком можно назвать парти-
занский сигнал о замысле фашистского командования.

больше тысячи партизанских отрядов действовали в

тылу врага. И значительная часть их находилась как раз
там, где располагались тылы немецких группировок,
готовившихся к «Цитадели». В одной Орловской области
было шестнадцать тысяч партизанских бойцов. Брян-
ский лес служил для партизан опорной базой, туда до-

ставлялось оружие, боеприпасы, радиостанции, лекар-
ства, оттуда самолеты вывозили в советский тыл ра-
неных.

Центральный штаб партизанского движения при
Ставке Верховного Главнокомандования, как только

стало известно о «Цитадели», приказал партизанским
отрядам северных областей Украины перейти в юго-

западные области; на запад переместились и отряды
белорусов — в районы, по дорогам которых немцы

везли военные грузы к Курску. Помешать этим пере-
возкам — вот какая задача была дана партизанам,

Три приема
«Партизанен» — это слово было на уме у фашистских

часовых на платформах с танками, у тех, кто в тревоге
не мог заснуть на полках вагона. По многим дорогам
немецкие поезда прекратили ночное движение. Ездили
только днем — вслед за дрезиной или за специальным
составом, которому отводилась участь подорваться на

мине и тем обезопасить движение основного эшелона.

«Начиная с весны 1943 года на всех станциях, разъез-
дах и возле мостов были поставлены гарнизоны, чис-
ленность которых определялась важностью объекта и

условиями охраны, — вспоминает бывший комиссар
партизанского соединения Захар Антонович Богатырь.—
Везде были сооружены оборонительные укрепления в

виде землянок с бойницами и амбразурами для пуле-
метов, окопы, соединенные ходами сообщения. Места
расположения более крупных гарнизонов обносились
двустенными заборами, в простенки засыпалась земля.

Вдоль железнодорожных и шоссейных линий были от-

рыты окопы, на сто—двести метров от дороги выруб-
лен лес. Нередко подступы к дорогам были окопаны

канавами и обведены колючей проволокой, перед ко-

торой сделаны минные поля. Группы охранников с со-

баками патрулировали вдоль дорог, устраивали засады
на тропинках, ведущих из леса к железной дороге».
Такая плотная охрана осложнила действия партизан,

но на дорогах не стало спокойнее. Три основных при-
ема использовали партизаны в рельсовой войне: под-

рыв поездов, разрушение мостов, уничтожение рель-
сов.

В марте орловские партизаны взорвали три желез-

нодорожных моста через Десну. Десна есть на на-

шей карте, на ней стоит город Брянск, Обрати внима-

ние на важность этого района для немцев. Наиболее
ощутимым был взрыв 300-метрового моста около стан-

ции Выгоничи. Станция не обозначена на карте, но ты

можешь представить, где она находится — там, где же-

лезная дорога, идущая из Брянска на Гомель, пересе-

Посмотрите наі стрелы.
Так развивалось наше контрнаступление.



кает Десну; там был и мост. Ночью восемь партизан-
ских отрядов под командованием Ромашина напали на

гарнизон, охранявший мост. В ожесточенном, но корот-
ком бою было убито больше двух сотен гитлеровцев.
После этого подрывники во многих местах заложили

взрывчатку. Взрыв сделали умело, и весь мост рухнул.
Почти месяц немцы восстанавливали его, движение
прекратилось. А до взрыва по мосту ежесуточно про-
ходило 30—40 составов с военными грузами и вой-
сками.

В апреле—июне украинские партизаны подорвали 358
эшелонов, белорусские в мае —июне — 1054. Большая
часть этих поездов везла грузы к Курску.
Немцы попробовали доставлять грузы к Курску по

железным дорогам юга Украины, долгим и длительным
путем. Поезда подрывали местные партизаны и под-
польщики.

Сражение на рельсах
В назначенную ночь во всем вражеском тылу парти-

заны вышли к железным дорогам. Только орловские
партизаны взорвали за ночь 4100 рельсов (почти поло-

вину из них на участке от Наели до Комаричей; эти

станции есть на карте, найди их. В пути в непосредст-
венной близости от фронта застряло много воинских

эшелонов. Три дня они стояли на месте, чем, конечно

же, воспользовалась советская авиация).
Было уничтожено столько рельсов, сколько нужно

для 2000 километров железной дороги.
У партизан, как и бойцов разных родов войск, бы-

ли свои герои, знаменитые тем, что причинили врагу
колоссальный ущерб.

На станцию Осиповичи пришел немецкий эшелон с

горючим. По обеим сторонам от него остановились

поезда с боеприпасами и танками. Комсомолец Федор
Крылевич заминировал цистерну. Ночью мина взорва-
лась. Начался пожар. Стали рваться снаряды. В огне и

взрывах погибло четыре эшелона, тридцать новеньких

«тигров» сгорело, не дойдя до фронта.
С чем можно сравнить победу Федора Крылевича

над «тиграми»? С победой артиллерийского полка?
С победой полка самолетов-штурмовиков? С победой
целой танковой бригады? Да если бы артиллеристы,
летчики и танкисты всем миром уничтожили эти три-
дцать «тигров», и то мы поздравили бы их с хорошим
успехомі

Контрнаступление
Теперь мы снова вернемся в 12 июля и опять начнем

этот день с утра, но не на южном конце Курской дуги,
а на северном. Здесь начали наступление — операцию
«Кутузов» — войска Брянского фронта, которым ко-

мандовал генерал М. М. Попов, и 11-я гвардейская ар-
мия Западного фронта; ею командовал генерал, а ныне

Маршал Советского Союза, командующий твоей игрой
«Зарница» И. X. Баграмян.

В районе Орла немецкие войска находились около

двух лет. За такое время они построили много укреп-
лений, превратили в мощные узлы сопротивления го-

рода Орел, Мценск, Волхов, Кромы, Карачев. Отсюда
они и думали начинать новое наступление на Москву.
С обороной подобной мощи наши войска встретились
впервые.

Перед 11-й гвардейской армией стояла очень важ-

ная задача — прорвать оборону врага, рассечь его

группировку и выйти с северо-запада в тыл немцам,
укрепившимся в Орле, Посмотри карту. На севере, там,
где Чернышино и Ожигово, красный трезубец. Его
средняя стрела — движение 11-й гвардейской.

Армия Баграмяна была очень сильной. В нее входи-

ло 12 стрелковых дивизий, 2 танковых корпуса, 4 тан-

ковые бригады и 2 отдельных танковых полка, 2 полка

самоходок и 6 артиллерийских дивизий; в ходе наступ-
ления армия получила еще танковый и кавалерийский
корпусы.
Можно иметь много войск, но ничего толкового не

сделать. Важно, как управлять ими. Иван Христофоро-
вич Баграмян из числа блестящих военачальников Со-
ветской Страны. Удары войск, которыми он командо-
вал, всегда были безупречными с точки зрения воен-

ного искусства.

В ночь на 12 июля бомбардировщики подвергли бом-
бовым ударам оборону фашистов в полосе прорыва.
На рассвете началась артиллерийская подготовка. «На
переднем крае и в глубине обороны противника, —
вспоминает Баграмян, — встала сплошная стена разры-
вов, дыма и огня. Огненный смерч сметал немецкие
укрепления, сея ужас н смерть в стане врага. Гул ар-
тиллерийской канонады, в которой участвовали тысячи

орудий, был слышен на расстоянии 40—50 километ-
ров».
Противник ждал атаки стрелковых войск после окон-

чания артподготовки. Но атака началась во время ее,
только артиллерия перенесла огонь в глубь вражеских
позиций. Стрелки шести дивизий с танками прорыва
ринулись вперед. Одновременно на вражеские позиции
налетели самолеты-штурмовики.
Наступление развивалось очень быстро. К исходу 13

июля армия Баграмяна прорвала оборону на глубину
25 километров. К 19 июля — на 70.
«Как и ожидалось, — пишет маршал Г. К. Жуков, —

враг заметался на орловском плацдарме и стал сни-

мать свои войска из группировки, действовавшей про-
тив Центрального фронта, и бросать их против Брян-
ского фронта и против 11-й гвардейской армии Запад-
ного фронта. Этим воспользовался Центральный фронт
и 15 июля перешел в контрнаступление».
Незадолго до нашего наступления командование 2-й

немецкой танковой армией и 9-й общевойсковой арми-
ей было поручено генерал-полковнику Моделю, Моде-
ля в кругу гитлеровских генералов звали «львом обо-
роны». Можно представить себе, как забегал этот

лев, когда на его войска посыпались такие удары!
А Ставка Верховного Главнокомандования все вводила
новые армии в наступление, и сила его нарастала.

В ночь на 4 августа советские войска завязали бои за

Орел. К утру 5 августа город стал свободным.
Ты знаешь, что войскам-победителям салютовала Мо-

сква. Московский салют был большой наградой, бойцы
гордились им не меньше, чем орденами. Первый раз
торжественный фейерверк был устроен в столице
именно 5 августа. Им отмечалось освобождение от ок-

купантов Орла и Белгорода. Так уж совпало, что тогда
же, 5 августа, войска Воронежского и Степного фрон-
тов освободили и Белгород тоже.

Воронежский и Степной фронты, часть сил Юго-За-
падного фронта свое наступление — операцию «Румян-
цев» — начали 3 августа. Две танковые армии — 1-я и

5-я гвардейская — шли на Белгород и дальше — на

Харьков.
Район этого города немцы укрепили очень сильно,

они называли его «воротами на Украину», «клю-

чом к Донбассу». Естественно, нам были нужны и ключ,

и ворота. 23 августа, несмотря на ожесточенное сопро-
тивление врага, мы взяли их. Московское небо снова

озарилось огнями салюта; второй салют ознаменовал

освобождение Харькова.
Теперь, после взятия Харькова, перед советскими

войсками открылись пути на Украину. После взятия

Орла и выхода к Брянску открылись пути в Белорус-
сию. Впереди нас ждало много боев и сражений, Но
Курская битва была уже позади.

После Курской битвы до самого конца войны фа-
шисты ни разу не наступали, только оборонялись, отка-
тываясь к Германии, к Берлину — к полной и безого-
ворочной капитуляции.



А. Крестинскйй

Рисунки
Т. Оболенской

каждый день, ровно в двенадцать, Катя бе-
жит на перекресток — встречать тетю

Шуру, почтальонку.
Только выйдет та из-за поворота — в белом

платке, в старенькой форменной куртке, с тя-

желой сумкой через плечо — Катя навстречу.
— Тетя Шу-ра! — кричит Катя. — Марусин

Тупичок есть?
Марусин Тупичок — это улица, на которой

летом живет Катя. Там всего шесть домов. По-
следний упирается в лес.

— Есть, есть Тупичок, — говорит тетя Шура
и вынимает из сумки письма.

Катя прижимает письма к животу и бежит
на свой Тупичок.
Тетя Шура довольна. Во-первых, помощь, а

во-вторых, почтальонка боится собак, которых
в Марусином Тупичке — четыре.
Катя собак не боится.
...Вот Алексею Иванычу письмо.

Сейчас он, белая голова, отворит калитку,
вытрет руки о клеенчатый фартук, потом о

штаны, сзади — раз, два — а после уж письмо

возьмет жилистыми руками. И спасибо сказать

не забудет.
...А вотТарантаевой письмо.

У Тарантаевой лопух к голове привязан —

то ли от солнца, то ли от болезни. Тарантаева с

грядки не сойдет, кричит:
— В ящик брось!
Не понимает Катя Тарантаеву. Как можно

не обрадоваться письму? Не пойти ему на-

встречу. Не взять его тут же в руки. Не рас-
печатать.

— Васька небось пишет, — рассуждает Та-
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рантаева, согнувшись над грядкой, — денег
просит, знаю...

Васька сын ее. Учится в техникуме. Далеко
отсюда.
Катя все держит письмо, все надеется — мо-

жет, подойдет Тарантаева, возьмет его из рук...
Не подходит.
— Брось! — кричит. — Брось в ящик!
А вот учительница Лина Юрьевна — та сра-

зу, при Кате, распечатывает конверт и тут же

начинает читать.

В письме хорошее — на лице хорошее.
В письме плохое — на лице плохое.

Улыбается Лина Юрьевна — улыбается Ка-
тя.

Хмурится Лина Юрьевна —хмурится и Катя.
А бывшему летчику Николаеву Катя гово-

рит так:

— Вам, дядя Саша, сегодня нет. Завтра, на-

верно, будет.
Тот кивает — конечно, будет.
Всем приходят письма на Марусин Тупичок.

И злым, и добрым, и старым, и молодым.

Одному только человеку не шлют писем. То-
му, кто больше всех любит их и ждет.
Хоть бы догадался кто и написал.

Не пишут.
Эх, люди, люди...

|/ак вечер — голоса чище, звуки ясней, про-
"тяжней. Ромашки опускают свои лепестки

и становятся похожи на спутники, гото-

вые взлететь над землей.
Как вечер — запахи какие-то внезапные,

странные. И все жмется в кучу: дома, люди,
животные. Все к свету спешат, к огню, к теплу.

И мир такой маленький делается. Вот ве-

ранда, на веранде лампа горит, вокруг лампы

носятся мохнатые серые мотыльки, стучат в

стекла. А дальше — темнота.

Как вечер — грустно Кате. Мысли у нее раз-
ные.

Днем — никаких мыслей. А как вечер — так

мысли.

«Почему это, — думает Катя, — у других
братья есть, сестры, а у меня никого?..»

Вот из дома напротив донеслось гуденье —

будто улей пчелиный там. Это у Мамаевых са-

дятся ужинать. Пять мальчиков, пять дево-
чек — десять человек. Весело!
Сейчас десять больших ложек застучат о де-

сять тарелок. Потом десять маленьких ложек
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зазвенят о десять стаканов. А потом наступит
такая тишина! Словно мать их, Фатыма, на-

крыла всех своих детей одним сонным покры-
валом.

Как-то раз шла Катя мимо и видит: сидят

Мамаевы на своем крыльце. Сидят они там те-

сно-тесно, тихо-тихо, а один мальчик, по име-

ни Абдурахман, не поместился на ступень-
ках — он сидит на перилах. Катя удивилась,
почему Мамаевы так тихо сидят, а щеки у всех

двигаются. Потом она услышала щелканье и

догадалась: семечки лущат.
«Почему так, — думает Катя, — их десять,

а я одиночная...»
Вечером все на себя непохоже. Только что

стояли у калитки клен да рябина, а теперь не

разберешь, кто такие. Закутались в черные
одежды, запахнули зеленые лица, переплелись
ветками. А по крыше на цыпочках ходит ветер.

И представила Катя, как на крыльце у нее

тесно от братьев и сестер. Как все они толка-

ются острыми локотками, круглыми головами

бодаются. Жаркие все, как маленькие печки.

Галдят, хохочут. А одного, самого бойкого, са-

мого легкого, самого веселого — Колей зовут.
И вот — его выталкивают, выпихивают все,
а он — с разбегу, да в самую кучу, винтом! В
самую к учу!..

— Ты с кем это смеешься, Катя?
— Ни с кем...

— Нет, я слышала, тут кто-то был, — гово-

рит мама и выглядывает в сад.
— Никого тут, — бормочет Катя.
Но когда мама ступает на крыльцо, Катя

сердито думает: «Тихо ты! На Колю насту-
пишь!»
Мама возвращается.
— Никого. Показалось мне.

Мимоходом она прижимает к себе Катину
голову. И тут же вскрикивает:
— Ой! Прожгло меня чем-то!..
А это Катя — слезами — как брызнет.

Дыра в заборе сделалась сама. Соржавели
до рыжей муки гвозди, и трухлявая доска
упала однажды на землю.



Через дыру Катя пробиралась к дому.
Дом был старый, все у него болело.
Никто не жил в нем, никто к нему не при-

езжал. Все перемены, что происходили в доме
и около него, происходили не от людей, а от

природы и времени.
Некошеная трава окружала дом, подступа-

ла к стенам, росла на фундаменте и прокра-
лась уже на крыльцо.
Около дома Катя замедляла шаг и дышала

осторожно, словно боялась кого-то спугнуть.
Потом она стояла у жаркой стены и прислу-

шивалась. Внутри дома все время осыпалось

что-то, текло, шуршало, сползало сверху вниз,
к земле.

Таинственные звуки эти были признаками
медленной жизни, важной, серьезной, незави-

симой от человека.

Катя прислонила ухо к стене. Слушая, она

задумывалась о чем-то непонятном, печальном

и строгом, чего ей никто не мог объяснить хо-

тя бы потому, что она не сумела бы достаточ-
но ясно задать свои вопросы.

А снаружи, вокруг дома, шла другая жизнь.

Здесь наоборот все стремилось вверх. Черти-
ли острые углы малахитовые мухи. Тонкие усы
резкими толчками меняли свое место в возду-
хе, застывали, трепеща крыльями, и вновь по-

дымались по невидимым ступеням. Короткими
стрелами вылетали из-под крыши ласточки.

Медленно изгибали свои послушные тела гусе-
ницы. Бесшумные тени мелькали на белой от

солнца стене. Стеклянным блеском светилась

паутина. Теплые токи, подымаясь с земли, бу-
дили и покачивали эту паутину в безветреный
день.
Ни одно дерево, ни один куст не отражались

в окнах. Они были заколочены.

Катя не боялась старого дома. Она оставля-

ла на его крыльце своих кукол и на следующее
утро находила их там же.

Она искала в траве садовые цветы и делала
из них кукольные букеты.
И букеты эти она тоже оставляла на крыль-

це.

В тихую солнечную погоду только очень вни-

мательный человек мог разглядеть, что дом
болен.
Иное дело в ненастье. Тогда любой прохо-

жий, торопясь мимо и слыша скрипы, вздохи,
старческое дребезжанье кровельного железа,
любой прохожий оглядывался и говорил:
— Совсем одряхлел дом. Того и гляди, рас-

сыплется...

Но в ненастные дни мама не выпускала Ка-
тю на улицу.

Пошла Катя на Зеленую гору, за цветами.
"На Зеленую гору быстро не поднимешь-

ся — высокая, крутая. Зато видно с нее

далеко. Поселок видно, цементный завод вид-

но, речку, озеро, лес. И дымок паровозный,
что попыхивает среди леса. И полоску, где
земля закругляется.
Когда в поселок приезжают гости, их ведут

на Зеленую гору, хвастать местной красотой.
Покуда Катя взбиралась на гору — поднял-

ся ветер. В ушах свистит, слезы из глаз выши-

бает, норовит спихнуть с горы.
Катя рот открыла, а ветер не долго думая

и влетел. Ни вздохнуть, ни охнуть. Еле дух пе-

ревела.
Ну, взобралась понемногу. Села. Отдыхает.
Видит Катя на горе двух братьев Мамае-

вых — Гизара и Абдурахмана.
Братья рядышком стоят, машут руками. Ру-

башонки на них пузырем. Трещат рубашонки
по всем швам, грозятся улететь.

А братья — животы мячиками — кричат:
«Эй, улетим! Улетим, эй!»
И подпрыгивают, чтоб ветру легче было под-

нять их.

Ветер не спешит. Помаленьку, полегоньку
набирает силу. Хоть он и ветер, хоть и бога-
тырь, а все же поднять двух братьев Мамае-
вых и унести их за реки и озера — тоже не

просто.
Тут Катя пожалела, что она не мальчик, что

нет у нее такой же клетчатой рубашки — па-

русом за спиной...
Прижала она платье к бокам и глядит, как

братья Мамаевы готовятся улететь.
Дунул ветер посильней — залепил глаза во-

лосами. Только она руки отняла — волосы по-

править — как он взовьет платье над головой!
Как закрутит штопором!..
Братья Мамаевы кричат: «Эй, летим! Летим,

эй!»
Погодите! Не улетайте!
Вот обида.
Они летят, а она не видит.



НЕФТЕХРАНИЛИЩЕ. Муса Маяедов

ПОГОВОРИМ
Прошлым летом я жил в селении Бильгя, не-

далеко от Баку. Апшеронский полуостров
Азербайджана. Выжженная солнцем зем-

ля. Пески и виноградники. В это время жара
стояла особенно невыносимая. Не помогало

даже море. Душно было даже ночью. И вот

здесь я познакомился с братьями Мамедовы-
ми, а вы познакомьтесь с их работами на этих

страницах. Обычно это большие листы — ре-
бята любят размахнуться. Они любят краску,
цвет, как настоящие живописцы. Цветом пере-
дают они настроение, состояние. Композиции
у них лаконичны и выразительны. Пока труд-
но отдать какому-либо брату предпочтение.
Джавиду — 14 лет, Шахпеленгу — 13 лет, Му-
са во втором классе. Младший еще в школу не

ходил, а уже с братьями участвовал на вы-

ставках. Часто бывает, художник робеет пе-

ред чистым холстом, листом бумаги, а вдруг
не получится, боязно начинать. Творческая
смелость детям свойственна, но разные быва-
ют результаты. У братьев всегда интересно по-

лучается. Посмотрите, сколько настроения, на-

ционального южного колорита в пейзаже с де-
ревом! Это родной край, ни с какой другой
землей не спутаешь. Юный художник наблю-

О ТВОЕМ
РИСУНКЕ

НЕФТЯНИКИ. Шахпелшг Мамедов
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дателен, композиция у него яс-

ная, цвета крепкие и глубокие.
Поэтичная картина. Или — ма-

шина с трубами: опять же вы-

разительно! Предмет, как го-

ворится, взят в упор, восхищен-

но, смело и уверенно. Смотри-
те, мол, вот вам портрет маши-

ны — горит на солнце красным
огнем, такой она мне предста-
вилась, и такой я ее изобразил.
И действительно, залюбуешь-
ся: ярко представил и ярко изо-

бразил. Иной до мельчайших
деталей, подробностей машину
разрисует, а смотреть неинте-

ресно, нету никакого впечатле-

ния. Значит, художник подхо-

дил к изображаемому предме-
ту вяло, не восхищался нату-
рой, а так себе, бездушно рисо-
вал... Вот и получается, что

главное для художника — вос-

хищение и даже удивление.
Очень важно, ребята, кто лю-

бит рисовать, „хочет стать ху-
дожником, удивляться, восхи-

щаться окружающим миром и

пронести это качество через
всю жизнь. Таким человеком, в

свою очередь, восхищаются, по-

здравляют его от души и го-

ворят: «Этот человек сумел ос-

таться художником». То есть

никакие жизненные трудности,
долгие годы учебы, не приту-
пили основного, первого, непо-

средственного отношения к

природе, к людям, качества так

необходимого художнику, а на-

оборот, добавили мастерства,
умения, широты и смысла.

Пожелаем братьям Мамедо-
вым того же. Трудолюбия у них

хватает. И сильная жара не де-
лает их ленивыми. Они всегда с

удовольствием много рисуют и

пишут красками, участвуют на

выставках детского творчества
у себя в республике, в Москве,
за рубежом: в Канаде, Иране,
Японии... У братьев много пре-
мий, грамот. Они отличники в

школе.
Виктор Голявкан

КОЛОДЕЦ. Муса Мамедов

НА ДРУГОЙПЛАНЕТЕ

Джавид Мамедов

ДВОРИК. Шахпеленг Мамедов



та дружба родилась, го-

да четыре назад. Точ-
нее было бы теперь на-

зывать ее сотрудничест-
вом.

И начиналось оно так.

Пришел в Свердловский
Дворец пионеров Анатолий
Петрович Боярский, заведую-
щий кафедрой в Медицинском
институте.
Ему необходимо было иссле-

довать ребят — их внимание,

работоспособность, реакцию.
Это входило в задачи его науч-
ной работы.
Походил Анатолий Петрович

по коридорам. заглянул в каби-
неты, мастерские.
Больше всего в этот день ра-

ботало ребят в радиотехниче-
ской лаборатории. С нее он и

решил начать свои исследова-

ния.

Вошел, поздоровался.
Ребята почти не обратили

внимания на незнакомого чело-

века.Мало ли людей приходит
к их руководителю Борису Мн-

чинает сгибаться все медлен-

нее и медленнее, а потом и ни-

каких сил нет согнуть его.

Все колебания грузика запи-

сываются на ленту, закопчен-

ную на свечке.

Потом Анатолий Петрович
рассматривает ленту и считает

по записям, сколько раз грузик
поднялся на самую большую
высоту, сколько — на высоту
меньшую.
Часа два, а то и три сидит

Анатолий Петрович, расшифро-
вывая запись на ленте.

Посмотрел Борис Михайло-
вич на его работу да и предло-
жил:

— Хотите, ребята сделают

вам такой прибор, что считать

совсем не придется?
Улыбнулся Анатолий Петро-

вич:

— Неужели сделают?
— Мои-то? — переспросил

Борис Ми:

— Ну что ж... Попробуйте, -
сказал Анатолий Петрович

ОНИ НАЧИНАЮТ

радиотехнической лаборатори*

хайловичу. Тому деталь какая-

то понадобилась. Другому со-

вет — каксмонтировать схему.
Кажется,что Борис Михай-

лович знает все на свете.Спро-
си о радиоприемниках — объ-
яснит. Плохо пишет магнито-

фон — наладит.

Поговорил Боярский с Бори-
сом Михайловичем, потом к ре-
бятам подсел.

Интересовало его, как быст-
ро у ребят устают руки вовре-
мя работы.
Принес он эргограф, прибор

такой. Грузик на тонком шнур-
ке. Шнурок через блок пере-
кинут. На другом конце шнур-
ка — петля. Надеваешь эту
петлю на палец и дергаешь гру-
зик. Анатолий Петрович смот-

рит на секундомер и команду-
ет: «Быстрее!». «Медленнее!»

Вроде совсем небольшой гру-
зик, но уже через несколько

минут палец так устает, что на-

Было видно, что не поверил:
эргографом ученые пользуют-
ся уже больше пятидесяти лет.

И никто за это время ие ре-
шился менять его конструкцию.

Борис Михайлович собрал
ребят.

— Вот задание. Думайте!
За проектирование прибора

взялись Коля Копнов. Валера
Стеценко и Коля Салтанов.
Думали. Чертили схемы. Ри-

совали будущий прибор. Спо-
рили.
Долго ничего не получалось.

Нелегкая задача. Некоторые
сомневались:

— За это время хороший
магнитофон собрать можно. А
тут какой-то эргограф .

— Магнитофон — для заба-
вы. А эргограф нужен ученым
для работы. Впрочем, я нико-

го не неволю. Не хотите думать
сами — работайте по готовым

!

схемам, — усмехнулся Борис
Михайлович.
Однажды кто-то спросил:
— А не годится ли велоси-

педный счетчик?
Сразу нашлось возражение:
— Кто же крутить этот счет-

чик будет? Ты? Пальцем?
— Зачем пальцем? Палец

будет поднимать грузик, как
положено. А реле будет кру-
тить счетчик. Поднял один раз
грузик, реле — щелк! — и пе-

ребросило на одну цифру счет-

чик...

— А ведь верно, ребята!
В этот день сидели допоздна.

Закончили схему. Аккуратно
начертили ее на листе ватмана.

Подготовили детали. Прибор
решили собирать завтра.
...Назавтра в кружок загля-

нул Боярский.
— Какдела?
— Придумали, Анатолий

Петрович!
— Покажите!
Ребята развернули на столе

схему.

Трудно сейчас сказать,кто
подал идею поставить несколь-

ко счетчиков. Одни счетчики

работали, когда палец, еще не

уставший, мог сгибаться до
конца. Когда палец слабел,
включались другие счетчики. А
третьи считали уже едва замет-
ные сгибания пальца. Всего
пять счетчиков. Потом Борис
Михайлович предложил поста-

вить контрольный счетчик: для

учета количества сгибаний
пальцев.

Добились главного —не нуж-
но считать на закопченной лен-

те большие и маленькие зубчи-
ки, нарисованные пером само-

писца. Стоит глянуть в окошеч-

ко прибора, видно: 130 сгиба-
ний сильных, 85 — слабее, 37—
еще слабее и І6 совсем слабых.
А всего 268!
Вот только сам прибор полу-

чился некрасивым и громозд-
ким. На доске укреплены реле
и счетчики, зажим для руки,
путаница проводов — чуть ли

не целый стол.

СВОИ ПУТЬ
Боярский покачал

— Не пойдет.
— Почему?
— Да потому что пальцы не

могут сгибаться все время с

одной и той же силой. Они ус-
тают и сгибаются не до конца.

У вас же счетчнк работает
только тогда, когда пальцы сги-

баются полностью. Мне нужно
считать даже неполные сгиба-
ния.

Ребята приуныли.

Задача показалась неразре-
шимой.

Прибор будто бы говорил:
«Пятьдесят лет никто меня не

трогал, не справитесь со мной
и вы».

Однако отступать некуда.
Обещание надо выполнять. На-
до работать
Пять человек принялись за

эргограф. Прибавились Володя
Поликанов и Олег Терехов.

— Ребята, а что, если при-
гласить механиков? Пусть они

помогут оформить корпус.
На следующий день к радио-

техникам заглянули Рома Ис-
ламов и Сережа Акулов из сле-

сарного кружка. Измерили де-

тали, спросили, где что нужно
разместить, и засели за чертежи.
Через два месяцаприбор был

готов.

Все по очереди опробовали
его — соревновались, у кого

пальцы сильнее. Пять счетчи-

ков бесстрастно пощелкива-
ли — не давали схитрить.
Еще раз позвонили Анато-

лию Петровичу.
Он придирчиво осмотрел

прибор. сказал:
— Ну, молодцы!
И увез эргограф к себе в ин-

ститут.
А через неделю из института

прислали отзыв.

И еще какой!



С той поры между кружков-
цами и учеными завязалась

дружба.
Ребята по заданию институ-

та усовершенствовали таблицу
Платонова.
Улучшили коордшпіметр.
Разработали систему сигна-

лизации для медицинского ма-

нометра.

Сейчас Коля Копнов учится в

.Уральском Политехническом
институте на математико-меха-

нпческом факультете.
Валера Стеценко там же на

радиотехническом.
Коля Салтанов весной закон-

чил десятый класс.

В прошлом году во Дворец
пионеров приехал из Москвы
представитель ВДНХ. Осмот-
рел приборы, построенные ре-
бятами, прочитал отзывы. Дол-
го о чем-то беседовал с Бори-
сом Михайловичем.

И разнеслась по Дворцу
весть:

— Эргограф забирают на

выставку!
Борис Михайлович посмеи-

вался:

— Ну, братцы, придется вам

строить второй эргограф для
Боярского. Не может же он ос-

тановить эксперимент!
...Я пришел в лабораторию,

когда ребята работали.
За одним из монтажных сто-

лов сидел Коля Салтанов.
— Коля, — спросил я. —

Вот когда вы делали для вы-

ставки эргограф, вы не дума-
ли, что получите за него дип-
лом?

Он посмотрел на меня с удив-
лением.

— Во-первых, мы никогда не

думали, что прибор попадет на

выставку. А во-вторых, мы во-

обще ничего не делаем специ-

ально для выставки. Мы дела-

ем то, что нужно институту...
Он отодвинул пальцем рукав

пиджака и посмотрел на часы.

Золотисто блеснул корпус но-

венького «Востока». Видимо,
он давал понять мне, что вре-
мени на разговоры у него не

так уж много.

— Вы обратили внимание на

часы Коли Салтанова?
— Да, прекрасный новый

«Восток».
— Это премия ВДНХ за раз-

работку схемы эргографа. Ча-
сы и медаль участника выстав-

ки.

...На стене коридора, против
двери в лабораторию — стенд.

Крупные красные бѵквы:

«ОНИ ЗАНИМАЛИСЬ В
КРУЖКАХ»
Фото ребят за монтажными

столами и в мастерских.

Роберт Тетернн. Работал в

кружке четыре года. Кон-
струкции его получали на вы-

ставках дипломы, отмечались

грамотами и ценными подарка-
ми.

После школы Роберт посту-
пил в Уральский Политехниче-
ский институт на радиотехни-
ческий факультет. Сейчас он —

старший преподаватель на ра-
диофаке. Однако не забывает
Дворец пионеров. Часто прихо-
дит в лабораторию, помогает

ребятам работать над новыми

конструкциями.

Рождение робота

...Борис Михайлович Грамо-
лин открыл шкаф и показал

мне деревянный лакированный
ящик с никелированными ры-
чагами на крышке.

— Знаете, что это?
Я осмотрел прибор. Пожал

плечами.

— Первый раз вижу такую
штуку.
— Это один пз первых оте-

чественных магнитофонов об-
разца 1947 года. Рычаги отки-

дываются в стороны, и на них

ставятся кассеты с пленкой.
Вот с этого ящика мы и начи-

нали. Была у нас пустая ком-

ната и этот магнитофон. Теперь
даже не могу припомнить, кто

нам его подарил... А старичок
работает до сих пор. Звук, ко-

нечно, плывет, не то что у со-

временных... Но все-таки ды-
шит...

Он похлопал по стенке ящи-

ка ладонью.

Володя Владимиров. В авиа-

модельном был с 7-го по 10-й
класс.

Постоянный участник город-
ских, областных и всесоюзных

соревнований. Окончив школу,
поступил в Московский авиа-

ционный институт. Сейчас он

инженер-конструктор.
Герман Филиппов. В радио-

лаборатории с 6-го по 10-й
класс.

Любил строить сложные ра-
диолы, магнитофоны и измери-
тельные приборы. Участник го-

родских, областных и всесоюз-

ных выставок. После школы Ге-
ра поступил в Уральский Поли-
технический институт на ра-
диофак. Студентом преподавал
в кружке Дворца пионеров.
Сейчас — инженер на заводе.

Эти трое — из многих.

Каждый год в радиокружок
Свердловского Дворца пионе-

ров приходят новые ребята...



ПРОИСШЕСТВИЕ
В ОКЕАНЕ
РАССКАЗ

Юрий Леушев Рисунки С. Острова

— Тунец! — воскликнул Ухватин, останав-

ливая ярусоподъемник. Старшина бота Кря-
жев заглушил двигатель. По инерции «Семер-
ка» продолжала медленно продвигаться впе-

ред.
Я схватился за поводец, и в тот же миг чу-

довищный рывок чуть не сбросил меня за борт.
Промелькнуло сомнение — да тунец ли? Так
отчаянно рвала скорее акула или гигантская

рыба-меч. Но радостно заколотившееся серд-
це подсказывало: тунец! Бригадир еще не

ошибся ни разу. У него был на рыбу порази-
тельный нюх. Охлопывая ладонью выходящий
из воды перемет, он, по степени натяжения

снасти и по чуть заметным толчкам, даже мет-

ров за триста безошибочно мог угадать, кто

попался на третий, пятый или десятый крючок.
Упираясь ногами в палубу, я стал осторож-

но подтягивать рыбу. Сулягин с Эдиком, сжи-

мая в руках багры, подались мне на помощь.

Мы дружно напрягли мышцы... Да, и на этот

раз бригадир оказался прав. Огромный тунец,
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тяжело, словно заводная игрушка, проскакал
по палубе и стих, будто в нем, и в самом деле,
кончился завод. Густо-синяя спина заиграла на

солнце. С серебристого бока стекали струйки
воды.

Мы столпились вокруг не в силах поверить
неожиданной удаче. Кряжев сбил на затылок

свою роскошную фуражку. Эта фуражка слу-
жила нам чем-то вроде барометра. По ее поло-

жению на круглой голове старшины мы опре-
деляли его настроение.
Ухватин пнул рыбину носком сапога.

— Кабанок! Еще бы таких парочку и пол-

ный ажур.
Я про себя усмехнулся. Все ему мало! Чет-

верть часа назад нам казалось, что мы вооб-
ще погорели. Уже почти вся снасть была на

борту, а до выполнения плана все не хватало

центнера рыбы. Просто чудо, что на предпо-
следний крючок клюнул этот кабанчик. Теперь
спасительный центнер лежал перед нами.

Солнце, все еще продолжая нещадно палить,
быстро скатывалось к узкой полоске земли,
чуть видневшейся вдалеке. Налетевший пред-
сумеречный ветерок сморщил поверхность во-

ды, только что слепившую глаза клееночным

блеском. Неподалеку от нашего бота рыбаки-
африканцы с лодок ловили удочками мелких

тунцов.
Эдик вытащил из воды ярко-красный радио-

буй, укрепляемый на конце снасти; Сулягин
принялся скатывать палубу, а старшина полез

в рубку.
Раз-другой взвизгнул стартер, но двигатель

почему-то не заводился. Из крохотного камбу-
за, с недощипанной курицей в руке, высунулся
моторист Перепечко. В тот день он был вах-

тенной «тетей Фросей».
— Нема топлива в расходном бачке, — при-

слушавшись, сказал он и, бросив курицу в таз,
нырнул в машинное отделение.

Несколько минут было тихо. Потом снова

заработал стартер. Он то смолкал, то взвизги-

вал опять, постепенно его жужжание стано-

вилось все тише, все глуше, пока наконец не

смолкло совсем.

— Посадил батарею! — догадался Кряжев,
меняясь в лице.

Из машинного люка показалось расстроен-
ное лицо Перепечко.
— Дюже поганая батарея, — поморщился

он, — давно бы ее за борт списать...

— Это тебя надо списать с бота! — выкрик-
нул бригадир, наступая на Перепечко. — Ишь
чего натворил! Или забыл про «Единицу»?
Перепечко умолк, потупив глаза. Старшина

мрачно нахлобучил фуражку на лоб. Мы все

обернулись к океану. Каждый думал о печаль-

ной судьбе «Единицы» — боте другой тунце-
ловной флотилии, промышлявшей с нами по

соседству. На ней точно так же вышел из строя
движок, и течение и ветер вынесли бот на

Большую морскую дорогу. Эта оживленная ма-

гистраль, с той поры, как закрылся Суэцкий
канал, пролегла совсем рядом с районом, где
работали тунцеловы. Днем и ночью с севера
на юг и с юга на север мимо крошечных тун-
целовных суденышек проносились танкеры,
транспорты, пассажирские теплоходы. Выне-
сенная под острые их форштевни «Единица»
оказалась в положении мальчишки, выкатив-

шего на трехколесном велосипеде на проезжую
часть улицы, под колеса мчащихся автомоби-
лей...
Трое суток флотилия прочесывала океан.

Неустанно крутились локаторы. Десятки глаз

обшаривали каждую волну. На четвертую ночь

луч прожектора натолкнулся на какой-то пред-
мет. Это был спасательный круг с привязан-
ным к нему судовым журналом пропавшего бо-
та...

Теперь и мы могли разделить участь «Еди-
ницы». Кряжев пощелкал выключателем ра-
ции. Но она не подала признаков жизни. Ей
была нужна энергия от движка, а чтобы его

запустить, требовалась хорошая батарея.
— Перепечко, — вдруг толкнул старшина

моториста, — а от их батарей мы движок не

толкнем? — он кивнул на рыбаков-африкан-
цев.

— Ну, а як же! Толкнем! — обрадовался
моторист. — Чи наша, чи ихняя батарея — все

одно ток дае.

Мы воспрянули духом и энергично замахали

руками, стараясь привлечь внимание рыбаков.
Кряжев пустил ракету. Эдик приладил к баг-
ру оранжевую куртку и, вскарабкавшись на

рубку, завертел самодельным флагом над го-

ловой. Один лишь Ухватин в этом деле остал-

ся безучастным.
— Нашли дураков, — пробурчал он, — так

они вам и бросят рыбалку! — и, вытащив клу-
бок капроновых ниток, он уселся на трюм и

принялся вязать. Он вечно вязал — то мочал-

ки, то сумочки, то рыболовные сетки, благо на

этот товар всегда был спрос на плавбазе.
Он, однако, ошибся. На одной из лодок за-

метили наши сигналы, и она уже приближа-
лась к «Семерке». В ней было четверо: у мо-

тора — кучерявый толстяк-европеец, двое нег-

ров, привстав с банок и поблескивая белка-
ми, разглядывали наш бот, и худощавый
старик — у руля. Он был, видимо, старшим.
Едва лодка, прошуршав бортом о навешанные

вокруг «Семерки» автопокрышки, останови-

лась, старик со швартовным концом в руке пе-

репрыгнул на палубу бота.
Это был странный старик. Его сморщенное,

потемневшее от загара лицо и шею пересекали
глубокие шрамы. Правое плечо было как-то

странно вдавлено в бок, словно старик всю

жизнь таскал на нем тяжелые камни. А когда
он, сжав руку в кулак, поднес ее к серебряно-
му виску в ротфронтовском приветствии, мне в
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глаза бросились на его пальцах вместо ногтей
фиолетовые рубцы.
— Здравствуй, товарищ! — почти совсем

правильно произнес старик.
От неожиданности Ухватин опустил на ко-

лени свое рукоделие. Эдик выпучил глаза, а

Сулягин, не удержавшись, ахнул:
— Гляди-ка, по-русски чешет!
— Салют, папаша, салют! — старшина про-

тянул старику руку. — Понимаешь, какая бе-
да... Вот, если не возражаешь, мы толкнем наш

движок от твоих батарей?
— Здравствуй, товарищ, — повторил рыбак,

приветливо улыбаясь.
Лицо старшины стало вытягиваться. Ухва-

тин напряженно моргал. А Эдик заливисто

рассмеялся.
— Да он всего два русских слова и знает!

Ну, дает дед-юмористі
— Но хьюморист, — посерьезнел старик.
— Но, но хьюморист, — затряс львиной гри-

вой сидевший в лодке толстяк, внимательно

следивший за происходящим на боте, и, ткнув
пальцем в старика, он многозначительно под-
нял кустистые брови. — Коммунист!
— Си, си,* — согласно закивал старик и

что-то быстро залопотал.

Мы уставились на Эдика. Парнишка пришел
к нам из школы и наверно не забыл еще ино-

странный язык. Но он только растерянно раз-
вел руки:
— На испанском он вроде, а я только по-ан-

глийски кумекаю. — И, легонько дотронув-
шись до локтя рыбака, он сказал: — Ай донт
андэрстенд спаниш, телл ми инглиш, плиз.**

— О, йес! *** — тотчас согласился старик.
Эдик, покраснев от напряжения и сморщив

веснушчатый нос, вслушивался в его речь, а

затем, спотыкаясь, перевел:
— Говорит, что он испанский коммунист...

сражался против фашистов... Вроде он гово-

рит, что у него тогда было много русских дру-
зей...

— Ха! Развесили уши! — вмешался Ухва-
тин. — Знаю я их! Шаромыги!

— Йес, йес, товарищ, — улыбнулся беззу-
бым ртом старик и принялся расстегивать за-

стиранную, когда-то, видно, синюю куртку. От-
вернув лацкан, он отцепил приколотый с внут-
ренней стороны какой-то значок и вытянул ру-
ку. На смгулой ладони лежал металлический
кружок с выдавленной звездочкой и кудрявой
мальчишеской головкой. Эмаль выкрошилась
из лучей, но это был самый настоящий октяб-
рятский значок. Я сам когда-то носил точно

такой же! Откуда он у испанца?
— Он говорит, что этот сувенир ему пода-

рил русский друг, с которым они вместе сра-

* — Да, да (по-испански).
** — Я не понимаю испанского, говорите, пожалуй

ста. по-английски
*** -О, да.

жались под Гвадаррамой, — словно прочитав
мои мысли, перевел Эдик.
— Нашел где-нибудь на дороге... — хмык-

нул Ухватин.
— Заткнись! — не сдержался я.

Тем временем Перепечко успел побывать в

лодке и с кислой миной подошел к старшине.
— Ни, — он покачал головой, — от их ба-

тарей не запалишь нашу бандуру. Дюже ма-

лэньки.

— А уж скоро стемнеет, — Эдик с тревогой
поглядел на свои модные часы «Ракета», ко-

торыми то и дело искоса любовался.
Наконец старшина вытащил записную книж-

ку, набросал на листке несколько строк и, вы-

рвав листок, протянул его старику, одновре-
менно обращаясь к молодому матросу:
— Потолкуй-ка с ним, Эдик, может, сгоня-

ют они с этой запиской на нашу плавбазу. Ча-
са за три управятся.
Старик молча выслушал, кивнул, и, береж-

но спрятав значок, взял записку. Затем спрыг-
нул в лодку и принялся что-то объяснять то-

варищам. Толстяк сразу закипятился, быстро-
быстро затараторил, отчаянно жестикулируя и

указывая пальцем то на едва прикрытое уло-
вом дно лодки, то на берег, то принимаясь пи-

лить себе горло.
— Ишь, говорит, секир башка им будет, ес-

ли домой без рыбы вернутся, — догадался Су-
лягин.

— А ты думал — за такое по головке погла-

дят? — усмехнулся Ухватин.
Старшина повернулся ко мне.

— Ну-ка, слазь в трюм да подкинь им ры-
бешку. Небось сразу повеселеют!

Я шагнул к трюму. Но мне навстречу, заго-

родив дорогу, поднялся бригадир.
— Не, — он замотал головой. — Не пойдет.

Я на то не согласный.
— Да пойми, нам сейчас не до жиру, — уре-

зонивал его старшина. — Если они не пойдут,
мы пропали.
— Несогласный я, — упрямо повторял бри-

гадир. — Что я — этих прохиндеев не знаю?
И без рыбы останемся, и толку все одно ника-

кого.

— Ну, хватит валять дурака! — я попытал-

ся оттеснить бригадира от трюма. С другой
стороны к горловине придвинулся Сулягин.
Вдвоем мы взялись за крышку трюма. По-
бледнев, со сжатыми кулаками, Ухватин
впрыгнул на крышку.
— Несогласный и все тут!
— Прекрати! — покосившись на лодку, ти-

хо произнес Кряжев. — Я приказываю отдать
рыбу!

В это время в лодке затарахтел мотор. Ста-
рик взялся за руль и махнул в сторону мыса,
где на нашу плавбазу с парохода «Урал» пе-

регружали провизию и снаряжение.
— Ай шелл гоу бэк!
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— Он сказал, что вернется, — перевел Эдик
и взглянул на часы.

Лодка быстро удалялась. Выстроившись
вдоль борта, мы смотрели ей вслед. По-преж-
нему зеркально блестел океан. Со стрекотом
проносились мимо бота стаи летучих рыбок.
Время от времени из воды вылетали гигант-

ские скаты-манты. С их белоснежных брюх
свисали лианы прилипал. Стараясь сбить при-
сосавшихся паразитов, манты подскакивали
в высоту и гулко шлепались в воду, поднимая

фонтаны брызг...

Прошло часа три. Солнце давно спряталось
за горизонтом. Стемнело. В небе зажглись

крупные звезды. Чуть теплился волосок пере-
носной лампочки, укрепленной мотористом на

мачте.

— Ну, где ваш посланец? — с насмешкой
в голосе спросил Ухватин, продолжавший вя-

зать при тусклом свете луны.
Ему никто не ответил. Мы сидели на приго-

товленном спасательном плотике и, теребя за-

вязки пробковых жилетов, надетых по прика-
занию старшины, с тревогой вглядывались в

темноту. Совсем рядом проносились огни. Бот
вынесло на Большую морскую дорогу. Заме-
тив на пути огонек, пароходы испуганно шара-
хались в стороны. Все мы думали об одном:

что будет, если на каком-нибудь из судов за-

зевается рулевой?
— Да, пора бы... — неуверенно произнес

Эдик, поглядев на часы.

— Ха! — сердито гмыкнул бригадир. —

Ждите, ждите у моря погоды.
— Из-за тебя все! — не выдержал Суля-

гин. — Если б дал им тунца, они бы давно тут
были!
— Как же, были бы! — ответил бригадир.
Болтовня бригадира раздражала меня. Я

был уверен, что старик не мог обмануть. И в

его искалеченном теле, и в лице, и в темных

внимательных глазах было что-то такое, что

невольно внушало к нему уважение. Напрягая
зрение и слух, я глядел в океан.

— Огонек вроде, — вдруг неуверенно про-
изнес Эдик, подаваясь вперед.
— Где, где?
— Врешь!
— Померещилось! — загалдели наперебой.
И тут я тоже заметил вдалеке светящуюся

точку. Огонек приближался, а через некоторое
время до слуха донесся стук двигателя. Мы
стояли не шелохнувшись.

И вот, наконец, лодка выплыла из темноты.

Старик выбрался к нам на бот и с видом бой-
ца, выполнившего ответственное задание, про-
тянул старшине записку. Кряжев подался к

лампочке. «Посылаем вам новый аккумулятор.



«Двойка» с «Шестеркой» снимаются на по-

мощь», — торопливо прочитал он.

Вздох облегчения пронесся над палубой. А
Эдик с Сулягиным уже тащили новую бата-
рею. Визг стартера заставил всех нас насторо-
житься. Неужели снова не заведется? Но дви-
гатель, фыркнув и обдав запахом гари, засту-
чал ровно и четко, как сердце спортсмена.
Вспыхнуло палубное освещение. Загорелись
отличительные огни — с правого борта зеле-

ный, с левого — красный. Заурчала рация, и

казавшееся безжизненным суденышко ожило.

Мы окружили старика.
— Вот это дед так дед! — воскликнул вос-

торженно Эдик. Внезапно снял с руки и про-
тянул испанцу свою модную «Ракету».

— Но, но, — запротестовал старик.
— Да чего там, папаша, бери, — настаивал

Кряжев и, сняв роскошную фуражку, надел ее

на голову рыбака. — Если б не ты, кто знает,
чем закончилась бы эта петрушка.
Однако старик решительно замотал голо-

вой, лицо его стало серьезным. Он поднес ука-
зательный палец сперва к груди старшины, по-

том к своей и, сказав: «Ты — товарищ, я —

товарищ», быстро заговорил по-английски.
— Обижается он, — перевел Эдик, — гово-

рит: мы рабочие и он рабочий, а рабочие всех

стран должны помогать друг другу...
— Си, си, — согласно закивал старик.
В этот момент мой взгляд упал на Ухвати-

на. Бригадир неподвижно стоял возле трюма.
Лицо его выражало растерянность.
Старик крепко пожал всем руки, спрыгнул в

лодку и оттолкнулся от бота...
— Стой! — вдруг закричал бригадир. —

Сто-ой, я говорю! —он сорвался с места, подбе-
жал к трюму, быстро откинул крышку и спрыг-
нул вниз. Почти тотчас же в люке показалось

рыло нашего заветного «кабанчика».
Мы замерли в недоумении.
— Ну, чего уставились! А ну, подсобляйте

быстрей! — бригадир хрипел от натуги.
Я опомнился первым и поспешил на подмо-

гу Ухватину. За мной последовал Эдик с Су-
лягиным. Мы вытащили тунца и, раскачав как

бревно, сбросили в лодку. Лодка грузно осела.

— Альбакоре!* — воскликнул кудрявый тол-

стяк, словно не веря в происходящее.
— Альбакоре! — радостно подхватили оба

негра, бросаясь ощупывать рыбину.
Я перевел взгляд на Ухватина и впервые .

увидел, как он улыбался.
— Черт с ней, с премией! Может его, — он ]

кивнул в лодку, — как без рыбы вернется, с I
работы турнут. Там ведь запросто...
Лодка отвалила от борта. Я глядел вслед

старику. Одной рукой он держал руль, а дру-
гая, сжатая в кулак в ротфронтовском привет-
ствии, застыла возле виска.

* Альбакоре (нсп ) — тунец

По волшебной
лестнице

ИЗ РАССКАЗОВ О ФОЛЬКЛОРЕ

Вл. Бахтин Рисунки А". ПретроО ы, конечно, знаешь русские народ-
ные сказки, песни, частушки. Но
знаешь ли ты, когда они родились, в

какую эпоху?
На этот вопрос коротко не отве-

тишь, потому что каждый жанр и

даже каждое произведение устного народного
творчества имеет свою историю. Но мы попро-
буем сегодня разобраться в этой истории, вер-
нее, в четырех таких историях. Спустимся, как

по ступенькам лестницы, в глубь времен.
Сначала на одну ступеньку. Вот частушка:

Провожал меня один

До березовых лядин*,
Раз пятнадцать побожился,
Что у батюшки один.

Если спросить сегодняшнего школьника: а по-

чему клялся парень, что он единственный сын,

какое в этом достоинство, школьник, вероятно,
затруднится ответить. А объяснение простое: до

революции земля была частной собственно-
стью, и наследники делили ее между собой. Чем
больше детей, тем меньше приходилось на до-

лю каждого наследника. Единственный сын

* Лядина — заросль, лесок
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получал весь отцовский надел и

потому считался в деревне за-

видным женихом.

Когда могла возникнуть та-

кая частушка? Очевидно, до Ве-
ликой Октябрьской революции,
которая объявила землю об-
щенародным достоянием. Не
могла она появиться и до отме-

ны крепостного права, когда не

только земля, но и сами кресть-
яне принадлежали помещику.

Значит, частушка эта родилась
где-то между 1861 и 1917 годом.

Спустимся еще на одну сту-
пеньку. Возьмем забытую ста-

рую песню.

Ой, хорошо житье лакеям

На боярском на дворе.
Они пашенки не пашут
И оброка не дают.

Ох, они пашенки не пашут
И оброка не дают,

И оброка не дают,

Косы в руки не- берут.

Куда пошлют — беги скоро.
Чтобы дело было споро.
Засмотрелся, застоялся,
С сударушкой повидался,

Оглянулся назад,

Сзади палочкой грозят.
Воротился домой —

Кафтанишко с плеч долой,
На конюшню ведут,
Сзади палочку несут.

Сразу можно сказать, что эта песня появи-

лась в условиях крепостного права.
Есть такой замечательный двухтомный

«Этимологический словарь русского языка»

А. Г. Преображенского, в котором объясняется

Ш
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Ч

і

происхождение многих тысяч слов. О слове «ла-

кей» сказано, что оно французское, пришло в

немецкий язык в XVI веке, а из немецкого —

в русский; является новым заимствованием (но-
вым — значит, не ранее эпохи Петра I, то есть

начала XVIII века).
Иногда бывает, что на протяжении десятиле-

тий и столетий текст фольклорного произведе-
ния меняется, одни слова и образы забываются,
другие приходят на их место. Здесь слово «ла-

кей» вряд ли появилось позднее, чем сама пес-

ня: песня как раз и построена на противопоста-
влении лакейской жизни и крестьянской, как бы
спорит с крестьянином-слушателем, что лакею

живется ничуть не слаще.

Итак, о времени создания этой песни мы то-

же можем судить довольно определенно: от се-

редины XVIII до середины XIX века (вначале
должно было пройти какое-то время, чтобы сло-

во «лакей» прижилось на русской почве, стало

привычным, а в 1861 году, как вы помните, кре-
постное право было отменено).

А теперь давай опустимся на несколько сту-

пенек сразу, лет этак на семьсот.

Да из Орды, Золотой земли,

Из той Мангазеи богатой,
Когда подымался злой Калин-царь,
Злой Калин-царь Калинович,
Ко стольному городу ко Киеву
Со своею силою с поганою.

Не дошел он до Киева за семь верст,
Становился Калин у быстра Днепра.
Сбиралося с ним силы на сто верст,
Во все те четыре стороны.

Зачем мать сыра земля не погнется?
Зачем не расступится?
А от пару было от кониного

А и месяц, солнце померкнуло,
Не видеть луча света белого...



...Садился Калин на ременчат стул,
Писал ярлыки скорописчаты
Ко стольному городу ко Киеву,
Ко ласкову князю Владимиру...

Так начинается былина «Калин-царь». Не
нужно быть специалистом-ученым, чтобы дога-

даться: речь в этой былине идет о нашествии

монголов. Несметная конница осадила Киев
(какие яркие художественные образы найдены
здесь: «Зачем мать сыра земля не погнется? За-
чем не расступится?..»).
При переходе фольклорного произведения от

одного исполнителя к другому, от одного поко-

ления к другому, как уже говорилось, могут воз-

никать дополнения, выпадать места неясные,

вставляться новые имена, названия. Вот здесь

очевидно, что строка о Мангазее — поздней--
шая. Мангазея — русское торговое поселение,

основанное на севере Сибири в 1601 году.
Надо полагать, что и Золотая Орда здесь —

воспоминание о более поздних временах: ведь

это государство на Волге как раз и появилось в

результате монгольского нашествия.

Все остальное в этой былине ведет нас в Ки-
евскую Русь.
Мы хорошо знаем слово «ярлык». Но былина

употребляет его не в современном значении

«этикетка», а в старинном, первоначальном
значении — «грамота, указ татарского хана».

Это значение, точнее, само это слово пришло на

Русь вместе с монголами в XIII веке.

По былинам можно составить описание Ки-
ева. Он был окружен городовой (городской)
стеной, а по углам стояли наугольные башни.
«Перескочи через стену городовую, через ту

башню наугольную», — говорит в одной из бы-
лин предводитель вражеского войска Батый
своему послу.

Ты, возможно, бывал в каком-нибудь старом
русском городе — в Новгороде, Пскове, Смо-
ленске, московский Кремль видел — вот там как

раз такие стены и такие башни. Вначале они

были деревянные, а потом каменные.

Князь жил «в тереме златоверхом, в палатах

белокаменных».
Вспомним, какое оружие имеют богатыри: ту-

гой лук, стрелочки каленые, копье, палицу, ино-
гда саблю, кинжал (чинжалище) булатный.
Огнестрельного оружия былина в общем-то не

знает, хотя оно появилось на Руси достаточно

давно (артиллерия, например, впервые была
применена войсками Дмитрия Донского в 1389
году).
И еще одно интересное наблюдение сделали

ученые. В былинах все бои с врагами проходят
в степи, в чистом поле. В степи, на богатырской
заставе, стоят богатыри и охраняют Русь. По-
мнишь картину Васнецова «Три богатыря»?
Степной пейзаж — самый устойчивый пейзаж в

былинах. Значит, в тех местах и родилась бы-
лина, там жили первые слагатели и певцы бы-
лин.

Застава богатырей напоминает нам и о време-
нах, предшествовавших татарскому нашествию,

о многовековой борьбе наших предков со степ-

ными кочевниками — печенегами, хазарами, по-

ловцами. Один из врагов в былинах — Тугарин
Змеевич. Имя его восходит к имени половецко-
го хана Тугорхана.
С севера и с востока к Киеву подходили дре-

мучие леса. Первые подвиги Илья Муромец со-

вершил в таком лесу — взял в плен Соловья
Разбойника, очистил прямоезжую дорогу на Ки-
ев, которая за тридцать лет совсем заросла ле-

сом.

«В некотором царстве, в некотором государст-

ве...»

Эти слова — как позывные перед футболь-
ным матчем: только услышишь — сразу зна-

ешь, что дальше будет. Дальше будет сказка.



Сказки бывают разные. Есть волшебные, или

фантастические. Тут действуют необычные ге-

рои — Баба-Яга, Кащей Бессмертный, чудесные
предметы — ковер-самолет, скатерть-самобран-
ка. Есть сказки о животных, похожие на наши

басни. Есть сказки бытовые. В них речь идет о

жизни дореволюционной России — о барине и

попе, о поповом работнике, о бедном мужике,
о солдате. Бытовая сказка самая молодая. Вол-
шебная зародилась так давно, что... ни в сказке

сказать, ни пером описать.

Былина возникла в земледельческий период
жизни народа. Илья Муромец чаще всего —

крестьянский сын. В былинах опоэтизирована
работа крестьянина. Помнишь Микулу Селяни-
новича?
А в волшебных сказках отражен более ран-

ний этап, когда люди еще не знали земледелия,

занимались охотой, собирали съедобные кор-
ни, искали в лесу мед диких пчел.

В 1525 году русский царь Василий Иванович
отправил посольство в Рим, к папе Клименту
VII. В числе послов был Дмитрий Герасимов,
человек очень образованный, знавший несколь-

ко языков, отличный рассказчик.

Итальянский историк Павел Иовий Новоком-
ский написал книгу об этом посольстве, о Рос-
сии, во многом основанную на рассказах Гера-
симова. В книге Новокомского находим и сказ-

ку. Это первая запись русской сказки, сделан-

ная почти 450 лет назад. Не удивляйся, что

форма ее не совсем сказочная — ведь это пере-
сказ того, что рассказал Герасимов, переве-
денный сначала с русского на латинский язык, а

затем, позднее, переведенный обратно с латин-

ского на русский. Не удивляйся и тому, что

здесь повествуется как бы о действительном со-

бытии — это часто бывает в сказках.

О ПОСЕЛЯНИНЕ И МЕДВЕДИЦЕ
Посол московский Дмитрий, отличаю-

щийся веселым и остроумным характером,
рассказывал при громком смехе всех при-

сутствующих, что в недавнее время один

поселянин, живший по соседству с ним,

прыгнул сверху для отыскания меда в

очень большое дуплистое дерево, и глубо-
кая медовая пучина засосала его по грудь;
два дня он питался одним только медом,

так как голос мольбы о помощи не мог в

этих уединенных лесах достигнуть ушей
путников. Напоследок же, когда он отчаял-

ся в спасении, он по удивительной случай-
ности был извлечен и выбрался оттуда
благодеянием огромной медведицы, так как
этот зверь случайно, подобно человеку,
спустился туда поесть меда. Именно посе-

лянин схватился руками сзади за крестец
медведицы, та перепугалась от этой не-

ожиданности, а он заставил ее выпрыгнуть
как тем, что потянул ее, так и тем, что

громко закричал.

В этом сюжете угадывается старая основа,

связанная с древнейшим занятием славян —

бортничеством, то есть сбором меда диких пчел.

Сказки этого типа сохранились и до наших

дней. Но в сказках не столь давних герой обыч-
но просто попадает в яму, в болото, в дупло и

выбирается оттуда, схватившись за хвост волка

или медведя.

В некоторых волшебных сказках есть такие

персонажи как Солнце, Месяц (Месяц Месяцо-
вич), Ветер. Перечитай сказку, где действуют
эти персонажи. Как бы ты их нарисовал? Есть
ли что-то человеческое в их облике?
Дедушка-Водяной — хозяин воды. Баба-

Яга — хозяйка леса, хозяйка лесных зверей.
Эти образы ведут нас к представлениям перво-
бытных людей, которые олицетворяли, очелове-

чивали все стихии, все силы природы.

Первобытные люди почитали зверей и птиц.
Они думали, что каждое племя, каждый род
происходит от какого-нибудь животного. Тако-
му животному поклонялись. Вот почему в неко-

торых русских сказках действуют Орел, Сокол,
Ворон Воронович — это тоже воспоминание об
очень давних временах.

В те времена в каждом подрастающем маль-

чике видели будущего воина и охотника, и он
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должен был доказать, что способен переносить
любые тяготы. Его отправляли в лес и там под-

вергали испытаниям. Такие испытания мальчи-

ки переносили с гордостью.
История сказочного героя, преодолевающего

все препятствия благодаря мужеству, находчи-

вости, лучшим душевным качествам, повторяет,

в измененном, конечно, виде схему давно забы-
того у нас обряда посвящения в воины, в муж-

чины.

По обломку кости, по одному зубу палеонто-

лог восстанавливает облик животного, умерше-

го миллионы лет назад. По остаткам фундамен-
та археолог не только способен представить, как

выглядело здание, но и рассказать, какой народ
его строил, как жили в нем люди. По годовым

кольцам деревьев метеорологи установили, ка

кой климат, какая погода была на земле в по-

следние десять тысяч лет. По одной надписи

языковедам удается реконструировать грамма-
тическую систему исчезнувшего языка. А вот

фольклористы, историки, этнографы с помощью
обыкновенной, привычной с детства сказки за-

глянули в такие дали дальние, что дух захва-

тывает...

Но, пожалуй, пора нам оставить первобытных

охотников и по нашей волшебной лестнице воз-

вращаться в день нынешний.
Передача для детей! Ты сидишь у телевизо-

ра и смотришь, как шагает печка, как, по щучь-
ему веленью, по Емелину хотенью, за одну

ночь возводятся удивительные дворцы. Сказоч-
ной Щуке — десять тысяч лет, она родственни-
ца Ворона Вороновича, Сокола и других птиц

и зверей, которым когда-то поклонялись люди,

но ее прекрасно понимают дети XX века. Отпу-
стил ее Емеля на свободу, не обидел — она в

благодарность дала ему могущество. Самый оби-
женный в семье побеждает злых и жадных.

Справедливость и правда восторжествовали.
В новогодние праздники ты повсюду видишь

Деда-Мороза. Да, это тот самый Морозко, Мо-
роз, Красный Нос, страшный владыка холода.

А в сказке — ты ее хорошо знаешь — Морозко
с сочувствием отнесся к сироте, которую мачеха

выгнала на погибель. Заботливая и трудолюби-
вая девочка понравилась ему. Он не только со-

хранил ей жизнь, но и щедро наградил. Злые,
ленивые, жадные мачеха и дочь ее наказаны. И
здесь побеждает самый слабый и обиженный.
Сказка учит добру, справедливости, верности,

отзывчивости. И потому она никогда не устареет.

У МОНГОЛЬСКИХ ПИОНЕРОВ шяш

Один мой знакомый из «Монгол-

кино» говорил так: «Для нас, операто-
ров, в году один день выходной, ос-

тальные 364 идет съемка...» Вот сколь-

ко солнца в Монголии! Здесь всего

много. Снежные горы с настоящей
тайгой, реки и озера, по которым хо-

дят пароходы, безводные пустыни с

песчаными барханами, а главное —

широкие-широкие степи, аромат их

трав невозможно забыть. Здесь на

пастбищах пасутся табуны низкорос-
лых, очень выносливых монгольских

лошадок, здесь, только здесь еще

можно встретить на воле дикую «та-

хи», то есть лошадь Пржевальского...
Вы догадались, что я люблю Монго-

лию.

Я была в этой стране два раза, ра-
ботала там так долго, что герой мое-

го самого первого очерка — пионер
Цасчихир — в конце концов, когда я

уезжала недавно насовсем в Ленин-
град, успел окончить школу. За эти

годы у меня было много знакомых

среди пионеров. О каждом хотелось

бы написать, но свой короткий рас-
сказ про монгольских пионеров я

начну с самого обыкновенного празд-
ника в Улан-Баторе.

ПРО САМЫХ
ПЕРВЫХ

В тот весенний день про-
сторную главную площадь

монгольской столицы до краев
заполнили ребята. Все в крас-
ных галстуках. Девочки с яр-
кими лентами в гладких чер-
ных косичках, мальчики в вель-

ветовых форменных курточках
с белыми воротниками. Они
выстроились перед трибунами,
на которых стояли члены пра-
вительства, знатные рабочие и

скотоводы, зарубежные гости.

«Слушайте всеі..» Стало очень-

очень тихо, и к микрофону по-
дошли ребята из Центрального
штаба пионеровМНР. Они на-

чали торжественную радиоли-
нейку, посвященную сорока-
летию пионерии страны, и в

ней участвовал каждый пионер

каждого самого далекого се-

ления Монголии.
...Весной 1925 года — как

только была провозглашена в

Монголии Народная Республи-
ка — в первую школу страны
(она была начальной) пришли
ревсомольцы, то есть члены

Революционного Союза Моло-
дежи. Они-то и организовали
здесь первые отряды пионе-

ров.
У первых пионеров Монго-

лии было много нелегких дел.

Они ходили по юртам, убеж-
дая взрослых отдавать детей в

школу. Кое-где ребят не пус-
кали в школу потому, что не

было обуви или нужно было
нянчить маленьких братьев и

сестер. Еще чаще мешали

предрассудки; старших сыно-

вей полагалось отдавать лет с

семи-восьми в монастырь на

выучку к ламам — буддийским
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священникам. Потом, со вре-
менем они тоже становились

ламами... А что в новойшколе?
Религия не в почете, учителя
молоденькие — «что такие

знать могут?» — вместе с

детьми песни поют, бегают...
Нет, не так-то просто было
убедить родителей.Да и ламы

осуждали эти «красные затеи».

После радиолинейки начал-
ся парад. И открыли его те са-

мые, первые пионеры, теперь
известные стране писатели, ху-
дожники, военачальники, уче-
ные. Среди них, между про-
чим, был уже седой полковник
Дашням, первый горнист, по-
бывавший в 1929 году на меж-

дународном слете пионеров в

Москве. В беретах и красных
галстуках, при всех орденах и

медалях шли они строем под

знаменем. И над площадью

Сухэ-Батора звучала «Пионер-
ская песня» с припевом «Гото-
вы!» — песня их юности, та,

которую сегоднязнают все де-

ти Монголии.Автор песни —

Д. Нацагдорж— первый поэт

новой Монголии,ревсомолец,
сделавший много для со-

здания пионерской органиэа-

Это ему у входа в детский
парк столицы МНР поставлен

один из самых красивых па-

мятников. И здесь каждую ве-

сну принимают в пионеры ре-

бят Улан-Батора...

Оформление А Януса

ПРО
ПИОНЕРСНИЕ
ЗНАЧКИ И
БРИГАДЫ КУЛЬТУРЫ

На значке пионераМНР сло-

ва «Хэзээд бэлхэн!»— «Всегда
готов!» выбиты над националь-

ісоёмбо». Три

называется «пять <

своя история и свои, тоже вы-

сокие требования. Учиться

ционального возрождения.
«Соёмбо» с древнейших вре-

симости монголов. В центре
эмблемы — две стилизован-

ные рыбы. Это символ долго-

летия и бдительности. Верти-
кальные полосы по бокам эм-

голы должны быть стойки и

крепки, как стены крепости...
В целом же знак «соёмбо» —
пожелание процветания на-

роду-
Этот значок носят все мон-

гольские пионеры. Два дру-
Луч-

! На :: для

друзей книги изображен поэт

Д. Нацагдорж, о котором вы

уже немножко знаете. Чтобы
стать обладателемэтого знач-

лучшие произведения мон-

гольской и мировой литерату-
ры, а еще учить русский язык

и быть юнкором.
Наконец, у третьего значка,

со скромной цифрой«5» — он

эолеэни и пере-
одноклассников

с плохим характером, то есть

врунов, лентяев, всяких эго-

истов, быть всегда и всюду
опрятным {тоже на отметку

«отлично»): участвовать в са-

модеятельности («отлично»)и,
наконец, отлично работать на

пришкольномучастке...
Вот на последнем «отлично»

ром. ПриродаМонголиисуро-
ва. Уланбаторцы берегут каж-
дый кустик, выращенный на

здешнем галечнике... Малень-
кий смешливый мальчик с та-

ким замечательным именем

(цасчихир-конфета), ученик
четвертого класса, вывел свою

бригаду на улицу: взрыхлять

землю вокруг деревьев— та-

Пыльный ветер раскачивал их

из стороны в сторону, и ребята
подвязывали их красненькими
тесемками. Девять пионеров в

бригаде. И все — обладатели

прославился Цасчихир, что

создал этот отряд— ребятиш-

«бригада культуры». И всех

своих пятерок добивалисьсо-
обща. А через четыре года,

представьте, когда Цасчихира,

уже восьмиклассника, выбрали
председателем штаба пионе-

ров Улан-Батора, в Монголии

уже насчитывалось шестьсот

шестьдесят бригадкультуры.
Выступление одной такой

бригады я увидела на концер-
те в республиканском лагере
«Сугнур», что расположен в

живописных горных лесах Хан-
гая. Вечером всем лагерем,
хором спели на монгольском

языке «Ленин всегдаживой» и

на русском — «Орленок».

ПРО ШКОЛУ
ХАРАХОРИНА

А теперь я хочу рассказать
немного о сельской школе.

Почему именно о сельской?
Потому, что Монголия— стра-
на скотоводов. Выпасая скот,

монгольі далеко уходят от

сомонного(то есть районного)
центра, перекочевывают по не-
скольку раз в год с пастбища
на пастбище. А их дети учатся

і, самые

ой (обл.-
стной). Живут они в интернате,
в юрту к родителямна канику-
лы приезжают... Школа, про
которую я хочу рассказать, на-
ходится в сомонном поселке

в 450 километрах от Улан-
Батора. Это обычная сельская
школа-восьмилетка. Но уж

очень знаменит Харахорин.
Повезло здешним ребятам.
Просторная долинареки Ор-

хон издавнапривлекалалюдей
Здесь археологинашли круп-
нейшую а Азии стоянку чело-

века каменного века... Здесь в

XIII і юруж і ру-

ками рабов,
ных стран, столица Монголь-
ской империи, известная по-

всюду как Кара-Корум.Потом
здесь стоял самый первый,
большой монастырь Монголии

Эрдэнэ-цэу. Ламы его, между
прочим, запрещали «осквер-
нять» — обрабатывать землю.

Сейчас монастырь стал извест-

ным музеем. А вокруг его бе-
лых каменных стен носятся ха-

рахоринскиемальчишки,

А вокруг — всю долинуОр-
хона распахали трактора:
здесь вырос крупнейший зем-
ледельческий госхоз МНР.
Плотина изменила русло ста-

риннойреки в угоду людям. И
в поселке вырос большойму-

Поодальот комбината в сте-

пи стоит длинноеодноэтажное

здание школы. По обе сторо-
ны его высокого крыльца в па-

лисадничках привязаны к ко-

лышкам тоненькие деревца.
Вы уже знаете, что их очень

трудно растить под монголь-

скими сильными ветрами, и

выглядятони здесь очень тор-

оседлой жизни. Когда я была
в Харахорине,шли экзамены, и
мне не удалось посмотреть
школьный театр, которым так

гордятся ребята. Они в нем и

артисты, и музыканты, и адми-
нистраторы, и костюмеры ... Я

узнала, что на концертах хара-
хоринских школьникоа побы-
вало в здешних местах уже бо-
лее десяти тысяч человек.

Почетный пионер дружины
этой школы — Юрий Гагарин.
В пионерской комнате хранит-
ся письмо от друзей Гагарина,
полученное накануне гибели
первогокосмонавта. Юрий Га-

гариннавечнозачислен в один-

надцатый отряд школы.

Еще в этой школе работает
Клуб интернациональнойдруж-
бы. Более ста девочек и маль-

чиков Харахорина переписы-
ваются с ребятами зарубеж-
ных стран. В Клубе ребята по-
казали мне галстуки, открытки,
марки, матрешек и другиесу-
вениры, присланные школьни-

ками разных стран.
У монгольских ребят очень

красивые имена: Батор — бо-
гатырь, Туя — заря, Цэцэг —
цветок, Наран — солнышко

Среди писем на листочках в

линейку и в клеточку приятно
было увидеть много имен на-

ших советских ребяі



КАМБОДЖА, СТРАНА, В КОТОРУЮ
ДОЛЖЕН ПРИЙТИ МИР

Л. Ваганова
Фото автора

Рассказы о Камбодже, где легенды и действительность так легко соседствуют
друг с другом, что их порой невозможно отличить...

Ах, что это был за принц! И
ловок, и хорош собой, и умен,
только вот с отцом часто бы-
вал несогласен, и его величе-

ство король терпел-терпел не-

послушание сына, да и велел

прогнать его с глаз долой.
Неведомо как, но оказался

принц Камбу на чудесном ост-

ровке, где росли высокие

пальмы, пели птицы, благоуха-
ли необыкновенной красоты

цветы. К вечеру расшумелось
море и выплеснуло на берег
девушку, которая была так хо-

роша собой, что принц влю-

бился в нее с первого взгляда.
Прекрасная незнакомка —

она, конечно, тоже была ца-

ревна — и сама поняла, что

без Камбу жить не может.

Красавица позвала своего от-

ца. Поднялась над волнами

пена, а когда она схлынула, из

моря показалась змея н уста-
вилась на принца всеми сво-

ими восемнадцатью глазами —

это был могущественный де-

вятиглавый Нага. Тем не менее

взгляд его был добр, он лю-

бил дочь и сразу согласился

нѳ брак. Не забыл Нага и о

приданом: бьГстренько выпил

часть моря, превратив остро-
вок в большой кусок суши.
Так появилась Камбоджа.

Вероятно, все случилось вовсе и не так, но кам-

боджийцы до сих пор считают змей своими по-

кровительницами. И Нагу можно увидеть у вхо-

да в дом или пагоду, в лавке в виде пепельницы

или брошки; гипсовые, каменные, серебряные,
деревянные змеи с пятью, семью или девятью го-
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ловами встречаются буквально на каждом шагу.
Во всяком случае, чаще, чем настоящие.

Настоящих я видела всего три раза. Первый:
тонюсенькая змейка юркнула в щель у самого

нашего порога. Соседские дети долго меня убеж-
дали, что это «минутка» или «пятиминутка»; счи-

тается, что после ее укуса человек живет лишь

от одной до пяти минут.
Во второй раз я увидела змею тоже около до-

ма. Молодой питон, всего метра в три, решив пе-

ребраться через канавку во дворе, свернулся
упругим кольцом и очень ловко перевалился че-

рез препятствие. Воспользовавшись паникой, ко-

торая тотчас охватила обитателей дома, он пре-
спокойно скрылся в неизвестном направлении.
Еще раз змея встретилась мне на одной из

оживленных улиц Пномпеня. Полуголый торговец
крепко зажал в руке голову красавицы, коричне-

вая кожа которой отливала в свете неоновой ре-
кламы перламутром. Хозяин змеи пытался при-
способить ее продавать сигареты. Но та, извива-

ясь, отказывалась брать пачки зубами. Наверное,
эта змея была из некурящих.

А Нага — он всюду. На обложке тетради и как

реклама бензоколонки.
Почти перед каждым кхмерским жилищем,

будь оно бедное или богатое, укреплен на шесте

домик. Часто его крыша увенчана хвостами

змей — в этом домике, по народному поверью,
живут души умерших родственников. В дни празд-
ников в домике устанавливаются вазы с фруктами,
цветы, курительные палочки и свечи, — пусть
предки знают, что их не забывают.
Хвостами змей украшены крыши многих адми-

нистративных зданий и помещения бывшего ко-

ролевского дворца.

ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ!

Ангкор —

столица средневековой
Камбоджи.

Апсара —

небесная танцовщица.

Бетель —
растение, листья которо-
го употребляют в каче-

стве жевательного та-

бака.

СЛОВАРИК

Кхмеры —

коренное население

Камбоджи.
Пагода —

храм.

Пномпень —

главный город сегод-

няшней Камбоджи.

Саронг —

прямоугольный кусок

ткани, образующий род

юбки.

Сампот —
прямоугольный кусок

ткани, образующий род

штанов.

Туристы, попав на территорию королевского
дворца, надолго застревают перед сравнительно
скромным сооружением: павильон без окон и

дверей, одна лишь крыша на изящных точеных

столбах.
На плитках пола сидят музыканты с невиданны-

ми инструментами в руках, рядом, поджав ноги,

разместились хористы. Посередине павильона —

ряды тоненьких девушек в сампотах самых яр-

чайших тонов, среди них группа малышей, лет пя-

ти, не больше. В дальнем углу мальчики учатся
кричать по-обезьяньи: ведь обезьяны — персо-
нажи многих камбоджийских танцев.

Идут занятия в школе национального балета,

Изысканные, непривычные движения на первый
взгляд легки и просты. Но только — на первый
взгляд... Многолетним трудом достигается эта

легкость и простота. Танцует все тело, шея, торс,

каждая рука и нога в отдельности. Даже глаза и

брови, пальцы рук и ног (камбоджийские танцы

исполняются босиком) имеют свой рисунок дви-

жений.
Сухонькая преподавательница, губы и даже зу-

бы которой ярко-красны от бетеля, то и дело

поправляет своих учениц. Подтянет и так высоко

задранную ногу, шлепнет по спине, толкнет в бок.
Что и говорить, нелегко даются причудливые
движения Апсары.

А та, судя по легендам, была необыкновенно
хороша... Брови — вразлет, гордая посадка голо-

вы; ее удивительную грацию и красоту до бес-
конечности воспроизводили и воспроизводят ху-
дожники. Ей уже за тысячу лет, но она по-преж-
нему молода. Запечатленная гениями прошлого,
смотрит она, прищурясь, с развалин древних хра-
мов, легко спрыгивает с реклам, с подножек мо-

тороллеров, со стен домов и витрин. Из дерева,
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из золота, серебряная, из неоновых огней, отпля-

сывает свой танец Апсара.
Говорят, она родилась из морской пены по ве-

лению богов, чтобы, танцуя, рассказывать людям

о жизни на небесах. Говорят, что бог Вишну, спу-
стившись на Землю в образе человека, решил ис-

пытать доброту людей, и первой ему помогла де-

ревенская плясунья, — с тех пор боги покрови-
тельствуют танцу. А еще говорят камбоджийские
легенды, что, когда был построен Ангкор, боги
послали танцовщиц, чтобы они восславили несрав-
ненную красоту города... Во всяком случае, уже в

IV—VI вв. танец у кхмеров существовал. И до сих

пор танцовщики национального балета воспроиз-
водят танцы и костюмы древних апсар, украшаю-
щих своими па стены многочисленных древних
храмов.
Как выглядят теперь улицы Пномпеня?
Ровно в шесть часов вечера в любое вре-

мя года солнце скрывается за горизонтом. Сразу
же зажигаются огоньки в лавках, фонари у подъ-

ездов кинотеатров и входов в кафе и рестораны.
У кино крутятся мальчишки, предлагают жева-

тельную резинку, конфеты, орехи.
Едва научившись ходить, но еще не умея го-

ворить, малыши, чаще всего костюм на них пол-

ностью отсутствует, продают лотерейные билеты.
Подойдет такой к прохожему, ухватится одной
рукой за ногу, а другой тянет билетик, едва до-

ставая до пояса.

Витрины, витрины. Первые этажи зданий заня-

ты лавками или мастерскими. Часто тут же и жи-

вут: дети у прилавка учат уроки, играют, нянчат

младших братьев и сестер.

ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ!

Эту сказку рассказывают камбоджийским де-

тям их бабушки и дедушки. А я ее услышала от

Сома.
Сом буквально набит разными историями, и

слова так и выскакивают из него, словно работа-
ет неустанная машинка, мелодично позванивая и

постукивая.
Сом — торговец. Черноволосый, подвижный,

худощавый, как большинство кхмеров, он выгля-

дит очень молодо. Если бы не знать, что несколь-

ко подростков, крутящихся в лавке, приходятся
ему сыновьями, можно было бы принять Сома
за их брата или приятеля.

В этой лавке можно выпить воды, купить носо-

вой платок или булавку, консервы, печенье, сти-

ральный порошок. Сом знает несколько русских
слов, с гордостью произносит их; узнав, что не

следует путать «сливки» со «сливами», конфу-
зится и просит записать злосчастные «сливки» ла-

тинскими буквами на бумажке.

Сидя прямо на плитах тротуара, спиной к за-

бору, ведет прием зубной врач. При нем борма-
шина и витринка с протезами зубов, можно вы-

брать даже цветной зуб, например, красный, под

цвет жеваного бетеля.
Здесь же, на мостовой, — летучие столовые и

закусочные. Иногда семья распродает остатки

своего ужина — не пропадать же добру!
Торгуют деликатесами. В больших банках, сто-

ящих на земле, скрючились маринованные змеи.

Можно отведать жареных лягушек, каракатиц,
лангустов.
Под лампами десятками собираются ящерицы.

Они выходят на ночную охоту за насекомыми,

которых привлекает яркий свет.

На деревьях начинают свои песни цикады, они

стрекочут так громко, что заглушают рокот ма-

шин.

Улицы наполняются самыми разнообразными
стуками, стучат мальчишки, зазывая в кафе и за-

кусочные, постукивают по своим ящикам чистиль-

щики сапог. Среди них много женщин, часто по-

жилых. Медленно двигает тележку морожен-
щик, он не стучит — звонит в колокольчик.

У тротуаров рядами выстроились рикши, уста-
ло прислонясь к своим «цикло». На окраинах ча-

сто можно встретить моторикш: к мотоциклу при-
креплена небольшая тележка, в которую легко

сядет несколько человек. В центре города —

только велорикши: на переднем колесе велоси-

педа довольно большое кресло под тентом. Оно
рассчитано на одного человека. Но часто можно

увидеть, как, с натугой крутя педали, рикша ве-

зет целую семью, да еще с немалой поклажей.

ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ!

Иногда Сому помогает дочь, хорошенькая, гра-
циозная Маля. Мягко ступая, она бесшумно под-

носит отцу пакеты и баночки, струе вентилятора
едва удается чуть-чуть всколыхнуть тяжелую вол-

ну блестящих прямых волос. Белая вышитая коф-
точка с неизменным рукавом — фонариком, пе-

стрый саронг — обычная одежда кхмерской де-

вушки — выглядят на ней особенно нарядно.
Сома и его сыновей я никогда не видела в лав-

ке иначе, чем в европейских брюках и рубаш-
ках. Но однажды, заскочив в неурочное время, я

заметила, как за дверью лавки, а маленьком

дворике, Сом с удовольствием растянулся в

кресле, по пояс голый, в клетчатом сампоте. Ви-
димо, отдыхать он привык в национальной одеж-

де.

Когда Сом пьет, он по привычке прикрывает
стакан ладонью, тщательно охраняя его от насе-

комых. Не по соображениям санитарии, а из бо-
язни проглотить невзначай какую-нибудь мошку.

На сей раз — сказка.

Однажды демон украл чашу
питья, приносящего бессмер-
тие. Об этом всему свету рас-
сказали — кто бы вы подума-
ли? — Солнце и Луна. И бог,
услышав такую новость, страш-
но разгневался.
Он отрубил демону голову.

Но хитрый демон успел при-
губить из чаши, и нектар сде-

лал его голову бессмертной.

Отрубленная голова продол-
жала жить, и все ее помыслы

были направлены на то, чтобы
отомстить ябедникам — Солн-
цу и Луне.
Солнце и Луна сами не ра-

ды, что проболтались. Им все

время приходится быть наче-

ку. Но демону все же удается
иногда застать их врасплох.
Тогда голова набрасывается на

зазевавшееся светило и про-

глатывает его. Крепко сжима-

ет демон челюсти, даже за-

жмуривает глаза, но недолго

гостят у него в пасти Солнце
или Луна — им удается вы-

скользнуть через незаживаю-

щую рану в горле.
На те несколько мгновений,

пока Солнце или Луна про-
глочены, Земля погружается в

темноту, происходит солнеч-

ное или лунное затмение.



— О-ля-ля, мадам, — часто напоминает Сом,—
это великий грех — убить насекомое. Ведь оно

может превратиться в человека.

Я уже сталкивалась с этим: в гостинице не на-

шлось добровольца, который бы убил огромного
мохнатого паука, страшилище бережно заверну-
ли в тряпицу и выпустили на улицу.
Сидим со знакомым хирургом-москвичом в его

кабинете, в госпитале, который Советский Союз
построил в подарок камбоджийскому народу.
Госпиталь огромный, на пятьсот мест.

Комната, где мы сидим, и все остальные поме-

щения госпиталя защищены от солнца: с внутрен-
ней части здания — широким коридором-наве-
сом, со стороны улицы — беспрерывными, во

всю длину фасада, балконами и лоджиями. От
солнечных лучей они защищают, но не от птиц.

С веселым писком птицы беспечно летают под

потолком, садятся на карнизы. «И даже пытаются

вить в палате гнезда», — замечает мой собесед-
ник.

Он, посмеиваясь, рассказывает о необычном
больном. Сегодня рано утром в больницу приве-
ли монаха. По всему видно, состояние тяжелое,

высокая температура. На отделении дежурила
женщина — русский врач, опытный терапевт. Но
больной, едва взглянув на нее, отказался от ос-

мотра, заявив самым решительным образом, не-

смотря на слабость, что не позволит дотронуть-
ся до себя женщине. Так и не удалось его угово-
рить, пришлось послать за врачом-мужчиной.

В другой раз я попала на операцию. Все, кто

принимает в ней участие, — в ярко-зеленых ха-

латах. Вместо привычной медсестры — плотный
молодой кхмер. Тонкий, немного согбенный и

потому скорбный ассистент похож на богомола:
зеленый халат и поднятые вверх руки с согнуты-
ми кистями. Анестезиолог, уборщики — сплошные

мужчины, только однажды а операционную во-

шла женщина в черном саронге.
Далеко не все в госпитале имеют дипломы вра-

чей, есть среди них и «офицеры здоровья»: те,
кто не успел, не смог закончить медицинского

института. Но местные врачи, с дипломом и без
диплома, многому учились у советских врачей.
И на этой операции тоже был русский хирург —

москвич, мой знакомый.

ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ! ПЕРЕРЫВ!

Пришло время рассказать
камбоджийскую легенду, свя-

занную с календарем.
Но сперва — несколько до-

полнительных сведений.
Нынешний, тысяча девятьсот

семьдесят третий год в Кам-
бодже может быть и 251 6-м,
если по буддийскому летоис-

числению, и 1336-м — по ка-

лендарю Малой эры, и 1896-м —

по календарю Большой эры.
1972 год был, к тому же, го-

дом Крысы, 1 973 пройдет
под знаком Быка, 1974 —

под знаком Тигра. Все годы

различных календарей, приве-
денных в соответствие друг с

другом, делятся на двенадца-

тилетние циклы. Их обознача-
ют двенадцать животных, сре-
ди которых и петух, и собака,
и лошадь.

Есть поверье: от того, под

каким знаком родился чело-

век, зависит его поведение в

будущем, принятие серьезных
жизненных решений: в каком

месяце лучше совершить пере-
езд, переменить работу, какие

жертвоприношения совершать,
если заболел.
Некоторые рекомендации

дают и дни недели. В поне-

дельник, например, не следует
давать в долг, но очень хоро-
шо совершать покупки.
Каждому дню недели соот-

ветствует свое светило и свой
цвет. В старые времена жен-

щины одевали по воскресень-
ям красные, по вторникам —

фиолетовые, по средам — зе-

леные саронги или сампоты.

Теперь цвета недели соблюда-
ются только во время торже-
ственных церемоний,

А теперь — легенда.

Некий дух задал мудрецу,
чтобы проверить его муд-
рость, три загадки. Спор был
жестоким: не отгадаешь — по-

гибнешь, отгадаешь — погиб-
ну я сам.

Трудно пришлось мудрецу,
но ему помогли птицы: под-

слушав разговор двух орлов,
мудрец нашел все три ответа.

Дух был поражен, но делать

нечего, выполняй уговор!
С тех пор каждая из семи

дочерей духа, по очереди, но-

сит голову отца на золотом

подносе. Со своей ношей об-
ходят богини гору Меру —

центр вселенной — и делают

круг за сутки.
Очень важно, кто из доче-

рей несет золотой поднос

в первый день нового года:

весь год будет подчинен вли-

янию этой богини.

Перед входом в пагоду горка шлепанцев

(обувь положено снимать, входя в храм) была
много больше, чем в обыкновенные дни.

Внутри горели свечи, пахло приторно жасми-

ном и благовониями. Прямо на полу, недалеко от

входа, постепенно, по зернышку, вырастали кучи
риса.
Считается, что каждое зерно, принесенное в

Новый год в пагоду, снимает один грех.

Рис на полу символизировал мироздание, ка-

ким его рисуют легенды: гора Меру в центре,
четыре страны света по краям.

Горели свечи, курились благовонные палочки,

воткнутые в рис, — как бы сходилось воедино

самое главное, без чего не проживешь: хлеб,
огонь, мир... Ибо, как говорится в древней посло-

вице, «лодка проходит, берег остается».



^ОРСКДЯ,
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Год издания 17-й

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ . Старожилы рассказ лги, что здесь когда-то скры-

і. Чуть дальше мы обнаружили стоянку
:и — пещеры, гроты, наскальные рисунки.
ыше человеческого роста!

ра. Путь длиннее, но не зайт и в историческое место, 25 июл*

где в 1853—54 годах прошли

Амура Невельский и Бош-
нак, — непростительно...
Штурман Саша Гусев был

русские исследователи
Прибыли в город-порт Никол аеаск-на-Амуре. Нас

встречали представите-

Устроили нас хорошо.

протонами можно выйти

через Казинское озеро в

Татарский пролив... В Мари-
ннск пришли поздно, прон-

^^«МЫ*: ^ти Осматривали город. Ни не-

русского

Вблизи города — остатки

старинной крепости Чныр-
N 19 нюл» ран, гарнизон которой аос-

|! Пришли в село булаву.
/ Вернее. Булавы две. Старая
\ и Новая. Старая Булава — -~Ъ

году. В крепости мы про-
вели «Зарницу», Команда

) это широко и беспорядоч- ■^іййй второй шлюпки подошла

' но разбросанные бревенча-

Ш'^шгя&ШИЖы
В Новой — кипит работа. Щ ка пришла к крепости под

выстроены уже первые Я парусами, и команда брс-
двухэтажные дома. Мы по-

барабанил по темному бре- Земля! Земля! рога, но разведка доложи-

обаев и Саша Чернышев шили атако ать лоб. Карабкались по скалам, обры-
■ыпуеяали очередную сатири ескую газету «Нептун».

олго выбивали противника из старых.
10 МЮЛІ

Ь\ Решили идти до 24.00, что ы научиться определять грязь и зал

\)І створные знаки, береговую

й !ст СрГ ечны« У судов ночью"!! ■ Поход наш закончен. Мы

И прошли 600 км по Амуру.
31 мюля Р№Ц Грузим шлюпки на само-

Кругом дикая тайга. Ви- ^ЧР» ^ гЧ ■ ходку и на ней завтра уй-
дели, как медведица купа-

/**тя* ■■■*ТД| дем домой в К оме о -

ла двух медвежат. Медве- •1 мольск...

) ™л™.%з!;™ г^«а2к( Медведи (орошо плавают.
. &ь4шйВй|\ а у нас. кроме стартового Н о ловле рыбы, штормах,

ІЩС

4 Амур зяесь - иак море
Щ ресными людьми.

ЩШ От редакции: Клуб
юных моряков основал

бывший осрицер-подводник,
У памятника /і'«і'-1І>(ЛСПІ:(

й) тырнадцать. Каждый день и маш. — Ген
Т четырех метров. Вода через борт попадает в шлюпку. сгруктор к уба л руководил походом, описываемым е

1 Приходится откачивать.. Ост ноеились у мыса Убиен- .Вахтенном

Клуб денет

жур эле У Клуба свои шлюпки и швербот.

1) Окончание Начало см. в «Ко тре» А"! 7. моряков в росл и и стали настоящими моряками

В Канаде испытывается новый глу-
боководный аппарат «Пайсис». Рас-
считанная глубина погружения аппа-

рата — более двух километров Для
работы под водой «Пайси» имеет

механическую руку — манипулятор
длиной в один метр Этой рукой
.ПаЙснс» сможет поднимать со дна

образцы пород нлн предметы с зато-

нувших кораблей
Экипаж «Пайсиса» — два чело-

блоцкий. Несколь;

кором «Морской
ступил э судостроительні

ДОСТрО! -----------------

ей работе: «Боль

бирают

:ледующую секцию. Кон
іто делается медленнее.

Модель каравеллы Колумба еде

лал по нашим чертежам Сережа Ва
рицкий из зерносовхоза «Подъем»
Тамбовской области Изготовление
моделей старинных кораблей — лю-

бииое занятие Сережи Особенно ему
удалась, как считает он сам. модель

шхуны брига іПилкгрим».

ПАТЕНТНОЕ БЮРО

Пришло письмо от Миши Савчука из Киева. Он пи-

шет сКогда танкер терпит крушение, нефть разливает-
ся по морю Гибнут морские птицы и рыбы. Я приду-
мал приспособление для вылавливания нефти».

Предложение Миши - попытка решить важною про-
блему, — сказал нюкепер кораблестроитель К Н Кур-
денков — Нефть таким образом собирается с поверх
ностн моря, очищается в баках отстойниках и может

быть использована для корабельных нужд

С ВЫСТАВКИ ПИНГВИНА

МЕТЕОСТАНЦИЯ'
Рисунок Вовы Ильина. Прииртышский зерносовхоз



НА ВЕЛОСИПЕДЕ
РАССКАЗ

Л. Сергеев Рисунок П. Швеца

В тот день, когда ее семья приехала в наш

поселок, девочка вышла во двор со стаканом

черешни. Идет по двору, ест ягоды, а косточ-

ки выплевывает. Подошла ко мне, протянула
стакан.

— Хочешь черешни? Мы с Украины привез-
ли! Попробуй!

Я выбрал самую крупную ягоду.
— Теперь мы будем жить здесь, — сказала

девочка. — Меня зовут Наташа, а тебя?
На другой день мы встретились у колонки,

когда я брызгал, подставив ладонь под тугую,
как жгут, струю воды. Наташа спросила:

— А здесь где-нибудь купаться можно?
— Знаешь, какой пляж на Волге? У-у! Пять

километров отсюда.

— Далеко, — покачала головой Наташа. —

А я так люблю плавать п нырять! Я умею ны-

рять солдатиком, и ласточкой, и рыбкой...
«Вот это девчонка, — подумал я. — и пы-

рять умеет!..» И сказал:

— На велосипеде туда можно за пять ми-

нут.
— А у тебя есть .велосипед?
Я кивнул. Наташа щелкнула языком.

— А лес далеко?
— Там же, у Волги.
— Давай завтра поедем за ягодами?., На

твоем велосипеде.

— Поехали! — обрадовался я.

Следующее утро началосьсчастливо. В буке-
те на столе я разыскал иятилепестковый цве-

ток сирени. В нашу комнату влетела бабоч-
ка. Я нашел и комоде трамвайный билет со

счастливым номером. День начинался как

нельзя лучше.
Мы договорились поехать после обеда, в три

часа, по уже в половине третьего я был около

ее дома. День был жаркий. От раскаленной мо-

стовой струился горячий воздух, дальние дома

улицы казались трепетно дрожащим маревом.
Прислонившись к тополю, я смотрел, как меж-

ду ветвей, наполненных солнцем, мелькали

птицы.
Выбежала Наташа с бидоном, поздорова-

лась и проговорила:
— Только ненадолго, я маме не сказала.

- Я кивнул. Наташа села на раму велосипе-

да, и мы поехали.

На мощеных улицах велосипед трясло и под-

брасывало, и Наташа то и дело ойкала от

страха, но за поселком началась грунтовая до-

рога и мы покатили стремительно и ровно.



До леса доехали быстро. Несколько раз об-
гоняли пешеходов и запыленные телеги, наби-
тые сеном.

Чем дальше мы продвигались, тем лес стано-

вился плотнее, сосны ближе подступали к до-
роге и, казалось, они расступаются перед на-

ми, а за нами смыкаются снова Проехав с ки-

лометр, мы свернули с дороги, замаскировали
велосипед около проселочного колышка и во-

шли в лес.

Земляничных листиков видно было много.

Зелеными розетками они выглядывали из-под
прошлогодней ржавой хвои. Почти все кустики
цвели, но красных ягод не было. Наконец, мы

набрели на открытую горячую поляну и зем-

ляники сразу нашли много. Часа через два мы

наполнили ягодами треть Наташиного бидона,
вернулись к месту, где лежал велосипед, и се-

ли отдохнуть.
— Какой красивый лес, — сказала Ната-

ша, разглядывая бронзовые стволы сосен. —

Давай и завтра поедем?..
Я кивнул.
— А я вижу цветы, — Наташа вскочила и

понеслась к каким-то далеким лиловым стеб-
лям.

— Маме наберу! — крикнула она.

Наташа вернулась с букетом ярких цветов

и еще издали пропела:
— Смо-о-три, каки-и-е красивые! Давай

и твоей маме наберем?
Мы побежали к поляне. Рвали цветы, выби-

рая самые высокие и самые яркие. Потом бе-
гали за жуками, рассматривали муравьев в

муравейнике и тритонов в заросшем болотце.
Мы вспомнили про велосипед и про обрат-

ную дорогу только когда начало темнеть. К
счастью, плутали недолго.
Вытащив из-под кустов велосипед, я очис-

тил спицы от листьев и веток, привязал бидон
и букеты к багажнику. Затем помог Наташе
забраться на раму, разогнал машину и вско-

чил на сиденье.

Сумерки сгущались, но накатанная дорога
была светлее окружавшей травы, и мы ехали

довольно быстро. Только два раза пришлось
свернуть на обочину и затормозить. Первый
раз, когда нас обогнал мотоцикл, а второй, ког-

да сзади засигналил грузовик. Мы ждали, ког-

да уляжется пыль, чтобы увидеть очертания
дороги, потом снова садились на велосипед и

катили дальше.
Мы еще не выехали из леса, когда я вдруг

заметил, что велосипедная цепь как-то стран-
но скрипит. Я прибавил хода, но скрип усилил-
ся. Тогда я остановил велосипед и попросил
Наташу на минуту слезть. Попробовал раскру-
тить педали, чтобы обнаружить поломку. Цеп-
ная передача ужасно затрещала и вдруг лоп-

нула совсем.

— Что случилось? — испуганно спросила
Наташа.

— Цепь сломалась.

— Так что ж ты не чинишь?
— Сейчас! — сказал я и попробовал соеди-

нить перетершееся звено в цепи, но ничего не

получилось. Болт был перекошен, а нового у
меня не было.
— Ничего! — сказал я, переворачивая ве-

лосипед. — И так доедем. Здесь недалеко.

— Мне надо скорее домой, — замирающим
голосом сказала Наташа.
Вдруг она выбежала на середину дороги,

подняла руку и закричала:
— Пожалуйста, остановите! Пожалуйста!..
Я обернулся и увидел, как к нам приближа-

ется какой-то велосипедист — на дороге пры-
гало светлое пятнышко от фары.
— Что случилось?
Около нас затормозил высокий мужчина, и

мы сразу узнали в нем дядю Кирилла, электро-
монтера с нашей улицы.
— Да вот, у него велосипед сломался, а мне

надо скорее домой, — проговорила Наташа с

дрожью в голосе. — Дядя Кирилл, пожалуй-
ста...

— Конечно, садись, — перебил ее дядя Ки-
рилл. — А как же ты? — обратился он ко мне.

— Доберусь...
— Ну, конечно, чего там, — усмехнулся дя-

дя Кирилл. — Через полчасика доберешься.
Ты парень что надо. Сразу видно!
Наташа подбежала к моему велосипеду,

схватила из багажника свой бидон и букет и

быстро вернулась к дяде Кириллу. Он усадил
ее на раму и крикнул мне:

— Полный вперед, за нами!
— До свиданья! — крикнула мне Наташа,

но я не ответил.

Выходя из леса, я еле сдерживался, чтобы
не разреветься. Меня не огорчал сломанный
велосипед и не пугала темнота, мне было обид-
но от неожиданного предательства. Я даже не

спешил домой, и ведя сломанный велосипед,
еле перебирал ногами.

А впереди уже один за другим зажигались

огни в нашем поселке.

В ту ночь я долго не мог уснуть. Меня тряс-
ло от обиды и злости. А утром я проснулся от

стука. Кто-то барабанил по стеклу. Вскочив с

кровати, я распахнул рамы и увидел под ок-

ном Наташу.
— Прости меня, пожалуйста... — тихо ска-

зала она. — Знаешь, как мне попало дома...
Больше меня никуда не пустят...
Она хотела заплакать, но все же пересилила

себя.
— И когда стемнело в лесу, мне стало так

страшно... Не сердись, пожалуйста...
И тут я подумал, что она и в самом деле

могла испугаться, ведь она девочка. Мне захо-

телось сказать ей что-нибудь хорошее, но я

только сказал:

— А я и не сержусь. Ни капельки!
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собака и кошка жили они... как

кошка с собакой! Вечные свары, дра-
ки и потасовки И вдруг подружи-
лись, прямо неразлучными стали!

А произошло это так. Кошка при-
несла котят, а собака — щенков И
случилась йкйа щенки у собаки по-

гибли, а у кошки почемѵ-то пропало

Котята жалобно просят есть, кош-

ка мечется. Но все тщетно: детены-
ши умирают, еще не прозрев, так а

иг учидев мира
I! тут на выручку кошке явилась

собака.'
Она подползла к котятам и накор-

мила их молоком Малыши успокои-
лись и уснули рядом с собакой
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Тигрят сейчас привыкли к новой жизни, подросли и

окрепли Но вот имен у них по-прежнему нет. Быть мо-

жет, вы придумаете, как их назвать?
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Пичужка порхает.
Пичужка снуѳт,

Зубов не страшится нимало,
И пищу

в разинутой пасти

Что между зубами застряла.
Пичужку чѳ съест

крокодил
никогда.

Клевать ока может

без риска,
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она для него не ода—
Она для него зубочистка!
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О, ДЕЛЬВИГ МОИ...
К 175-летию

со дня рождения А. Дельвига

Рисунок Александра Сергеевича Пушкина

В лицее его называли ленивцем. Мешкова-
тый, близорукий, Дельвиг не принимал уча-
стия в играх, требовавших проворства, силы и

ловкости. С детства у него было больное серд-
це. Он любил бродить по тенистым аллеям

Царскосельского парка, не спеша беседуя с то-

варищами. А то уходил один, ложился с кни-

гой в траву, читал, а потом откладывал книгу
и подолгу молча лежал, следя полет облаков
и птиц, наслаждаясь тишиной и одиночеством.

или бормотал стихи, свои и чужие. Стихов он

знал множество, — читал наизусть почти все-

го Жуковского, ие расставался с томиком Дер-
жавина, любил стихи немецких поэтов, без кон-

ца перечитывал Горация.
Товарищи нередко подсмеивались над его

мечтательной рассеянностью, но он легко пере-
носил их насмешки и сам шутил беззлобно и

весело. Его добродушие и доброжелатель-
ность располагали к нему, в лицее его люби-
ли. Он и сам любил друзей верно и преданно,

считая дружбу самым высоким и прекрасным
чувством. И так же верно и преданно любил
поэзию.

Через всю жизнь пронес Дельвиг благодар-
ную память к безмятежным лицейским дням.

На торжественном акте, посвященном оконча-

нию лицея, выпускники исполнили «Прощаль-
ную песню», сочиненную Дельвигом:

Шесть лет промчались, как мечтанья

В объятьях сладкой тишины,
И уж Отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!
Простимся, братья! Рука в руку!
Обнимемся в последний раз.
Судьба на вечную разлуку
Быть может породнила нас'

Эта песня стала лицейским гимном. В тече-

ние двадцати лет ее пели лицеисты при выпу-
ске из лицея.

А едва окончив лицей, Дельвиг напишет:

Не мило мне на новоселье:

Здесь все уныло — там цвело

Одно и есть мое веселье:

Увидеть Царское Село.

До самой своей смерти оставался он верен
лицейской дружбе. Дружил с Кюхельбеке-
ром — чудаковатым нелепым Кюхлей, с Яков-
левым, ловким, подвижным, прозванным това-

рищами «обезьяной». Но теснее всего был свя-

зан с Пушкиным.
Когда Пушкин был сослан в Михайловское,

его навестили там три лицейских друга: Пу-
щин, Горчаков и Дельвиг. В своем стихотворе-
нии «19 октября» Пушкин с благодарностью
вспоминает об этом. Дельвигу посвятил он

вдохновенные строки:

Когда постш' меня судьбины гнев.

Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной.
Я ждал тебя, вещун Пермесскнх .ив,

И ты пришел, сын лени вдохновенный.
О, Дельвиг мой, твой голос пробудил

Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил

Дельвигу исполнилось всего пятнадцать лет,
когда в журнале «Вестник Европы» были напе-

чатаны его первые стихи «На взятие Парижа».
Он подписал стихи — Русский, выразив этой
подписью свою восхищенную любовь к России.
Дельвиг мечтал всю свою жизнь посвятить

поэзии. Но судьба рассудила иначе. Происхо-
дил Дельвиг из обрусевших баронов Эстлянд-
ской губернии, однако, несмотря на баронский
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титул, семья Дельвигов была весьма небога-
той, и ему пришлось сразу же по окончании

лицея поступить на службу в департамент Гор-
ных и Соляных дел. Прослужил он там всего

два года, потом перешел в канцелярию мини-

стерства финансов, а оттуда в Публичную биб-
лиотеку. В Публичной библиотеке он служил
под начальством знаменитого русского басно-
писца И. А. Крылова.

В доме Дельвига часто собирались поэты,
музыканты, художники и, конечно же, его дру-
зья лицеисты.

Стихи Дельвига печатались в петербургских
альманахах и журналах и принесли ему широ-
кую известность среди людей искусства. Мно-
гие стихи Дельвига были положены на музы-
ку. Пожалуй, в те годы и не было в России та-

кого дома, где не исполнялись бы романсы
Алябьева «Соловей мой, соловей>: и Глинки
«Не осенний мелкий дождичек», написанные на

слова Дельвига.
Дельвиг выступал в печати и как литератур-

ный критик. К его оценкам с уважением при-
слушивались такие прославленные поэты как

Жуковский, Крылов, Пушкин.
В 1824 году Дельвиг начал издавать альма-

нах «Северные цветы». В нем печатались са-

мые лучшие поэты и писатели России того вре-
мени. Альманах пользовался у публики боль-
шим успехом. И когда в 1830 году петербург-
ские литераторы решили издавать «Литера-
турную газету», то просили Дельвига стать ее

редактором. Утонченностью литературного
вкуса, добросовестностью, меткими суждения-
ми о поэзии он заслужил уважение друзей.
Большое участие в издании газеты принял
Пушкин.
Однако просуществовала «Литературная га-

зета» недолго. В одном из номеров было на-

печатано в переводе на русский язык стихотво-

рение французского поэта, посвященное рево-
люционным событиям во Франции.
Дельвига вызвал к себе шеф жандармов

Бенкендорф.
— Ты опять печатаешь недозволенное? —

грубо спросил он.

Дельвиг пытался объяснить Бенкендорфу.
что ничего недозволенного в этих стихах нет.

по Бенкендорф резко оборвал его:

— Я твою газету не читаю, но надежные лю-

ди доложили мне, что в ней то и дело появля-

ются произведения, возбуждающие народ про-
тив правительства!
Вытащив из кармана газету, Дельвиг пы-

тался прочесть Бенкендорфу напечатанные

стихи. Но Бенкендорф слушать не пожелал.

— Я вас, трех друзей: тебя, Вяземского и

Пушкина — в Сибирь упрячу! — крикнул он. —

Вон, вон отсюда!
Издание «Литературной газеты» было за-

прещено.
Разговор этот до глубины души потряс Дель-

вига своей грубостью. Он не жаловался друзь-
ям, только, рассказывая о нем, растерянно
улыбался доброй широкой улыбкой и нараспев
повторял любимое словечко:

— За-бав-но!..
Через несколько дней он занемог и слег в по-

стель. Иногда ему становилось лучше, он под-

нимался с постели, но из дома не выходил. Так
продолжалось почти два месяца. Лишь в нача-

ле января врачи разрешили ему прогулки. Во
время одной из прогулок Дельвиг вдобавок
простудился.

14 января 1831 года Дельвиг скончался.

Смерть его потрясла друзей, — он был еще
молод, ему не исполнилось и тридцати трех!
Но, пожалуй, тяжелее всех перенес эту утра-
ту Пушкин. Когда Дельвиг умер, Пушкин на-

ходился в Москве. В одном из писем он писал:

«Ужасное известие получил я в воскресенье.
На другой день оно подтвердилось... Грустно.
Тоска... Никто на свете не был мне ближе
Дельвига. Из всех связей детства он один ос-

тавался на виду — около него собиралась на-

ша бедная кучка. Без него мы точно осироте-
ли».

А через девять месяцев после смерти Дель-
вига, 19 октября 1831 года, в день лицейской
годовщины, Пушкин закончил свое стихотворе-
ние такими строками:

И мнится, очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милый.
Товарищ юности живой.
Товарищ юности унылой.
Товарищ песен молодых.

Пиров м честных помышлений.
Туда, в толпу теней родных,
Навек от нас ушедший гений.

Всего на шесть лет пережил Пушкин милого

своего Дельвига. И до конца жизни п письмах

и стихах вспоминал о нем и не переставал го-

ревать о ранней его кончине
Л. Либединская



НЕРАСТРЕПАННАЯ „ЛАСТОЧКА"
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...Стоит сейчас, глядя сверх/ на

пугающую воду, какой-нибудь маль-

чишка. Стоит — дрожит. Тело напря-
жено, ноги как чужие, сердце коло-

тится...

Нужно прыгнуть!
Впервые в жизниі
А кругом другие мальчишки и дев-

чонки — хохочут, носятся, прыгают
в воду, запросто, не задумываясь.
Они-то уже прыгалиі
Страшно, а прыгнуть надо. Нельзя

спасовать перед ними,

А даже если бы и не было их —

какая разница?! Надо себе самому,
именно себе самому доказать, что

ты можешь, можешь прыгнуть.
И вот он вздыхает, сжимает зубы

(у-у-ухі — падает сердце), слегка

приседает и...

* * »

Вот точно так же лет двадцать на-

зад маленький светловолосый маль-

чик, семилетний Вовка Васин сига-

нул с дерева в воду.
ОІ Это был особый прыжокі Го-

ловокружительный по смелости. Су-
персложный по поставленной задаче.

Ведь Вовка —

боялся воды,

боялся и не умел плавать,

боялся и не умел прыгать в воду.
Если бы ему сказали тогда, что че-

рез двадцать лет мир ахнет от того,
что он, советский прыгун в воду
Владимир Васин, впервые за всю ис-

торию Олимпийских игр завоюет для

нашей страны золотую олимпийскую
медаль, победив непобедимых досе-
ле американцев, он не поверил бы.
А вернее — просто не понял бы, о

чем идет речь.
Тогда Вовка понимал только одно:

когда прыгнешь с дерева, попадешь

в воду, а в воде нужно уметь пла-

вать.

Пошел учиться. Деревенская речка
была быстрой, Вовка становился

грудью против сильного течения, бо-
рясь с ним и тихонечко отталкиваясь

пальцами ног ото дна. Оттолкнется —
е течение его немного снесет, снова

оттолкнется — снова снесет... «Плы-
ву! — решил Вовка. — Умею пла-

вать! Теперь можно и прыгать».
Он прыгнул и... поплыл. Уже по-

настоящему. На самом деле.
Я спросил у олимпийского чемпи-

она:

— А как вы, Володя, сейчас отно-

ситесь к тому прыжку? Натерпелись
тогда страху?
— Еще бы! Но зато тогда я совер-

шил своего рода подвиг: я победил
себя, самого себяі Для любого чело-

века это важно. Для будущего спорт-
смена — особенно. В Москву я с да-
чи вернулся уже другим.
— А что было дальше?
— Ничего особенного целых четы-

ре года не было. Смешно сказать:

до одиннадцати лет я так и не знал,



что есть такой вид спорта — прыж-
ки в воду. По телевизору видел ра-
зок, а внимания не обратил. В бас-
сейн попал совершенно случайно, за

компанию с ребятами — поплавать.

Ну, думаю, сейчас поплаваем. И ни-

чего подобного: нас в физзал при-
вели. Транер говорит: «Ну-ка, какие

вы из себя есть:» Стал нас разгля-
дывать. Особенно ноги. Какие колен-

ки. Как мы умеем «тянуть носочки».

Смех! Потом повели... прыгать в во-

ду! Я даже не ожидал. В этот день я

с пятиметровой вышки прыгнул.
Сам! Мне разрешили. Ух, вспоми-

нать страшно! Ноги тяжелые, свин-

цом налились, сердце колотится бе-
шено — бух! бух! бух! — как в ящи-

ке пустом. В воду я летел очень

долго, очень — такое было ощуще-
ние. Лечу, лечу, лечу... И — нако-

нец! ■— вода! И сразу легко стало.

Только что страх был, а тут — ра-
дость! Контраст удивительный!
Этот прыжок решил все. Больше я

с бассейном не расставался. После
школы — в бассейн. Учебники — с

собой. Ботинки мои вовсе перестали
снашиваться: стоят, ждут меня це-

лыми днями в раздевалке бассейна.
А я фанатиком в прыжках стал—вот

что. важно. Некоторые мальчишки и

девчонки хорошо прыгают, даже

очень, а все равно прыгают просто
так, за компанию, от нечего делать.

Чуть что-то не выходит или о воду

крепко плюхнулись — только их и

видели. Бросают прыгать. Даже
очень способные. А я через все не-

удачи прыгал, прыгал и прыгал. В об-
щем, фанатиком стал.

Если ты отчаянный смельчак и

прыгнешь раскорякой с десятимет-

ровой вышки (внимание — это очень

больно!) — то это еще вовсе ника-

кой не спортивный прыжок.

И совсем другое дело — прыг-
нуть пусть простым «солдатиком»,

пусть с маленькой высоты, но чет-

ко: тело — в струночку, вход в во-

ду — вертикальный, «Чистый», без
брызг.

Но ведь прыгать можно с вышки

или с подкидкой доски трамплина.
С места или с разбега.
Стоя к воде лицом или спиной.
Даже из стойки на руках.
Можно, прыгнув, войти я воду но-

гами, а можно — руками, строго вы-

тянутыми над, вернее «под», голо-

вой.
Можно нырнуть «солдатиком» или

нырять «ласточкой».
А сальто или кувырок в полете

можно сделать? Можно. И не один.

Так называемый «оборот». И кру-
тить обороты вперед или назад. А

еще есть «винт» — вращение тела

вдоль своей оси. А также — самое

сложное — и «обороты» и «винты»

одновременно.
Но ведь выполнить прыжок выс-

шей категории трудности так же чи-

сто, как и простой — чрезвычайно
сложно. Даже различают прыжки по

«коэффициенту трудности». И естест-

венно, чем сложнее прыжок, тем вы-

ше этот коэффициент. У самых слож-

ных он — 3,0. Но каждый прыжок —

и сложный, и простой — прежде
всего оценивается за качество испол-

нения. Самый высокий балл — 10.
Помножьте теперь оценку каждого

прыжка на его коэффициент трудно-
сти — и вы получите окончательную
оценку этого прыжка.

Прыгун в воду — это и гимнаст, и

акробат, и даже — балетный артист,

и тренируется он не только в бас-
сейне, но и очень часто — в зале:

тут и прыжки на батуте, и с лонжей

с «сухого» трамплина, и занятия по

хореографии. А тренировка прыгуна
«на воде» — вещь особая, ведь его

ошибка — это часто неправильное
«приводнение», сильный удар о воду,
а удар на соревнованиях ли, на тре-
нировке ли — все равно удар. По-
этому тренировка прыгуна — это

предельная, постоянная собранность,
четкость, точность и самодисциплина.

Вовка «заболел» прыжками в один-

надцать лет. Его будущему грозно-
му сопернику, темноволосому италь-

янцу Франко Каньотто было тогда

столько же. Но их встреча «на выс-

шем уровне» могла и не состояться,

если бы Вовка не встретился раньше
со своим будущим и бессменным
тренером Татьяной Максимовной Пе-
трухиной, сильнейшей в свое время
прыгуньей страны.
— Он сам меня выбрал, — гово-

рит Татьяна Максимовна. — Подо-
шел, спрашивает: «Можно, чтобы вы

посмотрели, как я прыгаю?» В прыж-
ках ведь как? Нужен взгляд со сто-

роны. В штанге — все показатель, в

беге — минуты, секунды. А у нас всё

судьи решают. Начали с Вовкой «ра-
ботать». Ох и трудно с ним! Спор-
тивный характер у него — не пода-

рок для тренера, к нему ключ осо-

бый нужен. Вовку и за хороший пры-
жок ругать надо, даже злить иногда.

Особенно перед соревнованиями.
Это его подхлестывает. Когда надо,

а не дается — тут-то он и оживает.

Однажды, еще мальчишкой, он на

соревнованиях в Будапеште был,
пошел один на память себе су-
венир покупать, намучился — ужас,
языка-то не знает, еле-еле купил...
персики, тут же и слопал... Обо-
злился. И довольно быстро по-

том немецкий выучил. А после

и французский. Говорит и читает

свободно, прессконференцию после

победы в Мюнхене на французском
вел. Надо значит надо: он специ-

алист по зарубежной экономике, эко-
номический факультет МГУ заканчи-

вает. Упорный он!
— Володя! Еще раз «ласточку»! —

говорит Татьяна Максимовна. Мы си-

дим возле самого трамплина. Пры-
жок, два, десять, сорок... Идет тре-
нировка.

О-о-опІ Трамплин подкидывает

олимпийского чемпиона высоко

вверх, на мгновение тело его, изящ-

но прогнувшись, как бы застывает в

воздухе и чисто, без брызг «вхо-

дит» в воду.

— Красиво? — спрашивает Татьяна
Максимовна.
— Красиво! — говорю я. — Еще

быі Очень)
Васин выныривает. Глаза — на тре-

нера.

— Вовка! Плохо выпрыгнул вверхі
От доски далеко ушел. Руки вялые,

нечеткие. И живот, живот пожестче!
Ну-ка, еще разі
Ого, сколько ошибокі Никогда бы

не подумал. Да и как их можно раз-

глядеть за какую-то секунду?!
Васин снова взлетает в воздухе.
— Теперь нормально, — говорит

Татьяна Максимовна. — Нормальная,
аккуратная, нерастрепанная лас-

точка!

— Моя первая солидная победа,
знаете, какая была? — говорит Воло-
дя. — Я шестое место занял. Еще
школьником был, а соревнования
взрослые, международные. Ох мы с

Татьяной Максимовной поволнова-

лись. Все от судей тогда зависело.

Нашим-то судьям я нравился. А за-

рубежным? Если не понравлюсь
трудно тогда на международных со-

ревнованиях будет. А у меня еще
характер неровный, только и поспе-

вай за собой следить- бывает, слож-

нейший прыжок выполняю отлично,

а перед самой водой вдруг весь

«разваливаюсь» — нервы — ив во-

ду вхожу этакой растопыркой во все

стороны. Но тогда я выстоял. Меня
признали. Это для нас с Татьяной
Максимовной фантастически важно

было, я ведь тогда почти на равных
с настоящими «асами» соревновался.
Тренировался я очень много. И

всегда так: поставил перед собой ка-

кую-нибудь задачу — выполняй. И
только потом иди дальше. И распо-
рядок дня — железный. Я даже с

самых инте; есных школьных вече-
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ров уходил] У нас, прыгунов,
чувство времени особое. С вышки

до воды сколько летишь? Секунду
с небольшим. А сколько в полете

сложных движений выполняешь! И
еще успеваешь следить за ними,

контролировать ихі Чувство време-
ни до предела обостряется. Татьяна
Максимовна говорит: 'Юдин пры-
жок — целая вечность».

Со временем нелегко было: учеба
и две тренировки в день. Повезло
мне, правда, здорово: Татьяна Мак-
симовна и мой директор школы хо-

рошо понимали, как важно и спор-
том заниматься и учиться толково.

Получил тройку, не приходи в бас-
сейн — это закон. И школа мне шла

навстречу.
В тренировках прыгунов в воду на-

грузки довольно однообразные (не
то что, скажем, в футболе), напряже-
ние постоянное и немалое: с водой
шутки плохи. Прыгуну после трени-
ровки необходим особый отдых,
нужно обязательно переключить
свое внимание. Так почему же не на

учебу? И для занятий это хорошо, и

сам отдыхаешь.

Однажды пришла к васину беда.
Настоящая.

1 96В год. 26 октября. Последний
день олимпийских игр в Мехико.
Последний прыжок Володи с вышки:

два оборота со стойки на руках. Он
плохо вошел в воду. Плохо — не то

слово. Плечо — «вылетело». Полный
вывих. Гипс. Все было ясно: все кон-

чено, «сошел» Васин. Больше пры-
гать не будет.

В институте травматологии, где

лежал и лечился Володя, запирался
он иногда в ванной комнате, один,

чтобы никто не мешал, и готовился

к зачетам в университете. А вопрос
для него стоял прямой и жесткий:
«Быть или не быть в большом спор-
те?»
Человек с золотыми руками, сама

в прошлом отличная спортсменка,
профессор-травматолог Зоя Серге-
евна Миронова сделала чудо: от

травмы не осталось и следа. Второе
чудо требовалось от самого Васи-
на — вернуть прежнюю спортивную
форму и победить страх перед
прыжками. И он выиграл этот поеди-

нок. Более того, он привел себя в

блестящую спортивную форму. Ма-
ло того — всего за полгода.

Для специалистов, зарубежных
тренеров и соперников Васина это

было неожиданно, непостижимо,

фантастично.

— Да-а. Ну и деньки были в Мюн-
хене. Напряжение колоссальное! Что
там прогнозы?! Прыгунов двенадцать

равных было. Мы с Татьяной Макси-
мовной решили: смело прыгать. Ко-
нечно — риск, но если аккуратнень-
ко прыгать, без огонька, поставят на-

верняка средненький балл, и пошло-

поехало так до конца...

После первой серии прыжков я

вторым шел. Нормально!
Еще одна серия — я третий. Впе-

реди Каньотто и наш Страхов. Стра-
хов как раз на «коэффициенте труд-
ности» меня потеснил. А разрыв
между первым и шестым — ничтож-

ный. Что Каньотто, что Страхов, что

я, что американец Линкольн — все

рядышком, все как бы сначала начи-

нается. Вот какой у нас финал на

второй день намечался.

И наступил этот второй день.
Я Татьяну Максимовну глазами

ищу — где она? А она то погрозит,
то отвернется, то спрячется. Сама
волнуется выше головы. Честно го-

воря, я сейчас и не представляю, как

бы я без нее в Мюнхене прыгал: всю

жизнь ведь рядом родные люди.

Нервы у меня разгулялись — сил

нет. Когда сложный прыжок выпол-

няешь, тело, каждая мышца, каждая

клеточка все детали «помнит». На
тренировках «запомнило». Худо, ко-

гда нервы: весь механизм «памяти»

тела разлаживается.
Прыгнул — так на третьем месте

и остался, хотя оценки неплохие бы-
ли. А Франко Каньотто — впереди.

И тут вдруг американец Линкольн
всех удивил. Ну, просто чудо пока-

зал! 85 балла за труднейший пры-
жок: два с половиной оборота назад

с разбега. А я — следующий, и пры-
жок этот же!
Ого, как меня Линкольн под-

хлестнул! Я, кажется, невозможное

сделал под дикий рев трибун: 9,5
баллаі «Укатил» от Каньотто вперед
сразу на 9 баллов! Это был мой луч-
ший прыжок, а потом оказалось, и

вообще лучший на Олимпиаде.
Секрет моего успеха?
Во-первых, тренер у меня замеча-

тельный: Татьяна Максимовна.
Во-вторых, я стараюсь выполнить

поставленную перед собой задачу.
Любую. Пусть маленькую.
Всегда.
Обязательно.
Наверняка.
От начала и до конца.

Наверное, у вас дома найдется
пластилин, проволока, мука, бума-
га — однотонная и газетная, краски
и разноцветные тряпки...
Попробуйте в этот раз сделать ку-

кол с головами и туловищами из

пзпье-маше. Работа эта кропотливая
и трудоемкая, но зато куклы полу-
чатся прочными и надолго останутся
вашими друзьями.
Итак, начнем.

Смотри страницу 60.
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Сигнал общего
пионерского сбора.

См, повесть А. Гайдара
„Тимур и его команда"

НОСтп ТЕРкин получил болев ста писем

с четной надписью на конверте: ,,ИАН ПО-
ВЯЖЕШЬ ГЛЛСТУН, БЕРЕГИ ЕГО".

Этот пароль все читатели нашли в май-
сном номере журнала и — пона еще не все —

приняли участие в общем пионерсном сборе.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

О КРАСНОМ ГАЛСТУКЕ

Оля Караваева, пятиклассница из

Краснодарского края:
— С нами училась девочка, про кото-

рую я сразу вспомнила, когда прочла
журнал. Люда Филиппова. Теперь она

переехала в Брянск. Люда, наш бывший
председатель совета отряда, конечно, и

в новой школе достойно носит красный
галстук.
Люда была отличницей, но никогда не

зазнавалась. Кто не понял — поможет,
кому обидно и горько — успокоит. Когда
у тебя радость — бежишь к Люде. С ней
радость больше!..
Сережа Лесников, восьмиклассник из

города Микунь Коми АССР:
— По-моему, не надо инструкции на-

счет галстука. Надо еще раз всем ска-

зать: считаешь себя настоящим пионе-

ром — носи галстук. Ведь если человек

носит галстук, значит, на такого челове-

ка можно положиться, можно поверить
ему. Может быть, галстук и значок вы-

давать только на пионерском сборе? Ес-
ли бы у человека был один галстук, он

больше берег бы его...

Лена Шамшурина, шестиклассница
из Ижевска, школа № 13:
— Я возмущена! Как это можно су-

нуть галстук в карман? У некоторых на-

ших ребят именно поэтому такие галсту-
ки, что смотреть стыдно, мятые, с закру-
ченными концами. Это недостойно пи-

онера!
Юра Новиков из поселка Сосенский

Калужской области:
— Разве обязательно носить галстук

летом, когда, лазаешь по деревьям, бега-
ешь, прыгаешь? Надоедает ведь ходить
спокойно!

Света Нуртазина, шестиклассница из

поселка Куу-Чек Карагандинской об-
ласти:

— Я ношу галстук всегда. Мне галстук
помогает' жить честно и трудолюбиво.
Мне обидно видеть, что некоторые наде-
вают красный галстук только тогда, ко-

гда боятся, что учитель поставит неуд за

поведение.

Ира Канидьева, пятиклассница из

поселка Рыбный Московской области:
— Наш отряд правофланговый. Но

бывает у нас и так: выйдешь в галстуке
после школы — посыпятся насмешки.

Почему это так? Как в таком случае по-

ступать?
Лена Зинченко из Баку:
— Мы отряд дружный, участвуем в

Марше «Всегда готов!». Был у нас сбор,
посвященный «Путешествию в страну
знаний». Каждый рассказывал о себе. Но
есть у нас Лева С., который норовит не

прийти на сбор, красный галстук не но-

сит, даже не любит его. То он у него в

кармане, то в портфеле. И на сбор дру-
жины Леву вызывали, и так просто в раз-
говоре пытались убедить, что он неправ.
Ничего не помогает!

Оля Панасенко из Прокопьевска Ке-
меровской области:

— Есть у нас одна девочка, не буду
называть ее имени. Как все, в третьем
классе давала Торжественное обещание,
клятву пионера и — все забыла.

А ведь за красное знамя и за красный
галстук погибли мой дед и дядя. И не

только мои, а и других ребят. Как же

можно говорить: «Сейчас галстук не в

моде!».
Ира Шагимардинова из Казани:
— Меня вопрос о галстуке волнует

давно. Мне кажется, что в пионеры надо
принимать, как в комсомол. Пусть у всту-
пающего не будет ни одной тройки, пусть
за него поручатся все товарищи. А если

пионер изменился к худшему, не надо
оставаться ему в организации. У нас в

школе галстуки повязывают без раз-
бора...

Ира Кудрявцева из Костромы, шко-

ла М 13:
— Я раньше как-то не задумывалась,

почему я ношу пионерский галстук. А
ведь он мне помогает в жизни.

А ВЫ, РЕБЯТА, ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СБОРЕ НА
СТРАНИЦАХ «КОСТРА»?

ЖДЕМ ВАШИХ МНЕНИЙ!

КОСтя ТЕРкин



ПО МОТИВАМ

ВЬЕТНАМСКОЙ СКАЗКИ

На шесте перед норой лисы висят ленты

и гирлянды цветов
ЛИСА: Внимание! Внимание! Только один раз! Толь-

ко один раз! Сейчас в этой норе состоится не-

обыкновенное цирковое представление! Спешите
видеть! Перед вами выступят пять слонов-акро-
батов, семь ученых тигров, девять крокодилов-
фокусников и один дрессированный удав! Спеши-
те посмотреть необыкновенное представление!
Плата за вход сто донгов! Зайчатам и цыплятам
вход бесплатный!

ОБЕЗЬЯНА. ПОПУГАЙ, АНТИЛОПА: Сто донгов!
Да у нас и в жизни не бывало таких денег!
О почтенная Лиса, не можешь ли ты немного

сбавить плату за вход?
ЛИСА: Сто донгов — и ни монетой меньше! Спешите

посмотреть необыкновенное представление!

ЗВЕРИ: Ну что ж. Нам остается разойтись по до-
мам.

Звери расходятся. Остаются АНТИЛОПА,
ЗАЙЧОНОК и ЦЫПЛЕНОК

АНТИЛОПА: Тетушка Лиса, не разрешите ли мне

хоть одним глазком посмотреть это необычайное
представление?

ЛИСА: А у тебя есть сто донгов?
АНТИЛОПА: Нет, но я думала, что я еще малень-

кая и могу посмотреть бесплатно.
ЛИСА: Ты слишком велика. Не могу пустить тебя

(ЗАЙЧОНКУ и ЦЫПЛЕНКУ). А вы почему не

заходите?
ЗАЙЧОНОК и ЦЫПЛЕНОК: А разве можно?
ЛИСА: Я же объявила, что зайчатам и цыплятам

вход бесплатный.

••••«•••••««

1. Прежде всего внимательно изу-
чите эскизы кукол, выберите удоб-
ные размеры и начинайте лепить ку-
кол из пластилина.

Головки и туловища должны быть
слеплены очень тщательно, гладко- и

по форме близкими к шару.
2. Сварите клейстер из муки, мож-

но с небольшим добавлением сто-

лярного клея. Нарвите газеты и бу-
магу небольшими полосками по 5—
6 см. Приготовьте два блюдца, с во-

дой и клейстером, и начинайте скле-

ивать заготовки.

Первый слой сделайте из бумаги,
смоченной водой. Следующие слои

выклеивайте поочередно газетой и

упругую и достаточной длины, так

как она, проходя из головы наружу,
будет служить шеей, ногами куклы и

ручкой, за которую вы будете во-

дить куклу.
К этой половинке головы с прово-

локой аккуратно приклейте вторую
половинку, предварительно вырезав
возле шеи небольшое отверстие для

проволокли.
Шов в месте соединения тщатель-

но оклейте полосками тонкой мате-

рии. Тем же способом изготовьте ту-
ловище куклы и вклейте проволоку
так же, как и в голову. Но, выводя

проволоку наружу, сместите ее вбок
или ближе к задней части — она бу-

бумагой, окуная кусочки бумаги в

клейстер. Клейте тщательно, плотно

приглаживая каждый кусочек к заго-

товке. Слоев должно быть не менее

5—6. Затем оставьте формы в теп-

лом месте, пока совсем не высохнут.
3. Высушенные формы разрежьте

ножом на две половинки (пластилин
лучше не разрезать) и осторожно
снимите их. К одной из половинок

головы пришейте толстой ниткой и

приклейте полосками ткани шириной
в 2 см кусок проволоки, загнутой
так, чтобы горизонтальная ее часть

шла внутри формы папье-маше,
плотно прилегая к ней.
Проволоку нужно брать довольно



ЗАЙЧОНОК и ЦЫПЛЕНОК: Спасибо, тетушка
Лиса!

В тесной лисьей норе
ЗАЙЧОНОК и ЦЫПЛЕНОК: Тетушка, мы ничего не

видим! Где же слоны, тигры, крокодилы и дрес-
сированный удав?

ЛИСА: Вы что, только вчера родились? Как вы мог-

ли вообразить, что в моей норе могут поместить-

ся пять слонов, семь тигров, девять крокодилов и

еще дрессированный удав?
ЗАЙЧОНОК: Но вы же сами объявили, что именно

эти звери примут участие в представлении!
ЦЫПЛЕНОК: Да, я тоже слышал!
ЛИСА: Не беспокойтесь, я сейчас все объясню. Ни-

какого представления я не собиралась устраи-
вать. Просто мне захотелось, чтобы у меня на

обед был зайчонок и цыпленок. Я нарочно назна-

чила такую высокую цену, чтобы никто из зве-

рей не мог попасть в нору и помешать мне при-
готовить вас как следует. Однако я должна на

время оставить вас одних, чтобы раздобыть ово-

щей и ароматных трав для приправы. Я хочу,
чтобы у меня был сегодня действительно пре-
красный обед. Так что вы меня ждите да смот-

рите ведите себя хорошо. Не то, вернувшись, я

очень рассержусь на вас. Больше всего мне не

хотелось бы, чтобы вы кричали и звали на по-

мощь.
ЛИСА уходит

ЦЫПЛЕНОК: Мне страшно!
ЗАЙЧОНОК: Мне тоже страшно. Но ведь лиса не

велела кричать и звать на помощь!
ЦЫПЛЕНОК: Что же делать?
ЗАЙЧОНОК: Давай попробуем раскопать ход нару-

жу
ЦЫПЛЕНОК: Давай! Я буду копать, а ты отгребай

землю.

дет служить лапкой куклы и ручкой
управления. Отверстия в туловище
должны быть достаточно большими:
для шеи 2 см и для ног 4 см.

Концы проволок загните петлями

на расстоянии 15—20 см от тулови-
ща и оклейте их материей. Они бу-
дут служить ручками управления.
Таким способом приготовьте всех

кукол к спектаклю. Хвост лисе, уши
зайцу, хвост и лапки обезьяне,
крылья цыпленку и попугаю сделай-
те из пружинок разного диаметра.

4. Теперь, когда механика кукол
готова, можно приступить к самой
интересной части работы.
Всю куклу обтяните однотонным

материалом. Швы должны быть не-

заметными. Шею надо сделать по-

движной — для этого материал сшей-
те свободной трубочкой, чуть-чуть в

гармошку. Тогда кукла сможет пово-

рачивать голову в любую сторону и

даже вокруг своей оси.

Обтянутую куклу можно украсить:
у птиц вышить перья, на хвост при-
шить бахрому, подобрать красивые
и выразительные глаза. (Глаза мож-

но просто нарисовать, вышить или

пришить интересные пуговицы или

бусины). Словом, здесь полная сво-

бода для вашей фантазии! Только не

забывайте сверяться с эскизом.

Декорации к спектаклю можно

сделать из картона, а вместо шир-
мы воспользуйтесь любой палкой с

перекинутой через нее тканью.

Желаем успеха!

ЗАЙЧОНОК и ЦЫПЛЕНОК копают землю

ЗАЙЧОНОК: Скорей! А то вернется лиса и рассер-
дится!
ЦЫПЛЕНОК: Я устал.
ЗАЙЧОНОК: Я тоже Но ты только предстаіь, что

скажет лиса, когда увидит, что мы так намусо-
рили.

ЦЫПЛЕНОК: Боюсь даже подумать!
ЗАЙЧОНОК: Ой, что это!
ЦЫПЛЕНОК: Кто-то копает нам навстречу!

В стене норы образовывается дыра. В нее просовывает-
ся голова АНТИЛОПЫ

АНТИЛОПА: Ну как представление? Хорошо ли ку-
выркались слоны? Каковы тигры? Что за фокусы
показывали крокодилы?

ЗАЙЧОНОК: Ты как сюда попала?
АНТИЛОПА: Я очень хотела посмотреть на крокоди-

лов и дрессированного удава и решила прокопать
дырку. Но, кажется, я опоздала! Неужели пред-
ставление уже окончилось?

ЗАЙЧОНОК и ЦЫПЛЕНОК: Да, окончилось.

АНТИЛОПА: Какие вы счастливцы!
ЗАЙЧОНОК: Да, мы счастливцы!
АНТИЛОПА: Ну, расскажите же мне, что было на

представлении!
ЗАЙЧОНОК и ЦЫПЛЕНОК: Беги за нами! Мы тебе

расскажем про этот цирк где-нибудь в другом месте,
подальше отсюда!

Убегают. Возвращается ЛИСА

ЛИСА: Удрали! И такую кучу земли — посреди мо-

ей норы! Безобразие! Вот и пускай после этого

таких сорванцов бесплатно на представление!
А я-то так старалась для них! Таких овощей до-
стала для приправы! А может, кто-нибудь из вас

хочет посмотреть цирковое представление?

Автор этой статьи Маргарита Скрипова-Ясинская. художник и скульп-
тор. Ее куклы играют в спектаклях Ленинградского кукольного театра
«Страна невыученных уроков», «Чебурашка», «Знаменитый утенок Тим»,
«Тайна затонувшего корабля», часто выступают по телевидению На фото
вы видите несколько кукол Скриповой-Я синской. А если сами захотите

сделать таких же, то прочтите, что вам советует скульптор.



КТО ЖИВЕТ В ХЛЕВУ?
Н. Слепакова

Кто живет в хлеву?
— Это я живу!
Это я мычу
Петр Иванычу:

Выпускай меня, Иваныч,
Погулять на лугах,
Солнце, выросшее за ночь,
Покачать на рогах!

На лугах — роса,
Под росой — цветы.

Разбежались глаза

От такой пестроты!

Я займусь волшебным делом:

Во лугах погощу.
Все цветное станет белым —

В молоко превращу!

Кто живет в хлеву?
— Это я живу!
Говорю «ме-ме»

Я Семеновне.

Выпускай меня, овечку,
Погулять со двора!
Мне, овечке, в нашу речку
Поглядеться пора!

Вот река течет,
Разливается.
Моя шерстка растет,
Завивается...

Голубой попью водички,
Во лугах погощу,
В шерстяные рукавички
Я траву превращу!

Кто живет в хлеву?
— Это я живу!
Стрекочу в уголку,
Время в ступке толку!

Не хочу гулять нисколько!
Я — сверчок- домосед.

А каков я, знает только

Паучок, мой сосед.

Вот и стадо пришло,
Значит, стало темно.

А какое число —

Это мне все равно.

Стрекочу и не скучаю.
Я не прочь. Мне не лень.

Превращаю, превращаю
День — в ночь. Ночь — в день...

Рисунки И. Казаковой



ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА

Итак, сегодня последняя возмож-

ность продвинуться вперед и обеспе-
чить себе пропуск в финал.

Что ждет в восьмом туре шахма-

тистов? Две задачи.

А Белые: Крс7, ФЬ2, Л 16, Сгіб;
черные: Кре8, Сі7, Кеб. Мат в 2
хода.

Б. Белые: КрЬЗ. ФН5, ЛЬ4; черные:
Кра8, Л ГО, пп. а7, Ь7. Мат в 3 хода.

Что ждет в восьмом туре шаши-

стов? Две концовки, где белые вы-

игрывают.
А. Белые: с7, еЗ, Г4, §5, Ь6; черные:

Ь2. Ь4, сЗ, е7, Г8.
Б И Прибыльский Белые: аЗ, Ь4,

сЗ, с5, о"4, ві, пб; черные: а7, Ьб, Ь8,
е7, (8, вЗ, Б7.

КТО СКАЗАЛ ЧТО?

Три закадычных друга. Знай. Не-
знай и Полузнай, пригуливались, ко-

гда к ним подошел какой-то стари-
чок:

— Вы арчебековцы? Вот удача!
Помогите, подскажите, научите! Как
избавить мою пешку от связки, как

сделать ею последний шаг, превра-
тить в ферзя и победить? Я бьюсь
над этим уже целый год, но у меня

ничего не получается.

а"~Б с сі е г У п

— И не получится! Потому что тут
нет никакой возможности освобо-
дить пешку от связки: черного ферзя
с диагонали аі—Ь8 не вытеснить, —

сказал (кто?).
— А вы попробуйте шаховать

черного короля Объявите ему тыся-

чу шахов, а еще лучше две тысячи.

Может быть, что-нибудь тогда и по-

лучится, — сказал (кто?).
— Здесь обязательно получится!

Надо только сейчас пойти Ф§3—§4,
чтобы заставить черного ферзя уйти
с Г6. А потом — несколько точных

ходов и победа! — сказал (кто?).
Определите, доблестные рыцари,

где чьи слова?

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Корреспондент ТАШШ (Теле-

графное агентство шахматистов и

шашистов) встретился с главноко-

мандующим АРЧЕБЕКО.М .

— Уважаемый шахмат-адмирал, не

скажете ли вы, как проходит борьба
за титул чемпиона славной Армии
Рыцарей Черно-Белых Клеток?

— На высоком уровне! Все пока-

зывают отличную подготовку и рвут-
ся в финал, где кто-то станет чемпи-

оном, кто-то завоюет приз, кто-то —

спортивный разряд, а кто-то ничего

этого не завоюет, зато получит хоро-
шую тренировку.

— Кто допускается к финальным
боям?
— Любой рыцарь, набравший 50

очков. Порядок следующий Сначала
нужно отправить рапорт X? 8. Затем
{отдельным письмом) — заявление

о допуске в финал и «Листок учета»
с очками. Всем, допущенным в фи-
нал, я вышлю специальный пароль,
без которого рапорт № 9 рассматри-
ваться не будет.

— Каким должен быть «Листок
учета»?
— Его размер — половина тетра-

дочной страницы. В нем нужно про-
ставить свои очки (за туры 1 —б по

данным из «Бюро самопроверки», а

за туры 7, 8 по собственным предпо-
ложениям) и четко написать фами-
лию, имя, класс, адрес, спортивный
разряд.

КОЛОНКА РЫЦАРЕНКА
Расставь фигуры так

Белые: КроМ, пп. сЗ. с5. еЗ; черные:
Кра4, Каі, пп. а2, аЗ, а5. сб, е4, еб.
У черных, как видишь, большой

перевес в силах: на три пешки боль-
ше, да еще конь. Кажется, будто бе-
лым надо сдаться, не правда ли?

Но ход белых и, пользуясь этим,
они могут спастись — свести партию
вничью. Покажи, как это сделать!

БЮРО САМОПРОВЕРКИ
Задачи в «Костре» .N"5 6 решаются

так

Шахматы. А I Оі6+ Крг8 2. д7.
КрГ7 3 я8Ф-М Кр:е8 4 Креб и т. д
Нс.ти же 2... е6+. то 3 КршЗ! КрІ7
4. Кре5 Крв8 5. Кріб е5 6 Креб е4
7. Кр{6 и т. д с выигрышем. Б.
1 с8Ф-Н Л:с8 2 ЛаЗ+ КрЬб 3 ЛЬЗ+
Кра4 4 ЛаЗ+ КрЬ4 5. ЛЬЗ+ Крс4
6. ЛіІЗ! КрЬ4 7. ЛЬЗН----- ничья.

Шашки. А. 1. ЬсЗ! Ьа5 2. е<і4! 3. а:

е7 4 сЬ4 5. кпбХ Б 1. !іг>7! 2. ^ГбІ
3. с:е7 4. Ы4!Х
Для рыцарят. Лит дается в 2 хо-

да — 1 Са6+ Лві 2. С:Ь7Х.

ПРИКАЗ № 8
Я, главнокомандующий АРЧЕБЕ-

КОМ, приказываю:
§ 1. Сражающимся за титул чем-

пиона, а также рыцарятам отослать

рапорты (на открытках!) до 1 ок-

тября.
Шахмат-адмирал Ферзьбери



По горизонтали: 2. Мяч в

сетке. 5. Футболист киев-

ского «Динамо». 8. Хокке-
ист, двукратный олимпий-
ский чемпион. 9. Хоккей-
ная команда. 12. Извест-
ный футболист московского

«Спартака», ныне тренер.
13. Советский лыжник, чем-

пион VII олимпиады. 1 6.
Элемент фигурного ката-

ния. 17. Гимнаст, чемпион

олимпиады 1956 года. 19.
Двукратный олимпийский
чемпион по гимнастике.

20. Спортивный клуб.
По вертикали: 1. Спор-

тивный снаряд. 3. Город
XVIII летней олимпиады.

4. Знаменитый советский
вратарь. 6. Зимний вид

спорта. 7. Хоккеист, двукрат-
ный олимпийский чемпион.

10. Вид спорта. 11. Город
XVII олимпиады. 14. Баскет-
болист, чемпион XX олим-

пиады. 15. Олимпийский
чемпион по гребле в Токио
на каноэ-двойке. 18. Состя-
зание на скорость.

Составил Понарин
из г. Осинники

Кемеровской области

^
а*.**"*^

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ

Лучший вратарь мира. 2. Луч-
шин нападающий ! 97 1 г. «Динамо»
Тбилиси. 3. Нападающий «Динамо»
Москва 4. Полузащитник минского

-Динамо» 5 Защитник московского

«Спартака» 6. Нападающий москов-

ского «Динамо» 7. Нападающий
«Динамо» Киев. 8 Нападающий
«Торпедо» Кутаиси. 9. Нападающий
ворошнловградской «Зари».

Чайнворд Сергея Миздрикова
из с. Покровка

Челябинской области

Домовой Демьяша все лето был занят ремонтом дома. Сегодня он пригласил
друзей полюбоваться, как он оборудовал кухню, и был очень удивлен, увидев их

озадаченные лица.

Поглядите и вы, ребята, на картинку. Попробуйте сосчитать, сколько а .его

оплошностей допустил Демьяша.



т
Лесовик Сиволапыч все лето

занимался садоводством и

огородничеством. Сегодня он

собрал урожай, упаковал его

в ящики, а ящики сложил в по-

греб. Что в ящиках — извест-

но только ему. Но он предла-
гает вам догадаться самим. На-
до только учесть, что а жел-

тых ящиках — плоды, а в крас-
ных — овощи. Их названия вы

сможете сложить из букв, на-

писанных на таре, если будете
снимать ящики по порядку, то

есть по одному сверху так,
чтобы при этом ни один из со-

седних ящиков не упал и не

развалилась вся хитроумная
гора.

Если вы прочли названия плодов и

овощей, хранящихся в погребе лесови-

ка Сиволапыча, то Гном-Гастроном пред-

лагает вам рецепт варенья из них.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
ЛЕСОВИКА СИВОЛАПЫЧА

1 кг овощей вымыть, сварить, очи-

стить, красиво нарезать, посыпать саха-

ром (1 кг). Взять один плод, острым но-

жом снять корку, обварить ее кипящей
водой (воду слить). Обваренную корку
нарезать и поставить варить в сахарной
воде на 1 час (до мягкости). Мякоть
плода, нарезанную тонкими кружками,
положить в приготовленные овощи, ту-
да же положить отваренные корки пло-

да. Все это варить, пока сироп не сде-

лается густым, а кусочки овощей —

прозрачными.

гО&

Семь братьев-гномов пришли в гости к Гному-
Гастроному. Гастроном охотно угостил их обе-
дом, но добавку получил только один из братьев,
который умел правильно держать нож и вилку.
Как вы думаете, кто?
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Многие отряды экспедиции уже прошли намеченными маршрутами и сей-
час оформляют дневники походов. Немало отрядов в пути. «Кто где?» — инфор-
мационная служба штаба сообщает местонахождение некоторых отрядов:

КТО ГДЕ)
1. Отряд «Чайка-2» (6 класс, командир Лена Рукосуева) исследует берега

Горьковского водохранилища и продвигается на юг. Намечено проверить ис-

правность навигационных огней.

2. По берегам речки Кальмиус и ближайшим прудам отправился отряд 6 «а»

класса «Днепр-1» (АГ-15), Донецкая обл. Цель похода — зарисовка и фотогра-

фирование берегов.
3. Начали трехдневный поход по реке Мышкова юные гидрографы отряда

«Дельфин-7я (Волгоградская обл.), Они сообщили: «Река наша несудоходна, но

мы снимаем на карту броды».
4. Отряд «Кальмар-4» (Алма-Атинская обл.) движется в настоящее время по

берегу Капчагайского моря. Отряд изучает влияние вод искусственного моря

на изменение береговой флоры и фауны.

ОПЕРАЦИЯ «НАВИГАЦИОННЫЙ ОГОНЬ»
Отряд взял шефство над средствами ограждения навигационных опасностей.

Зимой, когда буи, бакены и речные вехи были вытащены на берег, мы строили
заграждения из щитов и еловых веток от ветра и снега, закрывали фонари на

сигнальных вышках, а когда началась навигация, то стали наблюдать за их ис-

правностью.
Леша Петошин, отряд «Ра-7» (АС-175),

село Бегунь Горьковской обл.

У нас есть речка, называется Грузская, но она засорена.
Мы взяли шефство над ручьем, который впадает в эту
реку: построили мост через ручей, прорыли новое русло.

Олег Михайлов,
командир отряда «Норд-5» (АС-І25)

Наш корабль «Витязь» — воображаемый. Это старый сарай. В нем есть капи-

танский мостик и штурвал. В свободное время мы с моим другом Санькой вы-

ходим на нем в кругосветное плавание. У нас есть свой флаг.
Витя Захаров, село Искуш

Башкирской АССР

Посылаю фотографию маяка Кыпу. Он построен в

1513 году на острове Даго при входе в Финский залив.

Когда-то на его вершине горел костер. Он указывал
путь новгородским мореходам, которые плавали торго-
вать с ганзейскими городами.
Маяк Кыпу считается самым старым маяком на Бал-

тийском море.
Витя Суханов, отряд «Бурин»,

Ленинград

Штабу экспедиции. Сообщите, нужна ли экипажу своя

нарукавная эмблема?
Командир отряда «Витязь-2->

(АГ-47)

ВСЕ ЭКИПАЖИ МОГУТ НОСИТЬ ЭМБЛЕМЫ СВОИХ ОТРЯДОВ. ШТАБ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ КОНКУРС ЭМБЛЕМ И ЗНАЧКОВ ОТРЯДОВ ЮНЫХ ГИДРОГРАФОВ.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА — ДО 1 НОЯБРЯ 1973 Г.

Штаб экспедиции

Индекс 70446


