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ПИОНЕРСКОЕ Л ЕТО

71 /* ому не мило солнечное лето, весёлая пора цветущих лугов,

л(\У/^Ѵ речного приволья, зелёного шума лесных чащ! И вот оно

/рДумииК снова пришло к вам, ребята, — лето заслуженного отдыха

'^й^^^ ^* после трудов учебного года, после весенних экзаменов.

Всё сделано для того, чтобы вы отдохнули хорошо: вас

ждут лагери, санатории, кружки во дворцах пионеров, спор-

тивные площадки, стадионы, водные станции, парки. Вся огромная стра-

на перед вами — ходи, путешествуй, смотри, узнавай!
Проводить лето не только весело, но и с пользой давно вошло в обычай

у советских ребят, у юных пионеров-ленинцев. Здесь, на этих страницах,

вы прочитаете, как провели прошлое лето ваши товарищи, пионеры и

школьники различных городов и сёл Советской страны. Рассказы, письма,

дневники этих ребят подскажут много интересного и вам для летних пла-

нов. Обдумав прочитанное, посоветовавшись со старшими, вы и сами най-

дёте немало неизведанных дорог, немало увлекательных целей для ваших

путешествий, немало интересных и нужных дел, которые ожидают, чтобы

вы за них взя-лись.

Итак, счастливого и весёлого лета, друзья! Пусть оно у вас будет та-

ким же хорошим, как то, о котором рассказывается на этих страницах.
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ПО ВЕЛИКОМУ

ВОДНОМУ
ПУТИ

-7І "Ѵу прошлом году летом в Мо-
^Кчр^/ СКБе состоялся слёт юных пу-
^Д^\ тешествепников. Его органп-

шя^ХііЛІ зовала Центральная детская
%&&*&% экскурсионно - туристическая
"**^"»-^г* станция. Приехали ребята из

Архангельска, Ленинграда, Калинина, Мо-
сковской области, Саратова, Астрахани,
Казани и других городов, стоящих на ве-

ликом водном пути, соединившем север и

юг нашей страны от Балтийского до Кас-
пийского моря.
Наша группа пионеров и школьников из

Весьегонска тоже была на этом слёте, по-

тому что мы проделали часть путешествия
по великому водному пути.
Когда-то Н. В. Гоголь упоминал наш го-

род как один из далёких уголков необъят-
ной России, «...препроводить тебя в какой-
нибудь Весьегонск», — писал он в своей
поэме «Мёртвые души».
Сейчас Весьегонск не захолустный го-

род. Уже давно он стал большим портом
Рыбинского моря. А теперь, когда постро-
ен Волго-Донской капал, наш город стал

портом пяти морей. В Весьегонск будут
приходить пароходы с Белого, Балтий-
ского, Каспийского, Чёрного и Азовского
морей.
Мы путешествовали по городам Верх-

иен Волги по маршруту Весьегонск —Щер-
баков — Углич — Калязнн — Кашин —

Весьегонск.
В путешествии мы вели походный днев-

ник, а Миша Верхолапцев и Женя Малы-
шев делали зарисовки. Здесь вы прочтёте
некоторые из наших записей.

Город -порт
Рано утром 3 июля пароход «Уральск»

приближался к Щербакову. Никто из нас

уже не спал. Поднявшись на палубу, мы

смотрели, как «Уральск», минуя плотину,
сдерживающую _ воды Рыбинского моря,

Маршрут нашего похода.

вошёл в шлюз. С палубы хорошо видны
строительство новой ГЭС, судовые верфи
п набережная. Щербаковская набереж-
ная — самая большая на Рыбинском мо-

ре: она тянется на двенадцать километ-

ров.
Несмотря на ранний час, всюду было

оживление: вниз, в сторону Углича, и

вверх, к Весьегонску, шли самоходные
баржи и пароходы, сновали маленькие

юркие катера. Мы почувствовали, что

попали в большой портовый город. И это

действительно так: в Щербакове скрещи-
ваются водные пути, идущие в Ленин-
град, Москву, в города на Волге, на Кас-
пийском, Чёрном п Азовском морях.

В Щербакове мы пробыли два дня и

многое успели посмотреть. Много инте-

ресного 'мы узнали на заводе полиграфи-
ческих машин. Никто из нас никогда ещё
не видел машин, на которых печатаются

3



книги, газеты и журна-
лы.

Сначала мы попали в

литейный цех. Здесь из

расплавленного метал-

ла отливаются части

машин. Для того, что-

бы отлить какую-
нибудь деталь, нуж-
но приготовить опоки.

В специальный ящик
укладывается модель
детали, которую нужно
отлить, засыпается зем-

лёй и плотно утрамбо-
вывается пневматиче-

ским молотом. Затем
модель детали вынима-

ют и в форму, которая
образовалась в земле,
льют расплавленный
металл.

В этом цехе мы наблюдали, как из пе-

чи выпускают чугун. Расплавленный ме-

талл огненной струйкой бежит по желоб-
ку в подставленный чан. Потом подъём-
ный кран забирает чан и переносит его на

место разливки в опоки.

Из литейного цеха мы прошли в ста-

ночный цех. Здесь мы видели, как делают
огромную, двенадцатирольную газетную
машину-агрегат — ротацию. Нам объясни-

В литейном цехе завода пелиграфиче
ских машин.

Дворец культуры в городе Щербакове.

ли, что она за один час будет печатать

миллион двести тысяч газет.

На заводе всё механизировано, поэтому
во всех цехах мало людей.
Этот замечательный завод построен

при советской власти. Он первый в нашей
стране начал выпускать полиграфические
машины. До этого их приходилось приво-
зить из-за границы.

Потом мы побывали на спичечной фаб-
рике «Маяк», и это было тоже очень ин-

тересно.
В персом цехе мы видели станки, около

которых лежали кучи деревянных чурба-
ков определённого размера. Это лущиль-
ные стайки, которые срезают с чурбачков
длинные ленты —стружки. Из стружки
изготовляются крышки спичечных коро-
бок. На другом станке лента режется па

дольки — донышки для коробок.
Мы долго смотрели, как в стайки-авто-

маты подаются на конвейере стружки, до-
нышки и синяя бумага, промазанная кле-

ем, а оттуда выходят готовые коробки.
Лотом коробки поступают в цех, где па

них наклеиваются этикетки. Набивочная
машина автоматически раскрывает короб-
ки и набивает их спичками. Закрытые ко-

робки поступают в особую машину, где

специальные щётки намазывают бока ко-

робок составом для 'зажигания спичек.

После просушки коробки конвейером по-

даются в упаковочный цех.

Дольше всего мы стояли у лущильных
станков, режущих «шпоны» для спичек.

Это более толстая стружка, чем та, из



которой делаются коробки. Рѵбпльный

станок превращает «шпоны» в «соломку».
Соломка пропитывается диаммонием, что-

бы спички не тлели, и на ленте транспор-
тёра соломка отправляется в сушилку.
Наконец, специальной машиной спички

укладываются в кассеты, намазываются с

одного конца горючим составом и просу-
шиваются тёплым воздухом. После всех

этих операций спички укладываются в

коробки набивочной машиной-автоматом.
Так мы узнали, какая сложная техника

применяется на наших заводах и фабри-
ках, какие мелкие и точные работы вы-

полняют машины. И главное, мы узнали,
как много должен знать и уметь человек,
управляющий этой техникой.

Нина Шаронова.
Галя Когини

В обновленном Угличе
На большом волжском пароходе «Лер-

монтов» мы приехали из Щербакова в

Углич. Раньше Волга от Щербакова до
Углича во многих местах была несудоход-
ной; кое-где её даже переходили вброд.
А сейчас по расширенной и углублённой
Еолге непрерывным потоком мимо Углича
идут теплоходы, пловучие санатории,
нефтяные караваны с бакинской нефтью
и грузовые самоходки с астраханской ры-
бой.
Древний Углич из сонного городка пре-

вратился в промышленный центр.
В Угличе много памятников старины.

Мы побывали во дворце угличских кня-

зей, где жил сын Ивана Грозного царевич
Дмитрий, последний из династии Рюрико-

Угличский сечевой колокол.

Так выглядит Угличский шлюз из окна

здания, где находится пульт управления
гидроузла.

вичей. Нам показали вечевой колокол.

В этот колокол 15 мая 1591 года цер-
ковный сторож бил набат, созывая угли-
чан на место гибели царевича. Борис Го-
дунов жестоко расправился с угличана-
ми: «...иных казнили, иным языки реза-
ли... множество людей в Сибирь сосла-

Эксгтонаты из Угличского краеведческого музея.

ны», — напнсано в летописи. Колокол
тоже «казнили»: у него вырвали «язык» и

«ухо», нанесли двенадцать ударов плетью

и вместе с угличанами отправили в Си-
бирь. Триста лет пробыл колокол в ссыл-

ке. В 1892 году колокол был возвращён в

Углич.
До сих пор сохранились остатки углич-

ского кремля и рва, окружавшего город,
сохранились церкви старинной архитскту-
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ры. Все эти памятники русской старины
дороги советскому народу, и наше прави-
тельство восстанавливает и охраняет их.

Советские люди начали новую историю
Углича. Мы побывали на одной из заме-

чательных строек сталинских пятилеток,
на Угличском гидроузле.
Плотина этого гидроузла поднимает

уровень воды иа двадцать метров и де-

лает Волгу судоходной там, где раньше
не ходили пароходы.
Мы были в здании, где помещается

пульт управления гидроузла. Когда мы

поднялись наверх, перед нами открылась
обширная панорама: здание новой ГЭС,
Угличское море, пристань и приближа-
ющийся к шлюзу пароход. Было так кра-
сиво, что все, кто умел рисовать, взялись

за карандаши. Потом дежурный инженер
провёл нас в высокий, светлый зал с ог-

ромными окнами, в которые видно всё
водное пространство перед Угличем.

В стенах этого зала много автоматиче-

ских кнопок, рычажков и электрических
лампочек. Когда какая-нибудь из лампо-

чек вспыхивала, дежурный нам объяснял,
что это сигнал к отправлению или приёму
парохода.
Мы сами видели, как по такому сигна-

лу дежурный нажал кнопку, — и с одного

конца шлюза опустился многотонный
щит, а с другого раскрылись тяжёлые во-

рота, чтобы пропустить теплоход.

В тот же день мы побывали на заводе

технических камней. Здесь делают камни

для часов и других точных приборов.
Десятки маленьких, весом в один—два

килограмма, станков делят агатовую или

рубиновую головку на

тысячи крошечных кам-

ней, сверлят в них неви-

димые отверстия, обра-
батывают с внешней и

внутренней стороны с

точностью до пяти ми-

кронов, а пять микронов
в десять раз тоньше во-

лоса. Многие камни так

малы, что их могла бы
унести муха на своих

лапках.

Вся дневная продук-
ция завода, напряжён-
ная работа сотен лю-

дей, умещается на ла-

дони. Мы рады, что по-

знакомились с этим

редким производством.

Мы узнали и о будущем Углича. В бли-
жайшие годы в нём будут построены но-

вые заводы. Уже намечено строитель-
ство стекольного завода, так как недалеко
от Углича есть кварцевые пески. В окру-
жающих колхозах снимаются большие
урожаи льна, и в Угличе намечается по-

стройка льнокомбината.
Вот каким стал древний Углич в совет-

ское время.
Женя Малышев

В Калягине
Широко разлились Волга и её приток

Жабня. Возле устья Жабнн стоит неболь-
шой городок Калязин.

В 1932 году, когда Верхняя Волга рас-
ширялась, часть Калягина с левого бере-
га Жабни пришлось перенести на более
высокий, правый берег. А низкий берег
затопило водой, и теперь пассажиры про-
ходящих мимо пароходов видят окружён-
ную со всех сторон водой старую коло-

кольню, стоявшую когда-то на городской
площади.
Мы причалили к правому берегу Жаб-

ни и на катере переправились в город.
В Калязинском краеведческом музее

мы узнали, что Калязин был построен в

двенадцатом веке и окружён деревянной
крепостной стеной. Здесь бывал Иван
Грозный. В музее хранится старинный
документ, мы видели на нём подлинную
подпись Грозного.

В Калягине родился и работал помощ-
ником писца великий русский баснописец
И. А. Крылов. Здесь в раннем детстве

Старая колокольня, как маяк, стоит в морѳ.
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жила русская актриса М. Н. Ермолова,
первая народная артистка республики.
В Калязинском уезде родился писатель

М. Е. Салтыков-Щедрин.
Мы познакомились с ребятами из пятой

калязинской школы, и они пригласили
нас на свой юннатский участок. Водила
нас по участку и всё объясняла юннатка

Тамара Булычёва, ученица девятого
класса.

Пришкольный участок, разбитый на

месте пустыря, был в образцовом поряд-
ке. Как много на нём было всего посаже-

но! Там росло до двадцати видов медоно-

сов, виноград, гибриды смородины и кры-
жовника, вишни и черёмухи и много ого-

родных и полевых культур.
Ребята из пятой школы очень с нами

подружились. Все три дня, которые мы

были в Калягине, они провели с нами.

Мы вместе ходили в музей, на фабрики, в

кино. По вечерам играли в мяч и устраи-
вали прогулки по городу.
Мы и не заметили, как настал день

расставанья. Всей гурьбой проводили нас

ребята до парома, на котором мы перееха-
ли широко разлившуюся здесь Волгу. На
прощанье мы обменялись адресами со

своими новыми друзьями.
Причалив к берегу, мы выкупались,

посидели немножко на берегу, полюбова-
лись расстилавшимися перед нами широ-
кими далями красавицы Волги. А потом

надели рюкзаки п снова двинулись в путь,
только теперь уж пешком.

Мы шли по маршруту Кашин — село

Верхняя Троица. В этом селе родился
Михаил Иванович Калинин.

Толя Кузьмичекко

В доме

Ины Константиновой
Кашіш расположен на холмах, и мы

увидели его издалека. Это очень зелёный
городок. Причудливо извиваясь, через
весь город протекает река Кашннка.
Вдоль улиц стоят скромные деревянные
домики. Один такой домик с жёлтыми
ставнями на всю жизнь сохранится в на-

шей памяти. В этом домике выросла слав-

ная партизанка, героиня Отечественной
войны Инеса Константинова.
Понрежпему здесь живут родители

Ины Вера Васильевна и Александр Пав-
лович Константиновы, приезжает сюда её

Дом Инесы Константиновой — героини Великой
Отечественной войны.

сестра Реня, студентка Московского уни-
верситета.

В комнате Ины всё выглядит так, как

будто хозяйка её ушла ненадолго и скоро'
вернётся. На том же месте, что и раньше,
висит портрет Маяковского. Стоят пись-

менный столик, кресло, кровать, пианино.

На стене полка с любимыми книгами.

Когда-то Ина посадила маленькую паль-

мочку. Сейчас эта пальмочка стала боль-
шой и красивой. На полочке стоит засох-

ший букет ландышей, собранных Иной пе-

ред уходом на фронт. В открытое окно

Еиден садик, где Ина выращивала цветы.
Мы с волнением рассматривали школь-

ные тетради Ины, её фотографии, а Вера
Васильевна читала нам отрывки из ини-

ного дневника.

Ина окончила девятый класс, когда на-

чалась война. Вот что она тогда написала

Е своём дневнике:
«Ещё вчера всё было так спокойно, так

тихо, а сегодня... Германия бомбит нашу
страну!.. Страна в опасности... Неужели
я-то останусь спокойно на своём месте?
Нет! Нужно быть полезной Родине...»

С первых же дней войны Ина находит

себе дело. Она поступает на курсы сан-

дружинниц, учится стрелять, работает в

госпитале и всё время стремится на

фронт. Ина подаёт заявление в военкомат,
чтобы её послали на фронт, но долго не

получает ответа. Наконец 4 июля 1942 го-

ла мечты Ины сбываются: её направляют
в партизанский отряд. Она уезжает и с

дороги пишет родителям:
«Не расстраивайтесь, не жалейте ме-

ня, — случилось то. чего и всегда так хо-

тела. Я счастлива».

Наравне со всеми бойцами Ина пере-
носит трудности и опасности партизан-
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ской жизни. Она ходит в разведки и уча-
ствует в налётах па врага. Дважды Ипа
попадала в руки гитлеровской полиции,
но мужество и находчивость помогли ей
бежать.

В мартовскую морозную ночь Ина вме-

сте с товарищами по партизанскому отря-
ду вышла па боевое задание. В лесу, в

засекреченной землянке, они должны бы-
ли встретиться с другой группой развед-
чиков. Но на рассвете землянку окружи-
ли фашисты. Уйти всем было невозмож-

но. Отстреливаясь, Ина приказала осталь-

ным партизанам уходить вглубь леса.

Спасая жизнь своим боевым товарищам,
она одна приняла бой с наседавшими фа-
шистами.

Ипа погибла. На другой день, вернув-
шись, партизаны похоронили её под высо-

кой пушистой сосной. В 1944 году прах
отважной разведчицы был перенесён в

Каши п.

Из домика мы вместе с Верой Василь-
евной н Александром Павловичем пошли

на могилу Ины. Мы собрали букет поле-

вых цветов и украсили ими могилу Ины.
Светлый образ этой советской девушки

будет служить нам примером. Всей своей
жизнью Ина учит нас тому, как должен
пести себя каждый пионер и комсомолец,
чтобы быть достойным пашей великой
Родины.

Юра Левин

Ночной переход
В Верхнюю Троицу нас привезла по-

путная машина. Мы побывали в доме, где
провёл своё детство дорогой всем совет-

ским людям человек — Михаил Иванович
Калинин. Его именем в селе названы

школа, клуб, больница.
Завтра мы собирались выехать в Весье-

гонск, поэтому нам нужно было вернуться
в Кашин в тот же день. Нам предстоял
длинный путь, но это никого не пугало:
всех манило ночное путешествие. Солнце
уже склонилось к западу, когда, надев
рюкзаки, мы выстроились. Вид у нас был
самый боевой.

Проходя через мостик, мы ещё раз по-

смотрели на мелководную с золотистыми

берегами речку Медведицу и вошли в

лес.

Лес шумел. Слева сквозь берёзовые
ветви, как сквозь ажурную решётку, по-

блескивало солнце. С другой стороны не-

бо быстро заволакивалось тучами, и, по-

глядывая на них, мы прибавляли шаг.

Как всегда бывает в пеших переходах,
всем хочется говорить. И каждый из нас

делился своими впечатлениями о том, что

ему понравилось в походе. Кому вспоми-

нался Щербаков, кому Углич. За весёлы-
ми разговорами километры таяли, как

льдинки.
Уже совсем ночью мы вышли в поле.

На горизонте показалась узкая золоти-

стая полоска — и вскоре выплыл бледный
месяц. Нас обгоняют машины. Хорошо
бы нам подъехать! Но об этом никто не

говорил. И вдруг вдали мы увидели це-
почку мигающих огней. Кашин! В темноте

нам показалось, что до него рукой подать,
но километровые столбы показали, что ид-

ти нужно ещё не меньше десяти кило-

метров.
Привал. Мы уселись на мосту через

небольшую речку и свесили усталые но-

ги. В воде колебались паши отражения.
Хотелось спать, слипались глаза, но мы

поднялись и отяжелевшими ногами снова

зашагали по дороге.
Все разговоры давно кончились, шли

молча.

Наконец начало светать. На зеленова-

том горизонте медленно росли силуэты го-

рода. Ещё три километра. Они кажутся
нам более длинными, чем весь пройден-
ный путь. Но ребята бодрились и даже
старались шутить.

С победным кличем мы ворвались нэ

базу. Спать уже никому не хотелось.

Мы чувствовали себя победителями.
Наши ребята любят далеко и долго хо-

дить. Они часто ходят на рыбалку, в лес

за грибами и ягодами. Мы быстро забыли
трудности и вспоминали только приятное.
Счастливые, мы встретили новый радост-
ный день.

Миша Верхоланцев
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Это макет Авлабарской подпольной типографии. Его сделали ученики 4-й тбилисской
школы после того, как они побывали в знаменитой типографии-музее.

ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ
аш автобус остановился

па тихой улице возле

ворот какого-то малень-
кого дворика.

— Ну, вот мы с вами

и в Авлабарской под-

польной типографии,—
сказал руководитель экскурсии.
Сначала я немного удивился. Во дворе

стоял небольшой домик с террасой. Л мне

почему-то казалось, что знаменитая тай-
ная типография — это большое каменное

здание, вроде фабрики.
Но потом мне самому стало смешно, что

я так подумал. Ведь типография-то была
подпольная! Её построили революционеры
при царской власти, чтобы тайно печатать

революционную литературу. И, конечно,
подпольщики так замаскировались, чтобы
никто не мог догадаться, что они делают.
Как только мы вошли в дом, так сразу

и поняли, что подпольщики всё очень хит-

ро придумали. Оказалось, что этот самый
дом во дворе только для отвода глаз и

никакой типографии в нём нет. Л помеща-
лась типография под домом, в глубоком
подземелье.
Мы спустились в типографию по желез-

ной винтовой лестнице, такой крутой, что

даже голова закружилась, когда мы шли.

Но подпольщикам спускаться в подзе-
мелье было ещё труднее. Этой лестницы

тогда не было. Её теперь сделали для
экскурсантов. Раньше проникнуть в типо-

графию можно было только со двора, че-

рез... колодец.

Мы, конечно, тоже охотно спустились
бы таким путём. Но это не разрешается:
ведь типографию ежедневно осматрива-
ют десятки экскурсантов. И если каждый
будет лазить в подземелье через колодец,
то он скоро совсем разрушится!
Когда мы спустились в подземелье, то

в степс увидели вход в туннель. Через
него подпольщики попадали в типогра-
фию. В этот туннель нам разрешили за-

лезть. Согнувшись, мы прошли одни за

другим по узкому, короткому ходу. Он
оканчивался провалом. Л из провала
торчала деревянная лестница. В конце

провала горела электрическая лампочка.

И видно было, что в самом низу есть ещё
одни туннель. Руководитель экскурсии
сказал нам, что если проползти по этому
туннелю, то попадёшь в настоящий коло-

дец.
Чтобы выбраться из пего наверх, надо

карабкаться по выступам в стенках. Такие
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ныступы бывают в каждом колодце, лазят

по ним очень редко: когда надо чистить

колодец. А подпольщикам приходилось
лазить каждый день. И чтобы никто не

увидел, как лезут в колодец, над ним был
построен сарай, как будто бы для того,
чтобы вода не загрязнялась... Выходит че-

ловек из сарая, несёт в руке ведро с во-

дой — что же тут удивительного? Никто
и не подумает, что это революционер!

Мы вылезли из туннеля и стали осмат-

ривать типографию. Мы увидели печат-

ную машину — копню топ, что когда-то
здесь стояла.

Ещё мы увидели в подземелье остатки

типографских шрифтов, кувшин и

несколько старинных карбидных ламп...

Сейчас подземелье освещается, конечно,
электричеством, и то в нём мрачновато:
кирпичные своды, окон нет. А при кар-
бидных лампах было, наверное, ещё тем-

нее и мрачнее.
Потом мы снова поднялись наверх и

стали осматривать дом. В нём две комна-

ты. По стенам развешаны фотографии

подпольщиков, создателей и работников
типографии, снимки тех нелегальных

квартир, где хранилась литература, отпе-

чатанная в типографии.
Эту литературу — листовки, газеты,

прокламации, произведения Владимира
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича
Сталина — мы тоже видели. Литература
была напечатана на трёх языках: русском,
грузинском и армянском.
Пока мы осматривали музей, руководи-

тель экскурсии рассказал нам, как была
построена типография. Это было незадол-

го до революции 1905 года. В Грузии, как

и во всей царской России, на фабриках и

заводах вспыхивали забастовки рабочих, в

сёлах и деревнях — восстания крестьян.
Борьбу народа возглавляла большевист-
ская партия.
Для того, чтобы вести революционную

работу, нужны были листовки, проклама-
ции, призывающие парод к борьбе, рас-
сказывающие правду о самодержавии;
нужны были газеты и книги, из которых
рабочие узнали бы, как им бороться

,й І

Схема устройства Авлдбарской типографии.
Нарисовал Пётр Осипов, ученик 6-го класса '1-і школы. Тбилиси.
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за своп права. Такую литературу печатали

в подпольных типографиях.
Сначала тайные типографии в Тбилиси

были маленькие, примитивные. Но рево-
люционное движение становилось всё ши-

ре, лнстовкп, книги н газеты нужно было
выпускать большими тиражами.

И вот летом 1903 года товарищ Сталин,
который был в это время в заключении в

Кутаисской тюрьме, дал задание Кавказ-
скому союзному комитету: оборудовать
тайную типографию, такую, чтобы она

могла печатать партийную литературу
большими тиражами.
Отважный революционер Михо Бочо-

рндзе взялся за это дело.
Типографию решили построить на Авла-

баре: это был отдалённый, окраинный
район Тифлиса. Один смелый человек —

рабочий Давид Ростомашвнли — разре-
шил построить типографию на его участ-
ке земли. Но как сделать, чтобы никто ни

о чём не догадался?
Тогда подпольщики придумали так.

Под домом вырыли глубокий подвал.

Л под ним — ещё один. В него вёл из

первого подвала люк. Потом подпольщи-
ки прикрыли люк досками и засыпали

толстым слоем земли. Этот вход откры-
вался очень редко, — чтобы спускать в ти-

пографию тяжёлые вещи.

Потом был вырыт колодец. Можно бы-
ло бы из этого колодца провести подзем-
ный ход прямо в подземелье. Но тогда во

дворе и па улице было бы слышно, как

работает печатная машина. Поэтому вы-

рыли ещё один колодец. Подпольщики со-

единили его туннелями с подземельем и с

первым колодцем. А когда ходы были го-

товы, они замуровали сверху второй ко-

лодец так, что и следов от него не оста-

лось. Всё это очень хорошо показано на

схемах, которые мы увидели в музее.
Когда всё было готово, в домик тайно

привезли печатную машину и другое обо-
рудование.

В домике поселились люди. Хозяйкой
дома стала пожилая, почтенная женщи-

на — Бабе Бочорпдзе, тётка Михо.
У неё поселились «жильцы-нахлебни-

ки», которым Бабе готовила обед... На са-

мом же деле это были подпольщики.
В феврале 1904 года товарищ Сталин,

бежавший нз ссылки, тайно приехал в

Тифлис и стал во главе кавказских ком-

мунистов.
Вот когда закипела работа в Авлабар-

ской подпольной типографии!

Больше двух лет в маленьком домике
печатались тысячи экземпляров газеты

«Борьба пролетариата», листовок, бро-
шюр. Верная Бабе следила за тем, чтобы
никто не обнаружил подпольщиков. В её
комнате под обоями была кнопка элек-

трического звонка, проведённого в подзе-
мелье. Если кто-нибудь входил во двор,
Бабе звонила в типографию, чтобы там

перестали работать. А не то шум, хотя

бы и глухой, мог выдать революционеров.
Всё было обдумано. И всё-таки через

два с лишним года полиции удалось на-

брести на след типографии. Уж очень ста-

ли заметны результаты её работы! Ведь
революционная литература, которую пе-

чатали в Авлабарской типографии, рас-
ходилась по Грузин и всему Закавказью.
Жандармы заволновались, привезли из

Москвы знаменитых сыщиков.
И вот однажды — это было 13 апреля

1906 года — революционеры заметили, что

за домом следят какие-то подозрительные
люди. Тогда подпольщики незаметно

ушли, а на дверях нарочно оставили объ-
явление, что дом сдаётся в наём.

А ещё через день дом со всех сторон
оцепили жандармы и солдаты. Сыщики
всё перевернули в доме вверх дном и

ничего не нашли.

Но когда стали осматривать сарай,
там обнаружили листовку... Жандармы
стали искать ещё усерднее. Один из офи-
церов, осматривая колодец, бросил в него

горящую бумагу. И вдруг её затянуло
сквозняком в туннель. Жандармы взлома-

ли пол в кухне, нашли люк...

Типография была разгромлена, и даже
дом жандармы сожгли. Они так боялись
большевиков, что когда обнаружили
типографию, то объявили в Тифлисе воен-

ное положение.

Теперь на пустыре снова восстановили

дом и типографию, совсем такими, как

они были. Тысячи людей приходят сюда
посмотреть, как отважно наши отцы боро-
лись за свободу, приходят познакомиться

с революционной деятельностью товарища
Сталина на Кавказе.
Слушая рассказ нашего руководителя,

мы как будто сами совершили большое
путешествие в прошлое.

И как было странно, когда мы вышли из

дома, что на дворе попрежнему солнеч-

ное утро, а у ворот стоит наш автобус!

Гога Сулаберидэе,
ученик 7-го класса «Л>, город Тбилиси. 4-я школа.
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Вот он,

нош весёлый
пионерский
лагерь...

Так начинается день во всех
пионерских лагерях. На
снимке вы видите утреннюю
зарядку в одном из пионер-
ских лагерей Ростовской
области, где отдыхают дети

шахтёров.

И, конечно, во ссах лагерях
ходят пионеры в интересные
походы. Эти ребята живут на
далёком острове Сахалине.
Они тоже много путешеству-
ют и изучают природу и

богатства своего острова.

Набрав ветра в парус, сколь-

зят по Азовскому морю
шверботы. Для пионеров
города Жданова нет больше-
го удовольствия, чем прогул-
ка по морю под парусами.
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На самом берегу Чёрного моря раскинулся пионерский лагерь Артек.

МОИ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
етом я отдыхала в замеча-

тельном пионерском лаге-

ре Артеке. Артек располо-
жен -в очень красивом
месте, па самом берегу
Черного моря. Горы, по-

росшие лесом, покрытые садами и вино-

градинками, возвышаются над лагерем.
В первый же день приезда мы отпра-

вились к морю. Было прохладно, дул
сильный ветер. Тяжёлые, свинцовые вол-

ны ходили по морю, и оно показалось

нам страшным и неприветливым. Но ка-

ким красивым, ласковым оказалось море
в тихую погоду! Особенно хорошо оно бы-
вает перед восходом солнца. С первым
солнечным лучом море преображается.
Оно светлеет, становится почти золотым.

Солнце медленно показывается из-за го-

ризонта.
В Артеке отдыхали пионеры со всего

Советского Союза: с Украины, из Мол-
давии, Казахстана, Сибири, с Сахалина...
А однажды старшая пионервожатая ска-

зала нам, что в Артек должны приехать
ребята из других стран: из Чехословакии,
Германской Демократической Республи-
ки и Франции. Мы стали готовиться к

приезду гостей.

Первыми приехали чехи. Они попали в

лагерь после обеда, во время отдыха. Но,
когда они проходили мимо наших дач,
многие спящие стали просыпаться. Всем
хотелось взглянуть на приехавших.

Встретились мы с чешскими пионерами
только после сна, на волейбольной пло-

щадке. Команда нашего отряда играла
с чешскими мальчиками. Эту встречу вы-

играли мы, хотя потом не раз и проигры-
вали.

Наши мальчики сразу подружились с

приезжими. У чехов был хороший бара-
банщик Стефан. Он барабанил как-то по-

особенному, с трелями. Наш барабанщик
Лёня так не умел. Он стал учиться у
Стефана. Тогда и другим мальчикам за-

хотелось побарабанить. И так они все

быстро познакомились.

После волейбола мы стали показывать

нашим новым друзьям аттракционы.
Я обратила внимание на Володю Ружич-
ка, председателя совета отряда чехов.

Это был сильный, весёлый и очень на-

стойчивый мальчик. Володе всё не уда-
вался один аттракцион. С расстояния в

восемь шагов, закрыв глаза, нужно было
подойти и попасть пальцем в кружок, ко-

торый держал клоун, нарисованный на щи-
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гс. А Володя всё не попадал в самый кру-
жок. Кругом было много других интерес-
ных аттракционов, но Володя не отходил

от клоуна. Он бился около него, навер-
ное, полчаса, пока не попал в цель.

В тот же вечер мы принимали отряд
чешских пионеров в дружину Артека.

Все выстроились на торжественную ли-

нейку. Лучшие пионеры от каждого от-

ряда повязали на грудь новых артеков-
цев красные галстуки и прикололи знач-

ки. Обменявшись салютом с чешскими

пионерами, они вернулись в строй. Фла-
говому чехов Иосифу Жила был вручён
отрядный флажок.
Мы все были очень взволнованы, осо-

бенно когда от имени нового отряда вы-

ступил Володя Ружичка. Он радостно
приветствовал дружную семью артеков-
цев, говорил о том большом счастье, ка-

кое им выпало, — приехать в Советский
Союз. Он сказал слова, которые потом

часто, и в разговорах и в письмах, по-

вторяли наши новые друзья: «Советский
Союз — великий пример».
После линейки вожатая попросила ме-

ня и Нонну, нашего отрядного флагового,
показать Иосифу -Жила, где хранятся от-

рядные флажки. Мы пошли и по дороге
разговорились. Я узнала, что Иожка —

так сокращённо звучит его имя — живёт
в селе Нездице, недалеко от Остравы, что

Острава — это угольный район Чехосло-

вакии, так же, как, например, у нас Дон-
басс, И что Иожка собирается быть шах-

тёром. Иожка стал расспрашивать нас

про Москву, про учёбу, про жизнь совет-

ских пионеров. Но путь был недалёкий,
в этот раз мы не могли многого расска-
зать, а только всё время спрашивали друг
друга. С того вечера мы подружились с

Пожкой и до сих пор переписываемся.
Через неделю приехали пионеры из Гер-

манской Демократической Республики. Из
Франции приехал мальчик Поль, член

«Союза отважных». Когда Поль выехал

из Парижа, у него был галстук «отваж-

ного», но когда он проезжал через За-
падную Германию, полицейские на гра-
нице обыскали его, отобрали галстук и

книгу Николая Островского «Как закаля-

лась сталь». Поля обвинили в «коммуни-
стической пропаганде» и задержали.
Лишь через три дня ему дали разрешение
на выезд.

Почти целый месяц мы провели с на-

шими друзьями в Артеке. Мы гуляли по

парку, где растут самые красивые деревья
юга. Катались на катерах по морю, пла-

вали на вёсельных шлюпках, поднимались

на знаменитую скалу, где бывал Пушкин,
ходили в походы по Южному берегу Кры-
ма. У нас было много весёлых спортив-
ных игр.
В этой славной лагерной жизни мы все

очень сдружились. Вечерами часто соби-

В Артско есть свой катер, на котором ребята выходлт в море.

14



Артековцы г походе.

рались в парке или на берегу моря и

рассказывали о своей жизни дома.

Очень запомнились рассказы Поля о

французских ребятах, членах «Союза
отважных».

Однажды «отважные» решили провести
обсуждение книги Бориса Полевого «По-
весть о настоящем человеке». Уже всё
было готово, как вдруг за полчаса до на-

чала в зал вошёл полицейский. Он объ-
явил, что обсуждение запрещается. Так
было три раза подряд: ребята назначали

обсуждение, собирались, а полицейские
разгоняли их, чтоб они не могли говорить
о книге советского писателя. Только в

четвёртый раз, когда рабочие взяли де-
тей под свою защиту и охраняли зал, где
собрались «отважные», это обсуждение
состоялось.

Совсем иными, чем у Поля, были рас-
сказы пионеров из Чехословакии и Гер-
манской Демократической Республики.
Рассказы их были очень радостными: они

рассказывали о том, как в их странах со-

здаётся счастливая и свободная жизнь,
как для детей там строят новые школы

и парки, как крестьяне объединяются для

совместной работы на полях, как энер-
гично и упорно работают на заводах и

фабриках рабочие. Рассказывая о чём-
нибудь особенно хорошем в своей стране,
ребята часто говорили: «Как в СрветйКМИ
Союзе»,— и эти слова очень волновали и

трогали нас.

За время нашей жизни в лагере мы так

подружились, что было жалко расставать-
ся. Последние дни мы провели с нашими

друзьями уже в Москве. Времени у них

было мало, оставалось три дня до отъез-

да. Но им хотелось посмотреть в Москве
всё, всё. Они побывали на Красной площа-
ди. Вместе мы ходили в Театр юного зри-
теля на спектакль «Суворовцы», были в

Третьяковской галерее, в стереокино,
ездили в метро, гуляли по чудесным ули-
цам Москвы. Уезжали наши гости, пол-

ные необычайных и ярких впечатлений.
Едва прошло несколько дней, как мы уже
стали получать от них письма. Вот что

писал мне РІожка в первом своём письме:

«Раздался третий звонок, и мы поеха-

ли. Дорога была хорошая. На чехословац-

кую границу мы приехали 23 сентября.
Последняя советская станция. Там мы по-

прощались с дорогим Советским Союзом.
Ещё один раз мы посмотрели на совет-

скую землю. Какие незабываемые мину-
ты мы провели на этой земле!..» Л чеш-

ская девочка Милада писала: «Каждый
меня спрашивает, как вы живёте и рабо-
таете. И потому я каждую минуточку в

Артеке и в Москве...», «...как бы я хоте-

ла каждый год приезжать в эту счастли-

вую страну — Страну Советов!»
Пришло письмо и от Поля. Его полу-

чил один наш мальчик. Поль пишет:

«Я приехал во Францию в начале сен-

тября. Я был на юге Франции, недалеко
от Ниццы. Там Средиземное море похо-

же на Чёрное море. Там берег тоже очень

красивый. Но живут там одни богачи.
Как я хочу, чтоб у нас тоже были такие

пионерские лагери, как ваш Артек!
Я помню, как мы жили там, как хорошо
было!»
Прошло уже много времени с тех пор,

как мы расстались. Но дружба наша

не распалась. Мы переписываемся, делим-
ся с друзьями своими делами и мечтами.

Чаще всего мне пишет йожка. Перепи-
сываться нам легко, потому что паши

новые друзья знают русский язык и пи-

шут нам по-русски, йожка живёт сейчас
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в новом городе, который жители назвали

Карвипа-Сталинград. Иожка вступил в

комсомол, живёт в интернате. День он

учится, день работает. Скоро исполнится

его мечта, о которой он когда-то говорил
мне в Лртеке, — Иожка будет шахтёром.
Володя Ружнчка тоже учится. Он живёт
в Остраве. Недавно прислал одному на-

шему мальчику свою фотографию в шах-

тёрской форме. Значит, тоже будет шах-

тёром.
Наши друзья горячо любят Страну Со-

ветов, интересуются всем, что у нас про-
исходит. Володя писал, что в центре Ост-
равы стоит памятник советским воинам —

на гранитном пьедестале огромный танк.

«Это моё любимое место, — пишет Воло-
дя, — и после занятий я прихожу сюда с

товарищами отдохнуть и поговорить о

моей поездке в Советский Союз».

Одна из чешских девочек, отдыхавших

с нами в Артеке, недавно прислала пись-

мо с просьбой сообщить адрес советского

стахановца-доменщика. Оказывается, по

приезде она выступала на собрании
взрослых рабочих с рассказом об Лртеке
и о Москве, и кто-то из присутствующих
попросил её узнать такой адрес.
Иожка то и дело вспоминает дни, про-

ведённые в Артеке и в Москве. Он не про-
пускает ни одного советского фильма.
А недавно от пего пришло письмо: в

Остраву приезжали наши грузинские ар-
тисты, зал был переполнен, и йожке до-
стать билет не удалось. Он был очень

огорчён.
Весёлое артековское лето скрепило на-

шу дружбу, дружбу детей разных стран.
Ира Звсгинцсва,

70-я школа Москвы.

ПИОНЕРСКИЙ КОСТЕР

Мы сидели в тени молодого леска,

Солнце землю теплом обнимало,
Золотыми струями играла река,

И листва что-то тихо шептала.

Мы читали, как здесь в сорок первом зимой

Двадцать восемь гвардейцев сражались,

И врагу не отдали столицы родной:
Немцы к нашей Москве не прорвались.

В этом месте был лес уничтожен войной,
В этом месте земля обгорела,
Но поднялся из пепла лесок молодой,
Молодая листва зашумела.

Здесь теперь с лёгким звоном взлетают мячи,

Смех счастливых ребят раздаётся,
Пионерский костёр наш пылает в ночи,

Над землёй «Песня мира» несётся.

іб

Лена Шиснкова,

328-я школа Москвы.



ие Вол го -До и с но го канала.

Рисунок Лёвы Казйнова,
ЙЗОЗтуднл Московского городского Дома пионеров.

КАК МЫ ПОМОГЛИ СТРОИТЕЛЯМ

ы учимся в 55-й школе на

окраине Сталинграда. Но
наши ребята называют

свою школу Волго-Дон-
ской. Её выстроили строи-
тели Волго-Дона, и стоит

она на берегу канала.

Когда работы на трассе Волго-Донско-
го канала ещё только начались, мы узна-
ли, что в одном месте дно канала пройдёт
по Вишнёвой балке, — это километрах в

семи от нашей школы. Мы хорошо знали

ату балку; она густо заросла кустами и

деревцами.
— Как же будут там работать маши-

ны? — говорили между собой ребята.
2. «Пионер* Л1> 6.

И кто-то предложил:
— Давайте очистим балку.
Это была замечательная мысль! Нам

всем так хотелось принять хоть маленькое

участие в великой стройке!
И вот в воскресенье утром больше двух-

сот ребят — комсомольцев и старших пио-

неров — вышли из школы и направились
к Вишнёвой балке. На плечах у нас были
ломы н лопаты, как у настоящих рабочих,
а пели мы так громко, что слышно было
далеко в степи.

Застучали топоры, зазвенели лопаты.

Бригадиры командовали: «Раз, два! Взя-
ли!» И ребята, взявшись за подкопанные
кусты, вытаскивали их вместе с корнями.
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Сколько смеху было, когда кто-нибудь,
вырвав куст, с размаху летел на землю!
Вечером на большом костре варили ка-

шу, пекли картошку, танцевали вокруг ко-

стра, пели н хлопали в такт, хотя руки у
нас очень болели. В этот день мы сделали
только половину всей работы. В следую-
щую субботу в пионерскую комнату при-
шли пионеры из младших классов. Они
были очень обижены: почему их не берут
очищать Вишнёвую балку?.. А как их

взять? До балки далеко, да и работа труд-
ная, не под силу малышам. Но у совета

дружины было для них на примете другое
дело.

Около нашего посёлка возвышается

большая песчаная гора Иргень. Как толь-

ко поднимался ветер, тучи песка летели с

горы в Волгу и в русло будущего канала.

Песок мешал строителям работать, обра-
зовывал косы и отмели. Надо было задер-
жать пески.

И вот, пока старшие ребята корчевали
кусты и деревья в Вишнёвой балке, малы-

ши из всех ближних школ собрались на

горе Иргень и посеяли на склонах горы
овёс и травы.
Пришла весна, и гора Иргень зазелене-

ла. А в Вишнёвой балке машины вырыли
широкое ровное ложе канала. Берега
здесь были высокие, но песчаные. Чтобы
они не оползали, мы рассадили па них

тысячу молоденьких тополей.
Когда заканчивалось строительство вто-

рого и третьего шлюзов, мы решили посе-

ять возле них цветы. Раздобыли семена

анютиных глазок, гвоздики, левкоев. Не
успели ещё наши цветы распуститься, как

шлюзы были готовы. Но в канале ещё не

было ни капли воды... И вот пришла весть:

донская вода идёт!
В школе только что начались экзамены,

стояли самые горячие дни, но мы успева-
ли н заниматься н следить за всем, что

делается на канале. И когда по местному
радио начали сообщать о продвижении
донской воды в Волгу, мы нарисовали
карту канала и стали на ней отмечать путь
воды.

31 мая мы не забудем никогда. В этот

день на улицах было полно народу. По
шоссе шли колонны ребят и взрослых,
ехали автомашины. Играла музыка, раз-
вевались знамёна. Вдруг пошёл пролив-
ной дождь, но никто не обратил на него

внимания, все пели и смеялись, шли под
дождём к каналу. Видимо-невидимо наро-
ду собралось на его берегах! Мы тоже все
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стояли и ждали. И вдруг: «Ура-а! Идёт!
Идёт!» — пронеслось по берегам. И вдали
показалась донская вода. Она шла стре-
мительно, быстро, а навстречу ей двига-
лась волжская вода. Когда на дне капала

осталась лишь небольшая сухая полоса,
кто-то крикнул: «Бежим!» И наши ребята
побежали па тот берег по сухому дну пе-

ред тем, как его навсегда закроет вода.

А вода догоняла их, била по ногам, тащи-
ла с собой. Ребята, мокрые до нитки, с хо-

хотом выбрались на берег. Кругом все

кричали «ура!», подбрасывали вверх шап-

ки, ребята прыгали в воду и пускались
вплавь.

С берега долго ещё можно было отли-

чить донскую воду от волжской. Дон-
ская вода после долгого пути была
мутная, грязная, а волжская — чистая,
прозрачная.

Какой-то старичок набрал в бутылку
донской воды. Мы спросили, зачем он это

делает.
— На память, — ответил он. — Слыхали

сказку про живую воду? Вот это и есть

живая вода. Тысячи лет о пей мечтал на-

род. А теперь она пришла к нам.

Всем нам тоже захотелось набрать на

память «живой воды», но ни у кого не бы-
ло бутылок.

Ребята мечтали вслух:
— Вот если бы поохать по каналу!
Это было наше самое заветное желание.

И вскоре оно исполнилось. После экзаме-

нов мы поехали на пароходе по каналу.
Пароход отчалил от пристани. Мимо

проплывают знакомые берега. Вот белое
здание нашей школы, вот Вишнёвая бал-
ка, молоденькие тополя, посаженные на-

ми. А дальше всё для нас было ново: шлю-

зовые сооружения, украшенные скульпту-
рами и барельефами, Варваровское и

Береславекое водохранилища, новые селе-

ния па берегах...
Ребята рисовали и фотографировали

всё, что видели.
Мы миновали гигантскую плотину и

пятнадцатый шлюз.

— А где же . земля? — спросил кто-то.

И верно. Земли нигде не было видно.
Мы вышли в открытое море. Вокруг взды-

мались огромные волны, над ними носи-

лись крикливые чайки. И далеко-далеко
на горизонте белели паруса.

Инна Радомысльская,
председатель совета дружины 55-П школы,

город Сталинград.



ПИСЬМА
из одного
ЛАГЕРЯ

Эти письма прислали нам пионеры, отдыхавшие в лагере
Тамбовского вагоноремонтного завода

В СОВХОЗЕ «УРОЖАЙ»

Хотя горна не было, по все мы, как по команде, проснулись ровно
в семь. Проснувшись, я удивилась, что лежу не на кровати, а на мягком

душистом сене, разостланном в большой светлой комнате. И тут же

я вспомнила о вчерашнем трудном, но весёлом путешествии. Рано утром
мы вышли из нашего лагеря и только поздним вечером пришли в совхоз

«Урожай».
Мы знали, что идём в крупный птнцесозхоз, но всё-таки никто из

нас не представлял себе, что он увидит столько разных птиц. Мы попали

в настоящее птичье царство! Одних только кур здесь сто пятьдесят ты-

сяч. Когда они гуляют по зелёному лугу, он будто снегом покрывается.
А в прудах плещутся тысячи гусей и уток.

Здесь много искусственных прудов, и в них специально разводятся
различные водоросли, которыми питаются утки и гуси.

Мы долго осматривали огромное и сложное хозяйство. Особенно
понравился нам инкубатор. Разве могли бы наседки вывести и выходить

столько цыплят?
Вечером мальчики играли в футбол с молодёжной командой совхоза.

В первом тайме наши играли неуверенно: они не привыкли к такому
большому стадиону и никогда не играли со взрослыми футболистами.
Но во втором тайме ребята освоились, и началась азартная игра. Наши
ребята очень волновались, потому что футболисты совхоза уже забили
два мяча в наши ворота. И вдруг Вова Мясоедов, самый маленький
-в команде, ловко овладел мячом, погнал его к воротам противника и

метким ударом послал мяч в ворота.
Что тут было! От радости мы все вскочили с мест, стали кричать...

Но дальше игра снова пошла не в нашу пользу. Закончилась она со

счётом 3 : 1 в пользу команды «Урожай». И всё-таки мы были довольны
этой встречен: ведь мы играли с настоящей футбольной командой!

Светлана Иванова

НАШ ВОЖАТЫЙ

Когда мы узнали, что вожатым нашего отряда будет суворовец, мы

очень обрадовались. Звали нашего вожатого Анатолий Петрович Фило-
ненко. Но он разрешил нам называть себя просто Толей. Свои летние

каникулы в этом году Толе захотелось провести в пионерском лагере.
И он стал вожатым нашего отряда.

Когда мы с Толей познакомились получше, он нам рассказал всю

свою жизнь.

В Великую Отечественную войну в Одессе при бомбёжке погибла
его мама, и отец взял Толю с собой в партизанский отряд. Толе тогда
было всего восемь лет, по он, как мог, помогал взрослым. Толе при-
шлось перенести много трудностей.
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После освобождения Одессы партизанский отряд присоединился к

действующей армии, и отец снова взял Толю с собой. Через некоторое
время толин отец погиб, а Толю усыновил полк.

После победы Толя поступил в суворовское училище...
Толя — очень точный во всех делах, и нас он тоже приучил к точ-

ности. Он по секундомеру проверял, как быстро мы строимся. И мы на-

учились строиться за семь секунд. Толя учил нас быть дисциплиниро-
ванными, быстро и чётко выполнять все задания. Он сам хороший спортс-
мен, имеет второй разряд по бегу, и он всегда занимался спортом с нами,
учил нас бегать и плавать. Толя играл с нами в футбол, и когда
он был в нашей команде, то даже команда первого отряда не могла нас

победить.
Ребята узнали, когда у Толи день рождения, и решили сделать ему

сюрприз. Пошли советоваться с начальником лагеря Борисом Васильеви-
чем и придумали.

Вечером, когда все сидели за ужином, в столовую вошёл Борис Ва-
сильевич. Впереди него маленький мальчик из 5-го отряда нёс большой
пирог с красивыми буквами «Л. Ф.» Он положил пирог на стол перед
Толей, кто-то из старших пионеров поставил букет цветов, и все закри-
чали: «Поздравляем! Поздравляем!»

От неожиданности наш Толя растерялся, а потом встал и тихим го-

лосом сказал: «Спасибо, ребята!»
Толя Бобков

УЛИЦА МАЛЫШЕЙ

В пашем лагере был отряд малышей. Некоторые из них первый раз
приехали в лагерь. Они не могли сразу привыкнуть к лагерной жизни

и скучали по дому. Старшие девочки решили взять над ними шефство —

Галя Шумакова и Зоя Фурер пошли к девочкам, а я и Римма Калаш-
никова — « мальчикам.

Плохо заправленные постели, разбросанные вещи, неряшливость в

одежде — всё это говорило о том, что тринадцать моих подшефных
мальчиков — люди далеко не самостоятельные. И па лагерный «базар
растерях», куда ребята приносили найденные па территории лагеря
вещи, чаще всего попадали майки, тапочки и даже трусики наших ма-

лышей.
Я хотела показать ребятам, как надо заправлять постели, но они

наотрез отказались выполнять эту «девчачью» работу. В первый день я

ничего не добилась.
Но через два дня я снова пришла. На этот раз мне удалось разго-

вориться с Васей и Витей Дорониными. Я позвала их в лес, и когда мы

пошли, к нам присоединилось ещё несколько человек. На опушке леса

стояло искривлённое дерево, я спросила у ребят, почему оно такое.

Никто не знал. Я сказала ребятам, что это дерево изуродовали ветры,
рассказала о том, какая сила у ветра, как он разрушает даже камни,
сушит почву, убивает растения. Ребята слушали внимательно, а потом

посыпалось столько вопросов, что я не успевала на все отвечать. О том,
как найти в лесу дорогу, если заблудишься, есть ли здесь волки и змеи,
что будет с лагерным кроликом, если он вдруг убежит в лес, и о мно-

гом другом.
В следующий раз малыши встретили меня радостно и стали сразу

просить, чтобы я рассказала им сказку и обязательно про бабу-ягу да
ещё военную. Пришлось тут же сочинить сказку, как за морем-океаном
жила-была злая баба-яга. И решила она запугать всех войной. Села в

свою самоходную ступу, взяла в руки автомат-пулемёт и полетела вое-

вать... Ребята очень внимательно слушали.



Так я подружилась с малышами. Мы играли с ними в разные игры,
лепили из пластилина игрушки, читали, разучивали стихи, танцы и

песни. На одной из аллей лагеря для малышей была построена целая
улица из маленьких фанерных домиков. Ребята посыпали свою улпц\
жёлтым песком, посадили возле домиков цветы. Они очень любили
играть в этих домиках.

Вскоре я стала -помощником вожатого пятого отряда и перешла на

«вечное жительство» к малышам. Они уже не считали «девчачьей» ра-
ботой заправку постелей и старались это делать как можно аккуратнее.
Научились пришивать пуговицы, подметать спальню, чистить зубы и за-
вязывать галстук.

Лилия Ду.\овска.і

ч. п.

Однажды утром мы пошли в лес по ягоды. Было жарко, пахпо смо-

листой сосной. Мы шли уже довольно долго, а ягоды всё не попадались.
Тогда мы стали ловить бабочек и жуков для коллекции. Мальчики на-

шли осиное гнездо и решили взять его в лагерь. И вдруг из гнезда вы-

летело множество ос. Все бросились бежать, а осы долго летели за

памп. Они ужалили двух мальчиков. Когда осы наконец отстали от

нас, мы вдруг увидели: перед нами поляна, красная от земляники. Мы
обрадовались и стали собирать землянику в баночки и прямо в рот.
Вскоре все баночки и кружки были наполнены, и мы уселись отдохнуть
под тенистым деревом. Вдруг кто-то из нас заметил на дереве белку.
Белка перепрыгивала с ветки на ветку, а мы бежали по траве и следили

за ней. Потом она юркнула в дупло. Тогда один из мальчиков взобрался
па дерево. Он обмотал руки майкой и схватил белку. Она кусалась
и царапалась, но мы завернули её ещё в одну майку и завязали, чтобы
она не убежала. Тут только мы огляделись и увидели, что находимся
в совсем незнакомом месте. Вокруг нас был густой лес. Нам стало

страшно. А тут ещё как затрещит что-то в кустах! Девочки закричали
п шарахнулись в сторону: думали, медведь. Но из кустов вышли две
коровы. Теперь вспоминать об этом смешно, а тогда нам было не до
смеха.

Без пашей вожатой мы, наверно, не нашли бы дорогу в лагерь, но

она повела нас по компасу прямо на запад: там находился, по нашим

оасчётаы, лагерь. По дороге она рассказала нам о разных приметах, по

которым можно определить страны света и без компаса. Скоро мы вы-

шли на знакомую поляну. Тут услышали горн и крики «ау» с разных
сторон п увидели старших ребят из нашего лагеря. Они вышли разыски-
вать пас.

Мы бросились к ним и наперебой стали рассказывать, как заблуди-
лись и как по компасу паішш дорогу. Но про то, как напугались, мы

ничего не сказали.

Часто мы потом вспоминали это «чрезвычайное происшествие».

Выборнова

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛАДИВОСТОК»

Мы готовились к путешествию, по когда и куда отправимся, никто

не знал. Л пока все разучивали дорожные знаки и делали по утрам после

зарядки короткие пробежки.
И вот однажды после завтрака было объявлено, что на территории

лагеря вывешено объявление о том, куда мы едем. Мы искали его

всюду: в корпусах, в беседках, в столовой, на деревьях — и наконец



нашли его на двери лагерного изолятора. В объявлении сообщалось, что

сегодня после полдника мы поедем во Владивосток.
По сигналу горна все быстро выстроились на линейку. Александра

Николаевна, наш физрук, сообщила условия игры. Путь до «Владиво-
стока» пройдёт через города «Новая Ляда», «Тамбов», «Москва», «Но-
восибирск», «Иркутск».

Направление к первой станции нам указали, а другие станции мы

должны были отыскивать по дорожным «пакам. И вот один за другим
четыре отряда по разным маршрутам отправились в путь.

Наш отряд сначала бежал по просёлочной дороге, и вес мы внима-

тельно смотрели па дорогу и по сторонам, чтобы не пропустить дорож-
ных знаков. Вот стрелка показывает поворот. Мы сворачиваем на лесную
просеку. Пробежав метров двести, мы увидели на дереве лист бумаги
с надписью: «Новая Ляда». Это первая станция. Спрятавшись за дерево,
нас ждал «начальник станции» — вожатая четвёртого отряда.

Здесь, оказывается, была не только передышка, но и проверка на-

ших знании по географии. Мы должны были ответить на три вопроса:
сказать, куда впадает река Амур, назвать самую высокую горную вер-
шину, перечислить, с какими странами граничит Советский Союз на юге.

Мы старались скорее ответить: ведь дорога каждая секунда. И вот мы

уже бежим дальше, к «Тамбову». Благополучно минуем его, ответив

на все вопросы быстрее, чем в «Новой Ляде». Но тут нас постигла

неудача: оказалось, что мы неверно прочитали дорожный знак, и к стан-

ции пришли не с той стороны. Пришлось вернуться. Побежали назад, а

навстречу — первый отряд мальчиков. Они тоже потеряли направление и

сбились на наш маршрут. Мы вернулись с мальчиками к условному
знаку и побежали к станции уже по правильному пути. К «Москве»
прибежали вместе. Но какой же отряд должен уйти со станции первым?
«Начальник станции» даёт нам команду построиться. Наш отряд строится
быстрее, и мы бежим первыми. Но после «Иркутска» мальчики нас

обогнали и на линейку в лагерь прибежали раньше других отрядов.

Нина Павлова

Школьники города Ярославля, члены кружка велосипедистов при Областной экскурсяонно-туристской
станции, отправляются в четырнадцатидневный велопоход по маршруту: Ярославль — Ростов — Пере-

яславль — Усолье — Курба — Ярославль.
Фото С. Карасёва.



ПУТЕШЕСТВИЕ

К НЕОБЫКНОВЕННЫМ ЗВЕРЯМ

чень интересно заниматься

в кружке юных биоло-
гов Московского зоопарка.
Мало того, что мы наблю-
даем и ухаживаем за вся-

кими зверями, зоопарк
каждое лето устраивает

для нас интересные путешествия в запо-

ведники. Прошлым летом, например, мы

были на Украине, в степном заповеднике
Аскания-Нова.
Это один из самых замечательных за-

поведников Советского Союза. Там разво-
дят и акклиматизируют — приучают к

здешнему климату — животных, которые
родом из самых различных мест: из даль-
невосточной тайги, из американских пре-
рий, с кавказских гор, из африканских са-

ванн и европейских лесов.

Этих животных не только акклимати-

зируют в сухих и жарких украинских сте-

пях, но и «одомашнивают» — приучают
служить человеку.
Вот, например, маралы и изюбри,—

их молодые рога (панты) обладают
замечательными целебными свойствами и

вылечивают многие болезни. В старое вре-
мя панты добывали таёжные охотники,
гоняясь за оленями, неутомимо выслежи-

вая их и убивая. Но ведь с убитого оленя

можно снять только одни панты, а живой

сбрасывает старые, окостеневшие рога
каждый год, и каждый год у него выра-
стают новые. Сколько оленей гибло зря!
В конце концов их так могли совсем истре-
бить.

И вот по предложению советских учёных
уже много лет на Дальнем Востоке пан-

товых оленей ловят живыми и держат в

загонах. Но ещё лучше было бы, чтобы

Антилопа-канна.
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они паслись в стадах, на воле. На
свободе олени сами добывают
корм, а когда они в загоне, корм
на огромное стадо должны запа-

сать люди. Да и тесно в загонах;
если заболеет один олень, могут
заразиться и погибнуть многие.

А попробуй их выпустить — сразу
разбегутся, не поймаешь.

В Аскании-Нова маралов и пят-

нистых оленей пасут на воле, в от-

крытой ровной степи, где всё на

виду; один конный пастух вполне

справляется с большим стадом.
Только в пору рождения и вы-

кормки оленят стадо возвращается
в загоны.

Много удивительного и интерес-
ного увидели мы в Аскании-Нова.
Удивляться мы начали ещё по до-
роге, когда машина везла нас от

станции: первый раз в жизни нам

удалось увидеть миражи. Кругом,
куда ни глянь, раскинулась степь,
и от ветерка волны пробегали по

ковылю. Всё было видно до самого

горизонта. Мы знали, что здесь нет

никаких > озёр, и вдруг заметили,
что вдали блестит вода, а вокруг
неё темнеют деревья. Машина про-
ехала немного дальше, и вдруг эта

вода исчезла, и снова была только

степь. Потом в другом месте снова

появилась блестящая полоска во-

ды. Мы ясно представили себе то,
о чём раньше читали в книжках:

замученный зноем и жаждой кара-
ван движется в пустыне, обману-
тые миражем люди спешат к воде,
но исчезает мираж, и нет никакой
воды,' и кругом опять только рас-
калённые пески.

Потом мы вдруг заметили вдали
стадо бизонов. При виде машины

они убежали, но мы узнали, что не

всегда бывает так: одни раз бизо-
ны пытались напасть па легковую
машину, а другой .раз долго гна-

лись за мотоциклом, только не

смогли догнать. Л уж если бы
догнали, плохо пришлось бы мо-

тоциклисту! К счастью, бизоны не ь?й:
такие быстрые. Они большие, тя-

жёлые, большеголовые, куда боль-
ше 'обыкновенного быка. Это —

вымирающие животные.

В заповеднике нас очень приветливо
встретили. Директор рассказал и объяс-
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асканиискои степи пасутся бизоны.

■ ■ '""' ' л-

Ланки маралов с оленятами.

Страус нанду у своего гнезда.

пил нам всё. Л потом познакомил нас с

сотрудниками заповедника и сказал, кто

из ребят с кем будет работать.



Среди наших новых знакомых была и

тётя Катя, которая ухаживает за молод-

няком антилоп. На воле антилопы сами

кормят своих детёнышей. Здесь, в запо-

веднике, маленьких антилоп выпаивают,
как обыкновенных телят, а антилоп доят,
как домашних коров. Мы смотрели, как

тётя Катя поит маленьких антилоп нз

поилки, а потом вытирает малышам мор-
дочки полотенцем.
Эльба, телёночек антилопы-гну, очень

любит тётю Катю, подбегает к ней, как

только увидит, ласкается. Тётя Катя гла-

дит её, почёсывает, и Эльба очень доволь-

на, хотя сначала она была самой дикой,
самой пугливой и недоверчивой из всего

молодняка. Вообще телята антилопы-гну
и канны гораздо хуже приручаются, чем

телята домашней коровы или зебу, ко-

торую в Индии разводят как молочный
скот.

Это объясняется тем, что родители ма-

леньких гну и канн — дикие животные, и

у молодняка сохранились инстинкты диких
родителей, а коровы н зебу, много столе-

тий назад прирученные человеком, уже
утеряли эти дикие инстинкты.

Когда мы в первый раз вошли в загон

молодняка, аитилопы-гпу сейчас же вско-

чили и отбежали в сторону. Телята ко-

ровы и зебу лениво поднялись и через
некоторое время подошли и стали нюхать

протянутый им хлеб. Молодые антилопы

всё это время стояли вдалеке и смотрели в

нашу сторону, а при малейшем движении
начинали испуганно бегать по загону.
Только через несколько дней они при-

выкли и стали подходить, но всё же они

были более осторожны и пугливы, чем

телята зебу и коровы.
Мы видели двух взрослых антилоп-канн,

как раз тех, которых доят. Одну зовут Вс-
неркон, а другую Нигерией. У обеих ха-

рактер неважный. Нигерию доят в особом
станке, так, чтобы она не могла ни ляг-

нуть, ни ударить рогом. А Венерку нельзя

ставить в станок, её приходится просто
привязывать за рога, потому что она боит-
ся станка, начинает биться и может раз-
нести его в щепки.
Много было у нас разных приключений,

особенно когда мы ездили в степь, где ста-

да пасутся па воле. Во-первых, пришлось
научиться ездить верхом, потому что олени

и антилопы подпускают к себе совсем

близко всадника, а пешего или боятся пли,
наоборот, нападают на пего.

Иногда приходилось ездить не на ло-

шади, а на ослике. Это было просто муче-
ние. И смех и горе! Из конюшни он еле-

еле шёл, потом неожиданно останавливал-

ся посреди дороги, и с места его не

сдвинешь. Зато на обратном пути он бе-
жал сломя голову, так, что не усидишь.
Не раз случалось вылетать из седла ребя-
там, пользовавшимся «ослиным транспор-
том». У осла есть ещё один недостаток —

его совсем не боятся зебры, бизоны и ан-

тилопы-гну: он ведь маленький. Если зави-

дят, со всех ног мчатся и нападают на него

и иа людей. Нам всегда давали лошадей,
но иногда мы стеснялись просить и однаж-
ды чуть не поплатились за это. Мы воз-

вращались из степи, где проводили наблю-
дения. Нас было трое, и па троих — один
ослик. Мы были уже близко от ворот, но

и стадо гну было недалеко. Почуяв нас,
вожак сейчас же насторожился и повер-
нул в нашу сторону. Антилопы увидели
пеших людей и осла и, нагнув головы,
ринулись в «атаку», ну, а мы, конечно,
от них к воротам. Когда мы уже почти

добежали до ворот, то вдруг вспомнили,
как можно избавиться от преследований.
Гну боятся всех высоких предметов: доста-
точно поднять вверх шляпу, надетую на

палку, и они сразу отступают. Так мы и

сделали. Гну остановились и повернули
обратно.

В Асканип-Нова живут южноамерикан-
ские страусы эму и нанду. Есть здесь и

африканские страусы.
Страусы приспособились к украинской

Степи и чувствуют себя как дома: несут
яйца, высиживают птенцов.
Впрочем, на помощь страусам пришла

техника. Большинство страусят выводится
в инкубаторах. Страусята очень забавные
и совсем ручные. Сотрудники страусятни-
ка на прощание подарили нам несколько

большущих страусиных яиц, и мы благо-
получно довезли" их до Москвы. Пи одно
яйцо не разбилось в дороге.
Мы часто вспоминаем Лскапию-Нова,

особенно когда получаем оттуда письма

от своего друга, пастуха дяди Серёжи.
Вова Полонский,
Таня Евгеньева,

члены крѵжка юных биологов
при Московском зоопарке.



ЮНЫЕ
КОНСТРУКТОРЫ

В нашей огромной стране кипит

работа. В лабораториях научных
учреждений, в конструкторских
бюро, в заводских цехах рожда-
ются новые, невиданные машины,

сложные автоматы, тонкие, чув-
ствительные и послушные прибо-
ры. Советская техника стреми-
тельно движется вперёд.

Но есть ещё и «малая техника»,

которую создают ребята." Они
с увлечением строят модели.

Прошлым летом в Москве был
устроен всесоюзный праздник
юных техников, на который ребя-
та со всех концов страны привез-
ли свои работы. Кинооператоры
из кинолаборатории Центральной
станции юных техников запечат-

лели этот праздник на киноплён-
ке. Здесь вы видите несколько

кадров из фильма.

Юные физики одной из школ

Новочеркасска устроили универ-
сальный электрощит для физиче-
ского кабинета. На щите укрепле-
ны трансформаторы, выпрями-
тельные лампы, реостаты, конт-

рольные приборы. При помощи

этого щита можно получить для

опытов переменный и постоянный

ток различного напряжения.

*

Вот модель землесосного сна-

ряда. Её сделали юные техники

Куйбышева, города, где строится

величайшая электростанция.
На модели юные техники уста-

новили электромотор и батарею.
Стоит включить маленький ру-
бильник, как фреза начинает вра-
щаться, словно у настоящего зем-

снаряда.
*

Там, где дно реки каменистое,

а не песчаное или глинистое, зем-

снаряд заменяется землечерпал-
кой. Куйбышевские ребята по-

строили модель самой большой
землечерпалки — «Пятилетка».
Взгляните на фотографию мо-

дели, и вам сразу станет ясно,

как работает настоящая земле-

черпалка. Длинная цепь стальных

ковшей ползёт под воду, вывора-
чивает камни, выносит их наверх
и сгружает в баржу.

*

Юные техники Армении по-

строили модель вертолёта. Это
самолёт без крыльев. Его держат
в воздухе большие лопасти вер-
тикального винта. Вертолёту не

нужны аэродромы для взлёта и

посадки. Он может взлететь с па-



лубы парохода, с кузова автома-

шины, он может сесть на плоскую
крышу дома или на небольшой
скверик. Он может остановиться

в воздухе и висеть на одном ме-

сте.

*

Николаев — большой портовый
город, где строят новые суда и

чинят старые. Юные техники Ни-
колаева не раз бывали в доках.

Они сделали модель пловучего
дока для ремонта судов. Две
большие железные коробки со-

единены общим дном. Когда в

коробки пущена вода, док погру-
жается, и в него может войти мо-

дель парохода. Когда в коробки
накачают воздух, док всплыоает

и поднимает судно на поверх-
ность.

*

По преображённой Волге плы-

вут новые корабли. Юные техники

города Ейска построили модель

одного из этих кораблей. Это
быстроходный глиссер с воздуш-
ным винтом. Глиссеры замеча-

тельны не только своей ско-

ростью: они не боятся качки.

А это очень важно, потому что

на волжских морях волны боль-
шие-— до трёх метров высотой.

Наша страна делается всё бога-
че электрической энергией. Со-
ветские инженеры построили но-

вые машины: электротракторы,
электрокомбайны. В Ростовской
области уже работают такие ма-

шины на энергии Цимлянской ГЭС.
Юные техники Свердловска по-

строили модель электротрактора.
По длинному кабелю к ней по-

даётся ток. Электромотор движет

гусеницы и вращает катушку для

намотки кабеля. Можно прице-
пить плуг или сеялку, и трактор
поведёт их по столу, как по

полю.

Юные фотолюбители города
Электросталь построили замеча-

тельный прибор. С его помощью

можно фотографировать в нату-
ра пь ну ю величину или даже с

небольшим увеличением мелкие

цветы, насекомых, кристаллы, пло-

ды и семена растений и многое

другое.

Здесь только восемь моделей,
а сколько их ещё построено
неутомимыми и трудолюбивыми
руками ребят! Строя свои модели,

юные техники мечтают о том вре-
мени, когда, став взрослыми,
окончив учение, они будут созда-

вать новые машины, ещё более
совершенные, чем те, которые
служат советским людям сегодня.



ПЕРВЫЕЙЯБЛОКИ

ень, когда зацветают ябло-
ни в большом саду омской
юннатской станции, — празд-
ник для ребят-садоводов.
Ещё с улицы через ворота
мы видим белое море цветов.

Знакомая аллея, которая стрелой уходит
вглубь сада, пронизана каким-то особен-
ным сиянием, словно всё улыбается во-

круг. Идёшь по аллее и думаешь о ребя-
тах, которые давно, ещё до войны, сажали
эти яблони, и о тех, которые прежде пас

ухаживали за ними.

Какая бы работа ни ожидала нас в этот

день, обязательно каждый остановится по-

смотреть, полюбоваться, порадоваться. Но
в прошлом году мы как увидели, что ста-

рый сад уже в цвету, так, не останавли-

ваясь, помчались на южный участок, где

растут яблоньки, посаженные нами. Ведь
им пошла уже третья весна, а у нас в Си-
бири яблони дают первый урожай на тре-
тий или на четвёртый год. Мы уже за-

долго до этого дня приметили крепкие
и плотные бутоны на маленьких деревцах
и теперь бежали наперегонки к южному
участку. И вот мы стоим в молодом саду.
На два гектара раскинулся он вокруг.
Словно лакированные, блестят только что

распустившиеся зелёные листочки, а сре-
ди зелёных яблонек то здесь, то там стоят

цветущие деревца. Никогда никакие цветы
не казались нам более прекрасными, чем

эти первые цветы на яблоньках, посажен-

ных и выхоженных нашими руками. Надо
было записать, сколько деревьев зацвело,
зарисовать форму цветков, их расположе-
ние па ветках; а пока Юра Мучулаев и

Валерий Мищенко ходили за дневниками,
в пашей памяти прошла вся жизнь этих

цветущих яблонь. Омская весна всегда
капризна, но весна пятидесятого года, ко-
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гда мы сажали яблоньки, была особенно
переменчива. Первого и второго мая такая

теплынь стояла, просто как летом, а чет-

вёртого подул холодный ветер, и пятого

мая к вечеру запорхали белые сне-

жинки.

Копать ямы на участке мы вышли, одев-
шись потеплей: холодно. Только за рабо-
той согрелись. Два дня копали, потом та-

скали носилками перегной и укладывали
его с каждую ямку. Володя Новопашин,
Юра Мучулаев и Валерий Мищенко при-
несли выращенные ими саженцы-двухлет-
ки различных морозоустойчивых сортов:
хорошовку, анисик омский, випновку
жёлтую, райку красную, аркадпк.
Закончили мы посадку, стоим, огляды-

ваем тонкие прутики, которые вытянулись
рядами в новом саду, а кто-то из ребят
вдруг засмеялся и говорит:

— Вон какие малыши торчат из земли,
а ведь придёт время — зацветут они и

принесут плоды!
И вот наконец пришло это время, до-

ждались мы, что яблони зацвели! Хотя мы

не просто дожидались, мы всё время уха-
живали за яблоньками. Не так легко им

было бы без нашей помощи выжить в

сибирском климате.

Припомнилось нам теперь знойное, су-
хое лето пятидесятого года и как мы 'носи-

ли воду и поливали саженцы, как пололи

междурядья, рыхлили приствольные круги,
как прищипывали молодые побеги, чтобы
больше сил оставалось у яблонек на

образование древесины, какую вели мы

борьбу с вредителями сада. К середине
августа все яблоньки выровнялись, похо-

рошели — залюбуешься!
Подошла осень, и мы стали готовить

своп саженцы к длинной зиме: подкор-
мили деревья калийной солью и суперфос-



фатом, ещё раз перекопали приствольные
круги, побелили стволы. А знаете, зачем

белят стволы? В Сибири ранней весной
морозы ещё держатся, но солнце уже
стоит высоко, сильно греет, и от этого

раньше срока начинается движение соков

по сосудам в стволах с южной стороны,
а потом ночной холод прихватывает не

во-время проснувшееся деревцо. Полу-
чаются морозные ожоги на стволах, и

яблонька может погибнуть. Побеленные
стволы отражают солнечные лучи, и это

защищает яблони от морозных ожогов.

На полугектаре, отведённом под стелю-

щийся сад, у нас было особенно много

хлопот. Яблонькам. посаженным наклонно,
под углом в сорок пять градусов, мы с

июня пригибали все ветки и прикалывали
к земле деревянными шпильками, вырезан-
ными из крепких развилистых сучьев, а

в конце сентября пригнули пониже тонкие

стволы и тоже прикрепили их. Яблоня
сама стелиться не будет. Надо её заста-

вить. Чуть дашь ей волю — она выпрям-
ляется, тянется вверх. Даже стволы взрос-
лых деревьев толщиной в руку, предостав-
ленные самим себе, встают вертикально.

И вот выпал снег, пришла первая зима

в наш молоденький сад. Стоячие яблонь-
ки мы прикопали снегом до самых ветвей,
а стелющиеся совсем спрятались в снег.

Весной только самые молодые побеги по-

чернели, обожжённые лютой сибирской

стужен и ветрами. Но яблоньки были жи-

вы. Мы обрезали погибшие веточки, снова

внесли перегной, разрыхлили землю, что-

бы она лучше впитывала весеннюю

влагу.
Второе лето было ещё жарче первого.

В метеосводках по радио Омск упоминал-
ся сразу после Ашхабада. Стояла жара
в тридцать шесть градусов, а земля нака-

лялась до семидесяти.

Правда, ночью температура падала до
десяти градусов, но не успевала охладить-

ся почва, как снова поднималось из-за го-

ризонта солнце, и воздух нагревался,
словно в горячей печке. Каждый день при-
бегали мы в молодой сад, поливали яб-
лоньки, выпалывали траву в междурядьях,
обирали с веток сухие листочки. Все ре-
бята стали чёрные, как негры, волосы и

брови совсем выгорели на солнцепёке.
А яблони наши чувствовали себя отлично,
всё выше поднимались, их стволы ста-

новились всё крепче, а кроны всё
гуще.
Снова пришла зима. Сердито выли

вьюги, но яблоньки наши набрались сил за

лето и крепко спали под защитой снежных

сугробов.
Вспоминая всё это, мы смотрели теперь,

как пчёлы суетятся вокруг нежных белых
ветвей, деловито собирают сладкий нектар
н заодно переносят пыльцу с цветка на

цветок. Пчёлы — хорошие помощники са-

В саду омских юннатов.



доводов. Они опыляют цветы и увеличи-
вают урожай.
Как мы боялись, не будет ли заморозков

этой весной: ведь они случаются у нзс

даже в начале июня! Но всё обошлось
благополучно. Вскоре яблоньки отцвели.
Нежные лепестки опали и, будто снегом,
покрыли землю вокруг стволов. День за

днём мы работали в саду и смотрели, как

развиваются зелёные завязи. Сначала они

были с крупные горошины, а к концу
июня превратились га настоящие, хотя и

не очень крупные яблоки.
В стелющемся саду пока что плодоно-

сила только одна яблоня. Зато какие слав-

ные яблоки принесла она! Притаившись
под крупными зелёными листьями, почти

у самых корней деревца лежала гроздь из

трёх красивых больших яблок. У стелю-

щихся яблонь плоды всегда крупнее дру-
гих сибирских сортов и всегда образуют
грозди. Мы их не раз видели в саду на-

шего земляка и большого друга юнна-

тов профессора Александра Дмитрие-
вича Кизюрина. Но наши яблоки нам ка-

зались лучшими в мире, потому что мы

сами вырастили их. Юрий объявил сгоря-
ча, что они крупнее алма-атинского апор-
та. Но .это, пожалуй, было уж чересчур!

В середине августа наступил самый тор-
жественный и самый весёлый день: мы

сняли своіі первыіі урожай! Каждому хо-

телось подержать душистые яблоки в ру-
ках, погладить их блестящую кожицу и

полюбоваться их нежным румянцем.
Наконец, бережно уложив все яблоки

в корзину, мы понесли их в свою лабо-
раторию, чтобы взвесить, измерить,
описать.

И вот у нас в дневниках появились та-

кие записи:

«Урожай 1952 года. Грушовка москов-

ская. Высота плода — 5,2 сантиметра, ши-

рина — 7,3 сантиметра. Форма — плоско-

круглая, плодоножка — 1,2 сантиметра.
Окраска плода бледнозелеповатая. Семен-
ные камеры закрытые. Мякоть желтовато-

белая, сочная, ароматная, кисловато-слад-
кая».

Нечего говорить, что последнюю запись

проверили все одиннадцать мальчиков и

девочек — садоводов! Юра предлагал ещё
записать, что эти яблоки лучшие в мире,
но мы не согласились: неудобно так хва-

литься. Хотя, конечно, для нас они лучшие
в мире!

Люда Клюева,

В ПАЛАТКЕ
Клочья туч смешались в беспорядке,
Над шумящим лесом проходя,
Осыпают мокрые палатки

Звонкие горошины дождя.

Пузыри плывут по лужам мутным,
Всюду льётся и журчит вода,

А в палатке чистой и уютной
И тепло и сухо, как всегда.

От дождя укрытые надёжно,
Глядя в наступающую тьму,
Заглушая ветра шум тревожный,
Мы поём, поём назло всему!

Что нам дождь и грязь, когда мы вместе,

Обнявшись, поём всё веселей
Радостные, солнечные песни

О мечтах, о дружбе, о тепле!

Ира Дмохсвская,
город Москва.

ЛЕТОМ
Я провёл в походах это лето,

Изучая край любимый свой.

Каждый день вставал я в час рассвета

И ложился в тихий час ночной.

Километров прошагал немало

И на солнце сильно загорел,

Отдыхал под крышей сеновала,

Ночевал в степи— и не робел.

Проходил везде благополучно:
Не терялся в чаще я лесной.

Был со мною спутник неразлучный,
Этот спутник верный— компас мой.

Володя Вороянкин,
город Москва.
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НА ПАСТБИЩА

КАРА-ТАУ

к
ак только закончились экзамены, я стал собираться в Кара-Тау. Туда
обычно отец 'перегоняет на лето свою отару. Я пошёл к председателю
колхоза Якубу Лйла-манову и попросил 'коня, но председатель спокой-
но сказал:

— Зачел так торопишься? Большая дорога — большие сборы. Коня
выберешь, поезди на нём, покорми его, пускай привыкнет к тебе, а

потом вместе поедем.
Через неделю председатель сказал, что пора ехать. В моём гурджуме уже были

уложены батареи к приёмнику, букварь для младшего брата Раджаба, книги и, нако-

нец, табель, где было написано, что я переведён в шестой класс.

Мы выехали на рассвете. Председатель ехал на чёрном Арслаяе — лучшем коне

нашего колхоза. Не успел Якуб Айламанов разобрать поводья, как Арслан прямо с

места пошёл рысью — «юрьгой». Мой Альбарс не отставал.

Миновав новый мост через арык, мы поровнялиеь со школой. Председатель обер-
нулся ко мне:

— Прощайся со школой! Целое лето не увидишь её.
Скоро мы выехали из посёлка. Справа и слева раскинулись хлопковые поля.

Ночью, видно, производили поливку, и земля в бороздках была ещё сырой, а кое-где
блестели лужи воды.

Поля кончились, и мы поехали по степи.

Потом начались барханы. Наши кони пошли шагом. Между барханами мы заме-

тили выбитую дорогу, по ней, видно, гоняли отары овец. Мы направили своих лоша-

дей на эту дорогу.
Две ночи мы ночевали в степи. Тошько на третий день увидели горы. Председа-

тель придержал своего кони и, показывая рукой на горы, сказал:

■— Султан-Уиз-Даг. Там сейчас работа идёт: берут строительный материал.
Мне захотелось посмотреть, как добывают камень, но Якуб Айламанов сказал, что

карьер далеко и мы то сможем туда заехать.

К вечеру начался спуск с к»р, и вскоре впереди открылась равнина. Мой Аль-
барс осторожно шёл по краю обрыва и испуганно похрапывал. Я не трогал поводья,
полностью доверившись ему.

Наконец впереди показались кибитка и отара овец. От неё отделился всадник и

помчался к нам. Я сразу узнал своего отца,
— Хсіі, Берды! — громко крикнул председатель.
—■ Хей! — отозвался отец.
Нас заметили сторожевые собаки и подняли лай. Среди них я узнал большого

лохматого Кара-Кура. Отара испуганно рванулась в сторону. За ней облаком подня-
лась пыль.

— А ну, Мами, заверни отару! — сказал председатель.
Я поскакал наперерез отаре, стараясь показать отцу, как хорошо я сижу на. ко-

не. Кара-Кур бросился помогать мне. Он старался изо всех сил, как будто просил
прощения за то, что сразу не узнал меня.

Я завернул отару и вернулся к кибитке. Мать и Раджаб радостно встретили меня.

Мне захотелось поскоірее всё осмотреть, и тут же мы с Раджабом пошлп к колодцу. Ко-
лодец был вьгрыт в крепком известняке и прикрыт сверху ветками саксаула. Я разо-

брал ветки и посмотрел в чёрную дыру.
— Слушай, — сказал Раджаб и бросил маленький камешек в колодец. Где-то

далеко внизу послышался плеск воды: колодец был очень глубокий.
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Вечером я помогал отцу поить овец. Поперёк колодца было положено бревно с

деревянным колешг, через которое была перекинута верёвка. К одному концу верёв-
кн привязано щедро, а другой коиец тянет верблюд. Отец спускал на верёвке кожаное

ведро — цоуо. Такое ведро очень удобно: оно не обивает стенки колодца. Когда ведро
наполнялось водой, я погонял верблюда, он медленно шагалі от колодца и вытаскивал

ведро. Потом я глал верблюда к колодцу, а отец спускал ведро.
До поздией ночи мы поили овец.
Когда овцы напились, они снова принялись жадно щипать колючку, а мы вер-

нулись в кибитку. Над казаном пылал огонь, и пахлю бараниной. Мать вынесла мед-
ный кувшин и полотенце. Мы вымыли рукн и сели ужинать. Каким вкусным после

трудов показался мне суп!
На другой дань председатель уехал обратно в колхоз, а я остался.

Помогая отцу, я понял, какая сложная работа у чабана. Он должен перегонять
овец с места на место, так, чтобы они второй раз не проходили там, где уже до этого

паслись'. Так лучше сохраняется трава. Каждый вечер отец на листочке бумага отме-

чал, где он уже пас овец.
Тяжело приходилось раньше чабанам, когда наступало время стрижки овец. Но

к нам пз машишо-тракторпо'п станции приехала передвижная электростанция, и мы

стригли о-вец электрическими ножницами. За дна дня были острижены все овцы.
Если бы отец делал эту работу вручную, ему пришлось бы трудиться больше двух
недель.

...Однажды поздно вечером мы лежали в кибитке. Крап кошмы был завёрнут, и

прохладный ветер обдувал нас.

Вдруг злобно залаял Кара-Кур. Отец взял ружьё и вышел из кибитки.
— Волке!.. — сказал он.

Мы с Раджабом тоже выбежали из кибитки. Собаки неигтово лаяли. Отец
приложил руку ребром ко рту и стал подвывать по-волчьи. Где-то рядом ответил волк.

Собаки оросились туда. Овцы сбились к самой кибитке.
Отец ушёл куда-то на край отары, но вскоре вернулся вместе с Кара-Куром.

' Собаки отогнали волка.

Утром отец сказал мне:

— Мл ми, ты хорошо учился в школе и перешёл в шестой класс. За это я дарю
тебе своё ружье.

Как я обрадовался! Накоіиец-то сбылась моя заветная мечта!
Отец досталі мешочек с дробью, пыжи, мерку для пороха, новый кожаный ягдташ

и всё это отдал мне. Потом он показал, как надо набивать патроны, сколько сыпать

пороху и дрО'би. Тут же я зарядил десять патронов н стал собираться на охоту.

*г — В такую жару ничего не найдёшь, — сказал отец. — Сейчас все звери и пти-

цы забрались в норы: там не так жарко. Охотиться надо рано утром или при заходе
, солнца.

Я послушался и отправился на охоту рано утром. Раджаб пошел вместе со ншй.
Мне очень хотелось убить какого-нибудь зверька и сделать из него чучело. На

одном из бугорков мы увидели песчанку. Зверёк стоял на задних лапках и посвисты-

вал. Я стал подкрадываться к песчанке, но она заметила меня и юркнула в нору.

— Давай посидим, — сказал Раджаб. — Здесь их много.

Мы стали терпеливо ждать. Но зверьки, как видно, чувствовали наше присут-
ствие и больше не появлялись.

— Зачем ждать, давай выгоним её из норы, — предложил я Раджабу.
Я всунул палку в нору, но зверёк не показался. Тогда мы стали раскапывать

нору, и каково же было наше удивление, когда в шоре вместо песчанки оказался ма-

ленький свернувшийся клубком ёжик! Раджаб снял свою тюбетейку, и мы положили

туда ёжика. Я решил отвезти его в школу.

Незаметно приблизился день, когда нужно было подумать о возвращении в шко-

лу. Я заняж'я разбором собранных растений. В моём гербарии были травы, которые
больше всего любят овцы: полынь, иляк, яушан, селин, побеги саксаула и джиды.

Много нового узнал я летом.

Мами Бердыев,
учении 7-го класса средней школы.

Колхоз «Ленинизме-. Тур-шульского района, Кара- Кали акскоіі АССР.



САМОХОДНЫЙ комбайн за уборкой хлеба Юра Лесюк. Москва.

Седьмая Всесоюзная выставка изобразительного творчества детеіі.



Толя Бушмакин. Ашхабад.
Седьмая Всесоюзная выставка изобразительного творчества детей.



Рисунок Вячеслава Жабинского,
Изостудия Дома пионеров Октябрьского района. Москва.

В ясной ПОЛЯНЕ
рошлым летам я жил у своего

дедушки. От его дога всего че-

тыре километра до Ясной По-
ляны, усадьбы-музея Льва Ни-
колаевича Толстого. Эта усадь-
ба, была дли великого писателя

и «колыбелью и могилой», как

выразилась С. Л. Толстая. В Ясной Поляне Лев
Николаевич родился, провёл значительную часть

жизни и написал большинство своих книг. Здесь
же он похоронен.

Мы с сестрёнкой пошли в усадьбу на следу-
ющий же день после приезда.

Мы осмотрели дом, где жил Лги Николаевич,
побывали в его кабинете, гостиной, библиотеке.
Нам рассказали, что когда во время войны Яс-
ную Поляну захватили фашисты, они начали

бесчинствовать в музее, грабить и растаскивать
мебель, посуду. Фашисты разложили в библиоте-
ке костры, чтобы сжечь книги и дом Толстого.
По не успели: наша армия выгнала захватчи-

ков. II советские люди бережно восстановили

музей.
Во дворе перед домом стоит большой вяз. Это —

знаменитое дерево. Мы слышали о нём и раньше
от дедушки. Дедушка не раз виден Льва Ииколае-

3. «Пионер» № 6.

вича Толстого и рассказывал нам, что любой
крестьянин мог придти к нему за помощью или

советом. На вязе висел колокол. Каждый, позво-

нив в колокол, мог вызвать Льва Никола* мча.

II домашние назвали вяз «деревом бедных». 15 му-

зее нам много рассказывали о том, как Лев Ни-
колаевич старался облегчить жизнь крестьян, о

школе, которую он создал для крестьянских- де-

тей.

На следующее утро я опять пошёл в усадьбу
и с тех пор бывал' там и рисовал каждый день.

Я много прочитал в это лето шроизведі айн

Л. II. Толстого. Он стал .моим любимым писате-

лем. Мне очень хотелось нарисовать то место, где

,1 и Николаевич обычно разговаривал с людьми, —
скамейку под вязом.

В журнале «Огонек» я видел однажды аква-

рель художника Богаткина. Он изобразил дом
Тп.'тых как раз с тон стороны, где растёт «де-

рево бедных». Я тоже решил попробовать напи-

сать вяз с той же точки, что и Богаткин.
В эту акварель — «Дерево бедных» — мне

хотелось вложить всю свою любовь к великому
писателю.

Вячеслав Жабинский,
ученик 22І-ІІ школы, город Москва.
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Дежурная по станции Родина Малой Ярославской железной
дороги Нина Смирнова отправляет поезд.

ДЕТСКИЕ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
■ де тонкой жилкой одноколейки,

где широкой лентой параллельных
путей по всей Советской стране тя-

нутся бесконечные линии железных

дорог.
А рядом с этими путями одна

за другой вырастают по всей на-

шей стране десятки малых желез-

ных дорог. Там всё настоящее:

и пути, и семафоры, и паровозы, и

вокзалы... Только хозяева этих до-

рог— такие же, как вы, ребята, пио-
неры и школьники. Детские желез-

ные дороги для них— это школа

интересногои увлекательного труда.
Здесь они получают знания и навы-

ки настоящих железнодорожников.
Они сами умеют составлять поезда

и водить паровозы. Они без ошибок
разбираются в трудной азбуке же-

лезнодорожных сигналов и сложном

путевом хозяйстве. Из этих любо-
знательных, трудолюбивых ребят
растёт новая армия командиров
транспорта, любящих и знающих

своё интересное дело — от шпалы и

костыля до паровоза и диспетчер-
ского пульта.
На этих фотографиях вы увидите

некоторые из детских железных до-
рог.

,,- г .-

Вдоль самого берега Волги бегут поезда Сталинградской детской железной дороги.
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Семафор открыт! Поезд Малой Карагандинской железной дороги спешит к Акмолинску.

В Армянской ССР недавно открылся новый вок-

зал Ереванской детской железной дороги.
Поезд Малой Октябрьской железной дороги
в Ленинграде подходит к станции Зоопарк.
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ЕЛЫЕ РУКИ, ВЕСЕЛОЕ СЕРДЦЕ

(Из дневника ученицы 162-й ленинградской школы Риты Шперх) ■

І!ГТ^=Ы^Щ^%

Многие ребята в раз-

ных городах и сёлах на-

шей .страны увлекаются

кукольным театром. Они
сами делают кукол, шьют

им костюмы, мастерят де-
корации и показывают

своим товарищам пре-

красные спектакли.

Наш художник зарисо-

вал кукол, которых сде-
лали к сказке «Никита
Кожемяка и Змей-Го-
рыныч» ребята-кукольнш
ки из Дзержинского до-

ма пионеров Москвы.

егодня, 13/ѴІ, приехала в деревню Слапп, проживу здесь до

конца лета. В деревне очень хорошо: лес и река близко. Познакоми-
лась с девочками. О кукольном театре пока не говорила. Но откла-

дывать не буду и непременно организую здесь кружок кукольников.
Почти все наши ребята, инструкторы Дворца пионеров, уехали
в пионерские лагери: Валя Петухова — на станцию Советская, Вова
Разумов — в лагерь на станцию Горьковская. А я здесь буду вести

кружок и делать кукол. Мы с Валей Петуховон перед отъездом из Ленин-
града сделали кукол для сказки «Колобок». Н кроме того я привезла с собой
клен, вату, разные лоскутки, немного гвоздей...

14/ТІ. Оказывается, никто из здешних девочек никогда не видел
кукольного театра. Я им рассказала, немного, что это за театр такой и «;»к

мы ставим спектакли во Дворце пионеров и в школе. Тут посыпались во-

просы: «Как куклы назговаірмвают? Как двигаются?..» Я показала Старика
и Старуху ■— кукол, которых я привезла с собой, — и стала учить дево-

чек первым упражнениям для пальцев. Девочки предложили заниматься

каждый день, после того, как пригонят стадо.

15/УІ. Прочитали пьесу «Колобок». Эту сказку, конечно, знают все.

Но девочки не верят, что куклы могут разыграть сказку.
Как это Бабка будет хату подметать? А как Дед дрова принесет?

А сидеть куклы могут?.. — спрашивают они.

Я рассказала девочкам про то, какие сеть сложные куклы: они мор-
гают ресницами, раскрывают рот, сгибают нога; рассказала о куклах-
марионетках, которых дёргают за ниточки, и о тростевых куклах — на

палочках.

— А те куклы, которые будут у нас с вами, — сказала я, —■ самые

простые, называются они петрушками. Их надевают на руку, рука — это

тело куклы... Но даже такая кукла может очень хорошо двигаться, если

научиться её водить. Нужно только, чтобы пальцы стали послушными,
гибкими. Для этого мы и будем каждый день делать специальные упраж-
нения.

В конце занятая мы распределили роли сказки «Колобок».
16/ѴІ. Сегодня собрались и, как учили нас во Дворце пионеров, пого-

ворили немного о том, какой характер
у каждого действующего лица (ведь
иначе трудно играть). Героев девоч-
ки представляют себе очень хорошо.
Потом мы читали «Колобок» по ролям.
Оказалось, никто из девочек не знает,
как ревёт медведь. Я показала.

Потом мы натянули одеяло вместо

ширмы, и я показала, как, стоя за

ширмой н подняв руку вверх, водят
куклу. Надо стараться, чтобы кукла

шла по прямой линии, вдоль реіікп.
Сначала у девочек ничего не получа-

лось: куклы ныряли куда-то, спотыка-

лись или же взлетали вверх. Некоторые
девочки совсем отчаялись и побросали
своих кукол.Сцена в царском дворце.
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■— Я не буду! У меня всё равно ничего не выйдет, — говорплп Шоро-
хова Надя н Нина Михайлова.

Я долго убеждала их, что вначале у всех у нас выходило не лучше...
Нина поверила и согласилась ещё порепетировать. А Надя (она играла
Старушку) слушать не захотела... Пришлось её заменить.

17/ѴІ. Я очень волновалась, соберутся ли сегодня девочки. Но, к моей
радости, явились все. Мы прорепетировали всю сказку и стали разучивать
мотивы песен.

Галя Никитина — Волк — очень быстро заучила свою песенку, а Нина
Михайлова — Колобок — даже придумала новый, очень хороший мотив.

Зато с Зайцем пришлось побиться: Тамара очень стесняется петь громко.
Подумали, подумали и предложили ей говорить, а не петь. После этого всё
пошло лучше... Устали мы все сегодня страшно, я даже вспотела.

Некоторые девочки неправильно произносят слова: в слове «его» гово-

рят «г», а не «в», «оманут» вместо «обманут». Мы общими силами исправ-
ляли эти ошибки. Ведь актёр-кукольник должен говорить самым правиль-
ным, чистым русским языком.

' У Старика со Старухой теперь уже совсем хорошо получается.

19/ѴІ. Сегодня мы репетировали в сарае. Выходит почти совсем хо-

рошо. Теперь девочки сами видят, что напрасно боялись... Мы решили
22-го выступить в клубе и к этому времени, кроме «Колобка», разучить
школьные частушки и маленькую пьеску «Подсказка.», в которой высмеи-

вается лентяй Сеня Оплошкин.

20/ѴІ. Девочки стали заниматься уже не с таким интересом. Гово-
рят: «Каждый день всё одпо и то же да одно и то же, надоело». У меня и

у самой так часто бывало. Тогда я вспомнила, что во Дворце пионеров мы

часто делали этюды — разыгрывали весь спектакль сами, без кукол.
Так мы сделали и сейчас. Вот пошло веселье! И Бабка, и Дед, и

Волк с Медведем играли вовсю... Для спектакля это очень полезно: когда

играешь сама, много придумываешь. Ну, а потом и куклу водить стано-

вится интереснее.

21/ѴІ. Солнце печёт... Погода такая, что только купаться, но на заня-

тия пришли все девочки. Правда, одна девочка притащила с собой мяч,
и это очеиь отвлекало всех.

У Гали Никитиной (она играет Сенго Оплошкина) получается очень

хорошо, а у ведущей — не ладится: Тамара очень торопится и говорит
невнятно, неразборчиво. Пришлось прорепетировать с ней несколько раз.

Потом все вместе ходили купаться.
Завтра выступать. Ох, только бы кто-нибудь из нас не рассмеялся во

время спектакля!
22/УІ. С утра мы пошли в клуб готовиться к выступлению. Захватили

верёвки, гвозди, молоток, три одеяла... Сходили в лес, срубили небольшую
осинку — это будет рейка, вдоль которой водят кукол. Нарубили еловых

веток и прибили их в ряд, вдоль рейки — вот и получился лес, по кото-

рому бежит Колобок.
Йотом сталп натягивать ширму. Укрепили рейку, от неё под прямым

углом протянули до стены верёвки и с трёх сторон повесили одеяла. За
этой ширмой будут стоять кукловоды.

Начали репетировать. Проворили, хороша ли ширма, не видны ли наши

головы... В окна заглядывали ребятишки; пришлось окна завесить.

Вечером, до начала представления, мы хотели ещё раз прорепетиро-
вать, но нам не удалось: очень рано стали собираться зрители. Хоть мы

п не написали объявления, все в деревне знали, что в клубе сегодня

концерт.
Вскоре клуб был битком набит. Ребята сидели на подоконниках, на

печке, па коленях друг у друга. .Пришло очень много взрослых.



Схема тренажно

Мы, конечно, очень волновались.

Сначала девочки пели, читали стихи. Но вот над ширмой появились

куклы: Старик и Старуха. Как только они заговорили; в зало все оживи-

лись, стали хлопать, смеяться. Некоторые женщины даже слёзы выти-

рали — так смеялись.

«Колобов» всем очень понравился. «Частушкам» тоже много хлопали,
и чуть ли не после каждого куплета в зале слышались крика: «Это про
тебя, Вовка!», «А это про Витьку!»

Но особенно большой восторг вызвала пьеса «Подсказка»: Галя играла
и пела очень хорошо, каждое её слово вызывало весёлый смех в зале.

После окончания зрители так хлопали и кричали, что нам пришлось
всё кукольное представление повторить сначала.

4/ѴІІ. Все в деревне просят нас показать ещё концерт с куклами,
а у нас больше нет пьесок. Мы посоветовались и решили сами переделать
для спектакля несколько сказок: «Заяц в огороде», «Кот и Лиса» и «Крас-
ная шапочка».

Получила сегодня письмо от Вали. У неё дела идут хорошо, она с

ребятами подготовила сказку «Заяц и Ёж» и показала детсаду. Малыши
остались очень довольны.

5/ѴП. Принесли из оврага глину и стали лепить из неё разные

фигурки: Я слепила головку куклы. Девочкам она понравилась, они попро-
сили меня научить их лепить кукольные головки. Скоро на чердаке, где мы

сидели, стало тихо-тихо, закипела работа. Конечно, сначала у всех полу-
чалось не очень хорошо, но я помню, что моя первая работа была ещё
хуже... Мы долго лепили, и я рассказывала девочкам, как мы во Дворце
пионеров обсуждаем, какими должны быть лицо к костюм каждой куклы,
как потом лепим головы, обклеиваем их несколькими слоями бумаги, рас-
крашиваем лица и одеваем кукол. Кукольник должен всё уметь: и лепить,
и клеить, и рисовать, и шить... Недаром в нашей песенке поётся:

Кукольник — значит умелые руки,
Весёлое ■ сердце в груди;
Кукольник — значит любые науки,
Любые ремёсла пройти...

7/ѴІІ. Сегодня девочки попросили меня рассказать, что мы делаем во

Дворце пионеров, какие спектакли ставим. Я рассказала про кукол, кото-

рых смастерили наши ребята для пьесы

«Золотой ключик». Особенно хорош у нас

Буратино — такой смелый, весёлый, длин-
ноносый мальчишка в зелёном колпачке.

Эту куклу делал Вова Разумов. Потом я

рассказала, как мы начинаем выступления-.
Обычно мы выходим на сцену, девочки и

мальчики, все в красных галстуках и си-

них рабочих комбинезонах, выстраиваемся
и приветствуем гостей песией:

Здравствуйте, гости!
У пас всё готово,
Спектакль начинаем сейчас.
Позвольте сказать вам

Сердечное слово,
Мы рады приветствовать вас!

Все мы — актёры.
И режиссёры,
И костюмеры,
И контролёры,
И просто друзья,
Просто друзья,
Большая семья...За ширмой.
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И это верно: все мы друзья. Водь многие из нас уже несколько лет

занимаются в кукольном кружке, все мы давно сдружились и помогаем

ДІ>У Г ДРУгу. Когда Валя Петухова получила в школе двойку, вес инструк-
торы-кукольники заволновались. Стали заниматься с ней и помогли быстро
исправить отметку.

9/ѴІІ. Занятия прошли шумно: сочиняли частушки «Минута час бере-
жёт» и обдумывали декорации и бутафорию для «Зайца в огороде». Решили,
что возьмём настоящие овощи. Отец Нади и Веры Шороховых сделает нам

деревянные лопатки для Зайца. В тот раз наше представление тал понра-
вилось, что теперь все нам помогают.

12/ѴІІ. Завтра концерт. Мы решили всё подготовить заранее. На этот

раз лам помотали и мальчики: они нарубили нам веток для «леса». Девочки
притащили с огородов большущий кочан капусты, гороху, моркови. А «ме-

бель» для «Красной шапочки» нашлась в яслях: там нам дали игрушечную
кровать и стол.

13/ѴП. Ой, как плохо всё получилось! Народу пришло ещё больше,
чем на пеірвое представление, и мы совсем опозорились. Сказка шла как-то

вяло, девочки запинались, костюмы кукол были неважные, кровать и стол

всё время двигались. На этот раз нам хлопали мало и потом серьёзно покри-
тиковали. П поделом! Мы все очень виноваты: плохо подготовились. П боль-
ше всех виновата я. Мы чересчур понадеялись на свои силы и взялись

сразу за несколько сказок, да к тому же ещё не обработанных.
В следующий раз будем умнее!
16/ѴІІ. Нас пригласили выступать в соседней деревне Заклинье. Пред-

седатель колхоза дал нам лошадь, и мы поехали. По дороге было очень

весело, мы громко пели песни и смеялись. С песней въехали и в Заклинье.
У дверей клуба висело объявление, что сегодня будет концерт, около клуба
уже собрались ребята. Мы очень удивились, узнав, что «артисты», которых
они ожидают, — это мы.

Начали концерт е «Зайца в огороде», и, хотя после нашего провала
мы много поработали над сказкой, я очень волновалась: вдруг опять опозо-

римся, да ещё в чужой деревне!.. Но на этот раз спектакль прошёл с подъ-
ёмом, все хорошо играли.

Провожали нас очень хорошо, просили приезжать ещё.
А мальчики в благодарность за коицерт накормили нашу лошадь хле-

бом. Зван нас приезлеать в другие деревни, но теперь мы вряд ли успеем:
мне пора уезжать.

17/ѴІІ. Я собираюсь в Ленинград. Девочки просят на будущий год при-
езжать и привезти им ещё кукол. Я очень рада, что они зимой будут вести

кружок без меня. Мы будем переписываться, будем помогать друг другу.
Мне так не хочется расставаться с девочками!

21/ѴІІ. Прощай, Слапи! Все девочки провожали меня, хотя шёл про-

ливной дождь, а до станции пять километров. Нам было и грустно и весело.

Грустно потому, что не хотелось расставаться, а весело потому, что мы так

хорошо подружились и весело, интересно, с пользой провели лето! Мы шли

под дожд&м и пели полюбившуюся нам песенку кукольников:

Все мы — актёры,
И режиссёры...
И просто друзья,
Просто друзья,
Большая семья...

На будущий год обязательно опять приеду сюда.

Стра

Схема тростевой куклы.



Во время путешествия к

развалинам Мызлун-Хан-
Слу Толя Куклин сделал
много зарисовок. Мы по-

мещаем два рисунка из

его альбома. Здесь вы ви-

дите гробницу Мызлун-
Хан-Слу.

У СТЕН СТАРИННОЙ крепости

прошлом году я отдыхал в пио-

нерском лагере неподалеку от

Тахиа-Таша. Мы совершили
очень интересный поход к руи-
нам древней крепости Мызлун-
Хан-Слу. Это за тридцать кило-

метров от лагеря.
Из лагеря мы отправились в посёлок

Кыз-Кетке-н, на берегу Аму-Дарьи. Скоро
подошёл катер, и мы поплыли через реку.
Время от времени раздавались глухие

всплески: от берега отваливались огром-
ные глыбы земли и падали в воду.
— Вот поэтому и вода чёрная, — сказал

мой товарищ Жора. — Эта бешеная река
совсем смыла город Турткуль, где рань-
ше была столица Кара-Калпакии. Теперь
Нукус — столица.

Вода в реке была совсем тёмная, и пря-
мо не верилось, что в такой грязной воде
может водиться рыба. А рыбы здесь
очень много. Сомы бывают до ста кило-

граммов весом. Тут ловится и очень ред-
кая рыба — скафиринх. Она живёт только

в Аму-Дарье и Сыр-Дарье да ещё в Аме-
рике, в реке Аіиссисипи. Я читал, что та-

кая рыба жила ещё до ледникового пе-

риода.
Наш катер пристал к пристани Ход-

жейли. Отсюда мы пошли пешком. Идти
пришлось по барханам, на которых ра-
стут солянка, перекати-поле и селин. Се-
лин — интересное растение. Он прочно
укрепляется на песчаных гребнях. Селин

сажают в пустыне потому, что у него

очень длинные кории: они закрепляют
пески. Потом уже можно сеять на песках

саксаул, акацию и карагач.
Вскоре за Ходжейли начались горы; ид-

ти стало труднее. Только к четырём часам

мы подошли к развалинам Мызлун-Хан-
Слу.
Зоя Васина вела подробный дневник.

Вот что она записала в нём:
«В 16 часов дня мы пришли к развали-

нам Мызлун-Хан-Слу. Около горы мальчи-

ки нашли пещеру, которую перед этим вы-

рыли геологи. Там мы разместили наши

вещи и провизию. Потом мальчики из пер-
вого отряда сложили печку, и девочки при-
нялись готовить обед. Наш лагерный
художник Толя Куклин стал делать зари-
совки крепостных стен. Марина занялась

сбором растений для гербария...
Олег поймал синегалку. Мы решили

взять птицу с собой в лагерь.
Вдруг кто-то из девочек закричал, что

в пещере скорпионы. Пионервожатый Са-
ша Полозов быстро побежал туда. В пе-

щере в самом деле было много скорпио-
нов. Пришлось перенести веши и продукты
в другое место. Здесь не так удобно, со-

всем нет тени.

На ночь назначили дежурных. Мальчики
зажгли факелы и ходили вокруг лагеря.
Ночь прошла без происшествий».

В дневнике записана и легенда, которую
рассказал нам один местный житель.
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Гора Гяур-Кала, на кото-

рой стоят развалины ста-

ринной крепости.

«У царя Мызлун-Хан-Слу была краси-
вая дочь. К ней посватался сын персид-
ского царя. Она согласилась стать его

женой только при одном условии: если он

за одну неделю -выстроит на горе новый
роскошный дворец. Царевич согласился,
и рабочие принялись за дело. Они должны
были выложить весь дворец красивыми
изразцовыми плитками. Для крепости они

скрепляли плитки цементом, замешенным

на верблюжьем молоке. Воины царевича
нещадно били плетьми рабочих, заставляя
их работать быстрее, чтобы выстроить
дворец в назначенный срок. Скотоводы,
жившие в окрестности, узнав о жестокости

царевича, угнали свои

стада далеко в пустыню.
У строителей не хватило

верблюжьего молока. Про- Ш^Щ
шла неделя, и дворец
не успели построить. Так И '. ;\ ■

и остался он недостроен-
ным».

Теперь развалины двор-
ца наполовину засыпаны

песком. Стены его и в

самом деле выложены

светложёлтымп крепкими
плитками, а кое-где вид-
ны обожжённые солнцем
красные узорчатые кир-
пичи.

Вожатый Саша Поло-
зов рассказал нам, что,
по данным археологов,
дворец Мызлун-Хан-Слу

очень древний. Много раз его разрушали
кочевники-монголы, а потом местные жи-

тели снова восстанавливали. Изразцовые
плитки и узорчатые кирпичи — строитель-
ный материал разных эпох.

Поздно вечером вернулись мы в лагерь.
После этого похода я, Сергей Садов- ;

ников и Юрий Ямщиков решили органи-
зовать у нас в школе географический
кружок. До начала занятий в школе мы

стали вести дневник температуры, соби-
рать гербарии и камни для коллекции.

Валерий Пальчук,
ученик 6-го класса <*А» школы
имени Гоголя, город Тахиа-Таш.

Юннаты лагеря собрали в походах много насекомых и составили богатую
коллекцию а подарок родной школе (город Нукус).
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Лучесе от устья до истока.
Прошлым летом четырна-
дцать учеников этой школы

совершили такое путешествие.
Руководил походом по поручению горкома

комсомола студент Владимир Радкевич.
Много препятствий а забавных приключе-
ний было в пути у ребят. Участники похо-
да Олег Ивановский и Борис Шейнкин рас-
сказывают об этом в своих записках.

Первое боевое крещение
— Вёсла на воду! — раздаётся команда.

Мы погружаем вёсла в воду — и четыре лодки
отправляются в путь вверх по Лучесе.
Позади остались долгие дни подготовки к по-

ходу, изучение маршрута, тревоги и волнения

сборов. Перед нами извивается Лучеса с её

быстрым течением, перекатами, отмелями и кра-
сивыми берегами.
За несколько дней до начала путешествия

четверо участников похода сделали разведку
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маршрута и выяснили, что в нижнем течении

Лучесы на первых тридцати километрах много

перекатов и мелей. В этом мы убедились сразу
же, как только вошли в устье реки. Тяжело гру-
жённые лодки невозможно было провести, не

облегчив их. Нам предстояло превратиться в

бурлаков.
После короткого совещания было решено, что

девочки во главе с Тамарой Воропаезой высадят-

ся и пойдут пешком вперёд. чтобы подготовить

место для привала. И вот очи ушли, а мы, хоро-
шенько укрыв плащ-палатками вещи, так как по-

шёл дождь, повели лодки.

Лодки трутся килем о речную гальку. Осто-
рожно обходя острые подводные камни, маль-

чики шагают по колено в воде, Сверху поливает

дождь. Но настроение у всех весёлое.
Даже самый маленький участник похода, Толя

Трусов, держится бодро, хоть у него зуб на зуб
не попадает от холода. Командир отряда Володя
Грибанов приказывает ему выйти, одеться и про-
должать путь берегом. Толя негодует:

— Что я, маленький?!
Однако приказ есть приказ, и, подчиняясь по-

ходной дисциплине, Толя через несколько минут
уже бежит вприпрыжку по берегу, догоняя дезо-

К двум часам дня дождь прекратился. Выгля-
нуло солнце, и мокрые листья прибрежных ку-
стов заискрились всеми цветами радуги. Река
стала глубже, и мы сели в лодки. Из-за поворота
показался песчаный полуостров, там, махая нам

руками, стояли у ярко горящего костра девочки.

Лодка Вали Горюнова, почти достигнув полу-
острова, вдруг резко затормозила. Что случи-
лось? Приблизившись, мы увидели в руках у
Вали большую щуку, которую ему удалось пой-
мать на блесну. Чествуя удачливого рыболова,
мы взяли его лодку на буксир и торжественно
подвели к месту привала.

Через полчаса был готов обед. Каким вкусным
он показался нам после напряжённой работы!
Но отдых после обеда получился очень корот-
ким, потому что опять пошёл дождь.

Так, под дождём, мы доплыли до деревни
Селюты. Здесь у нас был намечен первый боль-
шой привал. Несмотря на дождь, наши лодки

прошли пять километров. Мы построили шалаш,

развели костёр, заготовили дров на ночь. В де-

сять часов вечера все, кроме дежурных у костра,
уже крепко спали.

В руках у него была большая щука.
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Скоро мы научились делать чучела рыб.

Снова дождь

В семь часов утра тишину разорвал звук горна.
Все участники похода проснулись одновремен-

но, но никто не торопился вставать: продолжал
лить дождь. Из шалаша не хотелось выходить,

хотя и в шалаше тоже было не сладко: с «по-

толка» во многих местах текла вода.

Нас поднял весёлый голос нашего руководи-
теля:

— Вы всё ещё нежитесь? На зарядку! Живо!
Ой как страшно было выскакивать в трусиках

и майках под проливной дождь! Но после не-

скольких упражнений по мышцам стала разли-
ваться приятная теплота. Настроение поднялось.

Несмотря на дождь, у самого входа з шалаш

ярко горит костёр. Это придаёт нам бодрость.
Мы починили крышу шалаша, чтобы она не

протекала, и с удовольствием позавтракали.
Отправляясь в путешествие, мы намеревались

собрать коллекцию животного и растительного
мира Лучесы и её берегов. И вот теперь Влади-
мир Радкевич предложил нам:

— Давайте начнём со щуки, которую поймал
Валя Горюнов! Пока идёт дождь, я покажу вам,

как делаются чучела.
Мы соорудили столик, положив большую шах-

матную доску поверх рюкзаков, и стали внима-

тельно наблюдать за работой Владимира Рад-
кевича. Сначала он с помощью скальпеля акку-

ратно снял кожу со щуки, стараясь полностью

сохранить чешую. Затем шприцем ввёл в голову

и в кожу щуки формалин, набил её ватой, тоже

пропитанной формалином, и, наконец, зашил.

Чучело вышло замечательное.

Тем временем дождь перестал. Из-за разо-
рвавшихся облаков показалось солнце. И мы ве-

село отправились дальше.

Как мы охотились

На четвёртый день снова стали встречаться
быстрины и перекаты. И снова половина группы
шла пешком.

Мы с Володей Грибановым шли берегом, от-

став от других ребят. Сквозь прибрежные кусты
блестела под солнцем река. Оттуда доносились

голоса ребят, ведущих лодки.

Неожиданно почти из-под наших ног вылетела

кряковая утка, пролетела метров триста и села

в камышах. У Володи было с собой ружьё, и

мы побежали к камышам. Я бросил камень, и з

тот же момент из камышей поднялось сразу
шесть уток, они полетели прямо на нас.

Володя вскинул ружьё, прицелился. Я уже
представлял себе, как падает поражённая мет-

ким выстрелом утка, а может, и две,— вкусное
жаркое к походному обеду, замечательное чу-
чело кряквы в биологическом кабинете. Утки всё

ближе. Вот они пролетают над нами низко-низ-

ко, слышно, как тяжело хлопают их крылья.
— Ну что же ты? Стреляй скорей! — кричу я

Володе.
Но выстрела всё нет. Утки, прекрасные кряк-

вы, удаляются. И наконец совсем скрываются
из виду.
— Понимаешь, Олег, я забыл поставить ружьё

на боевой взвод, — смущённо объяснил Володя.
Я посмеялся над Володей, а вскоре и со мной

произошла смешная история. Начальник похода

поручил мне раздобыть сороку для нашей кол-

лекции. Я взял ружьё и отправился на поиски.

Заходящее солнце окрашивало сосновый бор
в багряно-красный цвет. Залюбовавшись этой
картиной, я забыл о сороке, но она сама поспе-

шила напомнить о себе: звонкое стрекотание
раздалось неподалёку за кустами. Осторожно
раздвинув ветки, я застыл на месте: сорока си-

дела на соседнем дереве, в пяти шагах от меня.

Почти не целясь, я нажал спусковой крючок.
Выстрел... Увы, от птицы остались одни перья!

Сорока перелетела на прежнее место.
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На большом привале.

С такого близкого расстояния дробь почти вся

попала в цель.

Пришлось начинать поиски сначала. Скоро я

увидел другую сороку. Она сидела на сосне,
стоящей у края большой котловины. Заметив
меня, сорока перелетела на другую сторону,
села на молодой дубок и весело застрекотала.
На дне котловины было болотце, и я побежал
в обход. Но, когда до дубка оставалось всего

метров тридцать, сорока вспорхнула и со звон-

ким стрекотанием возвратилась на прежнее
место. Я за ней. Она повторила свой хитрый ма-

нёвр: подпустив меня почти на расстояние вы-

стрела и не переставал стрекотать, перелетела
на тот самый дубок, где сидела двумя минута-
ми раньше. От беготни у меня пересохло зо

рту, пот с меня катился градом, а сорока точно

дразнила меня.

Наконец удалось перехитрить её: медленно,
стараясь не шуметь, пошёл я к дубку. Спрятал-
ся за сосну и, убедившись, что сорока меня не

видит, положил ружьё на сучок сосны, тщательно
прицелился и выстрелил. Выстрел оказался

удачным.
Это была очень красивая сорока, из неё вышло

отличное чучело.

Заблудились
Пройдя половину пути, мы устроили длитель-

ный привал— на целые сутки.
Место, выбранное нами для стоянки, на-

ходилось в двух километрах от пионерскогола-
геря, в котором было много ребят из нашей
школы. Мы решили побывать у них а гостях.

Мне и Борису ребята поручили сходить в ла-

герь и договориться об этом.

В лагере обрадовались нам. Мы договорились

о встрече на завтра и, простившись, отпразились
«домой», на бивак у реки.
Шли, оживлённо разговаривая, и не заметили,

как миновали тропинку, на которую нам следо-

вало бы свернуть.
— Да-а, — протянул Борис, — забыли осноп-

ное правило: турист должен всё замечать на

своём пути.
Мы хотели было вернуться на поиски тропин-

ки, но передумали: в незнакомом месте, да ещё
в темноте, можно окончательно заблудиться.
Пройдя ещё немного, мы вышли к маленькой

речушке, которая привела нас к Лучесе.
Куда идти дальше? Вверх или вниз по тече-

нию? Кажется, мы не проплывали мимо устья
этой речушки.

Посозетовавшись, перешли речушку вброд и

быстро побежали, чтобы согреться. Но тут нам

преградило путь вязкое Золотце. Обходить его?
Неизвестно, как далеко оно тянется от реки.
Лезть в болото ночью тоже не хотелось. Но не

возвращаться же! И сначала Борис, а потом я

решительно шагнули в липкую грязь.
Пересекли болото, отмыли грязь в речной во-

де, и вдруг нас охватило сомнение: туда ли мы

идём? Может быть, нужно было идти вверх, а на

вниз по течению? Проплывали ли мы днём устье
этой речушки?

К счастью, в это время мы услышали звук
горна и поняли, что идём правильно. Мы побе-
жали вперёд, не обращая внимания на то, что

ветки лозняка больно хлестали и царапали нас.

Горн звучал всё отчётливее, и вскоре на противо-
положном берегу мы увидели наши шалаши, оза-
рённые огнём костра.
Через несколько минут ребята пригнали лод-

ку и переправили нас в лагерь. С наслаждением

грелись мы у костра и рассказывали о своих

приключениях.



На рыбалке ранним утром.

Ветрена в пути

До озера оставался один день пути. Вечером
мы засветло причалили к берегу, чтобы до

темноты успеть набрать хворосту для костра и

устроиться на ночлег. Вдруг на реке появилась

маленькая плоскодонная лодочка. Она удиви-
тельно быстро скользила по воде, приближаясь
к нам. Отблески вечерней зари освещали се-

дую голову и худое энергичное лицо человека,

сидящего в лодке.

Незнакомец причалил к тому месту, где стоя-

ли наши лодки, и вышел на берег.
— Давно уже никто не плавал в Бабиновичи

по реке, — сразу заговорил он, подходя к

нам. — Путь по Лучесе стал трудным, в двух —
трёх местах её преграждают плотины. Наверно,
вам пришлось потрудиться!
Незнакомец нас всех заинтересовал, но мы

устали и торопились ставить шалаши, поэтому
разговор как-то не завязывался. Незнакомец
пожелал нам успеха и сказал, что завтра он

догонит нас на реке. Через минуту, сев в лодку,
он словно растаял в темноте.

На следующее утро к нашему лагерю прибе-
жали ребятишки из соседней деревни, и от

них мы узнали, что вчерашний незнакомец был
местный хирург, доктор Скальский, известный

охотник и рыболов.
Днём, во время обеда на новой стоянке, мы

опять увидели доктора на его замечательном

судёнышке. Он быстро плыл по реке, а за кор-
мой его лодки тянулось штук десять больших
щук. Нас поразил такой богатый улов.
— Эту рыбу я поймал на блесну в течение

двух часов, пока догонял вас, — объяснил док-

тор.
И он показал нам те блесны, на которые бы-

ли пойманы щуки. Блесны были устроены

немного по-другому, чем наши. Наши блесны
вращаются вокруг стержня, к которому при-
креплён крючок, а у него крючок прикреплён
непосредственно к блесне, поэтому она, вра-
щаясь, больше похожа на плывущую рыб:<у.
Тё.кая блесна погружается в воду глубже нашей,
и отпускать её нужно далеко от лодки. Шум

вёсел тогда не пугает щуку, и она смелее хза-

тает крючок.

Мы заинтересовались лодкой доктора. Оказа-
лось, что она самодельная, сделана из фанеры.
На воде эта лодка может выдержать двух чело-

век, несмотря на это, она очень лёгкая. Лодка
послушна на ходу и благодаря своему плоскому
дну не боится мелей.

На прощание доктор Скальский сказал нам,

что он тоже собирается вскоре проехать на

лодке к озеру, порыбачить и поохотиться.

Кто лее это?

Жаркий солнечный день. Наша лодка шла,

намного опередив другие лодки. Тихо. Вдруг мы
услышали какой-то писк на берегу.
— Это, наверное, птенец, — сказала Лариса

Гончарова. — Может быть, он выпал из гнезда.

Давайте посмотрим! Греби к берегу, Борис!
Подошли к берегу. Держась за ветки, я стал

подтягивать лодку поближе. Зина Колоницкая
вылезла из лодки и, раздвигая кусты, пошла по

берегу. Вдруг она неожиданно для всех броси-
лась назад с криком:

— Ай, посмотрите, что там такое!
Лодка сильно накренилась, и я, не удержав-

шись, свалился в воду. Девочки, чтобы не

упасть, уцепились друг за друга и завизжали.

Когда я выбрался из воды, Лиля Бабенкова
уже принесла в лодку двух зверушек. Не зная,

кто попал нам в руки, мы долго рассматривали
странных, с перепончатыми, как у уток, лапами

эверькоз.
Кто же это?
■— Может, барсуки? — предположила Зина.
— Какие же у барсуков перепонки!
— Бобры,— сказала Лиля.— Это у них есть

плавательные перепонки.

Зверьки запищали.
— Да они есть хотят! — догадались мы.

— А чем их кормить?
— Попробуем молоком. Плывём скорее до

ближайшей деревни!
Вот и деревня. Сбегали за молоком. Но как

накормить зверьков? Из миски они есть не

умеют. Тогда мы вытащили из походной аптеч-

ки бинт, обмотали им горлышко бутылки и,

сделав нечто похожее на соску, попробовали
напоить зверьков. Как же мы обрадовались, ко-

Лодка сильно накренилась, и я, не удержавшись,
свалился □ воду.
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Один из выдрят, пойманных нами.

гда увидели, с какой жадностью они стали чмо-

кать, обхватив бутылку лапками!
Как раз в это время нас догнала вторая лодка.
— В чём дело? Почему остановились?—

спросил Владимир Радкевич. — А это что такое?
Где вы поймали выдрят?
— А разве это выдры?— удивились мы.

Когда мы вернулись домой, в город, то от-

несли выдрят в биологический кабинет педин-
ститута. Там они живут и теперь. Они сильно вы-

росли и совсем не боятся людей.

Цель достигнута
Наступил шестой— последний— день путеше-

ствия вверх по Лучесе.
Уже совсем стемнело, а нам предстояло прой-

ти ещё несколько километров. Здесь река была
особенно извилистой и узкой. Местами она была
настолько узка, что работать вёслами стало не-

возможно. Мы вынули их из уключин и стали

отталкиваться, как шестами. Лодки то и дело са-

дились на мель. Последний километр мы шли це-

лый час. Когда впереди уже олестело озеро, до-
рогу нам преградили два бревна, переброшенные
с берега на берег. Мы устали и промокли, а тут
ещё пришлось перетаскивать лодки через
брёвна.
Вот наконец и озеро! Тихо плещутся волны;

на тёмной, бескрайней, как море, озёрной глади

трепещут отблески звёзд. Мы прилагаем послед-

ние усилия, чтобы дойти до того места, где

ребята, ушедшие вперёд пешком, разбили ла-

герь. Огонёк костра зозёт нас к себе, обещая
сладкий отдых.

Два дня мы провели на Зеленском озере. От-
дыхали, рыбачили, катались на лодках, купались,
исходили все окрестности, собирали грибы,
ягоды...

Обратный путь по Лучесе показался нам про-
сто приятной прогулкой. Теперь мы хорошо зна-

ли берега реки, поэтому привалы устраивали
только в красивых местах. На обратном пути мы

привели в порядок всё, что сумели собрать в

походе. Немало интересноговезли ллЫ для шко-

лы: чучела рыб и птиц, засушенных раков, безно-
гую ящерицу-веретеницу,двух змей, гербарии
растений и коллекции насекомых, жизых выдрят
и многое другое.
Сделали мы и карту Лучесы. Если кто-нибудь

из ребят теперь отправится по нашему маршру-
ту, то наша карта укажет им, в каких местах на

Лучесе перекаты, мели, где нужно остерегаться
быстрого течения. Увидят они, где река пересе-
чена мостами и плотинами.

Новым путешественникам не нужно будет по-

сылать вперёд разведку, чтобы заранее опреде-
лить удобные места для стоянок и рыбной лов-

ли: они тоже отмечены на карте.
Не отмечены на ней только наши приключе-

ния. Но о них мы и так не забудем!

На перекате.



Самые лучшие волейбольные команды пионеров приняли
участие в межлагерной спартакиаде.

ЧЕМПИОНЫ ЛАГЕРЯ
нашей школе все ребята лю-

бят спорт. Мы построили при
школе очень хороший ста-

дион с беговыми дорожками,
гимнастическим городком,
волейбольной и баскетболь-

ной площадкой. На этом стадионе у нас

часто проходят уроки физкультуры. За-
нимаемся мы на стадионе и летом. Ведь
на каникулах при школе работает город-
ской пионерский лагерь. В прошлом году
я отдыхала в этом лагере.
• День начинался у нас зарядкой. Стар-
шими ребятами руководила Лилия Крол-
ла, пионер-инструктор, а с младшими за-

нималась Винета Упите. Обе они отлич-

ные физкультурницы.

У Вішеты, конечно, было боль-
ше хлопот: ведь малыши совсем

не умели делать зарядку, их при-
ходилось терпеливо учить каждо-

му движению. Расма Пойше, на-

пример, ученица второго класса,
никак не могла сделать шестое

упражнение зарядки.
— Не задерживай дыхания. На

первых двух прыжках выставляй
вперёд левую ногу, а на следую-
щих двух — правую,— объясняла
Винета маленькой Расме.

Все ребята слушали команду
Винеты и с увлечением делали за-

рядку. Только Андрис Меизиньш
стеснялся и всегда стоял в сторо-
не. Когда Винета звала его,
Андрис отвечал:

— Я не умею, я не физкультур-
ник!

А по глазам было видно, что

ему очень хочется заниматься

вместе с нами. Винета попросила
одну из лучших физкультурниц
гё группы, Инту Мартинсоне, поза-

ниматься с Андрисом отдельно.

И не прошло недели, как Анд-
рис стал делать зарядку вместе со

всей группой, а к концу лета он

стал одним из лучших физкуль-
турников.

В нашем лагере работало пять

спортивных секций: секция лёгкой
атлетики, плавания, волейбола,
баскетбола и лапты.

Больше всего ребят занималось

в секции лёгкой атлетики. Всем
хотелось научиться хорошо бегать,
высоко прыгать, далеко метать

копьё, диск и ядро, стать по-

настоящему ловкими, сильными и сме-

лыми.

Особенно хорошо бегал Анатолий Ду-
басс. Анатолий живёт- в Минске, в Ригу он

приехал к родственникам погостить. Он
оказался очень хорошим товарищем. Мно-
го занимался со всеми нами, старался
научить хорошо бегать. Ведь часто ребята
бегают неправильно: задерживают ды-

хание, стискивают зубы или закидызают

назад голову. Чтобы отучить ребят сжи-

мать при беге зубы, Анатолий однажды

предложил нам бежать с кусочком яблока
в зубах и при этом стараться не надку-
сить яблоко Это оказалось совсем не так

просто. Но постепенно мы все научились
бегать довольно хорошо.
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Девочки упорно тренировались, готовясь к состя-
заниям между пионерскими лагерями.

В середине лета мы провели лагерную
спартакиаду. Все ребята участвовали в

ней, и многие показали хорошие спортив-
ные результаты.
Анатолий Дубасс пробежал 60 метров

за 8,8 секунды, я — за 9,2 секунды, Алек-
сандр Гоголев — за 9,3 секунды. Загрнда
Урте метнула гранату иа 31,5 метра, ма-

ленькая Инта Мартинсоне бросила мячик

на 33,6 метра.
Вечером у пионерского костра наш учи-

тель физкультуры К. К. Матузелс похва-

лил нас и сказал, что теперь нам надо как

следует подготовиться к межлагерноіі
физкультурной спартакиаде.
Мы стали тренироваться с ещё большим

увлечением. В начале лета у нас не было
баскетбольной команды девочек, и никто

из нас, кроме Дзидри Салмини, не умел
играть. Но за лето Дзпдря -так нас под-
учила, что мы смело вышли на городское
состязание.

Почти ежедневно мы ходили на водную
станцию. Многие из ребят не умели пла-

вать, но все хотели научиться. Ведь без
этого нельзя сдать нормы на значок

«БГТО». Самое трудное вначале было пе-

рестать бояться воды. Многие ребята
сперва немножечко трусили, даже такая

хорошая спортсменка, как Винета. Но у
пас был замечательный тренер — Лилия
Петерсоне, мастер спорта. Она помогла

всем нам научиться плавать стильно —

кролем и брассом. Сперва мы разучивали
движения рук и ног на берегу, а потом

повторяли их в воде. Это оказалось не так

уж трудно и очень интересно. Наша Ви-
нета так овладела за лето кролем, что

даже вошла в команду лучших пловцов,
которую выставил лагерь иа спартакиаду,
и завоевала там первое место.

Эта спартакиада проходила очень тор-
жественно. Все рижские городские лагери
собрались на стадионе «Динамо». Взвился
красный флаг — и громкие звуки оркестра
возвестили начало спартакиады. Мы про-
шли строем мимо трибун, где сидели по-

чётные гости.

Соревнования начались с бега. На старт
встали мальчики. На первых же метрах
Анатолий Дубасс уверенно вырвался впе-

рёд. За ним следовал Александр Гоголев.
Оба из нашего лагеря! Мы громко хлопа-

ем, когда АнатоЛ'ИЙ рвёт ленточку, и с во-

сторгом узнаём результаты. Анатолий
пробежал 60 метров за 8,6 секунды, а

Александр — за 9 секунд. Значит, Анато-
лий улучшил своё время на целых две де-

сятых секунды, а Александр — даже на
три. Мне тоже удалось «сбросить» три де-

сятых со своего обычного результата, и я

вышла в беге на второе место среди де-
вочек.

Спартакиада принесла нам много радо-
сти. Мы завоевали первое место по волей-
болу, по лапте, по плаванию. Наши маль-

чики заняли по баскетболу первое место, а

девочки — третье.
За победы на этой спартакиаде мы по-

лучили тринадцать командных, сорок пять

индивидуальных дипломов и очень много

красивых подарков. Дипломы висят в на-

шей пионерской комнате. В этом году пио-

неры нашего лагеря обязательно добьют ■

ся ещё лучших спортивных результатов.

Лидия Крауклате,
председатель физкультурного кружка при
городском пионерском лагере 32-н школы,
город Рига.



ЧТО МЫ УЗНАЛИ, СДЕЛАЛИ, НАШЛИ
Иклтаи — ещё мало исследованный край. Юные краезеды 31 -й школы

города Барнаула решили заняться разведкой неизученных мест, и в пер-
вую очередь залива Телецкого озера — Камчи и впадающей в него реки

Большой Шалтан. Добраться туда было нелегко. Ребятам пришлось пере-
правляться через бурные речки, быстрое течение которых сбивает с ног

лошадей, идти под проливным дождём, по непролазной грязи, проклады-
вать с помощью топора тропы сквозь непроходимые леса. Путешествен-
ники преодолели все преграды и наконец добрались до залива Камчи и

исследовали его. Ребята открыли и нанесли на карту неизвестный доселе

водопад высотою в 18 метров и месторождение гематита (железной
руды). На обратном пути ребята повстречали геологическую экспеди-

цию, и геологи выяснили, что во вновь открытой руде содержится около

75% железа.

Неподалёку от села Весёлого, Адлеровского района, протекает быстрая
речка Псоу. Однажды, осматривая крутые, обрывистые берега этой
речки, школьники 4-й веселовской школы нашли маленькие, тщательно

изготовленные из кремня ножички и миниатюрные скребочки необычного
вида.

Руководитель кружка юных краеведов Н. И, Гумилезский сообщил
о находках а Кавказский стационар Академии наук СССР, и вскоре под

руководством учёных ребята начали раскопки.
Оказалось, что здесь когда-то, очень давно (вероятно, в третьем

тысячелетии до нашей эры), было жилище человека. Были найдены че-

репки слабо обожжённой глиняной посуды, примитивные мотыги, куски
зернотёрки, которые указывали на то, что древние жители уже занима-

лись, повидимому, земледелием. Но основным их занятием всё же были
охота, рыболовство и собирательство. Об
этом говорят каменные орудия, найденные
в землянке. Часть материалов раскопок
хранится в школьном музее, часть отправ-
лена для изучения в Кавказский стационар
Академии наук СССР.

|н$ 1947 году в Приморском крае упал ги-

гантский метеорит, названный Сихотэ-
Алинским.
Осколки этого метеорита бережно хра-

нятся в школе № 16 города Владивостока.
Их привезли юные краеведы, побывавшие
прошлым летом на месте падения метео-

рита. Там они беседовали с лесником. Он
им рассказал, как он сам наблюдал паде-

ние метеорита. Он видел, как по небу
пронёсся ослепительно яркий огненный
шар с разноцветным хвостом, рассыпав-
ший искры, а потом раздался оглушитель-
ный взрыв. Дымный след на небе был ви-

ден в течение многих часов.

Ребята спустились в воронки, исследова-

ли края и дно, измерили их. Самая боль-
шая воронка, глубиною в 4 метра, в диа-

метре достигает 28 метров.

^ШГ
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В» Татарской АССР всё меньше становится земель, где могут привольно(
жить суслики: тракторы глубоко вспахивают колхозные поля, разрушают норы
сусликов, и им приходится искать новые пристанища. Множество этих вредных
грызунов перекочевало на нераспаханныеземли, прилегающие к дорогам. Там
живут целые колонии грызунов, совершающих разбойничьи набеги на ближай-
шие поля. Они уничтожают много колхозного хлеба: ведь один суслик съедает

до пуда зерна за год!
Для того, чтобы организовать борьбу с вредителями, учёным нужны точ-

ные данные. Они дали задание юным биологам города Казани: выяснить, сколь-
ко сусликов живёт на гектаре придорожной полосы. И ребята доставили им

эти сведения. Они обследовали семь квадратных километров и обнаружили на

каждом километре до восьмидесяти трёх сусликовых нор. Так ребята помогли

борьбе с сусликами.
За эту работу школьникам вынесена благодарность.

Юннаты 3-й уваровской школы (Тамбовская область) заложили на пришкольном '

участке древесный питомник. Они собрали в лесу много семян и посеяли их.

Заботливо выхаживали ребята крохотные сеянцы, и молоденькие деревца росли ',
на славу, крепкие, сильные.

Прошлым летом две с половинойтысячи деревцевпереселились на лесную полосу
колхоза имени Маленкова. Деревца прижились на новом месте и хорошо растут.

Заболоченные таёжные леса — «урманы»— Омской области богаты
лесной малиной, смородиной и ежевикой; на зелёном моховом ковре
алеет кисловатая прозрачная костяника, сизым блеском отливают ягоды
голубики. Здесь встречаются разновидности малины и смородины с таки-

ми крупными и сладкими ягодами, которые не уступят культурным
среднерусским сортам. К тому же «дикари» более выносливы, они не

5оятся холодов и засухи, они устойчивы к болезням.
Руководитель кружка юных садоводов при областной станции юнна-

тов Л. И. Шихов снарядил экспедицию за дикорастущими ягодниками.
Юннаты привезли с собой много выкопанных кустарников и молодых

деревьев, а главное, туго набитые мешочки с ягодными семенами и

шишками.

Семена лесных ягод и шиповника, косточки черёмухи они посеяли з

хорошо обработанную, удобренную почву. Много труда отдали юные

садоводы крохотным росточкам. Они заботливо ухаживают за ними.

И возможно, уже через несколько лет юные мичуринцы умелым воспи-

танием смогут вывести из дикорастущих лесных растений новые сорта
ягодников.

Кто из вас, ребята, может сказать: сколько

вредных насекомых и гусениц уничтожает
скворец или обыкновенный домашний воро-
бей? А алма-атинские юннаты ответят вам со-

вершенно точно: за день скворец прилетает
в своё гнездо с кормом для птенцов двести

раз, а воробей— двести пятьдесят. Как же

им удалось это подсчитать? При помощи
счётчика, который они сами сконструировали.
Счётчик сделан из часов-ходиков. Пружине

часов тянет бумажную ленту, на которой
авторучка или карандаш делает отметки.

У птичьего гнезда устанавливается металличе-

ская жёрдочка-контакт, соединённая провода-
ми с мотоциклетным аккумулятором и со

счётчиком.

Как только птичка прилетит с гусеницей или

насекомым к гнезду, она обязательно должна

сесть на жёрдочку, иначе ей не попасть в

гнездо. Своей тяжестью она замыкает цепь,

и тотчас же авторучка делает на ленте попе-

речную чёрточку. Сколько раз птица принесёт
корм, столько будет и чёрточек на ленте.
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вич. Пусть едет. Ему Трофим Петров раз-
реишл. Гляди, лица на нём нет!
Потом он позвал Лёньку:
— А ты, парень, лезь к нам в кузов.

Скорее доедешь. Садись!
Лёнька не стал ждать второго пригла-

шения. Перекинув винтовку за спину, он

с помощью партизана забрался в кузов.
Лёнька продолжал ещё всхлипывать, по

на душе уже отлегло, и он улыбнулся
сквозь слёзы.
Защитник его посмотрел на мальчугана

потеплевшими глазами и сказал соседям:

— Ребята, потеснились бы маленько.

Дали бы пареньку место впереди. Совсем
его замотает.

II тут Ленька вспомнил: это тот самый

дядька, которого в первый день войны
видел он на перевозе. Он ещё заворотил
копя, как услыхал про войну, и ругал
Гитлера.
Держась за плечи партизан, Лёнька пе-

ребрался вперёд. Машина шла по берегу
Ловати. Усаживаясь, Лёнька взглянул на

речку. От фанерного завода по льду шли

двое — мужчина в военной форме и жен-

щина, повязанная платком. Но Лёнька
не узнал матери. Машина переехала через
железную дорогу, свернула в сторону и

исчезла за перелеском.

Л Екатерина Алексеевна перешла
речку и поднялась па пригорок.
— Штаб у них в той вон избе был,—

показал ей сержант. — Может, скажут
вам что, а мне пора в госпиталь. Счастли-
во оставаться!..
Екатерина Алексеевна взошла на

крыльцо и встретила женщину, которую
видел Лёнька, разыскивая отряд.
— Сынка ищешь? — участливо спроси-

ла она. — Был тут один, про партизан
спрашивал. Не твой ли? Партизаны-то
нонче, сказывают, через фронт поехали.

Каких-нибудь полчаса назад машины

прошли. Они, знать, и будут. Одеты кто

как, и всё с ружьями. Малость ты их

"не застала. Как переехали через переезд,
так и подались в ту сторону.
Екатерина Алексеевна поглядела туда,

куда указывала женщина, и тяжело

вздохнула.
— Ну что поделаешь! — будто про себя

сказала она. — Вырос, соколик мой.
В гнезде теперь не удержишь... В добрый
час, Лёнюшка, в добрый час!..
Только сейчас взглянула она на свёр-

ток с ржаными сухарями, который дер-
жала в руках. Вспомнила о сыновнем

подарке, и по щекам её потекли

слёзы...

(Продолжение в следующем номере).

С н око
М. Н. Тимофеев-Терёшкин

Как море, луг колхозный наш,
Над ним гуденье пчёл.

Восхода красный карандаш
Вдали черту провёл.

Косить сегодня в самый раз.
Тумана тает дым.

Выходят парни, — в добрый часі
Трава по пояс им.

А тот, кто ростом невысок,

В траве, как под водой.
Шагает с нами паренёк
Из школы городской.

Там, где косилка не пройдёт,
Где пни мешают ей,
Там косы острые берёт
Бригада косарей.

Послушно падает трава,
Растёт за валом вал.

. , Но паренёк, начав едег,

Запарился, устал.

Передохнуть бы полчаса:

Далёк ещё обед.
Как тяжела в руках коса,

Когда сноровки неті

Но говорят ему вокруг:
— Эй, милый, не робей!
Лишь поначалу трудно, друг,
-Потом пойдёт ровней.

И вновь коса свистит в руках
Движеньям дружным в лад.

— А ну, ребята, шире взмах,

Держи ровнее ряд!

Наступит осень, и домой
Вернётся парень городской,
В работе закалён.
Нос облупился от жары...
Ребятам мускулы-бугры
Покажет гордо он.

Вольный перевод с якутского
Т. Стрешневе».
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В ДНИ КАНИКУЛ

Рисунки Ю. Уэбякова.

Этот мастер по футболу.
Вероятно, вам знаком.

Он забьёт любые голы

Не мячом, тан башмаком.

По сеткам Вовка лазит ловко...

...Ко где же вовкина обновка?..

Вадим и Джим в часы досуга

Фотографируют друг друга.

Кто выйдет лучше, поглядим,—

Косматый Джим или Вадим.
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Мих. Ксчнев Рисунки И. Кузнецова,

У нас в Гусе испокон веку все стекло-

дувы да по хрусталю гранильщики.
Вот и жил-был в здешних местах хру-

стальщик Евстифей. Может, приводилось
половинкой ушка и тебе слыхивать? Все
тонкости он умел по хрусталю: что, ска-

жем, венецианскую нить положить, что

алмазную грань или там вазу с надцве-
том сделать. Также в золотую и серебря-
ную одежду был он мастер украшать
хрусталь.
Тут уж лучше его ничья рука не распо-

рядится. Только и молвит, бывало, себе в

утеху, другим — на раздумье: «Ноги ста-

реют, кудри седеют, а красу труда ничто

не берёт», — да и за дело своё к абрази-
мову 1 колесу, А умная-то пословица —

всякому делу венец.
Около этого колеса он мальчишкой у

своего деда обучался всем тонкостям. Пе-
ренимал больше с глазу да с толкового

словца.
Был он мастером первой статьи, а жил

впроголодь, не лучше других.
Особенно славился он глубокой

гранью. Правда, братец, чем грань глуб-
же, тем гранильщику жарче, труднее. Но
уж зато после есть на что поглядеть!
В глубокой грани луч играет на сто ла-

дов, глазам — отрада, душе — праздник.
Что люстру взять, что вазу. Только ты

умей в полноте справиться с нею. А еже-

ли что проворонил, на один волосок

ошибся, — беда. Можно и насквозь дорогое
стекло прохватить колесом. И так сколь-

ко хочешь бывало. Думаешь, не было?..

Раз как-то управитель вызвал Евстн-
фея в контору и приказывает:

— Давай-ка глубокой гранью раз-
укрась большую вазу. Да смотри у меня,
чтобы весело и чисто было. По дорогому
хрусталю станешь работать, стекло с зо-

лотом варено.
— Нам, господин-батюшка, не стать

привыкать, только бы стеклодувы стекло

дали понадёжнее, формой поскладнее.

— Дадут, дадут! А ты такой расцвет
подбери стеклу, чтобы вся наилучшая
красота на грань пала! Понимаешь?
— Ладно, буду думать. Не впервой

нам...

Сел Евстифей за абразимово колесо.

Тут и сынишка его, Васютка. Тоже в ма-

стерство метит по отцову следу. Шу-
стренький парнишечка, плохого не ска-

жешь, с лица румян, с глаз весел, и

сообразительность в голове есть. А это

дороже всего. Глядит он, как родитель
колесом правит. Колёса все разные: од-
но — большое, другое — поменьше, а тре-
тье — и совсем незелпчко. Каждому коле-

су отец разумеючи дело даёт.
Вот принесли из гуты 2 баллон — хру-

стальную форму. Баллон — это ещё не ва-

за; ни художества на нём, ни нарядности,
ни украшения. Вот тут-то рука и голова

гранильщика нужны, нужен верный глаз,
как всякому художнику.
Взял Евстифей заготовку и так повер-

нет и эдак. Не торопится. Чуть пошеве-

ливает светлыми усами, глаз не сводит с

хрусталя. Ну и Васютка ворон не ловит,

1 Абразивное колесо — шлифовальное. 2 Помещение, где находятся плавильные печи.
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смеете с отцом думает. Двоим-то думать
Есегда легче.

— Как же мы с тобой, Васёк, решим?
Примет ли это стекло глубокую грань?
Сварено оно чуточку не по моей руке.

— Примет, тятька! Чего же не при-
нять? И не такое гранили мы с тобой...
— Так-то оно так, соколок, да и то ска-

зать: в мастерстве раз на раз не прихо-
дится. У меня есть такое пожелание —

на многоцветье алмазную бороздку рас-
щепить. Вот уж и не знаю, осилим ли мы

с тобой.
— Осилим, тятька, ещё как осилим-то!
— Уж коли ты считаешь, осилим, — вы-

ходит, осилим. Помогай, а пуще всего —

без толку не мешай.
У отца в глазах весёлость, и на лице

тоже. Принялись за работу. Примостился
Евстифей понадёжнее к колесу, на ра-
бочий ход направил его. Всё выверил.
Пробу сделал — хорошо берёт колесо.

Остальное всё зависит от твоей смекалки

да от терпения. Малолетнему помощни-

ку — стой да гляди в оба, запоминай, что

к чему. А больше пока никакой особой
заботы.
Шумит нешибко колесо, Евстифей

обеими руками хрустальную вещицу
цепко держит, ровно, спокойно, то повер-
нёт, то подставит, то отымет, где поболь-
ше нажмёт, а где и ослабит. Он уж
знает... Колесо на хрустале неторопко, но

точно прокладывает бороздку, рядом с

ней вторую, третью... Где поглубже, где
помельче, а где и вовсе не тронет стекла.

Так, стало быть, надо, чтобы рисунку не

наперекор.
Поставь хрусталь, прикоснись гусиным

перышком, а он поёт, звон по нём так и

ходит перекатной волной.
Вон уж лучик сверкнул по грани, буд-

то от радуги полоска вплелась в хру-
сталь. Так повернёшь вещицу — вся ра-
дужность на виду, поглядеть любо-доро-
го. По-другому наклонишь — нет цветной
полоски, как и не бывало, зато откуда
ни возьмись, на смену ей, узорчатость се-

ребряная, как веточка с оконного стекла

в мороз. Солнце в хрусталь заглянуло п

такой многоцвет в нём засветило, что

Васютка подпрыгнул. И ему нынче в

диво.

— Эх, тятька, вот так ладно! Вот так

красива!
— Красиво, да пока что обманчиво.

А вот глубже-то как брать? И сам не

знаю. А без глубины тут не обойдёшься.
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— Да уж, знамо дело, тятька. Дай-ка
я чуточку подмогпу...

— Ну, где тебе... Боюсь, сынок, натво-

ришь беды большой. Тогда не открес-
тишься от управителя и хозяина.

— Не испорчу, тятька! Ты же мне в

тот раз доверял «крупнину». Помнишь?
Не испортил? А? И сейчас не испорчу!

— Та вещица была попроще, подешев-
ле и без золота. Нет, уж я лучше сам!
Васютку до слёз обида жжёт. Да не

столько обида, сколько охота попрочнее
пристать к делу. Не так-то просто пере-
нять со стороны. Пока само дело не по-

бывает в твоих руках, ученику радость в

полрадости. Хоть бы так подержать вазу,
и то бы неплохо. Но разве в такой горя-
чий час отец даст? И не жди, братец.
У Евстифея аж роса на лбу, клок волос

выбился из-под тесёмки на шеку.
Колесо меж тем по хрусталю идёт, сни-

мает пылинку за пылинкой, крупицу за

крупицей. Их и глазом-то не видать.
Граненье большую осторожность любит.
Хрустальная дорожка под колёсами ма-

ло-помалу ветвится во все стороны. Вон
и светлая веточка обозначилась, а побли-
зости к ней вторая начало берёт.
За работой позабыл Евстифей и про

ломоту в пояснице, и про долг в завод-
скую лавку, и про то, что отцу-старику на

лекарство денег нет. Не столько зимнее

* солнце, сколько своя мечта ему светит,
как бы путь колесу метит.

Неделя пролетела, не увидели как.

Подошёл старший мастер, поглядел па

работу.
— Недурно, Евстифей, совсем недур-

но.

А в конце второй недели и сам нераз-
говорчивый долговязый управитель по-

хвалил:

— Старайся! Вот такую нам и надоб-
но!
Раздобрился на словах-то, па чай посу-

лил. Однако сейчас и гроша не бросил.
А на хозяйском посуле, как на косуле,
далеко не уедешь.
Дело-то не в чаевых. Их и в мыслях

своих не шибко держит Евстифей. Он
будто сам себе и верит и не верит, что

такой дар в его руках, такая тонкость и

сила.

— Тятька, эта вещица лучше той!.
Правда?
— Да погоди ты похваляться!..
Вот уже совсем немного осталось им.

День — два, не больше, а там можно і(



прощаться с дорогим изделием, с ва-

зой-то.
Как заглянет в мастерскую солнце,

такое сиянье подымет в вазе, что не толь-

ко Васютка, а все гранильщики на ми-

нутку отложат свои дела, идут к Евсти-
фего. Любуются на сделанное.

— Ну, Евстифей, опять ты всем нам

нос утёр.
— Вот так Евстифей!
— Где-нибудь во дворце красоваться

твоему изделию. Не ниже, праЕО слово!
Не усидел даже стекловар Агап, и тот

пришёл порадоваться, а он на своём ве-

ку перевидал всяких диковинок — не

счесть.

— Мне спасибо сказывай, — говорит
Агап. — Я варил хрусталь на особый за-

каз, в маленькой печи. Лучше этого, Ев-
стифей, теперь уж ты ничего не выгра-
нишь, хоть два века проживи в Гусе.
— Л может, бог даст, чёрт не поме-

шает, и похлеще сделаю, — улыбается
Евстифей, покряхтывая от ломоты в спи-

не. Поясница от натуги одеревенела — не

разогнуться, не повернуться. И глаза

с устатку словно песком натёрло. И руки
подрагивают слегка. Тут знай гляди в

оба: чем дело ближе к концу, тем заботы
больше мастеру.
Отлучился Евстифей куда-то с места.

Васютка думает: «Эх, как тятька-то

умаялся. Пошёл, пошатывается... А я

ведь всё это время ничегошеньки не де-
лаю, только стою да гляжу. Подсоблю-ка
я ему чуточку!..» Подсел л колесу, при-
способил вазу, и ну гранить, мелкие

остатки подчищать... Осторожно, нето-

ропливо делает, чтобы не напортить, бо-
же упаси. И, видишь ты, получается у
него не хуже отцовского гранение. Не от-

личишь ни за что. А больше-то Васютке,
кажись, ничего и не надо. Сердце так и

прыгает.
Отец к колесу... Так и остолбенел. Он

и слово-то громко выговорить боится: не

сбить, не спугнуть бы мальца, не дай бог,
на беду дрогнут молодые ручонки, со-

рвётся... Только внднт он: бояться-то
нечего. Дело мальчишку слушается. От-
легло у отца от сердца. Тихо-тихо мол-

вил он:

— Ну, ну, сынок, молодцом... Ровнее,
ровнее держи... Вот так... Хорошо... Хоро-
шо... А теперь давай я...

У Васютки от такой неожиданной по-

хвалы в серых глазёнках огонь. Уж так

ли он старается под конец!..

Вдруг, знать от похвалы-то, и переста-
рался малый. Погнал послушное колесо,
да не туда. И погасил всё сиянье в от-

цовой грани. А грань та почти готова

была.
— Стой! Стой! Ах ты, разиня!..
Замахнулся было Евстифей на маль-

чонку, да пожалел... Вырвал вазу, отпих-

нул неудачливого гранильщика.
— Что ты мне натворил, баловничи-

ще? Куда ты с колесом полез? Или не

видишь, чёртов ты племянник, а не че-

ловек... — Шибко ругается отец, утирает
лицо полой фартука, сам бледен стал. —

Как я теперь твой изъян выправлю?
С нас обоих в конторе шкуру сдерут. По
миру пустят, на Вышвырку нищими вы-

гонят!
Васька пи жив, ни мёртв стоит перед

отцом и пи слова. Он и сам не рад, что

без спросу сел к абразимову колсс\. Но
теперь поздно, раскаянием горю не по-

можешь. А горе немалое.

Евстифей сердит, сел у колеса, па сы-

на и не глянет. А у Васьки сердце так и

замирает. Видит он: по всей вазе так и

гуляет многоцветье, сияет узорчатость, а

грань с изъянцем погасла и всё дело гу-
бит. Может, он излишне усердно нажал,
глубоко взял, может, не под тем углом
срезал крап.

Не решит, не придумает Евстифей, как

оплошку такую сгладить. А не сгла-

дишь её — пропадёшь.
— Возьму-ка я ещё поглубже, возмож-

но, выдержит.
И сам-то он спокойствие потерял.

А больше всего опасается управителя-
распорядителя, не заметил бы он такого

греха. Но раздумывать-то больно много

недосуг. Глубже стал резать. И сначала,

ты гляди-ка, ничего пошло. Надёжно.
Вон и сиянье снова загорается по всей
грани. Отлегло ѵ Васьки от сердечка ма-

лость, да и сам Евстифей не так сердит, не

так суров, как час назад.

Вдруг слышит: у крайнего окна упра-
витель бушует, пушит Некраса-граниль-
щика на чём свет стоит. Как двинет со

зла табуретом, такой гром поднял, хоть

уши затыкай. А хрустальное художество
больше всего любит тишину да спокой.
Хруп под колесом... В озноб и в жар

кинуло Евстифся. Неужели прорезал
,стекло?.. Так и есть... Все труды на ве-

тер... Сам себя разорил, обездолил... Как
ледяные, сделались у Евстифея глаза. По-
ставил он бережно вазу, вскочил да как
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— Нет, ваша честь, тут мой мальчонка не при чём. Моя вина..

швырнёт Ваську, вгорячах не помня се-

бя, не помня, что и делает...
— Из-за тебя всё, дьяволёнок непосед-

ливый!.. Вот я тебе задам ужо, домой
.придём!..

А за спиной долговязый управитель-
распорядитель с тростью. На нём чёрная
шляпа столичной моды, серебряная цепка

через грудь, нос с горбиной, ястребиный,
в глазах, что у совы, желтизна.

— Что, твой сорванец работать мешает,
что ли? -- спрашивает управитель.
— Да нет, господин-управитель, вон за

картошкой домой посылаю, а он ленит-

ся, — по-другому повернул свою речь
Евстифсй.
— Ну, если так, то проучи парня по-

строже.
Управляющий уставился совиными гла-

зами на вазу. Жди беды-грозы!
- Хорош надцвет. Славно, славно!
Взял он вазу со стола да как заорёт,

как затопает:

-•■ Это что мне ещё за фокусы? Обма-
нуть вздумал? Как ты смел, олух, испор-
тить такой хрусталь? Да он в тысячу раз
дороже тебя самого и всей твоей непутё-
вой семьи. Ты что, забыл: кусок хозяйско-
го золота клали в стекло! Ты это или твой
щенок загубил такую вазу? Гнать его

вместо чучела на огород!
Трость так и пляшет по полу перед

управляющим, а глаза ещё свирепей ста-

ли.

— Не позволю! Лодыри, горшечники!

78

Я и раньше замечал: твой пащенок суёт
везде нос!
Евстпфей видит, что дело плохо.

— Нет, ваша честь, тут мой мальчон-
ка не при чём. Моя вина... Я не рассчи-
тал... Да ещё вы шибко табуретом грох-
нули... Вестимо, хотелось поглубже грань
взять, побольше светлого сияния дать.
Вот и стряслась беда, рука дрогнула...

— Тем для тебя хуже! А брак за твой
счёт пойдёт. Ищи кусок золота, не най-
дёшь --без разговору за шлагбаумы вы-

швырну. Прохлаждайся там!
Понурил Евстифей голову, притих, а на

душе так и кипит всё против этих захре-
бетников. Васютка стоит, шелохнуться не

смеет.

- - Кусок золота возвратишь, отрабо-
таешь долг и убирайся на все четыре сто-

роны за ворота! — кричит управля-
ющий.-- На вшивую Вышвырку выкину...
Там много вас, таких бездельников.

Не стерпел Евстифей и выпалил:

- ■ Чего же нашему брату от вас и

ждать-то? Испокон веку весь изъян на

рабочих валите!
Ах, так? Ты от кого это слышал?

Сейчас же доложу их благородию... Не
место тебе у нас!

И полетел, стуча тростью, к хозяину
в контору.
Гранильщики с мест глядят па Евсти-

фея: что, дескать, за дерзость допустил
молчун Евстифей перед этим заводским
щеголем!



У Васьки чуть лм не слезы из глаз:

вспомнил он, как голодали целую зиму,
когда одно время отец без работы ходил.

Вместо радости только горе принесла
алмазная грань всей семье. А семья у
них не маленькая. Дома, кроме Васютки,
ещё четверо нахлебников, да дед пара-
личный, слепой на один глаз, лежнем ле-

жит пятый год. Теперь Ваське из-за этой
беды хоть и в барак не показывайся: все

его винить станут... Как отца выгонят,
мать опять заревёт... Ремнём Ваську от-

стегают — это обязательно. Ремня он не

так-то страшится, ежели виноват, пусть
отхлещут, вот только бы оставили отца на

заводе.

Как пришёл Васютка домой,— скорее
на печку. Прикорнул, лежит, как и нет

его. Отец, словно воды в рот набрал, не

бранится и виновника не ищет. Ужинать
сели, мать кличет из-за стола:

— Васюк, а ты что не слезаешь щей
похлебать?
— Он нынче и без ужина сыт... Отли-

чие получил,— сердито говорит отец.

Так и остался малый без ужина нака-

нуне воскресенья.
Утром мать к заутрени собралась, отец

к соседу покурить направился. Полусле-
пой дед и кличет внука:
— Васюк, а, Васюк, что ты там на за-

воде натворил? Подь ко мне на ггечь да
поведай.
Сел Васютка рядом с дедом, рассказал,

как вчера дело было. А дед тоже из бы-
валых гранильщиков, васюткина отца

когда-то так же вот этому художеству
учил.
— Ништо, Вася, не горюй шибко.

Так-то и со мной раз случилось в маль-

чишках. Глубокая грань, она зачастую с

капризом. Я вот с тебя был, от своего

дедушки такую погудочку заводскую
слыхал... Живёт, стало быть, где-то по-

близости от нашего завода Светлянка-
девушка, добрая к людям. А уж нам,
стеклодувам, так первая из первых на-

ставница. И помощница, сказывают. Кто
знает, может, и не зря толкуют. Так у
неё будто этого хрусталя разного: и

золотого, и серебряного, и свинцового, и

есякого — горы не початы. Всех сортов,
на выбор, что душе желательно. И буд-
то она однажды всю нашу реку Гусь до
самого Железного Гуся и всю Клязьму
одела в хрусталь. Проще сказать, хру-
стальные мосты положила. Ну, тут всех,
кто достоин её подарка, не обошла. С пер-

вого снега до первого жаворонка она

хлопочет. Кому посчастливит, тот век не

забудет её. Вот бы вам с отцом у неё хру-
сталю-то хоть бы взаймы взять, а там бы
уж вы навели на стекло украсу. Плохо,
вот хворь-гребта окаянная приковала ме-

ня, а то бы мы с тобой наведались на

реку Гусь...
— А где живёт она, дедушка?
— Вот то-то и юно: кто скажет? Тут

уж всяк сам разумей, свою смётку имей.
К одним она, слыхал, по лету в хрусталь-
ной лодке выплывала, а другим — лишь

следок покажет, большего и не жди. Как
бы намёк бросит, а уж в остальном, мол,
ты сам разбирайся. Тут самому нужно
держать наготове и загадку и "отгадку.
Давно, внучек, про неё говорят. Ходит она

там, где ветер гуляет. На речку побежишь,
может, её следок-то и найдёшь...

На улице не то, что в бараке, — весело.

Земля чуть снегом припорошена. Мороз-
но. А солнце, хоть и низенько, а светит

веселенько, но, конечно, в такую пору от

солнца тепла не спрашивай много. Кры-
ша на заводе белая, стены кирпичные
красные, трубы чёрные, как попы.

С горя, с тоски направился Васютка
на реку Гусь. Колышек и камешек захва-

тил на случай.
А на реке лёд чище зеркала. За ночь

ветерком низовым весь снежок согнало

к высокому берегу. Вот простор-то где!
Разбежался Васютка и покатился на под-
шитых валенках по льду. Ничего — катят,
хоть и не так ходко, как, скажем, коньки-

снегурки у Тимки Пенкипа. У Тимки отец
в заводской лавке стоит 'приказчиком.
У них карман-то потолще.

И стал Васютка тешиться на отливе,
где по лету с братом голавлей и окуней
удил. Лёд под ним прозрачен,— не отли-

чишь от хрусталя. Лёг паренёк на локот-

ки да и смотрит на дно. А там сумеречно,
но всё ж таки видно всё. Вот рыбы та-

бун. И крупная и мелюзга. Мелюзга
больше. Одни рыбёшки гуляют, другие —

ни с места, только чуть пошевеливают на-

рядными плавничками.
Эх, вот бы весь табун загнать в сети!

Да ведь как ты его загонишь? Не лето.

Самый пугливый пескаришка, и тот ма-

лого внимания не обращает на парниш-
ку. Про крупных — и не говори...
Стукнул Васютка камешком по льду.

В ледяном стекле вдруг появился голу-
бок нарядный. Стукнул ещё — голубок
стал больше, краше. В третий раз уда-
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рил — и совсем красота: не лёд, а хру-
сталь, такие грани в нём золотом засвер-
кали, что прямо Васька не верит своим

глазам. Хоть сейчас ставь находку под
абразимово колесо.

Может, и в самом деле счастье подва-
лило горемыке? Тут он вспомнил дедуш-
кины слова. Пожалуй, на счастливый след
напал...

— Сбегаю-ка я за топором да вырублю
хрустального голубка!
Ног под собой не чуя, помчался он до-

мой. Схватил топоришко, а на крыльце
навстречу ему отец:

— Ты куда?
— Тятька, тятька, я чего нашёл... Хру-

сталю-то сколько!
— Может, хрусталь и есть, да не про

нашу честь. Хоть бы пообедал сначала.

— Не до обеда... Ты не горюй, тятька,
вдруг нам посчастливило?
Отец только строго глянул:
— Последний топоришко, смотри, не

упусти.
Бежит Васютка с горушки, щёки у не-

го жарче полымя. Тут ли голубок? Тут!
И не померк. Ежели его половчее выру-
бить, как раз на вазу хватит, хоть и не

так уж крупна получится. Но всё ж

таки...

Вот и стал он вырубать. Рубит, а у
самого сердечко обмирает — не загубить
бы всё... Ледяные осколочки из-под то-

пора брызжут — не то сталь звенит, не

то это хрусталь откликается. И, смотри
ты, вырубил не мал кусок льда. Голубок
целёхонек. Но как теперь до него добрать-
ся? Топором корку счищать — крылышки
у голубка заденешь.
— Потащу-ка я домой, там придумаю.
Входит он в каморку, в руках большой

ледяной кирпич.
Отец глянул и за перегородку убрался.

А в тепле лёд начал плакать.

— Что ты тут, непоседа, половодье
пустил по полу? — ворчит мать. — Сту-
пай, баловень, прочь отсюда!
Выпроводила Васятку за дверь. По-

пытался он обломком ножичка лёд
скоблить: опасно, колется.

— Не лучше ли, чтобы он сам обтаял?
Как все спать легли, положил он ле-

дышку в таз, а таз поставил около печки.

За ночь, мол, лёд обтает, а хрусталь
останется. А уж тут-то отец похвалит его

за смекалку, а больше — за находку.
Утром Васёк вскочил ни свет, ни за-

ря — и скорее к тазу... А в нём вода и
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головка льду, вся в ноздрях. Хрусталя
как и не было.
— Дедушка, что же это, а? — горюет

внук.
— А ты, внучек, спать ложился, дверь

запирал на .крючок?
— Нет, дедушка...
— То-то и оно... Могло всяко приклю-

читься. Выходит, сумел кладец хрусталь-
ный найти, да не сумел уберечь. Ну, не

тужи, может, его взяли в обработку, мо-

жет, он и найдётся.
Отец на завод собирается. И Васютка

за ним.

Управитель нынче на них и не глядит.
— Ты, Евстифей, дерзко говорил

третьеводни. Ты не только кусок золота

загубил, но ещё про каких-то рабочих и

крестьян речи повёл. Просил я за тебя
хозяина, но он приказал вам обоим уби-
раться па Вышвырку.
— Пошёл бы я на Вышвырку, да она

не поит, не кормит, а у меня семья.

— Не наше дело! Такова хозяйская
воля: велел нынче же вышвырнуть.
И чтобы на хозяйской земле больше твоя

нога не появлялась.

Помутнело в глазах у Евстифея. Вась-
ку дрожь трясёт: знает он, как мальчиш-

ки с Вышвырки побираются по миру. Да
делать нечего.

Сунулся было Евстифей с покорной
просьбой к самому хозяину, а тот и к две-
ри не допустил.
Васютка забрёл с тоски в гуту, где

стекло в печах варят. Около печи стоит

стекловар дядя Агап, в серой рубашке,
и вся она от подола до воротничка в бу-
рых подпалинах, и брови у дяди Агапа
опалены до самых кормен. Вот она, про-
клятая старая гута-то! Жарища неснос-

пая. На стенах копоть — хоть сохой
паши.

— Ты что, Васёк, на обед, что ли? Вро-
де бы рано? — вынул Агап из кармана
часы в золотых крыіпках и с золотой цеп-

кой. Чуть не во всю ладонь часы. Трях-
нул: — Ах, вы, хвалёные, заморские,
опять встали! Часы для красы, а время
по солнышку.

А часы-то эти были, кстати молвить,
не наградные, не покупные и не дарствен-
ные; нашёл их Агап прошлой осенью на

опушке леса. В том лесу губернатор со

своими гостями охотился.

— Ты что, смекалка моя, приуныл? —
спрашивает Агап.
Васютка всё ему рассказал, как было.



...Живот, стало быть, где-то поблизости от нашего завода Свстлянка-девушка.

Даже и о том, как он вчера вырубал хру-
стального голубка на реке.
— Да, неважнецкие у вас с отцом де-

ла. На хозяйской земле жить горько, а

на Вышвырках ещё хуже. Главное — ра-
боты не найдёшь.
— Кабы был у нас с тятькой золотой

кусок, может бы и не выгнали нас. Толь-
ко где нам золота взять? — тужит маль-

чуган, рассуждает, как большой.
— Это верно, смекалка моя, ныне зо-

лото стало сильнее человека. У кого зо-

лото в кармане, перед тем и власти слу-
жат на задних лапках, как пёс на аркане.
А у кого нет золота, тому хоть живым

в могилу полезай.
Так и вышвырнули Евстифея со всей

семьёй из посёлка за шлагбаумы. Отку-
пил он в долг себе под жильё избёнку-
мазанку у одной вдовы. А как дальше
жить? Нет у них ни денег, ни хлеба. И ра-
боты не найдёшь. Вот жизнь-то пришла...
Где горе, туда и беда торопится со всех

ног. Евстифей простудился, захворал. По-
шли в заводской посёлок за лекарем, а он

не идёт к хворому: хозяина боится. Боль-
ница-то заводская не для всех, не про
всех. Заводчик строго-настрого приказал
докторам, чтобы никого с нищей Вы-

6. «Пионер* Л*> 6.

швырки не лечить и никаких лекарств пе

давать туда.
— Там земля не моя, и забота о та-

мошних хворых не моя.

Позвали бабку-знахарку. Стала она

врачевать хворого травами да кореньями.
Малость помогло. Полегче, получше Ев-
стифею.
Как-то раз Васютка с матерью отпра-

вились в заводскую контору. Чуть не на

коленях просят, молят управителя:
— Возьми, ради Христа, на работу,

хоть одного из семьи, совсем обнаготи-
лись, изголодались...

— Когда кусок золота принесёте, то-

гда и проситесь. А до тех пор и разго-
варивать не хочу.
Люди-то на заводе не больно нужны:

в торговле застой, от товаров склады тре-
щат, а покупать некому.
Ну где же они золота возьмут? К шта-

нам медную пуговку купить и то не на

что. Наведалась мать в заводскую лавку
в долг муки попросить. А ей отвечают:

— Не велено в долг отпускать тем, ко-

торые с Вышвырки.
Куда ты пойдёшь жаловаться? Терпи.
— Ежели работы нам нет, хоть бы в

школу Ваську на годок взяли, хоть бы
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третни-то класс про-
шёл, — говорит мать

отцу.
— Сходи... Да ие

возьмут.
Пошла мать по-

хлопотать, нельзя ли

в школу сынишке.

— С Вышвырки
принимать не веле-

но! — вот и весь от-

Еет.

Так и вернулась ни

с чем.

Л старый дед, как

останутся вдвоём с

Васюткой, не даёт
ему духом падать,
своё ладит:

— Кто знает, вну-
чек, может, счастли

вый следок и остав-

лен для нас с тобой.
Только бы мне ноги

вернуть, уж я бы
сводил тебя куда
знаю.

Да так и не сво-

дил. Умер дед. От-
несли его на погост,
зарыли. С хлеба до-
лой, одним ртом
меньше в семье. Да
только совсем то-

скливо стало внуку.
Вот он от тоски-

кручины снова побе-
жал на реку. Свежий
ледок опять, как зер-
кало, лежит под ним. Метелица, того и

жди, разгуляется. Стукнул он обушком
по льду, вдруг появился хрустальный го-

лубь, оперенье всё в золотистых жилках!..
Уж и не решит паренёк: вырубать или

нет? Знать, никакого счастливого следа
для рабочих не оставлена никем.

А! Была не была! С обиды как хватит

топором прямо по ледяному голубку. Из
глаз у Васютки словно искры посыпа-

лись, голова кругом пошла, может, и с

того, что вторые сутки не ел. Обернулся,
ветер в лицо так и сечёт, снег стеной го-

нит. Вдруг словно из метелицы выросла
перед ним девица-красавица на коньках-

бегунках, в белой меховой шапке-боярке
с малиновым донцем, в белой пуховой
кофте, в меховых рукавичках с голубыми
напалками и в синей юбке. Коньки под
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— Хрусталя просишь? Вот он у тебя под ногами.

ней, и не скажешь, то ли стальные, то ли

хрустальные.
— Ты чего мою дорожку портишь? —

спрашивает она.

— Я не порчу. Я на хрустального го-

лубка в обиде...
— За что же?
— За то, что он меня обманывает. Де-

душка сказывал мне, да знать, всё не-

правда...
— Как тебя зовут?
— Меня-то по-простому — Васька. Л

тебя как?
— А меня — Светлана.
А ветер так и свищет, того гляди,

свалит с ног.

— Свет-ля-я : я-на-а-а...

Обомлел паренёк.
— Гляди-ка, нос тебе выкрасил мороз,



а щёки, как у мертвеца, синие. И сапо-

жонки худые... На хоть рукавички мои,
погрейся...
— На что мне рукавички-то, кабы ты

кусочек золота или хрусталю на вазу
дала, — посмелел Васютка.

— Богатым хочешь стать?
— Нужно мне.

— Вишь, чего захотел... Через чьё-то
золото ты бос, полунаг и голоден. Хо-
чешь, чтобы и через твоё золото кто-то

бедовал?
А метель разыгралась, так и стелется

над речкой, так и завывает.

— Мы с тятькой не такие жадные.
— Все вы так говорите, когда богат-

ства добиваетесь, а разбогатеете, все свои

обещания забудете. А дорогу-то ты мне

всё-таки не порти. Хрусталя просишь?
Вот он у тебя под ногами! Был голубок
твой, да не умел ты его взять.

Сказала и была такова. Сверкнули
коньки, и понеслась она быстрее ветра.
Уж и не отличишь её кофту и шапочку
от метели. Вот и пропала из глаз.

«Не сама ли Светлянка со мной го-

ворила?..»
Постоял он, постоял над расколотым

голубком, вынул ножичек, начертил па

льду, как умел, большими буквами:
«ЕЖЕЛИ ГОЛУПЬ МОИ

ПРИНЕСИ ЕВО КО МНЕ ДОМОП».

Взял топоришко под руку и прочь с ре-
ки. А ноги заплетаются, в глазах круги
вертятся, будто в метели перед ним бежит
Светлянка к дому, а следов её не видно на

снегу, как по воздуху летит...

Насилу доплёлся. В избёнке сумеречно,
мать с отцом куда-то ушли, сестрёнка на

печке спит, а братишка, знать, у соседей.
Влез Васютка на печь, .а перед глаза-

ми будто снова стоит та, которую па

коньках видел.
«Нет у нас в посёлке таких... И в бога-

тых домах таких тоже нет», — думает Ва-
сютка, да только и сам не разберётся в

своей памяти, как же она назвала себя:
Светлана или Свет-ля-я-я-ыа-а-а? Ежели
Светляна, то как раз про такую дедушка
сказывал. Одно худо: доброты в ней ни-

какой не видно, даже и не пообещала ни-

чего... Кто знает, может, это так и

надо?
Заснул он. Спросонья послышалось

ему, будто кто крылечной дверью хлоп-

нул и снег за стеной хрустнул под чьи-

ми-то ногами.

— Кто тут в избе? — крикнул он с пе-
чи.

Никто не отзывается. Повернулся Ва-
сютка на другой бок, да как-то не спится

и не лежится больше. Спрыгнул на пол,
а на лавке под окном таз, в котором он

той зимой лёд таял, и в тазу — веришь
ли? — хрустальная ваза, как есть готовая

форма, хоть сейчас садись к колесу да
наводи на стекло украсы.
— Ба!.. Кто это принёс нам?
Он скорее к вазе, чуть дыхнул на неё,

а хрусталь звенит чище всяких струн. Пе-
рышком мягким, что от подушки- в во-

лосах у него застряло, дотронулся слег-

ка — ну, не звон переливный, а музыка
в стекле. Ясно, что на золоте такое ва-
рено.

Васютка на радостях босиком, в одной
рубашонке, выскочил на крылечную при-
ступку, а она вся в лёд окована. Стоит
он, как гусь на льду, с ноги на ногу пе-

рескакивает. Никого не видно поблизо-
сти.

Васютка поскорее с крыльца назад, в

сенцы. Отец входит в избёнку.
— Тятя, тятя, глянь-ко, что у нас на

столе!

— Ты где взял? Неси сейчас же об-
ратно!

— Ты, думаешь, я воровал? Пока я

спал, принесли. Я нынче не зря Светлянку
встретил на реке... Понесём, тятька, долг
на завод. Теперь уж нас, чай, примут на

работу!
— Ладно тебе, чай-кофий... Ещё надо

разобраться: чьё и откуда, — сердито го-

ворит отец.

И правда, по-васюткяному сбылось.
Взяли их на завод, когда они хрустальную
вещицу свою выставили перед управите-
лем и хозяином.

- А где взяли? У кого? Не с моего ли

завода? — дознаётся хозяин. У него и на

грош нет веры рабочему человеку.
■ - Где бы ни взяли, только не крали,—

отвечают в один голос Евстифей и Вась-
ка. Зря-то лишнего не болтают.
Вскоре такую знатную вещь Евстифей

с сынишкой сладили, что хозяин за неё на

выставке отхватил золотую медаль на

шёлковой лейте себе на грудь. Да денеж-
ную награду немалую. А Евстифею и Ва-
еготке, как уж водится, никому не при-
шло и в голову хоть бы спасибо-то ска-

зать.
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Перед обедом как-то забежал Васютка
в гуту к дяде Агапу.
— Пу что, смекалка моя, опять вы с

отцом при деле? — подмигнул Агап.
— Насилушку взяли.

— Говорите спасибо, да знайте кому...
— А кому, дядя Агап?

Скорее всего это Светлян-
ка раздобрилась... Я её ра-
зок встретил на реке, — го-

ворит Васютка.
— Ну, ну, расскажи,

что за помощница та-

кая, — улыбается Агап.
Васютка рассказывает,

а сам не сводит глаз со

стекловара.
— Разве ты не веришь,

дядя Агап?

— Верю, верю. Знаю, сказка не только

потеха, но и кривде помеха, — не перечит
Агап.
— Дядя Агап, который час, не знаешь?
— А я хотел у тебя спросить об этом, —

отвечает тот.

— Где же твои часы

с золотыми крышками?
— Да как тебе, сме-

калка моя, сказать?..
Не проданы, не заложе-

ны, не потеряны — и

при себе нет. Па вот

винтики; колесики, хоть

поиграешь. Что ты па

меня так смотришь?
Твою Светлянку-за-
ступницу я не охаиваю.

Пойдём обедать, слышь,
гудок поёт?

ПОЧТАЛЬОН
Е. Стюарт

Как только почта из района
В положенный прибудет срок,

Спешит заправским почтальоном

В поля колхозный паренёк.

Он невелик, мальчишка этот,

Но был отрядом дан наказ,

Чтоб по бригадам все газеты

Дежурный доставлял тотчас.

В знакомый путь с бесценным грузом

Он в блеске солнечном идет,

Всего Советского Союза

Большую жизнь с собой несёт.

Надулась на ветру рубашка.
Летит, как парус, за спиной.»

В колени тычутся ромашки

Отяжелевшей головой...

Вот наконец-то он у цели!
И, отерев солидно пот,

Как самый главный в важном деле,

Газету в руки он берёт.

Собравшись на бригадном стане,

Обед кончают косари

И слушают, полны вниманья,

Как с ними «Правда» говорит

О новых трудовых победах,
О том, что в мире нужен мир...

И на парнишку-непоседу

Любовно смотрит бригадир.

Даль в полуденной дымке тонет,

И в жиденькой тени берёз
Стоят распряженные кони,

Зелёный хрупая овёс.

А ветер шелестит страницей
Про нашу мирную страну,

И кажется газета птицей,
Что так и рвётся в вышину!

И словно Родины дыханье

Касается горячих щёк...
—■ Жаль, что выходит время, ВаняІ

А мы б послушали ещё...

Но Ване нужно торопиться,

Газеты дальше он несёт

И чем-то сам похож на птицу,

Что поднимается в полёт.



Артист С. Я. Яковлев в роли Алёши Пешкова.

БУРЕВЕСТНИК

РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ

Тускло светится маленький квадрат окна, за

столом плечом к плечу, как на старинной фото-
графин, вся семья Каіпприных, все домочадцы.

Никого ил них, кроме бабушки, Алёша не

знает — он с матерью только сегодня приехал в

Нижний... Ближе других к мальчику сидит

дед — сухонький, с птичьим носом, с острыми
зелёными глазками. Правее — дядья: высокий,
сумрачный Михаил п Яков, приземистый, кудря-

вый, смахивающий на купчика. Дядья — явно

враги. Вон с какой злобой косятся они на мать!..
Ну, а те, кто сидит дальше, на другом конце сто-

ла? Вот тот, костлявый, похожий па обіраз свя-

того, старик в тёмных очках? к этот плечистый
белозубый парень? Какие все они? Добрые,
злые?.. Алёша вглядывается в них пытливыми,

зоркими глазами. Чужой, непонятный мир об-
ступает мальчика, п только от бабушки неизмен-

но исходит родное, ласковое тепло. А дед всё
поучает:

— Человек вроде рубля: перевернулся в хоро-

шем обороте — три целковых вышло.

II от его слов в узкой, вытянутой комнате ста-

новится ещё тесней.
— Бабаня говорила — весело было, а от

твоих слов скучно! — не стерпев, выпаливает

мальчик.

В этом вызове ещё много чисто

ребячьего. Но есть тут уже подлин-

ная отвага, малая крупица тип си-

лы, которая не даёт человеку со-

гнуться, пропасть...

Так встречаемся мы с Алёшей
Пешковым на сцене Московского
театра имени Ленинского комсомола.

Около года работал коллектив

театра над пьесой П. Груздева и

О. Форш «Алёша Пешков», написан-

ной по материалам автобиографиче-
ских повестей Горького. Артистам,
режиссёрам и художникам хотелось

создать спектакль о юном Горьком,
о росте его несокрушимого духа,
спектакль о Буревестнике, расправ-
ляющем крылья...

Роль Алёши занимает в пьесе

главное место. Нелегко было найти
исполнителя этой роли.

Наконец, после нескольких проб
и испытаний выбор остановился на

' совсем ещё молодом актёре Сергее
Яковлеве.

Мржно представить, с каким ра-
достным волнением Яковлев впервые

раскрыл тетрадку, где на первой
странице рукой главного режиссёра
театра Софьи Владимировны Гиа-
цинтовой были написаны тёплые,

задушевные и ко многому обязывающие слова о

том, что эта роль знаменует новый, поворотный
этап в творческой жизни молодого актёра.

II в самом деле, какая это серьёзная и ответ-

ственная задача — сыграть Горького, хотя и

мальчика, Горького, будущего великого писателя

и одного из самых прекрасных людей на земле!
Яковлев погрузился в изучение материалов.
Вникая в каждое положение, прочитал он не

только три повести Горького: «Детство», «В лю-

дях» и "Мои университеты», — но и воспомина-

ния современников и ещё много, много книг,

написанных об Алексее Максимовиче Горьком.
Ведь чтобы сыграть роль, артист должен отчёт-
ливо представить себе всю жизнь героя, обста-
новку, исторические условия, в которых разыг-

рываются события, описанные в пьесе, и то, что

было до начала пьесы, и то, что будет потом.

Только тогда сможет он хороню, тп есть правди-

во, искренно сыграть свою роль.

Во многом артистам и режиссёрам помогли

материалы Горьковского музея: документы, за-

рисовки, фотографии. Портрета Горького-маль-
чика не сохранилось. Но в музее есть фотогра-
фин маленькой дочки Алексея Максимовича
Кати, очень на него похожей. Лицо этой девоч-

ки, с большими серьёзными, не по-детски при-
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Дружба с Цыганком (артист Ю. А. Лихачёв) помогала
стойио переносить горести нелёгкого детства.

стальными глазами, многое подсказало и Сергею
Яковлеву и художнику, работавшему над гримом
Алёши Пешкова.

Так же серьёзно готовились к работе над
своими ролями и другие участники спектакля.

Большинство актёров побывало в городе Горьком,
бывшем Нижнем-Новгароде, где происходит дей-
ствие пьесы. Поездка дала знание обстановки п

те живые подробности и впечатления, которые

так необходимы актёру...
Разными путями идут артисты к созданию об-

раза. Л. Н. Рюмина, играющая бабушку, расска-
зывает, что жизнь её героини стала особенно
близка ей потому, что на сцене артистка всё
время представляла себе не декорации, а тесные

комнаты каширинского дома, бабушкину кро-
вать, поставленную на кирпичи, — ведь бабуш-
ка, как известно, так «спасалась» от тарака-
нов...

А молодому артисту 10. Лихачёву — исполни-

телю роли Цыганка — запал в душу рассказ

внучки Горького. Оказывается, Алексей Макси-
мович, играя с детьми, часто рисовал какие-то

чёрные мужские головки... II хотя никаких пря-
мых доказательств того не было, Лихачёву пред-

ставлялось, что Горький в эти минуты вспоми-

нал товарища своих детоких игр — Ваню Цыган-
ка, и то, что Горький любил и помнил этого

человека, как-то особенно радовало и согревало
молодого артиста во время работы над ролью.

Но больше всего актёрам и режиссёру помог

сам Горький. Ведь у него каждое слово — прав-
да, за каждой строкой целый мир чувств, мыс-

лей, надо только вдумчиво прочитать их.

Артисты всё глубже проникались настроения-
ми и мыслями героев Горького.

Горький подсказывал и внутреннее состояние

героя и его поведение. Разумеется, и внешне

важдыіі артист стремился походить

на описанный в книге образ. По
были п неожиданности.

Например, произошёл такой слу-

чай. Артистка 3. А. Кузовлева, ко-

торая готовила роль шіньки Евге-
нии, заболела, и на репетиции её
заменила другая артистка — Голова.
Никто и не думал, что маленькая,
хрупкая Лидия Михайловна Голова,
обычно исполняющая роль девочек,
сможет сыграть толстую няньку «с

трубным голосом». Не думала об
этом и сама Голова; она пришла
просто, чтобы помочь товарищам.

II вдруг все с удивлением увидели,
что Лидии Михайловне удалось со-

плёше здать несколько иной, чем в книге,
но жизненно верный, превосходный
образ маленькой, забитой женщины,

беззаветно преданной семье Кашириных. I!
искусстве правильное изображение характера
бывает важнее внешнего сходства, поверхностно-

го правдоподобия. Роль Евгении так и осталась

за Головой, они с Еузовлевой играют её по оче-

реди.

Песни и спектакле, как и в самой жизни

Горі, кого, занимают важное место. Интересно,
что почти все песни, которые поются в пьесе,

предложены самими актёрами на репетициях.
Долго, например, не удавалось подобрать песню

для Якова. И вот на одной из репетиций артист
В. Г. Поляков, играющий Якова, тряхнув воло-

сами, внезапно затянул старую песню «Бывали
дни весёлые...» И эта песня, вырвавшаяся
прямо из сердца актёра, наиболее полно вырази-
ла душевное состояние Якова.

Пошли в спектакль и старинная песня о раз-
говоре мужа с женой, предложенная Л. И. Рюми-
ной, и прекрасная заунывная песня, котирую

поёт ослепший Григорий (артист Е. А. Гуров).
Не всё, конечно, ладилось сразу, особенно

у молодых актёров. Юрию Лихачёву долго

не давался танец, а ведь пляска, самозабвенная,
буйная, ярче всего выражает характер Цыган-
ка. II артист терпеливо тренировался по несколь-

ку часов в день, иной раз в буквальном смыс-

ле слова «до упаду»...

Но труднее всех приходилось всё же исполни-

телю роли Алёши. Артиста мучили сомнения,
неуверенность в себе. Как это он, взрослый чело-

век, будет играть мальчика?.. На помощь Яков-
леву приходили старшие товарищи и, конечно,
прежде всего режиссёр А. А. Муатов.

Постепенно Яковлев стал уверенней, твёрже,
в его игре появилась та искренность и сила

убеждённости, которая заставляет нас верить
актёру. II теперь, сидя в зрительном зале, мы
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больше всего симпатизируем Алёше,
волнуемся за него и напряжённо
следим ля судьбой этого удивитель-
ного мальчики...

...Вот он лежит па широкой, жар-
кон бабушкиной кровати, приходи в

себя после жестокой порки... Дин
выздоровления — важные дни в его

жизни. Это период душевного пере-
лома. Вглядываясь в лицо мальчи-

ка, в его тревожные глаза, мы

невольно вспоминаем слова Горького
об этом времени: «...точно мне содра-
ли кожу с сердца, оно стало невы-

носиісо чутким ко всякой обиде и

боли, своей и чужой!». Нам де-

лается страшно, когда в комнату

входит алёшнн обидчик — дед. Что «смоті

теперь будет? Дед приближается к

алёшнной постели — маленький,
стремительный, складный... Удиви-
тельно верный и запоминающийся образ создаёт
артист В. Р. Соловьёв.
— Я тебя тогда перетово, брат... — добродуш-

но говорит дед. — Однако не беда, что ты лиш-

нее перетерпел, — в зачёт пойдёт...
Но Алёша полон гнева и ненависти, он закры-

вается от деда подушкой, отталкивает его... Дед
не уходит. Усевшись на край постели, заводит

он рассказ о себе, о своей юности. II тут не толь-

ко перед Алёшей, по и перед нами, зрителями,
возникает другой облик деда. Теперь это не дес-

потичный, яростный старик, которого мы все

таи; невзлюбили в начале пьесы. Перед нами

сильный, талантливый русский человек, про-
шедший страшную школу нужды и испытаний...
Вот ои тащит баржу «супротив Волги-...
«Идёшь, идёшь, да из лямки-то и вывалишься...

вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть изды-

хай!» 11 дед хриплым, старческим голосом затя-

гивает старинную бурлацкую песню:

Мы идё-ом,
босы, голодны,
каменьём
ноги порваны...

Потрясённый, смотрит Алёша на деда. Так вот

ои какой! Богатырь!.. Человек силы сказочной.

— Не уходи!.. Расскажи ещё! — жадно про-
сит мальчик.

Нет, Алёша ничего не забыл и не простил. Но
сейчас он увидел в деде что-то новое, и это

не изгладится из его памяти никогда...

Веру в талантливость, в силу русского чело-

века пронесёт он через всю жизнь и много

поздней, став замечательным писателем, напи-

шет незабываемые слова: «Не только тем

изумительна жизнь наша, что в ней гак плодо-

всем прямо в глаза...» — учил Алёшу старый мастер
Григорий (артист Е. А. Гуров).

вит и жлрсн пласт всякой скотской дряни, но

тем, что сквозь этот пласт всё-таки победно про-

растает яркое, здоровое и творческое, растёт доб-
рое — человечье, возбуждая несокрушимую на-

дежду на возрожденье наше к жизни светлой, че-

ловеческой».
«Доброе — человечье» — то, что не даёт по-

гибнуть Алёше, несмотря на все «свинцовые мер-

зости дикой русской жизни», и стремились по-

казать режиссёр и актёры в этом спектакле. 9то
«доброе», конечно, прежде всего живёт в бабуш-
ке, «Хорошем деле», Цыганже, всем своим про-

стым сердцем полюбившем Алёшу... Но искорки
этого доброго вспыхивают и в дедушке — в хоро-

шие его минуты — и даже в дпком, буйном Яко-
ве, когда Яков поёт.

Песня!.. В неё сказалась вея душа, вея неосо-

знанная тоска русского человека по нноіі, пре-
красной жизни. Очень хороша в театре сцена,
когда, тоскуя, поёт Яков, буйно пляшет Цыга-
нок н, уступая просьбам Григория, разом помо-

лодев и похорошев, выходит танцевать бабушка.
Глядя на них, Алёша, примолкший, опечален-

ный разыгравшейся перед этим сценой грубой
ссоры между матерью и дедом, снова оживает.

«Что за люди! Что за чудесные люди!» — чи-

таем мы на его лице... Но снова врываются в

дом Еаишрнных «свинцовые мерзости», бушует
раскалённый дикой злобой дядя Михаил, свистят

камни...

Камень влетает в комнату, Алёша держит его

и руках. В пьесе сказано: «Алёша берёт камень

и бросает его в окно в дерущихся». Но
актёр поступает иначе... Задумавшись, подбра-
сывает он камень в руке. И мы правильно по-

нимаем, что этот жест означает: «Пороться
с этим надо иначе... иным путём...»
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Что это за путь, Алёша попа не знает. Одно за

другим надвигаются на него страшные, тёмные
впечатления: смерть Цыганка, пожар, слепота

Григория... Но вот дедушка наконец «разде-
лился». Каширины перебрались в новый дом.

Очень удалась молодому художнику В. Г. По-
годину декорация этой сцены. Светлая зелень

окружает новый домик Кашириных, солнце,

весна. Перед нами чудесная картинга русской
природы. Сидя на заборе и ладя птичью клетку,
прислушивается Алёша к разговору стариков.
Дед неугомонен, он всё кричит, всё волнуется.
II точно на малого ребёнка, смотрит на него

бабушка... Бабушка для Алёши — самый близ-
кий, самый родной человек, но мы видим, что

бабушкину правду он целиком не может при-
нять... Бабушка всех жалеет, всё оправдывает,
а разве можно всё оправдать? Тенью проходит
через светлый, солнечный двор ослепший Гри-
горий. Ведь это он некогда учил Алёшу смотреть
всем прямо в глаза. Всю свою силу истратил
Григорий, работая в мастерской у дедушки, и

теперь просит милостыню. Квартальный расска-
зывает, что «Хорошее дело» отправили на ка-

торгу, «а ведь добрее его не было»... II в сердце
мальчика всё сильнее закипает возмущение,
протест против чего-то, что он ещё не может

точно назвать.

Повзрослевшим, сильным видим мы Алёшу в

следующей картине — у чертёжника. Пошлая,
душная обстановка мещанской семьи показана в

спектакле остро и беспощадно. Горький не нахо-

дпт оправданий для этих сытых, облепившихся
людей — злой, крикливой старухи, её глупой,
жадной снохп, для тупого, похожего на дятла
Викторушки. Сочувствие может вызвать только

сам чертёжник Сергеев, но он слишком слаб,
слишком безволен.

Старуха рвёт алёшпны книги... Но Алёше она

улсе не страшна. С чувством внутреннего пре-
восходства, зло и весело разговаривает он с

ней... Перед нами юноша, много узнавший на

собственном опыте и пз книг, твёрдо наметив-

ший собственный путь... Нет, он не станет

таким, как Сергеев. Не будет терпеть, как про-

сила его бабушка, он уйдёт отсюда. II он выры-
вается из этого душного круга на воздух, на

волжский проетор. Добрые люди встречают его

там — крючники, повар Смурый... Медленно
отплывает от берега пароход, и мы понимаем,
что он увозит Алёшу Пешкова в большую
жизнь...

Много ещё будет в этой жизни тёмного, тяжё-
лого, трудного, много лютой вражды и слепой
ненависти. По Алёша не спрячется от жизни,
не будет яростно и жестоко драться за свою

копейку, как дрался дед, не будет терпеть, как

терпела его любимая, прекрасная, но покорная

судьбе бабушка... Он вступит в борьбу с самой
причиной зла, он будет сражаться с ней во имя

Человека с большой буквы.
С гордостью за Человека, за его трудный, но

победный путь мы покидаем театр.

Ю. Новикова

Сцона из 3-го действия спектакля Театра имени Ленинского комсомола «Алёша Пеш-
ков». Дедушка — артист В. Р. Соловьёв, Алёша — артист С. А. Яковлев, баоушка —

артистка Л. Н. Рюмина.
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ПУТЬ К ОТКРЫТИЮ

Как-то года три назад

редакция журнала «Пио-
нер» поручила мне напи-

сать очерк о работе зна-

менитого советского учё-
ного Ольги Борисовны
Лепещинской.
Когда я вошёл в каби-

нет, навстречу мне подня-
лась из-за микроскопа
невысокая седая женщина

в белом халате. За стёк-
лами больших круглых оч-

ков поблескивали совсем

молодые глаза.

Узнав о цели моего при-
хода, Ольга Борисовна
улыбнулась и протянула
мне толстую пачку писем,
написанных крупными
буквами.
— Как хорошо, что вы это затеяли! —

сказала она. — Л то ребята совсем меня

забросали приглашениями. Вот эта пачка

только за сегодняшний день. Все просят
приехать к ним па сбор, рассказать о сво-

их открытиях. Чудесные у пас нынче

дети: всем интересуются, обо всём хотят

знать!..
Очерк был напечатан, но поток писем

не только не уменьшился, а, наоборот,
возрос. Теперь уже буквально каждый

пионерский отряд, каждый класс хотел

узнать от самой Лепешннскоп и гораздо
подробнее, чем в журнале, о том, как она

вела революционную работу, как сдела-
лась учёной, как пришла к своему заме-

чательному открытию.
Лепешшіская доказала, что существует

живое белковое вещество, не состоящее
из клеток, из которого и возникают

клетки. Она доказала, что жизнь на земле

существовала и тогда, когда не было ещё

О. Б. Лепешинская

ни одного организма, со-

стоящего из клеток.

И вот желание тысяч

ребят исполнилось. В Дет-
гпзе вышла книга О. Б. Ле-
псшинской «У истоков

жизни» (литературная
запись Владимира Елаги-
на). В этой книге Ольга
Борисовна рассказывает о

своём детстве, о том, с ка-

ким трудом удалось ей за-

воевать право па образо-
вание, как прежде, чем

сделаться учёной, ей при-
шлось почти половину
жизни отдать борьбе за

свободную науку. Эти
страницы о юности рево-
люционерки читаются, как

увлекательная повесть.

А затем Лепешинская так же увлека-
тельно и живо рассказывает о своей науч-
ной работе. Оказывается, путь к откры-
тию, прославившему её имя, был далеко
не прямым. Сначала Лепешинская посвя-

тила много лет изучению крови, вопросу о

том, имеют ли мельчайшие клетки, из ко-

торых состоит кровь, оболочку или не

имеют. На первый взгляд, это не имеет

прямого отношения к тому, как возникает

жизнь, а на самом деле, только решит, его,

могла Лепешинская сделать первый шаг

к своему открытию.
Рассказывает Лепешинская п о том, как

её работы могут помочь учёным бороться
за продление человеческой жизни. Ведь
сейчас пределом жизни большинства лю-

дей считается семьдесят —восемьдесят лет.

А Лепешинская мечтает о том, чтобы люди
старились не раньше ста пятидесяти лет,
и уверена, что наука этого обязательно
добьётся.
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А дальше идёт подробный рассказ, как

шаг за шагом подходила Ольга Борисовна
к самому главному своему открытию. Как
ей, первой из всех учёных, удалось уви-
деть под микроскопом тайну пз тайн —

возникновение живой клетки! Эти стра-
ницы книги читаешь, невольно волнуясь,
словно сам прильнул к окуляру микроско-
па и стал участником замечательного

открытия.
Рассказывает Ольга Борисовна и о том,

какую борьбу пришлось ей выдержать за

признание своей правоты: некоторые учё-
ные никак не могли расстаться с невер-
ными представлениями, которые держа-
лись в науке целое столетие и считались

неопровержимыми. В этой упорной борьбе
Лепешинская опиралась на помощь и под-

держку Коммунистической партии.
Товарищ Сталин ободрил исследователь-
ницу в одну из трудных минут. Это было
в дни Великой Отечественной войны.
«Однажды вечером, — вспоми-

нает О. Б. Лепешинская, — в мо-

ей затемнённой квартире раздал-
ся телефонный звонок. Звонил
Сталин. Я сразу узнала его доро-
гой всем нам, спокойный голос.

Он говорил о рукописи моей кни-

ги, о важности изучаемой мною проблемы,
ободрял, советовал продолжать работу.
Затаив дыхание, я слушала, пытаясь

запомнить, сохранить в сердце каждое его

слово».

В учебнике ботаники раздел о клеточ-

ном строении растений занимает всего

полторы странички. В этих страничках за-

ключается краткий итог того, к чему при-
шли сотни учёных за те триста лет, в те-

чение которых идёт изучение живых кле-

ток. Работа О. Б. Лепешннской прибавит
к этим полутора страничкам всего не-

сколько слов.

Но, прочтя её книгу, вы будете знать,
какой большой, упорный труд, труд
целой жизни, скрывается за этими

немногими словами. Такой же самоот-

верженный труд многих поколений учё-
ных вложен в каждую страницу любого
учебника.

И поняв, как создаётся наука, сколько

труда, усилий, смелости она тре-
бует, как добывается каждая кру-
пица знания, вы с ещё большим
уважением и вниманием станете

относиться к тому, что день за

^ днём даёт вам школа.

Д. Дорохов

АНДРЭ СТИЛЬ -БОРЕЦ И ПИСАТЕЛЬ

....... -;

Аида Стиль — один из руководителей Ком-
мунистической партии Франции, мужественный
борец за мир, известный писатель.

Пеіру Лндрэ Стиля принадлежат романы, по-

вести п рассказы. Его произведения знают и лю-

бят не только во Фран-
ции, по и в других стра-
нах. Самое крупное худо-

жественное произведение
Лндрэ Стиля — роман-
трилогия о жизни и

борьбе докеров — фран-
цузских портовых рабо-
чих.

Две части трилогии,
«Первый удар» и «Исто-
рия с пушкой», переве-
дены на русский язык.

Отдельные главы три-
логии выпущены Детти-
зом в внде сборника рас-
сказов под названием

«Дети французских доке-

Д1№
ФРАНЦУЗОВ

док к

ров». В этой книге рассказывается о дскереком
посёлке на западном побережье Франции, на бе-
регу океана. Посёлок сильно разрушен войной.
Люди жігвут в жалких лачугах, едва защищаю-
щих их от холода и жестокого морского ветра.

У многих нет работы. Голод и нищета царят в

жилищах.
У безработного докера Гиттона (рассказ «В до-

те Атлантического вала») трое детей. Раньше
вся семья жила в невероятной лачуге: это был
деревянный каркас, обшитый несколькими слоя- .

ми просмолённого картона, без окон.

Однажды, когда родителей не было дома, нале-

тела буря и разнесла лачугу по вотру. Вернув-
шиеся родители нашли испуганных ребятишек,
укрывшихся за уцелевшими листами картона.

Перед семьёй встал грозный вопрос: где жить?
II вот тогда-то Гиттоны решили поселиться в

доте. Он был заброшен со времени войны и за-

вален землёй.
Немало потрудилась семья, чтобы превратить

дот в жильё. А когда всё было готово, пришли

полицейские и заявили права на дот.
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Единодушно встали докеры на защиту семьи

товарища: Надо же человеку где-то жить! Поли-
цейские отступили. Л Гиттон, который никогда
не унывал и не терял чувства юмора, крикнул
полицейским: «Ладно, я буду вносить квартирную
плату!»

Это было здорово сказано!
Бодрость и тонкий юмор свойственны не толь-

ко Гиттону, но и другим героям Стили. Нее они

верят в лучшее будущее, помогают друг другу в

нул;де и горе, действуют дружно и сплоченно.

Душой и организатором всей общественной жиз-

ни посёлка является молодой докер коммунист
Лнри Леруа. Он организует жителей на поиски

пропавшего мальчика Поля (рассказ «Страшная
ночь»), помогает переселению докеров в пустую-
щее помещение школы (рассказ «Гитара»), со-

бирает подписи против перевооружения Западной
Германии (рассказ «Коровы»).

Андріз Стиль хороню знает своих героев. Он
родился и вырос и рабочем посёлке, испытал на

самом себе лишения и нужду, на которые обре-
чены рабочие в странах капитализма. Его кни-

ги, его статьи призывают французских патрио-
тов к солидарности и организованности в борьбе
за права рабочего класса. Вот почему, о чём бы
ни рассказывал Аидрз Стиль, книги его всегда

дышат неподдельным оптимизмом, неистребимой
верой в светлое будущее своих героев, простых
трудящихся людей Франции.

Во всех своих книгах Лндрэ Стиль выступает
убеждённым борцом за это светлое будущее своего

народа. II потому враги народа — капиталисты,

реакционеры всех мастей, сторонники фашиз-
ма — ненавидят писателя-коммуниста, отдающе-
го все свои силы борьбе за счастье народа.

Е. Резникова

КНИГИ-ПОМОЩНИКИ
Ребята! У вас начались летние каникулы, Вы

поедете в лагери, отправитесь в походы по род-

ному краю. Вот книги, которые помогут вам хо-

рошо отдохнуть, правильно организовать своё

время, заполнить его полезными и весёлыми

делами.
Абрамов А. Десять моделей.
Барабанов В. Как собирать минералы и

горные породы.
Б и а н к и А. Как наблюдать погоду.
Богаткова Л. В лагере и в шноле.

Богаткова Л. На празднике песни и танца.

Васютин Н. Пирамиды для девочек.
Васютин Н. Пирамиды для мальчиков.

Верзилин Н. Как ухаживать за комнатными

растениями.
Ветлина В. Рассказы о цветах.
Винников П. и Дек зло В. Как сделать

улей и содержать пчёл.
В помощь юному технику. Сборник.
Иванченко Н. Как устроить ловушки для

зверей.
Костенко И. и Микиртумов Э. Летаю-

щие модели.
Коршун И. и Толмачёва Е. Как научиться

переплетать.
Кунилов Ф. Советы юному рыболову.
Куприянов Н. Как делать физкультурную

зарядку.
Мельникова Н. Пришкольный участок.
Минин Д. Собирайте семена деревьев и

кустарников.
Павлович С. Как собирать насекомых.

Плавильщиков Н. Жизнь пруда.
П о л я х и н Н. Как провести однодневный

поход.

Самсонова Л. Два урожая с одной грядки.

Толмачёва Е. Как сделать игры и украше-
ния из бумаги.
Третьяков Н. Каи ухаживать за домашней

птицей.
Фридланд Л. Как оказать первую помощь

без врача.
ХршановскийА. В пути (как ориентиро-

ваться в походе и как снимать план местности).
Шестаков К. Как научиться лепить.

Эпштейн И. Как научиться выпиливать.

Юным натуралистам. Сборник. Составитель

В. Корчагина.

(Весёлый чао

Умеете ли вы фотографировать... без аппара-

та? Знаете ли, как устроить теневой театр? Кал
сделать китайский веер?
Этому и многому друго-

му, полезному и интерес-

ному, научитесь вы, про-

читав книжку М. Геір-
шензона «Весёлый час»,

выпущенную Государ-
ственным издательством

детской литературы. В
пен собрано много весё-
лых забав, самоделок,

развлечений.



КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

ИЮНЬ
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Давайте, ребята, отправимся мысленно в путешествие с севера на юг

по нашей большой стране и посмотрим, где в какое время наступает лето.

Приморская тундра... Она протянулась по всему нашему северу —.

от Баренцова моря до Берингова пролива. Сейчас, в июне, здесь только-

только сошёл снеговой покров. Вскрываются устья больших сибирских
рек. Оживает в тундре трава, зацветают первые растения — камнеломки,

маленькие лимонно-жёлтые полярные маки, карликовые ивы и берёзы,
белыми звёздочками цветёт куропаточья трава — растение, существую-
щее с древних времён; учёные находят её в желудках ископаемых

мамонтов.

Лето ли здесь, на севере? Нет, это ещё только весна! А под Москвой
и в других местах средней полосы июнь — первый месяц лета. Уже реки

вошли в свои берега, и уровень воды в них снизился до своей летней
нормы. Уже созревают семена-летучки вяза, уже алеет среди зелёных

листочков земляника на лесных полянах, Появились в лесах берёзовики,
подосиновики, мухоморы. На полях зацветает озимая рожь, по лугам
начался сенокос.

Идёт цветение летних трав, кустарников и деревьев. Пышными сул-
танами розовеет по опушкам и прогалинам кипрей, называемый также

иван-чаем, белые и жёлтые метёлки донника приманивают пчёл своим

медовым и миндальным ароматом, закраснели цветами клеверные поля,

и гудят над ними мохнатые шмели. Не было бы шмелей — не приносил бы
клевер семян. Только с помощью шмелей происходит опыление его

цветов.

Много лет назад в Австралии первые поселенцы начали разводить
скот и засеяли поля семенами клевера, выписанными из Европы. Клевер
вырос, но не дал семян, потому что в Австралии не водилось шмелей.
Пришлось их привозить из-за океана.

Ребята! Когда расцветёт у вас клевер в полях, понаблюдайте, как его

опыляют шмели, как шмель в поисках сладкого нектара протискивает
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свою толстую мохнатую голову вглубь соцветия и, напудренный жёлтой
пыльцой, перелетает на другой цветок клевера.

В июне под каждым листочком, на каждой веточке вы можете уви-
деть много интересного.

Вот на зелёном стебельке целая колония неповоротливых тлей. Сте-
белёк усыпан ими сплошь. Какая жалость, ведь погибнет растение!..
Но нет! Вы увидите, если терпеливо подождёте, как прилетит маленький
жучок с круглой спинкой, с чёрными крапинками на огненно-красных
надкрыльях. Да ведь это же ваша старая знакомая, божья коровка! Ока-
зывается, она замечательный друг растений. Она уничтожает множество

тлей. А тли очень плодовиты. Если бы не было божьих коровок, тли за

один год размножились бы так, что покрыли бы всю землю слоем тол-

щиной в метр.

А может быть, вы увидите, как муравей, забравшись по стебельку,
«доит» тлей: прикасаясь усиками к двум отросткам на брюшке тли, он пьёт
выделяющийся из них сок.

Вот в неглубокой заводи плавают пузатые головастики лягушек.
У них —-хвосты и жабры, но — ни намёка на лапки. Почему головастик

так похож на рыбу? О чём рассказывают его превращения? Какую
тайну далёкого прошлого он нам раскрывает? Подумайте об этом.

Внимательно обследуя листики, веточки, травинки, кору деревьев, вы

можете обнаружить насекомых-«невидимок», похожих на сухой листочек,

на стебелёк, на кусочек коры и даже на веточку с листиками. Что застав-

ляет их так маскироваться? И почему, например, хищный шершень
раскрашен с такой вызывающей яркостью?

Может быть, ядовитый шершень своей яркой чёрно-жёлтой окраской
предупреждает врага: «Не ешь меня, а то плохо тебе будет...» Но почему
же бабочка-стекляница, совсем безвредная и вполне пригодная в пищу

птицам, так похожа на шершня? О каком законе природы свидетельствует
этот «маскарад», все эти букашки и гусеницы, притворяющиеся листьями

и травинками, бабочки, гримирующиеся под хищников? Подумайте об
этом, попробуйте сами найти таких «ряженых». У вас получится инте-

ресная коллекция.

А пока вернёмся к нашему путешествию. Итак, под Москвой и в дру-

гих местах средней полосы мы увидели, что июнь — первый летний месяц.

А дальше, на юге, уже разгар лета, самая его середина. Там цветут маг-

нолия, мирт, гранат, белая лилия. Поспевают вишня, ранние груши.
В средней полосе нашей страны июньскими вечерами поздно темнеет.

К девяти часам только начинают загораться звёзды. Самые слабые из

тех, что зимой хорошо видны, летом совсем неприметны глазу. Но едпа

начинает смеркаться, раньше, чем погаснет заря, в южной стороне свет-

лого ещё неба появляются три звезды, образуя сверкающий треуголь-
ник. Это не созвездие, это главные, самые яркие звёзды трёх различных
созвездий: Вега, или альфа созвездия Лиры, Денеб, или альфа созвездия

Лебедя, и Альтаир, альфа созвездия Орла.
Ближе всех из них к нам Альтаир. Свет идёт от него шестнадцать лет,

всего вдвое дольше, чем от Сириуса. Альтаир в девять с лишним раз

ярче нашего Солнца. От Беги свет идёт до нас двадцать шесть лет, и она

в пятьдесят раз ярче Солнца. Третья звезда — Денеб — самая удивитель-
ная из трёх. Денеб так далёк, что его лучи доходят до Земли почти через
шестьсот лет. И вот из этой дали он шлёт столько света, что всё равно
кажется нам яркой звездой. Денеб и на самом деле очень яркий:
в десять тысяч раз ярче Солнца! Он относится к классу белых гигантов,

самых светлых и самых горячих звёзд. Одну такую звезду вы уже
знаете: это Ригель из созвездия Ориона, о котором мы рассказывали

в январе.
Но самая яркая, самая горячая звезда, открытая астрономами,— это

звезда Й в созвездии Золотой рыбы. 5 Золотой рыбы видна только тем,

кто живёт в южном полушарии. Эта звезда не в десять тысяч, а в четы-

реста тысяч раз ярче Солнца. Мы её видим, хотя она находится за пре-
делами нашей звёздной системы —'Галактики, совсем в другой звёздной
семье, называемой Большим Магеллановым облаком. Свет оттуда идёт
восемьдесят шесть тысяч лет!

Звезда 5 Золотой рыбы казалась бы в тысячу шестьсот раз ярче
Сириуса, если бы очутилась на том же расстоянии от нас. Ночью пред-
меты на Земле отбрасывали бы тень под её лучами.

Учёные считают, что белые гиганты, как Ригель и Денеб, и белые
■сверхгиганты, как 5 Золотой рыбы, — самые молодые звёзды. Они мо-

* ложе, чем Солнце и Земля. Земле больше двух миллиардов лет, а эти

звёзды примерно в двести раз моложе. Им всего десять миллионов лет.

Существование молодых звёзд-великанов доказывает, что в бесконечной
Вселенной непрерывно зарождаются новые и новые ослепительные

солнца,

Муравей и тли.
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НАРОДНЫЕ ЗАГАДКИ

Поднялись ворота — всему
миру красота.

Его просят, его ждут,
А придёт —
Прятаться начнут.

Стоят столбы белёны,
На них шапки зелены.

В болоте плачет, а из боло-
та не идёт.

В тёмной темнице
Сидят девицы,
Вяжут узор—
Ни ниток, ни узлов.

Летит — воет.
Сядет — землю роет.

Золотое решето
Крупным бисером полно.

Не зверь, не птица,
Нос, как спица;

Собою тонок,
Голосом звонок;
Кто его убьёт.
Тот свою кровь прольёт.

Крылья есть, а не летает;

Ног нет, а не догонишь.

Стоит Антошка
На одной ножке;
Его ищут,
А он не отзывается.

Сто один брат,
Все в один ряд
Вместе связаны стоят.

ПРЕВРАЩЕНИЕ СЛОВ

При перестановке букв слово «марка» превращается в

свою анаграмму— «рамка».
Такое превращениеможно произвести и другим способом,

изменяя в каждом следующем слове только одну букву:
марка, барка, банка, ранка, рамка.
Попробуйте таким же образом превратить три слова:

жало, укор, шина— в их анаграммы:

Укор Шина Жало

ложа

Каждый раз, превращая начальное слово в его анаграмму,
вы можете использовать лишь столько промежуточных слов,
сколько для них оставлено строчек.
Подбирать надо лишь имена существительные в имени-

тельном падеже. Названия рек, городов и другие собствен-
ные имена использовать здесь нельзя.

И. Чнаников

ИМЕНА ПОЛКОВОДЦЕВ

В клетках этого круга напи-

саны имена трёх замечатель-

ных русских полководцев.
Чтобы прочитать эти имена,
прежде всего найдите букву,
с которой начинается одно из

них. После этого читайте бук-

вы одну за другой по ход/
часовой стрелки, всё время
пропуская одинаковое число

клеток. А какое это число,
догадайтесь сами.

Задачу составили суворовцы

Кудрявов и Шнбанксо
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ТРИ столицы

Составили А. Андреев и И. Чкаников

Впишите в клетки этого чайнворда 15 слов, которые имеют

следующие значения: 1. Областной город в Белоруссии.
2. Правый приток Лены. 3. Незамерзающий порт на севере
нашей страны. 4. Областной город в Грузинской ССР. 5. Круп-
ный промышленный и культурный центр, областной город
в Сибири. 6. Большой город Литовской ССР, расположенный
на реке Неман. 7. Курортный город на Чёрном море.
8. Областной город, один из крупнейших центров нашей

текстильной промышленности. 9. Большое озеро на северо-
западе нашей страны. 10. Столица союзной республики.
11. Портовый город на Чёрном море. 12. Столица союзной
республики. 13. Областной город в верховьях Днепра.
14. Крупнейший приток Волги. 15. Портовый город в устье
Северной Двины.
Первое слово начинается в крайней клетке большой спи-

рали и кончается в ближайшей затушёванной клетке.

Последняя буква первого слова является начальной буквой
второго слова. Так же связаны между собой и другие слова.

Буквы, связывающие слова, должны находиться в затушё-
ванных клетках.

Написав 15 слов, выпишите из затушёванных клеток все

буквы и расположите их в таком порядке, чтобы составились

названия столиц трёх союзных республик.

КАКОЕ ЧИСЛО?

Какое трёхзначное число увеличится на 303 единицы,
если его записать на бумаге и затем повернуть листок

«ваерх ногами»?

ОТВЕТЫ
на задачи, поме-

щённые в № 5

НЕВЕ РНЫЙ РИСУНОК

1) На рисунке солнце нахо-

дится на северной стороне го-

ризонта, чего никогда не бы-
вает.

2) Тени от предметов на ри-
сунке должны были бы падать
на юг, а они положены в дру-
гую сторону.
3) Рамы парников всегда

бывают наклонены к югу, а не

к западу, как изображено на

рисунке.
4) Посмотрев на указатель

стран света и на флюгер, вы

поймёте, что ветер дует с се-

вера. Значит, направление по-

лёта летунка, которого запу-
стил мальчик, показано невер-
но.

5) Лодка стоит на якоре, она

натянула веревку вниз по те-

чению реки. Поплавок же от

удочки отошёл в обратном на-

правлении. Этого быть не мо-

жет.
6) В доме рамы одного окна

открыты внутрь, а другого—
наружу. Так не бывает, пото-

му что рамы всех окон дома
навешиваются одинаково.

ПЕРЕМЕСТИТЕ ШАШКИ

Сделайте восемь ходов:

1) Из клетки 2 в клетку 3.
2) Из 4— в 2. 3) Из 5— в 4.
4) Из 3— в 5. 5) Из 1— в 3.
Г)) Из 2— в 1. 7) Из 4— в 2.
8) Из 3- в 4.

РАЗГОВОР
ПО ТЕЛЕФОНУ

Телефонные разговоры отца
с сыном в рабочие дни могут
происходить лишь в вечерние
часы. Разница во времени
между Москвой и Свердлов-
ском равна двум часам.

Инженер уходит из дому на

завод в 9 часов утра. В это

время в Москве 7 часов утра.
Телефонные же разговоры со

Свердловском по утрам начи-

наются только с 8 часов.

БОЛГАРСКИЕ
НАРОДНЫЕ
ЗАГАДКИ

Ветер. Время. Географиче-
ская карта. Иголка с ниткой.
Портрет. Пальцы на руке.
Печка.
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щ ѣ.
Каждый участник турнира по очереди состя-

зается в силе и ловкости со всеми своими «про-
тивниками», встречаясь с ними в семи различных
играх-поединках.

1. На земле рисуют круг
диаметром 50 сантиметров.
Двое соревнующихся, взяв-

шись за руки, становятся друг
против друга так, что круг на-

ходится между ними. Каждый
тянет «противника» в свою

сторону. Тот, кто вступит в

круг хотя бы одной ногой,
считается побеждённым.

2. Бечёвку длиной 2,5—3 метра растягивают

на земле. От концов бечёвки, перпендикулярно
к ней, в одну сторону проводят две парал-
лельные черты длиной 20 метров. В конце этих

линий в землю втыкают два флажка — это старт.
У флажков становится двое ребят. По сигналу

они бегут к бечёвке. Каждый старается быстрее
своего «противника» добежать до бечёвки, схва-

тить её за конец и дёрнуть к себе.
Кому удаётся это сделать, тот выигрывает.
3. К концам бечёвки длиной 8—10 метров при-

вязывают небольшие палочки одинаковой длины

и толщины. Середину бечёвки отмечают яркой
ленточкой.

«Противники» берут палочки и отходят друг от

друга настолько, насколько позволяет длина бе-
чёвки. По сигналу они начинают быстро, обеими
руками вращать палочку и, наматывая на неё
бечёвку, двигаться вперёд.
Победителем будет тот, кто раньше «противни-

ка» намотает бечёвку до середины.
4. Ребята садятся друг против друга на траву,

упираются ступнями ног в ступни «противника»,
и оба берутся за крепкую палку длиной в

40—50 сантиметров.
По сигналу каждый начи-

нает тянуть палку к себе. По-
бедитель тот, кто хоть немно-

го приподнимет «противника»
от земли.

5. В большой круг, начерченный на земле,

входят участники поединка. Каждый из них

становится в исходное положение: правую руку,
согнутую в локте, прижимает к туловищу; ле-

вую ногу подгибает и берётся за неё левой
рукой, обхватив щиколотку.

Раздаётся сигнал, и «противники»,
(%Й подпрыгивая и толкая друг друга

плечом в плечо, пытаются вытеснить

друг друга за линию окружности.
Побеждённым считается тот, кто

выйдет из круга или, находясь в

кругу, опустит, на землю левую ногу.

6. Делают два барьера самого простого
устройства. Крепко вбивают в землю пару ко-

лышков и между ними, на высоте 75—80 санти-

метров, натягивают бечёвку. Один барьер готов.

Другой, точно такой же, устанавливают в трёх
шагах от первого, параллельно.

На землю между барьерами кладут фанерный
ярко раскрашенный круг. К нему в двух про-
тивоположных точках диаметра приделаны
небольшие петельки из тонкой бечёвки. Круг
положен так, что диаметр, на концах которого
находятся петельки, идёт параллельно барьерам.
«Противники» становятся

к барьерам и берут удочки.
Удочки должны быть со-

вершенно одинаковыми, по-

хожими на те, которыми
ловят рьібу, только удили-
ще и леска у них короче,
а крючок сделан из мягкой
проволоки.

После того как судья
даст сигнал к началу со-

стязания, участники поедин-

ка стараются- быстрее подцепить круг крючком
за петельку.
Выудить кружок — значит добиться победы в

поединке.

7. Этот поединок про-
ходит на буме или про-
сто на бревне, лежащем

на земле.

Бревно должно быть
довольно толстым и

длинным. Чтобы во вре-
мя поединка оно не пе-

рекатывалось и не качалось, у его концов, по обе
стороны, надо вбить в землю четыре колышка.

«Противники» становятся на бревно лицом

к лицу, выставив правую ногу на шаг вперёд.
Задача заключается в том, чтобы, ударяя «про-
тивника» по ладони правой руки, заставить его

спрыгнуть с бревна или ступить на землю хотя бы
одной ногой.

* * *

Такой турнир вы можете провести в парке, в

саду, на школьной площадке или в пионерском
лагере.

Число участников может быть различно: от

восьми до двадцати человек. Возраст ребят
должен быть примерно одинаковым.

Подготовку и проведение турнира берёт на

себя судейская группа, в которую входит три—
четыре человека: старшие пионеры, вожатый
отряда, инструктор физкультуры.
Любой поединок каждой пары может продол-

жаться не более двух минут. Если за это время
один из «противников» не победит в схватке,

считается, что она закончилась вничью.

Результаты состязаний отмечаются в особой
таблице. За каждую победу участник турнира
получает одно очко. При ничьей обоим «против-
никам» записывается в таблицу по половине

очка. Поражение отмечается нулём.
По окончании турнира подсчитывают, сколько

очков набрал каждый, и объявляют имена побе-
дителей турнира.



Цена 2 р. 50 к.

Наш художник побывал на выставках летних работ в Москворецком и Октябрьском
домах пионеров Москвы и зарисовал некоторые работы ребят. А сколько ещё интерес-
ных вещей можно смастерить на досуге!

Напишите нам, ребята, какие подарки готовите вы своей школе, что привезете
с собой из лагеря.










