
В К Р Е М Л Е 
-Р' | АДЫ видеть вас 

в нашем Кремле! 
-таким радуш-

ным приветствием встре-
чали молодые «хозяй-
ки бала» гостей со всех 
широт и меридианов зем-
ного шара, прибывавших 
в тот вечер в Московский 
Кремль. И было в этом 
приветствии что-то дейст-
вительно хозяйское: в 
звонком голосе нарядной, 
во все светлое' одетой де-
вушки, в скромной ее, но 
полной застенчивого до-
стоинства осанке просту-
пало не только радушие, 
но и гордость за наш об-
щий большой советский 
дом. 

Это сразу напоминало 
гостю, где бы он ни ро-
дился — в портовых ли 
кварталах Роттердама или 
в коттедже зажиточного 
«делового человека» Сид-
нея, на ранчо одного из 
штатов Америки или в 
бамбуковой хижине Цей-
лона, — что он находится 
в стране, где и на священ-
ном державном холме, 
окруженном знаменитой 
древней стеной со звездо-
носными башнями, чув-
ствуют себя, как дома, все 
простые люди народа. 

Когда-то, в старину, 
стрельцы у ворот Кремля 
перекликались по ночам, 
возглашая славу русским 
городам: «Славен град 
Мо с к в а ! » . «Славен 
Псков!», «Славен Суз-
даль!»... А в этот авгу-
стовский вечер глашатаи 
у Спасских и Боровицких 
ворот, голосистые парни с 
московских заводов и из 
институтов столицы, пере-
давали друг другу по це-
почке торжественные сооб-
щения о прибытии моло-
дых посланцев дружбы из 
таких далеких мест, что 
их и с колокольни Ивана 
Великого не увидишь... 

— Прибыла делегация 
Италии!.. Прибывают де-
легаты Вьетнама... Деле-
гация Венгрии!.. 

И тотчас же навстречу 
гостям неслись приветст-
вия, подбегали девушки, 
брали под руки гостей и 
вели их по пологому скло-
ну аллей Тайницкого сада, 
в зелени которого рассы-
пались огни. 

Часам к девяти в Крем-
ле собралось уже тысяч 
пятнадцать участников 
фестиваля и московских 
юношей и девушек. Двери 
знаменитых соборов-му-
зеев Кремля и Оружейной 
палаты были широко 
раскрыты, гости с жад-
ным, по-настоящему мо-
лодым интересом осмат-
рчвалн исторические до-
стопримечательности. 

Запели трубы над Крем-
лем, и все поспешили на 
Ивановскую площадь, к 
центру праздника. Труба-
чи стояли под шатрами 
старых островерхих ба-
шен и в звоннице коло-
кольни Ивана Великого. И 
когда сигнал облетел все 
башни и запел над Ива-
новской площадью, подня-
лась на эстраду «хозяйка 
бала». 

Приветствуя гостей 
Кремля, она предложила 
минутку помолчать, по-
стоять в тишине, чтобы 
всем вместе послушать 
бой Кремлевских куран-
тов. Все смолкло. И в эту 
минуту ожидания о мно-
гом успелось подумать... 

Кремль не раз видел на 
своем веку тех, кто при-
бывал сюда, неся слово 
дружбы и братства от име-
ни своих народов. И все-
гда славилось гостеприим-
ство Московского Кремля, 
умевшего торжественно 
встретить доброжелатель-
ных посланцев. Но вряд 
ли когда-нибудь сразу, в 
один час, собиралось в сте-
нах Кремля столько мир-
ных посланников со всех 
концов света! И в эту 
паузу, которая отделяла 
нас от официального нача-
ла бала, в то короткое 
мгновение, когда все за-
тихло на площадях Крем-

ля и в аллеях его сада, 
каждый, вероятно, ощу-
тил все глубокое общече-
ловеческое значение этого 
вечера в Кремле. 

...Вот тут жил и рабо-
тал Ленин, человек, кото-
рый больше, чем кто-ли-
бо из живших на земле, 
сдслал для того, чтобы 
заложить основы такого 
порядка жизни, при тор-
жестве которого народы 
становятся братьями. Не 
раз, верно, стоял он там, 
где мы сейчас стоим, смот-
рел отсюда, с холма, на 
Москву, где тогда было 
так мало огней и так ма-
ло хлеба... Но он видел, 
как сказал поэт, «там, за 
горами горя, солнечный 
край непочатый». И, мо-
жет быть, уже тогда уга-
дывал день, когда суро-
вые, неприступные для 
врагов ворота Кремля 
распахнутся для того, 
чтобы впустить тысячи 
молодых посланцев побе-
ждающей интернацио-
нальной дружбы... И, 
возможно, видел мыслен-
но Москву уже вот такой, 
какой мы видели ее сей-
час, с Кремлевского хол-
ма, — Москву помолодев-
шую, праздничную, пол-
ную веселых огней и фла-
гов всех народов, 

БЬЮТ в тишине 
Кремлевские ку-
ранты. Девять ча-

сов вечера. С послед-
ним ударом вступает ор-
кестр, и первые широкие 
такты вальса раскатыва-
ются над Ивановской пло-
щадью. Бал открыт, и вот 
уже вся широкая пло-
щадь вовлечена в вихре-
вое кружение танца. 

Перед колокольней 
Ивана Великого итальян-
цы учатся у грузин пля-
сать лезгинку. И, надо 
вам сказать, гости из Ри-
ма, Венецнн, Неаполя, 
Падуи оказались чрезвы-
чайно способными учени-
ками. Пять минут не про-
шло, как они уже пере-
няли у своих кавказских 
друзей все характерные 
приемы, орлиную повад-
ку, свойственную этому 
летучему горскому тан-
цу. Я направляюсь туда, 
где перед Грановитой па-
латой негритянские юно-
ши танцуют с белокуры-
ми эстонками какой-то 
африканский танец, а им 

Фотоэтюд А. Ляпнна 

аккомпанирует на губной 
гармошке юноша-бельги 
ец. А когда я возвраща-
юсь снова на Ивановскую 
площадь, там уже грузи-
ны учатся у своих друзей 
с Апеннин итальянской 
тарантелле... У Большого 
Кремлевского дворца пля-
шут знаменитую ру-
мынскую «Переницу» 
(«Подушечку»), И, как 
того требует ритуал тан 
ца, посреди круга целуют-
ся веселый араб с застен-
чивой австрийкой, кана-
дец с инднанкой... Ничего 
не скажешь, таковы уж 
правила «Переницы», а 
кто ее не танцевал, тот и 
веселья не знавал! 

В ночном синем небе 
высятся белокаменные 
громады кремлевских со-
боров, ярко высвеченные 
прожекторами. Прожекто-
ры, опоясывающие весь 
Кремль, вскидывают свои 
лучи, которые сходятся 
в зените над нами. 

А молодежь все кру-
жится, танцует, поет, 
шумит — вот уж когда 
можно сказать «во всю 
Ивановскую»... И дружные 
возгласы на разных язы-
ках, призывающие к миру, 
к дружбе, звучат на этой 
старой кремлевской пло-
щади — звучат не только 
«во всю Ивановскую», но 
и на весь мир. 

В ПОЛНОЧЬ сно-
ва раскатывает-
ся сигнал тру-

бачей, бьют часы на 
Спасской башне. Но в 
тот же миг полночь 
превращается в полдень: 
тысячи цветных ракет 
взлетают в небо. Они как 
бы приподнимают его ноч-
ную синеву над Кремлем 
и заливают все своим 
танцующим пестрым све-. 
том. В голубых дымках 
ракет, в их осыпающих-
ся радужных гроздьях 
купаются золотые маков-
ки кремлевских соборов, 
алые звезды башен. А 
внизу плещется огненная 
зыбь факелов, и с новой 
силой вспыхивает жар 
фестивального бала. И 
кажется, что на всем, 
словно бы еще более раз-
давшемся, пространстве 
Кремля седая, величавая 
старина широко распахи-
вается перед румяной, яс-
ноглазой новью. 

Лев КАССИЛЬ 

Чемпионы дружеских игр 
К' • О Г Д А австрийско-

го теннисиста Ху-
бера спросили, 

будет ли ом продол-
жать финальный матч 
против чехословацкого 
спортсмена Яворского, 
тот с юмором ответил: 

— Почему вы спра-
шиваете об этом меня? 
Обратитесь к небу. 

Проливной дождь, 
разразившийся поза-
вчера над Лужниками, 
заставил финалистов 

покинуть корт, а зрителей — трибуны. 
Ливень, правда, скоро прекратился, но 
площадка была мокрой, и многие были 
весьма удивлены, когда увидели на ней 
людей с... лейками. Однако в лейках была 
не вода, а бензин. Его подожгли, и огонь 
быстро высушил корт. 

финальный поединок Хубера с Явор-
ским доставил истинное удовольствие лю-
бителям тенниса. Такой виртуозной игры 
мы давно не видели, и в этом смысле 
очень представительный турнир молодеж-
ных игр, в котором участвовали многие 
выдающиеся мастера ракетки, был для 
наших теннисистов хорошей школой. Ху-
бер победил Яворского в пяти партиях, 
причем последнюю, решающую партию 
он выиграл очень легко. Вместе с индий-
цем Кумаром австриец оказался облада-
телем золотых медалей и в мужских пар-
ных играх. 

Сменились чемпионы и у женщин. Вен-
герка Кермеци в трех партиях выиграла у 
победительницы варшавских игр чехосло-
вацкой спортсменки Пужейовой. Она же 
вместе с австралийкой Хеллиер победила 
в женском парном финале Пужейову и 
Дворжачкову (Чехословакия). Зато в сме-
шанных парах чемпионами стали Пужейо-
ва и Яворский. 

Финальные игры теннисистов собрали 
• минувшее воскресенье не одну тысячу 

зрителей, впрочем, зрителей в этот день 
в Лужниках было вообще очень много. 
Как говорится, яблоку негде было упасть, 
и на Детском стадионе место осталось 
только для эллипсообразного мяча рег-
бистов. Блестящий класс показали поза-
вчера французы в матче с чехами. 
Для зрителей это было полнейшим от-
кровением: оказывается, в регби можно 
играть, не злоупотребляя силовыми прие-
мами и действуя не только руками и но-
гами, но и головой. Конечно, за такую 
игру великолепным французским спортс-
менам можно сказать только спасибо; ду-
мается, в значительной степени благода-
ря им регби в Москве найдет много при-
верженцев. 

А сколько волнений доставил любите-
лям спорта заключительный день сорев-
нований по легкой атлетике на Большой 
арене! Прежде всего он принес много 
сюрпризов. Первой с новым рекордом 
дружеских игр закончила бег предста-
вительница Германекой Демократической 
Республики Урсула Донат. Столь же не-
ожиданно завершился и финал бега на 
1 500 метров у мужчин. Мировой рекордс-
мен Станислав Юнгвирт на финишной 
прямой проиграл литовцу Ионасу Пипи-
не и белорусу Евгению Соколову. 

Бурей аплодисментов было встречено 
появление на стадионе рабочего-печат-
ника из Белграда Франьо Михалича. Он 
первым закончил марафонскую дистан-
цию —-42 километра 195 метров. Юго-
славские легкоатлеты были представлены 
на играх сравнительно небольшой груп-
пой, но выступили они очень успешно 
и на родину увезут с собой не одну ме-
даль. 

Очень интересным было позавчераш-
нее воскресенье в Лужниках. Но, пожа-
луй, не менее интересным будет и се-
годняшний вторник: с десяти утра во 
Дворце спорта вступают в борьбу за 
первенство гимнасты. 

И. БАРУ 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬГ 
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Встречи, дискуссии, споры... 
В М е ж д у н а р о д н о м с т у д е н ч е с к о м к л у б е 

НАЧАЛАСЬ вторая не-
деля фестиваля, и 
вот одна внешняя.. 

подробность, хорошо пере-
дающая, в каком направле-
нии неуклонно развивается 
все содержание праздника. 

Водители фестивальных 
автобусов, которые в первые 
вечера демонстрировали свое 
умение преодолевать мощ-
ные живые заслоны, возни-
кавшие на праздничных мос-
ковских магистралях, теперь 
должны проявлять, главным 
образом, терпение: встреча, 
скажем, молодых текстиль-
щиков вместо назначенных 
десяти часов вечера может 
закончиться в двенадцать, а 
студенты, изучающие право 
или химию, могут проспо-
рить далеко за полночь... 

Так нередко случается на 
Ленинских горах, возле зда-
ния МГУ, где размещается 
Международный студенче-
ский клуб. Здесь разгово-
ры и обсуждения, начав-
шись в аудиториях, под ру-
ководством разноязычных, но 
деловых президиумов, пере-
носятся затем в фойе, комна-
ты отдыха, кафе. Они не кон-
чаются и возле самой двери 
автобуса, так гостеприимно 
распахнутой... 

Это идущее вглубь пытли-
вое знакомство, когда в ходе 
теснейшего личного общения 
мысли и взгляды собеседни-
ка берутся, что называется, 
«на ощупь», когда так 
естественно укрепляются 
дружеские привязанности и 
возвышается чувство ответ-
ственности за судьбы мира, 
за будущее человечества, — 
это и составляет главнейшую 
тенденцию в развитии фести-
валя, ярко окрашивающую 
его нынешние дни. 

КЛУБ не пустует ни 
единого часа. Быва-
ет, что около вхо-

да собирается множество 
народа, стремящегося по-
пасть на вечер. На днях в 
этой жаркой обстановке у 
главного входа произошел 
такой диалог. 

— Пропустите толпу, — 
весьма категорически сказал 
делегат фестиваля, представ-
ляющий одну из буржуазных 
газет, — или я напишу в 
свою газету, что у вас нет 
демократии. 

— Дорогой друг, — отве-
тил ему мокрый от пота па-
рень, выполняющий обязан-
ности контролера. —Пройдем-
те вместе со мной, и я пока-
жу вам, почему мы не можем 
пропустить всех желающих. 

Был вечер популярных ме-

лодий. Он собрал такую 
аудиторию, что тесным ока-
зался даже актовый зал уни-
верситета. Пройдясь по пере-
полненным фойе, поглядев, 
как весело танцуют гости 
вместе с москвичами, коррес-
пондент, кажется, раздумал 
молнировать в газету. Во 
всяком случае, на своем тре-
бовании он больше не на-
стаивал. На том и кончился 
этот маленький диспут. 

Но естественно, что в за-
лах и аудиториях, где соби-
раются молодые люди, чьи 
взгляды и убеждения скла-
дывались не под влиянием 
мгновенных эмоций, а под 
воздействием более серьез-
ных факторов, обсуждение 
приобретает многогранный 
характер. Надо ли напоми-
нать, что во взглядах архи-
текторов и педагогов, исто-
риков и биологов, представи-
телей других наук, вырос-
ших в условиях двух соци-
альных миров, имеются су-
щественнейшие различия? 

ИДЕТ международный 
семинар студентов, 
изучающих литерату-

ру. Тема обсуждения сфор-
мулирована так: «Проблема 
традиций и новаторства в 
современной литературе». 
Как тут не возникнуть спо-
РУ? 

Повестка дня совсем не 
так академична, как это мо-
жет показаться на первый 
взгляд. Достаточно сказать, 
что занятия семинара при-
влекли внимание таких писа-
телей, как Константин Фе-
дин, Ян Судрабкалн, Назым 
Хикмет, Мигель Анхель Ас-
туриас, Жоржи Амаду, Лео-
нид Мартынов, Десанка Мак-
симович, Станислав Нейман, 
Петру Думитриу, Филис 
Альтман. Максим Танк, Валь-
тер Виктор и других. Два дня 
обсуждение шло в аудитории, 

на третий день обмен мнени-
ями продолжался во время 
экскурсии в Яснополянский 
музей-усадьбу Льва Нико-
лаевича Толстого. Краткий 
газетный отчет не позволяет, 
разумеется, передать чита-
телю взгляды всех ораторов 
(выступило около тридцати 
человек). Здесь можно пере-
дать лишь самый дух этого 
дружеского спора. 

Константин Федин точно 
выразил главное в полемике, 
сформулировав вопрос таким 
образом: сталкиваются ли 
между собой, взаимоисклю-
чают ли друг друга тради-
ции и новаторство? Дилем-
ма эта остро стоит перед 
каждым, кто выходит на са-
мостоятельный творческий 
путь, ибо он должен обяза-
тельно решить, на кого из 
предшественников ему опи-
раться и как писать, не по-
вторяясь. Борьба за форду 
будет идти всегда, но есть 
задача, предопределяющая 
подлинное новаторство: речь 
идет о творческом освоении 
нового мира и нового в че-
ловеке. Мысли и наблюде-
ния над французской литера-
турой, изложенные француз-
ским поэтом Добжинским, и 
яркий рассказ о судьбах ла-
тино-американского романа, 
сделанный Астуриасом, убе-
дительно подтверждали те-
зис о глубоком внутреннем 
единстве традиций и новатор-
ства. 

Когда берет слово париж-
ский студент Ксавьен Лер-
виль-Анжер, то он прежде 
всего отмечает, что дискус-
сия приняла острый и на-
пряженный характер. Лер-
виль-Анжер считает. что 
только разрыв с традицией 
позволяет писателю создать 
нечто новое. Яркую речь 
французского писателя Жа-
на Пьера Шаброля про-
низывает мысль о высо-

Я з ы к д р у ж б ы 

Воскресным вечером в Ко-
лонном зале Дома союзов со-
стоялась встреча участников 
фестиваля с деятелями лите-
ратуры и искусства. 

Здесь собрались художни-
ки самых разных стран, са-
мых разных народов мира — 
итальянский певец Тито Ски-
па и советский композитор 
А. Новиков, китайский поэт 
Эми Сяо и шотландский из-
датель Мак-Лелен, советский 
киноартист Борис Чирков и 
индийский актер и режиссер 
Радж Капур и многие дру-

гие. Все они говорили на 
разных языках, но язык на-
стоящего прогрессивного ис-
кусства, язык мира и друж-
бы равно понятен и близок 
всем. 

Краткие приветствия, с ко-
торыми выступили гости, 
сменялись оживленными бе-
седами в кулуарах, танцы 
перемежались с общей друж-
ной песней. Затем был пока-
зан международный концерт. 
Зрители увидели мастерство 
представителей искусств раз-
ных народов. 

ком назначении литерату-
ры, о том, что писатель 
не может хорошо писать, ес-
ли сам он не совершенству-
ется как человек, не обога 
щает себя драгоценным опы-
том мировой культуры. Член 
советской делегации на семи-
наре Т. Балашова уточняет: 
считает ли Лервиль-Анжер, 
что все крупные произведе-
ния рождаются из абсолют-
ного отрицания действитель-
ности? Т. Балашова указы-
вает при этом на пример 
Ромена Роллана и Роже Мар-
тена дю Гара, в творчестве 
которых обличение зла от-
нюдь не исключало пафоса 
утверждения. Взяв слово 
для ответа на поставленный 
вопрос, Лервиль-Анжер за-
явил, что не является сторон-
ником искусства для искус-
ства, и подробно изложил 
свои взгляды на эту пробле-
му. 

Студентка из Сорбонны 
Лнзи Бабет высказала свои 
мысли о направлении в со-
временной французской лите-
ратуре, связанном с именами 
Ж.-П. Сартра и некоторых 
других писателей. «Они пи-
шут о смысле жизни, — ска-
зала Бабет, — раскрывая 
перед нами абсурдность все-
ленной, и это интересует мо-
лодежь». Станислав Нейман 
(Чехословакия), отвечая Ба-
бет, обратил внимание на од-
ну примечательную особен-
ность, которая сближает все 
мировые шедевры, ставящие 
вопрос о смысле жизни, о 
назначении человека. Идет 
ли речь о росписях Сикстин-
ской капеллы, о «Героиче-
ской симфонии» Бетховена 
или о творчестве Данте — 
всех их объединяет глубо-
чайшая любовь к человеку, 
вера в него. Эта неувядаемая 
традиция растет и развива-
ется, она живет в пылаю-
щем сердце горьковского 
Данко, в стихах Маяковско-
го, в «Слове перед казнью» 
Юлиуса Фучика... 

Так шел этот дружеский 
спор... 

В ходе его отчетливо рас-
крывалась прочность пози-
ции тех, кто считает, что но-
ваторство так же неотделимо 
от традиции, как форма не-
отделима от содержания. Он 
давал богатую пищу для 
размышлений каждому, кому 
дорог в литературе расцвет 
тех светлых мыслей и высо-
ких чувств, которыми объ-
единены сегодня участники 
фестиваля. 

А. АНФИНОГЕНОВ 

Николай ДОРИЗО 

Б А Л Л А Д А 
О СМЕЮЩЕМСЯ 
МАЛЬЧИКЕ 

Косы, заплетенные короною. 
Ни морщинки на высоком лбу... 

Принесли ей с фронта 
похоронную — 

Вдовью, безысходную судьбу. 

Ахнула, потом заголосила, 
Тяжело осела на кровать. 
Все его, убитого, просила 
Пожалеть детей, не умирать. 

Люди виновато подходили, 
Будто им в укор ее беда. 
Лишь один жилец у нас в 

квартире 
Утром встал веселый, как всегда. 

Улыбнулся сын се в кровати, 
Просто так, не зная отчего. 
И была до ужаса некстати 
Радость несмышленая его. 

То ли в окнах сладко пахла мята, 
То ли кот понравился ему. 
Только он доверчиво и свято 
Улыбался горю своему... 

Летнее, ромашковое утро. 
В доме плачет мать до немоты. 
Он смеялся. 

Значит, это мудро, — 
Это, как на трауре цветы!.. 

И на фронте, средь ночей 
кромешных 

Он таким бывал всегда со мной — 
Краснощекий, 

крохотный, 
безгрешный, 

Бог всесильной радости земной. 

Приходил он в тюрьмы без боязня 
На забавных ноженьках кривых, 
Осенял улыбкой перед казнью 
Лица краснодонцев молодых. 

Он во всем: 
в частушке, в поговорке, 

В лихости народа моего. 
Насреддин 

и наш Василий Теркин — 
Ангелы-хранители его! 

...Целый мир в Москве моей 
собрался. 

Фестивальным песням нет конца. 
Значит, он недаром улыбался, 
Мальчик, что остался без отца! 

о 

НА УЛИЦАХ МОСКВЫ 

П Р И Е М В С О Ю З Е П И С А Т Е Л Е Й С С С Р 
Вчера в Союзе писателей СССР со-

стоялся прием большой группы грече-
ских литераторов—председателей сою-
зов писателей Греции Стратиса Мири-
вилиса и Спироса Теодоропулоса, быв-
шего министра социального обеспече-
ния Христоса Соломониднса, поэтессы 
Авги Сакали, генерального секретаря 
одного из союзов писателей Греции 
Марию Ралли, поэта и журналиста 
Ннкифороса Вретакоса. 

По просьбе гостей, А. Сурков рас-
сказал о зарождении и развитии совет-
ских национальных литератур, о собы-
тиях, которые произошли в литературе 
между двумя писательскими съездами, 
об участии советских литераторов в 
борьбе за мир. 

О состоянии греческой литературы 
и о борьбе писателей Греции за мир 
говорил Н. Вретакос. Он выразил на-

дежду. что встречи с советскими пи-
сателями помогут писателям двух 
стран лучше узнать друг друга. 

А. Сурков ответил на вопросы, ка-
сающиеся книгоиздания в СССР, си-
стемы авторского права и правил 
приема в Союз писателей, деятельно-
сти Литературного фонда СССР, быта 
и творчества советских литераторов. 

й 

Г 
Трубка мира 

Интересные значки 
Зарисовки худ. Ю. Цишевского 

Е. ДОБИН ВИДЕНИЕ МИРА И ПАРТИЙНОСТЬ ХУДОЖНИКА 
ЛЕТОМ 1925 года Эйзенштейн начал 

снимать юбилейный фильм о пер-
вой русской революции. Сценарий 

был того типа, какой обычно называют 
«широким историческим полотном». Сце-
нарист (Н. Агаджанова) пытался охва-
тить в нем все важнейшие события рево-
люционного года — от 9 января до де-
кабрьского восстания. 

Съемки, начатые в Ленинграде, не ла-
дились. Погода была хмурая: группа про-
стаивала. Через некоторое время часть 
группы, выехавшая в Одессу, сообщила, 
что там стоят великолепные солнечные 
дни. условия для съемок — идеальные. 

Эйзенштейн приехал в Одессу (не лиш-
ним будет здесь заметить, что он полу-
чил архитектурное образование) и уви-
дел одну из достопримечательностей горо-
да, которой одесситы неумеренно горди-
лись,—лестницу. Она оказалась могучим 
возбудителем творческой фантазии режис-
сера. Не имея решительно никакого отно-
шения к восстанию «а броненосце «Князь 
Потемкин-Таврический», к событиям, ра-
зыгравшимся н Севастополе, лестница — 
вопреки мелочной исторической точности 
— стала местом действия центрального 
эпизода фильма. 

Отснятые в Ленинграде куски полетели 
в корзину. Эпопея «1905 год» осталась 
неосуществленной. Единичный револю-
ционный эпизод, занимавший п сценарии 
достаточно скромное место (44 кадра из 
общего числа восьмисот), разросся в 
фильм, составивший эпоху в развитии 
мировой кинематографии. «Фильм сни-
мался вдохновенно. Творческое воображе-
ние талантливого мастера работало ис-
ключительно интенсивно. Счастливые 
находки возникали тут же, в процессе 
съемки. Фильм рождался, как песня» 
(II. Лебедев. «Очерк истории кино СССР»), 

Почему мы вспомнили эту известную 
страницу из истории советского кино-
искусства? Чтобы подчеркнуть влияние 
случайностей на художественное твор-
чество? В самом деле, случайности вы-
страиваются здесь в целую цепь: дождли-

вое лето в Ленинграде — поездка режис-
сера не в Севастополь, историческое 
место действия, а в Одессу (там находи-
лась кинофабрика со съемочным ателье) 
— личные архитектурные интересы и 
наклонности Эйзенштейна. 

На первый взгляд, именно случайности 
определили фактуру и художественный 
облик кульминационной сцены «Броне-
носца «Потемкина». Но только на первый 
взгляд. Чем глубже мы вникаем в эту 
сцену, тем убедительнее, сильнее и неот-
разимее будет звучать вывод, совершен-
но противоположный. Для этого нужно 
только поставить себе вопрос: ч т о хо-
т е л увидеть Эйзенштейн в лестнице, 
ч т о начало представляться его творче-
скому взору, когда он окидывал взглядом 
мерный ряд мертвых каменных ступеней, 
спускавшихся к морю? 11 тогда мы убе-
димся, что случайности определили толь-
ко возможность воспламенения творче-
ского воображения художника. Самое 
жв содержание образов, созданных ху-
дожником на Ф о н е лестницы, полностью 
обусловлено целью художника, направ-
ленностью его видения. Нельзя понять, 
что Эйзенштейн н а ш е л в лестнице, 
если но исходить из того, что он и с к а л 
в ней. 

Какие же возможности раскрыла в 
лестнице ищущая мысль художника? 
Эйзенштейн (и его архитектурный «про-
филь» помог атому) остро ощутил потен-
циальные сокровища пространственного 
ритма — в членении маршей, в чередова-
нии ступеней и площадок. Но этот про-
странственный ритм но существует сам 
по себе в фильме, ибо с а м по с е б е он 
для киноискусства пуст. Пространствен-
ный ритм был лишь основой, канвой для 
драматического ритма, для потрясающей 
человеческой драмы. А драматический 
ритм перерастал в исторический, пере-
кликаясь с философией, с масштабами 
истории. Ритм стал как бы запалом 
взрывчатого, ошеломляющего воплощения 
революционного пафоса, революционной 
мысли картитш. 

АНАЛИЗ «лестницы» неопровержимо 
подтверждает, что ни понимание, 
ни эстетическое наслаждение ху-

дожественной формой невозможно вне вос-
приятия и осмысления идеи, вдохновив-
шей художника. 

В ритмическом строо «лестницы» 
прежде всего выделяется контрастное со-
четание двух линий: «солдаты спускают-
ся» и «коляска». .Мертвенно тяжело, тупо 
чеканя шаг, с зловещей неотвратимостью 
спускаются солдаты с ружьями напере-
вес. В том же направлении — по 
диагонали вниз — катится коляска. 
Сходство рисунка движения еще резче 
подчеркивает абсолютно противополож-
ный ритм «коляски». Коляска с ребенком 
почти невесома. Она как бы летит по 
ступенькам. Как бы в противовес своей 
«природе» она стремится вниз, в про-
пасть, в смерть. 11 это движение навстре-
чу .своей гибели, это падение воздушно 
легкой коляски настолько чудовищно не-
нормально н в то же время настолько ма-
гически стремительно, настолько пласти-
чески ощутимо, что хочется чуть ли не 
протянуть руку, чтобы остановить ее. 

Мы с умыслом остановились на этих 
двух линиях эпизода, минуя кадры с ре-
бенком, растоптанным бегущей толпой, с 
убитой матерью, с залитым кровью ли-
цом учительницы в пенсне. В цепи кад-
ров «солдаты спускаются» и «коляска» 
нет крови, нет искаженных страданиями 
или жестокостью лиц. Больше того, мы 
дажо не видим лиц солдат (показаны 
только ноги), не видим ребенка в коляс-
ке (он появляется только на миг, в самом 
последнем кадре). Но столкновение рит-
мов так сильно, так могущественно впе-
чатляет потому, что по-своему, метафори-
ческими ассоциациями и сближениями, 
оно выражает (и идейно-художественно 
о б о г а щ а е т ) основную тему фильма — 
грандиозное противопоставление двух 
исторических сил: революции и реакции, 
контраст двух миров: одного — тяжкого 
и жестокого, другого — чистого и чело-
вечного. 

Мертвенная, бездушная повторяемость 

кадров спускающихся солдат, равнодуш-
но-прямая ЛИНИЯ штыков, невыносимо 
ровный темп шагов, несущих смерть и 
отчаяние, сталкиваются с трепетно на-
растающим, тревожным, как биение испу-
ганного сердца, ритмом движения коляс-
ки. 

На последнем пределе волнения зри-
теля поворачиваются орудийные башни 
броненосца, дым выстрела — и в с к а -
к и в а е т м р а м о р н ы й л е в ! 

Немецкий режиссер Карл Юнгган в 
фильме «Такова жизнь» также приме-
нил скульптурную метафору: показыва-
лась статуя святого с опущенными рука-
ми, затем она появлялась с поднятыми 
руками—святой, дескать, молится за лю-
дей... Жалкая пародия на энзенштейнов-
ских львов — спящего, просыпающе-
юся и вскакивающего на дыбы!.. В 
«Броненосце» львы были не вставной 
аллегорией, без которой можно и обой-
тись. Они выражали сквозную тему 
фильма, высокую патетику восстания 
народа против самодержавного гнета. 
«Львы» были звеном целой системы де-
тален. И пришедшие внезапно в стреми-
тельное движение рычаги корабельной 
машины, п поворачивающиеся дула ору-
дий, и мчащиеся к мятежному кораблю 
паруса шлюпок, и взметнувшийся к 
клотику красный флаг — все они по-
разному выражали один и тот же лейт-
мотивный образ скачка: от покоя к 
бурному движению — образ револю-
ционного «взрыва». 

В том же ритме были построены и вся 
картина в целом и отдельные ее части. 
Начиная со второй, указывает Эйзен-
штейн. каждая часть отчетливо распада-
ется на две почти равные половины: 

Сцена с брезентом — бунт. 
Траур по Вакуленчуку — гневный 

митинг. 
Лирическое братание — расстрел. 
Тревожное ожидание эскадры — три-

умф. 
По словам Эйзенштейна, «перелом 

внутри каждой части не просто переход... 
(Окончание на 2—3-й стр.)* 
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Союзе. 

Н е п р е м е н н о * у с л о в и е у с п е ш н о й реали-
з а ц и и этой г и г а н т с к о й п р о г р а м м ы ж и - ) 
л и щ н о г о с т р о и т е л ь с т в а — р а з в я з ы в а н и е ( 
и н и ц и а т и в ы , п о д д е р ж к а всего нового, по- ( 

редового, ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е н о в а т о р с к о г о о п ы т а с т р о и т е л е й . ( 

П р е д л а г а е м ы е в н и м а н и ю ч и т а т е л я две з а м е т к и « Ш у м и т к а м ы ш над И р т ы ш о м » и } 
«Дома, к о т о р ы е надо с т р о и т ь » р а с с к а з ы в а ю т о п о и с к а х и н а х о д к а х с т р о и т е л е й , стре- ( 
м я щ и х с я и с п о л ь з о в а т ь для с о о р у ж е н и я ж и л ы х домов местные, д е ш е в ы е и надеж- < 
н ы е м а т е р и а л ы . Н о в а т о р ы н а х о д я т смелые, э к о н о м и ч н ы е и т е х н и ч е с к и л е г к о * 
в ы п о л н и м ы е р е ш е н и я , п о м о г а ю щ и е б ы с т р е е п о к о н ч и т ь с н е д о с т а т к о м ж и л и щ в на-
ш е й стране. Но беда в том 
н и х с л у ч а я х — и н и ц и а т и в у , 
с т р а н я ю т . 

СТРОИТЕЛЕЙ 

что иногда — а 
о п ы т н о в а т о р о в 

з а м е т к а х р а с с к а з ы в а е т с я и м е н н о о т а . < 
в о в р е м я не п о д д е р ж и в а ю т и не распро- < 

Шумит камыш над Иртышом... 

СТЕПНОП большак, прямой, широ-
кий. укатанный до асфальтового 
блеска. Едешь час, два, три—и 

нет края целине Прииртышья. По как 
ни пустынна степь, она уже не та, что 
два-три года вазад. Тогда между Павло-
даром и Ямышевым—старинным ка-
зачьим форпостом на Иртыше — на де-
сятки километров не было ни одного се-
ления. Сейчас в стегш городок. Издалека 
его белесые шиферные крыши напомина-
ют палатки. Это—целинный Ямышев-
екпй совхоз. 

— Были здесь и палатки, и вагончп-
ки, — рассказывает прораб Ямышевско-
го стройучастка Алексей Васильевич 
Аксененко. — Только в январе пятьде-
сят пятого собрали первые два домика. 
Л сейчас во всех новых совхозах Павло-
дарши'ны нет такого городка, как у 
нас... — добавляет он с гордостью. — 
Научились строить! А знаете, кто на-
учил? Морозы да ветер. Они здесь злые. 
Перетерпели одну зиму — и перестали 
ждать нарядов да шитосборных домов. 
Свои, местные материалы искать стали. 
А они — под боком... Пртыш-то рядом, 
а камыша там вдоволь. 

Гека от совхоза в полукилометре. По 
пойме и многочисленным озерам — ча-
щобы камыша, рослого, а к осени до 
звонкости прочного. Сколько его ни ска-
шивай, встает зеленой степой. 

В совхозе ставятся сейчас восемь 
четырех квартирных домов из камыша. 

— Первый раз, когда увидел такое 
дело, не поверил, — вспоминает брига-
дир плотников Александр Владимирович 
Вольф. Одет он в гимнастерку, такие же 
брюки и похож на еапера-строптеля. — 
Раньше строил в Омске большие, 
«настоящие» дома, а тут — камыш! 
Пустая затея, думал, ничего из него не 
сделаешь. А сейчас скажу: лучших до-
мов и яе нужно нам в совхозе. 

Каркас дома сбивается из брусьев, 
обшивается редко, с большими зазорами, 
отходамп теса. Затея — набивка камы-
ша. вторая обшивка и дранковка. Оста-
ется только облицевать стены глино-це-
ментным раствором, вставить рамы и 
двери. 

— От вязки камышовых мат мы от-
казались. — продолжает рассказ Вольф. 

— Вязать их долго, да и не к чему. 
Набиваем каркас рассыпным камышом, 
плотно, стебель в стеблю, толщиной в 
пятнадцать сантиметров. Маты идут 
только на потолочные перекрытия. Эти 
восемь четырех квартирных ломов были 
запланированы, как щитосборные. Но 
ыы подумали, подсчитали и решили 
строить их из камыша. Щитосборный об-
ходится в 250 тысяч, а камышитовый— 
на сорок тысяч дешевле. Вот вам и «шу-
мел камыш...» Тепло, сухо, прочно. Мно-
гие из нас собственные дома из камыша 
строят... 

Одна из тринадцати совхозных улиц, 
окаймленная зелеными саженцами, 
принадлежит индивидуальным застрой-
щикам. Дома здесь возведены , не силами 
строительного участка, а комбайнерами, 
трактористами, шоферами, рабочими и 
служащими совхоза. Ими 'построены и 
строятся сто тридцать домов! И почти 
все — каркасно-камышитовые. Ее, ату 
улицу, так и зовут — «Самостройная». 

Новосел Степан Яковлевич Пгнатчеп-
ко рассказывает: 

— Решил строиться. Отвели мне уча-
сток земли рядом с домом дочери. Полу-
чил в совхозе ссуду — восемь тысяч 
рублей... Камыш заготовили за два вы-
ходных дня на Иртыше. Косили втроем: 
я, жена, сынишка — восемьдесят сно-
пов. Приеду с работы, поужинаю — и 
за топор. Вся улица у нас так строилась. 
Посмотришь, послушаешь — перестук 
стоит. 

К сожалению, далеко не все сорок 
семь новых совхозов Павлодарской обла-
сти строят так. как ямышевцы. А ведь 
в каждом из них могут заготовить и 
глину, и камыш, и другие строительные 
материалы. В таких совхозах, как. ска-
жем. Беревовскпй. не хватает главного 
«материала», без которого немыслимо ни-
какое строительство, — разумной органи-
зации труда, хозяйственной, государ-
ственной озабоченности. Строителям це 
линных поселков нужен опыт ямышев-
пев. А пока, в ожидании хозяйской ру 
ки. шумит над Иртышом камыш, шумит 
нетронутый... 

Г. КОЧЕТКОВ 
Ямышевский совхоз. 
Павлодарская область 

Дома, которые надо строить 

НА ЗЕЛЕНОП улочке Нымме. приго-
рода Таллина, выстроилось в ряд 
несколько домиков. Внешне они 

ничем яе отличаются от сотен других 
домов — такие же двухскатные крыши 
красной черепицы, такпе же большие 
окна, совершенно незаменимые в атом 
краю частых дождей и пасмурной погоды. 
И все же есть в них нечто необычное: 
они сделаны из... песка. Да. да,— пз 
самого обыкновенного песка, сдобренно-
го небольшой толп кой обыкновенной из-
вести. 

В 1948 году инженер Поханес Хинт, 
главный инженер таллинского яавода 
«Кварц», изобрел новый—дезинтегратор-
иый — способ обработки песка. Суть 
его в том, что в дезинтеграторе песок не 
раскалывается, а обкалывается, с него 
счищается верхняя корка, а ядро остает-
ся в первозданной целости. Вместе с пес-
ком в дезинтеграторе было обработано не-
большое количество извести-пушонки. 
Прочность изделий, изготовленных из 
этой смеси, стала поразительной. 

Птак, был найден новый строительный 
материал, который можно изготовлять 
почти из любого песка с небольшим коли-
чеством извести ( 1 0—15 процентов). Ма-
териал этот был назван силикальцитом. 
Он обладает колоссальной прочностью, 
пр^ст и дешев в производстве, изготов-
ляется при помощи несложных техниче-
ских средств. Пз силикальцита можно 
изготовлять любые строительные детали: 
стенные блоки, плиты междуэтажных 5 
перекрытий, канализационные трубы, ; 
черепицу, облицовочные плптьт, плитки $ 
для пола п т. д. К началу этого года на $ 
Таллинском опытном заводе (ТОЗе) было 5 
изготовлено семнадцать тысяч кубометров 5 
различных деталей пз силикальцита, и ? 
все опп отличались высоким качеством. ^ 

Семнадцать тысяч кубометров — вто. * 
конечно, внушительная _цифра, если 5 
вспомнить, что на постройку одноквар- 5 
тирного дома из четырех комнат с кух- ^ 
ней. ванной, передней, верандой^ и под- ^ 
валом идет всего семьдесят кубометров ^ 
силпкальцитных деталей. Однако коли- 5 
чество домов, построенных из силикаль- 5 
пита, не дошло еще до сотни, спликаль- 5 
ппт никто еще официально не признал, а ' 
сам творец его не пмест до спх пор ав- 5 
торского свидетельства. 

В течение восьми лет пытается дока- 5 
зать П. Хинт преимущества силикальпи-; 
та — его прочность, экономичность. > 
возможность изготовления его в любом $ 

сил своих и способностей, начинают на-
лаживать производство силикальцита на 
местах. По последним данным, в стране 
строится свыше ста спликальцитных за-
водов. в том числе при Кировском 
Ижорском заводах, в Лодейном Поле. 
Орехово-Зуеве и многих других местах 
По ни один из них не. будет похож на 
другой. До сих пор нет ни типовых 
проектов силпкальцитных заводов, ни по-
стоянно действующей технологической 
схемы, ни стандартов. Научно-исследова-
тельские работы в Таллине проводятся 
тоже фактически полулегальным путем— 
нет ни необходимых средств, ни доста 
точного количества специалистов и рабо^ 
чих. 

Нужна солидная материальная и на-
учная база для того, чтобы силикальцит 
занял свое место в промышленном 
жилищном строительстве. Дешевизна 
простота изготовления нового строитель 
ного материала сэкономят государству 
ближайшие годы миллиарды рублей 
Сейчас, когда весь народ с энтузиаз-
мом выполняет Постановление ПК 
КПСС и Совета Министров СССР о раз 
витии жилищного строительства, силп 
кальцит поможет быстрее осуществить 
гигантский план обеспечения всех граж 
дан жилой площадью. 

К. ЛЮБЧЕНКО 

ТАЛЛИН 

Гости из НЕПАЛА 
Л Ю Д И Ф Е С Т И В А Л Я ] 

Ж ' 

Г 

СРЕДИ участников фестива-
ля. приехавши* иа коро-
левства НепаЛ. есть Суси-

ля Консакар. певица и таниовши-
ца, награжденная медалью коро-
лем Непала и получившая еше 
одну медаль из рук Чжоу Энь лая 
во время его пребывания в Непа-
ле за танцы и пение. 

Этой танцовщнце, аккомпани-
рующей себе серебряным голос-
ком, звучащим, как пение птицы, 
всего одиннадцать лет. Она одна, 
без папы и мамы, ринулась в да-
лекое путешествие, самая мысль 
о дальности которого останавли-
вает подчас неробких взрослых лю-
дей. Больше всего ее потрясло, 
что только билет на самолет от 
Катманду — столицы Непала — 
до Термеза, последней пересадки 
перед границей СССР, стоит пять-
сот восемьдесят рупий. На такое 
множество рупнй можно купить ри-
са для всех бедняков ее улицы. 

Ее отправляла детская ассоциа-
ция Наса-Кала. В Наса-Кала Су-
силя училась танцевать. Петь ее 
учит солист Непальского радио На-
ли Кайи, член делегации. 

Сусиля научилась отвечать без 
переводчика на вопросы, обращенные к ней. Так как 
почти все спрашивают ее, как она учится, то Сусиля 
торжественно потрясает маленькой ручкой с несни-
мающимися металлическими кольцами на запястье и 
растопыривает все пять пальцев: учится только на 
пятерки! Потрясенные малыши, окружающие Сусиля 
плотным кольцом, где бы она ни появилась, долго 
молчат, а их папы и мамы тут же начинают назида-
тельный разговор. Сусиля исподтишка улыбается, 
она понимает, о чем идет речь. 

— Много ли друзей у Суснля? 

. . . . . . . . • „ , . . . . . . . 1 , „ . Г . , О О 

— О сотни! И около тридцати — близких! «Ин-
тнмейд»! — говорит она по-английски, чтобы было 
понятнее. „ 

Сусиля — известная певица. Ее очень любят в 
Катманду. Весь город — ее друзья. А тридцать 
близких друзей — это школьники, соседи по до-
му, сотоварищи по ассоциации Наса-Кала. Счет 
правильный! 

Я очень долго был вместе с Сусиля. И было 
любопытно и радостно наблюдать, как открываются 
сердца людей при взгляде на ребенка. Художник 
изобразил некоторых ее друзей в Москве. Вот бу-
дущий юрист непалец Ишвари. Это представитель 
непальской интеллигенции. А вот народный поэт 
Непала Сидхн Срест. Он был осужден в 1941 
году на восемнадцать лет каторги за свои песни 
возмущения и гнева. Пять лет он пробыл в тюрьме 
в ручных и ножных кандалах, пока прежнее тира-
ническое правительство не было сменено новым, 
либеральным. Только тогда поэт был освобожден. 

Сидхи Срест после осво-

4*4 

Сидхн Чаран 
СРЕСТ 

!1 

ИШВАРИ 

бождения попросил одного 
из своих друзей, отправ-
лявшегося в путешествие 
по Непалу, послушать, по-
ет ли народ его песни. 
Друг привез ему списки 
десятков песен, которые 
народ запомнил и сделал 
своим достоянием. И это была лучшая 
награда поэту за все его страдания. 5 

Сидхи Срест спел мне одну песню о 5 
Непале. Гнев и восторг, страсть и ра- § 
дость звучат в ней. И. оказывается, ино- $ 
гда не обязательно знать язык, чтобы 5 
понять поэта! ' 5 

Счастливых дней в Москве и счастли- | 
вой жизни тебе, маленькая Сусиля! % 

Мир и дружба, дорогие гости из Не- $ 
пала! § 

Николай АСАНОВ | 

Сусиля КОНСАКАР 

Рисунки худ А. Демушкина 

Ж У Р Н А Л Ы 
В АВГУСТЕ 

«ОКТЯБРЬ» 

Шахтерская 
ДА. Э орке< 

дели 

солидарность 
ЭТО был необыкновенный 
;естр. Фантастически выгля-

дели на московской улице одея-
ния его музыкантов. Ярко-клетчатые 
юбки свисали над мускулистыми муж-
скими ногами. Широкий шарф того же 
цвета, что и юбка, ниспадал с плеч на 
темный с белым тиснением мундир, 
украшенный серебристыми пряжками с 
вкрапленными в них цветными стекла-
ми. Все это разноцветное великолепие 
дополняли волосяные султаны и птичье 
крыло над шапочкой-пилоткой. 

Непривычно звучали и мелодии, ис-
полняемые этим оркестром. В них при-
чудливо сплетались удары барабана с 
пронзительными голосами волынок. Но 
самое необыкновенное заключалось в 
том, что все музыканты этого удиви-
тельного оркестра были шахтеры — 
шотландские шахтеры. 

Они вышли в десятом часу утра на 
московскую улицу со своими трубами 
и волынками, чтоб подчеркнуть торже-
ственное значение товарищеской встре-
чи молодых шахтеров—участников Мо-
сковского фестиваля. 

Непрерывно бьет барабан, настойчи-
вым призывом звучат волынки, и, как 
бы откликаясь на их призыв, к Дому 
научно-технической пропаганды подъез-
жают автобусы, украшенные эмблемами 
фестиваля. Из них выходят шахтеры и 
пробиваются к входу сквозь плотное 
кольцо москвичей, бурно приветствую-
щих горняков. 

Идут молодые шахтеры старейших 
центров горной промышленности Ан-
глии, Германии, Бельгии. Франции, 
Донбасса, идут молодые шахтеры Ки-
тая, Японии. Норвегии, Дании, идут 
представители многомиллионной армии 
шахтеров, которые изо дня в день на 
всех континентах земного шара опуска-
ются в глубины шахт, чтобы вырвать 
из земных недр насущный «хлеб» ин-
дустрии — уголь. 

В глубине шахт, в трудных условиях 
подземной работы, формируется шах-
терский характер — мужественно про-
стой. неизменно отзывчивый на добрые 
порывы и дружбу. И совсем не слу-
чайно в самом начале встречи молодые 
шахтеры торжественным молчанием 
помянули своих товарищей, погибших 
на трудовом посту в шахтах, где добы-
вали свет и тепло для людей. 

Неистребима любовь человека к сво-
ему делу, пусть трудному и опасному. 
Вот и сейчас, заполнив фойе зала До-
ма научно-технической пропаганды, 
шахтеры собираются у действующих 
моделей машин и схем горных вырабо-
ток. Идет оживленный обмен мнения-
ми. Группа голландцев окружила мо-
дель комбайна «Донбасс» и вниматель-

но слушает объяснение принципов его 
работы. А затем вопросы, вопросы. 
Особенно усердствует штейгер Стен-
ферман. Его берет сплошь унизан знач-
ками-сувенирами, через плечо повеше-
ны шахтерская лампа и фотоаппарат, 
а на груди, около значков-сувениров,— 
символ шахтерской профессии: крохот-
ные из пластмассы лапти и гномик. 
Рядом со штейгером — молодая девуш-
ка. Ее зовут Дина Фомбрайг. Неужели 
и она шахтер? Нет, у нее другая про-
фессия, — она швея. Что же побудило 
ее прийти на встречу молодых шахте-
ров? Дина улыбается: 

— У меня папа шахтер. Я ему все 
должна буду рассказать. 

Широко, по-русски делятся совет-
ские шахтеры своим опытом, знаниями 
с гостями. Всем им были розданы из-
данные на нескольких языках биб-
лиотечки. составленные из брошюр, 
описывающих достижения наших нова-
торов: читай, знакомься, перенимай. 
Не знаешь языка — тоже не беда: тут 
же вычерчиваются схемы, из которых 
даже малопосвященному становится 
ясна суть новшества. 

Тщетно звонок призывает молодых 
шахтеров в зал заседаний. Диспуты у 
машин трудно прервать. «Сейчас, сей-
ч а с » ,— отмахиваются от надоедливого 
звонка «болельщики» техники, записы-
вая технические характеристики ма-
шин. 

Но вот опустели кулуары. Большой 
зал заседаний заполнен до отказа. Нет 
ничего официального в этой первой 
встрече шахтеров, нет даже общепри-
нятого доклада. Порядок дня прост: 
выходи на трибуну и рассказывай то-
варищам обо всем, что тебя волнует. И 
так получилось, что первая встреча вы-
лилась в дружеский разговор шахтеров 
о своей жизни, думах, чаяниях, успе-
хах. 

Нелегка жизнь шахтеров в капита-
листических странах. Напряженно слу-
шает вал представителя молодых шах-
теров Рура Гейнца Шнмека. Он бес-
страшно показывает, что скрывается за 
ликующими криками об «экономиче-
ском чуде» в Западной Германии. Да, 
производительность труда шахтера рас-
тет. но за счет чего? За счет здоровья, 
жизни рабочих. За десять послевоен-
ных лет погибли из-за пренебрежения 
к правилам охраны труда 22 тысячи 
шахтеров, в среднем восемь человек в 
день! А руководители шахт все гонят: 
«Давай, давай!» 

Мой сосед, шахтер нз Па-де-Кале, за-
писывает что-то в блокнот. Я не разби-

раю текста, но ясно вижу цифры — 
«22 тысячи» и «8» . 

Представитель шахтеров Англии рас-
сказывает, что условия труда после на-
ционализации угольной промышленно-
сти несколько улучшились, во еше со-
всем недостаточно. В шахте под землей 
работают шестнадцатилетние юноши, 
которым до 21 года платят много мень-
ше. чем взрослым рабочим. Итальянец, 
бельгиец и представители шахтеров 
других капиталистических стран рас-
сказывали о первоочередных своих тре-
бованиях — о борьбе за безопасность 
труда. 

И многие из них впервые узнавали 
здесь, что то. чего они добиваются, 
уже давно осуществлено в Советском 
Союзе, в странах народной демократии, 
где государство проявляет постоянную 
заботу о шахтере. 

Взволнованно слушают молодые шах-
теры сообщения представителей совет-
ских. чехословацких, польских шахте-
ров об условиях труда молодежи, о 
сокращенном рабочем дне и высоких 
заработках. Все это чудесно. Но неиз-
меримо большее впечатление, чем эти 
очень выразительные пифры. на ауди-
торию производят сообщения о числе 
шахтеров, обучающихся без отрыва от 
производства в техникумах и вечерних 
вузах, в том внимании и почете, кото-
рыми окружены горняки в странах со-
циализма. 

И в ответ на это коротко н востор-
женно воскликнул чилийский шахтер 
Молина: 

— Наша молодежь всегда, всегда 
была и будет с Советским Союзом, со 
всеми борцами за мир во всем мире. 
Мы с вами, друзья! 

ЧЕГО только не увидишь в Москве 
в дни фестиваля! Москвичи уже 
привыкают к неожиданным 

встречам. Москвича теперь трудно уди-
вить. И. может быть, короткие сообще-
ния о встречах по профессиям—шахте-
ров. строителей, текстильщиц — мало 
говорят воображению. Но фестиваль—-
это не только дни веселья, радостных 
встреч и смотра в искусстве. В по-
вседневных встречах молодежи раз-
личных профессий воздвигаются все 
новые бастионы рабочей солидарно-
сти—основной. главной силы в мире, 
способной остановить зачинщиков вой-

ны. 
И. БЕЛОВ 

Августовский номер 
журнала «Октябрь» 

открывается откликами писателей М 
Ибрагимова, А. Первениева, С. Мука-
нова на решения июньского Пленума 
ЦК КПСС. 

Заканчивается публикация повести 
Ганса Леберехта «Под одной крышей» 
Читатель познакомится с рассказами 
Л. Соловьева «Одна любовь» и Б Мо-
жаева «Власть тайги». 

В поэтическом разделе журнала — 
стихи А. Коренева, А. Межирова, Маго-
меда Мамакаева в корейского поэта 
Хан Юн Хо. 

О незабываемых событиях социали-
стической революции рассказывается я 
воспоминаниях А Пронина «Бурные 
годы», которые печатаются в литератур-
ной записи Л. Капимы К лтпрпр пубпи. 
цистики печатаются также статьи А Ро-
жина «Важное звено» и очерк А. Трнн-
ды «Мужество» 

В разделах «Наука» и «Искусство» 
опубликованы статьи профессора В Ал-
патова «Проблемы долголетия» и очерк 
Ф Запорожского «В театре Кабуки» В 
разделе «Литературная критика» — ста-
тьи Н Абалкина «Содержание темы». 
А Кондратовича «Судьба человека» и 
В Млечина «Два мира Шуры Соко-
лова» 

„ , и А и в , Журнал открывает 
« З Н А М Я С Д П Е Р Е П О В О Й статьей 

«Новое побеждает», посвяшенной итогам 
июньского Пленума ЦК КПСС а зада-
чам советской литературы. 

В августовской книжке печатается 
начало второй книги романа В. Кожев-
никова «Заре навстречу», а которой 
описывается становление Советской вла-
сти в Сибири кониа 1917 я начала 1918 
года Среди прозаических произведений 
— рассказы Н Грибачева «Старый 
сад» в Ю. Козакова «Никишкины тай-
ны». 

Поэзия в этом номере представлена 
стихами Е. Долматовского в казахского 
поэта Жумагалв Савна. 

Под рубрикой «Рассказы о великих 
днях» печатаются воспоминания М. Д 
Горчаева «Партии рядовой» 

Раздел «Культура и политика» пред 
ставлен очерком П Автомонова «В кол-
хозах Черниговской области», статьями 
Д Краминова «Карьера адвоката» 
Л Москвина «Уроки история». П. Ско-
морохова «Закон и преступление». Тра-
диционный отдел «Знамени» «Новое в 
журналах» посвяшен на этот раз обзо-
ру сельскохозяйственных журналов. 

В «Трибуне писателя» — статьи 
В Инбер «Вдохновение и мастерство» и 
А Коваленкова «Перед первой книгой» 
(о стихах молодых поэтов-студентов 
Литературного института имени А М 
Горького) С большой публицистической 
статьей «Писатель и современность» вы 
ступает В Берие. 

ВИДЕНИЕ МИРА И ПАРТИЙНОСТЬ ХУДОЖНИКА 
( О к о н ч а н и е . Н а ч а л о на 1-й стр.) 

в и н о й рптм... но каждый раз переход 
в резко противоположное движение». 

В построении «лестницы» мы впдим 
еще одну примечательную особенность: 
суживание масштаба. 

Сначала общие планы с бегущей 
т о л п о й . Затем кадры с н е б о л ь -
шой г р у п п о й женщин п стариков, 
взывающих к солдатам о прекращении 
война. Наконец, о д н а коляска с ребен-
ком. 

Концентрически суживающиеся кру-
ги стягивают в одну точку, «спрес-
совывают» эмоции зрителя. Весь ужас 
бесчеловечного расстрела, вся гнусность 
царизма концентрируются в гибели од-
н о г о р е б е н к а , — я волнение зрп-

райпне страны и в любом количестве. В? теля достигает неописуемого папряже-
силикалышт. в его чудесные качества; ния. 
уверовали сотни, тысячи строителей и ; Почему мы так подробно остановились 
хозяйственников. И только люди, коим ; на «партитуре» коляски, минуя прямо-
по своему положению надлежало в пер-; повествовательные эпизоды везабывае-
вую очередь заинтересоваться новым 5 мого фильма? Чтобы показать, как тон-
строительным материалом, не только не 5 чайшне элементы формы, конструкции, 
признали его. но и всячески старались 5 ритма имеют своим источником идею, 
его опорочить. Когда дома, построенные $ движущую художником. Почему «львы» 
из силикальцита.— их сейчас свыше се- ; Эйзенштейна облетели мир? Почему они 
мияееяти. — покорили наконец сердце; так заражали зрителя, так поднимали 
местных' скептиков, в дело вмешались; его? «Львы» были восклицательным 
другие скептики. ; знаком, поставленным в конце гениаль-

н о , пока силикальцит не признавали. 5 во построенной монтажной фразы. Они 
слух о нем прошел по всему Союзу и ; разрешали мучительное напряжение сие-
даже з а его пределами. Таллинский опыт-;
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писей и пожеланий. В Таллин приезжают! давшееся в сердцах миллионов, 
строители копируют чертежи дезтггсг- $ Ько смотрят на партийность искусст-

иIVчают технологию и. в меру ? ва те. кто рассматривает принцип пар-
" • - $ тийности только как предпосылку ис-

Г А З Е Т А ; кусства. Прослеженный вамп путь от 
ра то ра. 

,П И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
2 6 августа 1957 г. № 9 4 ; созерцания Эйзенштейном одесскою ар-

хитектурного памятника до созданного 
пм эпизода лпшнпй раз доказывает, что 
партийность — созидательная и дви-
жущая сила с а м о г о т в о р ч е -
с к о г о п р о ц е с с а . Партийность — 
это сосредоточенность, целенаправлен-
ность и ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь 
т в о р ч е с к о г о в о о б р а ж е н и я 
художника. 

ХОЧЕТСЯ напомппть читателю од-
ну сцену из четвертой части 
«Последнего из удэге». Комму-

нисты, руководители повстанческого рев-
кома — Петр Сурков. Алеша Маленький, 
Мартемьппов, — читают письмо, напи-
санное сидящими в колчаковской тюрьме 
членами областного комитета партии. 

Письмо — деловое. В нем разъясня-
ются задачи, стоящие перед партизан-
ским движением против белогвардейиев 
и интервентов, уточняется тактика, да-
ются указания и формулируются дирек-
тивы. Задачи, указания, директивы... 
Но члены ревкома, люди, закаленные 
в суровой борьбе, чуждые сеитпментам 
и совсем не склопйые расчувствоваться, 
слушают это письмо с глубоким и чи-
стым волнением, которое они стесня-
лись показать друг другу. 

После прочтения письма Алеша Ма-
ленький смущенно и растро1анно по-
крутил ежовой своей головкой и сказал: 
«А ну-ка. еше саз прочтем...». Они чи-
тают еше раз и еше раз. и каждый раз 
оно открывается пм все новыми сторо-
нами. Уже близится рассвет. Боевые 
друзья укладываются, чтобы соснуть 
часок, но долго еше говорят в темноте 
о письме и работе. И даже, когда раз-
говоры умолкают, «каждый еще долго 
не спал и думал о своем, личном, кото-
рое вдруг тоже стало таким ясным и 
чистым перед их моральным взором». 

Письмо закованных в бандглы коммт-
вистов, из тюремной камеры продолжаю-

щих руководить движением, глубоко 
трогает и читателя. Это — прекрасная, 
глубоко западающая в душу, навсегда за-
поминающаяся удивительная сцена! 

Чем же опа удивительна? А тем. что, 
читая ее, видишь пе только показанных 
в ней Суркова, Алешу и Мартемьянова, 
по и не показанных (и вообще ни разу 
не выведенных в романс) авторов ппсьиа. 

В искусстве иногда бывает такое «чу-
до». В картине Петрова-Водкина «Тре-
вога» мы непосредственно видим толь-
ко комнату. Напряженно прислушивается 
женщина, муж прильнул к окну. 
По сплой художественного внуше-
ппя мы ощущаем то, что происходит 
за стенами этой бедной рабочей кварти-
ры и что составляет главное содержание, 
душу картины. — тревожные дни граж-
дапской войпы. «Революпьоппый дер-
жите шаг, неугомонный не дремлет 
враг...» Мы чувствуем это потому, что 
помыслы, переживания людей, показан-
ных в картппе, патетически тянутся 
туда, на улицу, где бьется пульс рево-
люции, призывая в сплочению, к борь-
бе. к отпору врагу. 

Тако» т . «чудо» произошло и в упомя-
нутой вами сцене фадеевского романа. 
Что мы эпаем об втих членах областного 
комитета Коммунистической партии, то-
мящихся в тюрьме? По письму мы можем 
судить ой их политическом разуме, даль-
нояияпости. умении разобраться в труд-
ных вопросах революционной стратегии, 
сложность которых породила столь ярост-
ные споры в партизанском ревкоме, по-
ставив друг против друга таких верных 
друзей, как Сурков и Алеша Маленький. 
Но мы ведь иичето ие знаем о них лично 
(если не считать те скудные сведения, 
что кличка одного из них «дядя Волгин», 
а другого «Христос» и что последний су-
мел убежать г» тюрьмы и включиться в 
работу подполI ного комитета). А меж|у 

тем мы находимся под властью непреобо-
римого убеждения, что иеред нами живые 
персонажи романа, с живым обликом и 
физиономиями. Нами владеет иллюзия, 
что мы немало можем порассказать об 
втих людях, об их нравственной стой-
кости и умудренности, об их сердечной 
теплоте и товарищеской самоотвержен-
ности, об их юморе и несокрушимом опти-
мизме перед липом каждодневной угрозы 
быть замученным или казненным. 

НА ЧЕМ же основано вто «чудо»? 
Немаловажную роль играет умение 
Фадеева многое дать одним штри-

хом. одной деталью. Вот в конце письма 
такая фраза: «Работаете вы. все в обшем. 
хорошо. Мы вдесь на о т д ы х е з а в и -
д у е м в а м и г о р д и м с я в а м и » . 
Как много говорит эта фраза и как силь-
но действует и поднимает дух ревкомов-
цев то, что сидевшие в тюрьме руково-
дители «пе сердились на глупости и 
ошибки, а учили и ободряли в даже гор-
дились теми, кто работает на воле». 

В незашифрованном письме, по необ-
ходимости написанном эзоповским язы-
ком, неуловимый юмор сквозит в каждой 
строчке. Невинная фраза, например: 
«большая гроза идет с запада, вон дажо 
солдатики бегут», легко расшифровы-
вается, как известие о том. что наступ-
ление советских войск идет успешно и 
Колчак отступает. 

Но дело не только в этом. Разгадка 
« ч уда»—в атмосфере всего романа, в ху-
дожественном раскрытии п о в в и и боль-
шевистской работы, большевистского кол-
лектива. большевистской борьбы. Эта 
поязия составляет душу романа. Это глав-
ная внутренняя тема фадеевского твор-
чества. его лейтмотив и средоточие. Толь-
ко потому и оказалось возможным то «чу-
до». о котором мы говорили выше. 

Если бы не было в «Последнем из 
удэге» таких, полных обаяния жизнен-
ности Фигур, как Сурков. Алеша. Сеня 
Кудрявый, если бы перед читателем не 
прошли втв люди, для которых вов пар-
тии. еллва партии, воля партии дороже 
всего в жизни,—этого «чуда» не было 

бы. Но Фадеев еще до сцены чтения пись-
ма обогатил вас знанием душевных бо-
гатств, СТОЙКОСТИ, верности сынов бо.и-
шевистской партии. Токами пдейвой и 
эмоциональной «индукции» вто стимули-
ровало и в читателе творческое вообра-
жение. позволившее ему дописать образы 
большевистских главарей, показанных 
только косвенно, через письмо. 

В фалеевском романе есть одна, совсем 
крохотная сценка, Алеша только что при-
шел в партизанский ревком. Он «подошел 
в столу и склонился над свежей газеткой. 
Запах гектографской краски ударил ему 
в нос, что-то очевь теплое, неповторимое, 
как юность, шевельнулось в душе этого 
закоренелого подпольщика. 

— Н-да-с... «Партизанский вест-
ник». — прочел он вслух в замигал, 
нежно прижав в груди сверток». 

Эти скупые три-четыре строки стоят 
мпогих страниц. Приоткрывается целая 
биография — жизненная в душевная. 
Обрисовываются черты поколения, т я 
не одного, а многих поколений, выросших 
под знаменами Коммунистической партии, 
воспитанных и взращенных ее борьбой. 

Гершуни, известный всер-террорпст, 
рассказывает в своих воспоминаниях о 
первом аресте. Парские тюремщики зако-
вали его в каплалы. Гершуни поднес их 
в губам и поцеловал. Пеловать кандалы!.. 
— В втом вся мера жертвенной экзаль-
тации и любви к эффектным жествм мел-
кобуржуазного революционера-одиночки, 
оторванного от народных масс. 

Алеша, нежно прижимающий к груди 
сверток гектографированной партизанской 
газеты,—вто не от сентиментальности. 
Ничто так не чуждо насмешливому хн-
рактеру Алеши, его здравому смыслу, как 
сентиментальвость. Но гектографский за 
пах — внак самого дорогого, самого за-
ветного из испытанного Алешей в жиз-
нп: ренолюциопного подполья, партийной 
работы. Ультрапрозаическая вешь — 
сверток отпечатанных газет. Но здесь 
частица его сердца, жар души, радость 
участия в священном деле революции, 
бесконечная привязанность к великой 
большевистской партии. 

4 
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НИМИ чиммат, открой лицо, для 
всех прекрасной будь, —- воск-

лида.т узбекский поэт Хамза 
Ааким-Ладе Ниязи, обращаясь к женщи-
нам Востока. — Оковы на куски равбей, 
им не подвластной будь!.. Из темной жиз-
ни выходи, зарею левой будь!» 

Я вспоминал эти строки, читая ромав 
Аскада Мухтара «Сестры». 

В то время, когда совдавались стихи 
| Хамзы. вокруг вопроса о парандже ра-
» зыгрывалиеь подлинные трагедии — от-

ражение борьбы за новые формы жизни 
и быта. Тема «открытого лица» прошла 
через всю литературу Советского Востока 
двадцатых — начала тридцатых годов. 
I «май Аскада Мухтара продолжает тради-
цию литературы тех лет. 

Действие его происходит в первые по-
слереволюционные годы, но он отнюдь 
не воспринимается как исторический. Пи-
сатель рассказывает о строительстве 
ткацкой фабрики в условиях старого го-
рода, старого не только потому, что он 
давно существует, а потому еще, что при-
вычки и нормы старой жизни и быта 
здесь еще очень сильны. Новая фабри* 
к л

 огромное событие. Вокруг это-
го строительства бушуют страсти, схва-
тывается старое с новым, проясняются 
взаимоотношения людей, меняются судь-
бы. С лскренним и глубоким интересом 
следим мы за всем этим вместе с писа-
телем. Тема романа А. Мухтара — 

| рождение нового, советского человека. 
Роман его — это роман о нарождающем-
ся узбекском рабочем классе, об осво-
бождении женщин, о победной, но труд-
ной борьбе за социализм. 

Аскад Мухтар вводит нас в тот уго-
лок жизни, о котором мы знаем, к сожа-
лению, все еще мало. Он ведет нас по 
тихим узким улицам, вдоль глинобитных 
заборов и саманпых крыш. Тяжелым 
июльским зноем веет со страниц его 
повествования. Всего несколько шагов 
рядом с автором, и мы начинаем ощу-
щать атмосферу глухого квартала! А 
вот перед нами и обитатели его — Ана-
хон, Назокат, тетушка Рпявон и другие 
ткачихи, работающие на нэпмана Кудра-
туллу, или, как называют таких здесь, 
«нефмона». Для мужчин-ткачей, вчераш-
них полунищих ремесленников, в первые 
же годы после революции изменилось 
многое. Женщины тогда жиля еще в 
своем страшном маленьком мирке. Он не 
менялся в течение столетий. 

Быт женщины-узбечки казался неиз-
менным. но внимательный взгляд сразу 
улавливает и здесь неожиданное, потому 
что устои жизни стали уже совсем другие. 

Главную героиню романа мы впервые 
встречаем в ткацкой Кудратуллы. Она ра-
ботает на бая, на нефмона. Но почему же 
верный слуга Кудратуллы, Костлявый 
Махсум. побаивается Анахон и вообще ве-
дет себ'я далеко не так, как раньше, и не 
очень-то возвышает голос? Известно, что 
Анахон ходит в только что организован-
ный женский клуб, что она мечтает о 
женской артели. Еще иавестно, что она 
по-настоящему любит свою работу... 

Постепенно, исподволь, перед нами 
раскрывается образ этой женщины: мы 
видим, как она преодолевает страх и при-
вычку молчать, мы видим, как крепнут 
се активность, воля, отвага. 

Шаг ва шагом, аргументируя каждое 
движение, каждый этап духовного разви-
тия Анахон, прослеживает автор ее 
жизнь. Ему не нужно создавать хитро-
сплетения искусственно острого сюже-
та ,—к его услугам удивительные биогра-
фии женщин советского Востока двадца-
тых годов. 

Образ Джурахон, первой женщины 
города, которая сняла паранджу, стоит 
перед глазами ткачих, образ женщины-
коммунистки, женщины, видевшей Лени-
на, беззаветно сражающейся против ста-
рых обычаев. Достойный пример! Аскад 
Мухтар показывает преемственность ре-
волюционных традиций. Гибнет от руки 
врага дочь партии, храбрая Джурахон, но 
раскрываются глаза у десятков и сотен 
тружениц. Перед ее гробом сжигают они 
паранджи, клянутся не уступать. И вот 
перед нами — уже выросшая, новая Ана-
хон, председатель артели, руководитель 

« Д р у ж -

женотдела, член партии, вожак женщин, 
стремящихся к новой жизни. 

К чести автора надо сказать, что ему 
удался не только образ героини, стоящей 
в центре повествования, но и образы дру-
гих персонажей. Интересно задуман Ефим 
Данилович — русский коммунист, осуще-
ствляющий партийное руководство строи-
тельством. Удачен образ Эргаша, этакого 
узбекского Нагульнова, человека, беско-
нечно преданного партии, но горячего, 
невыдержанного. Хороша сцена его пер-
вого появления. Демобилизованный из 
Красной Армии, Эргаш попадает на базар. 
Перед ним десятки частных лавочек, ко-
феен, ресторанов. Эргагау начинает 
казаться, что за те четыре года, что он 
сражался с басмачами, ничего не изме-
нилось. Эргаш осматривается. 

« — К т о вы?—спросил Эргаш, глядя 
лавочнику в переносицу. 

— А? Что? 
— Я спрашиваю: «то вы такой? Чья 

это лавка? Чье это вино? Чьи деньги у 
вас в кармане? 

Пиала задрожала в руках лавочника. 
— М-м-мои, добрый молодец... Пейте 

бесплатно, прошу вас... 
Эргаш молча пошел прочь. «Знает, кто 

здесь настоящий хозяин,—думал он про 
лавочника. — Но почему у них такое 
привольное житье?» Эргаш чувствовал 
себя, точно во с не, будто время обрати-
лось вспять и остановилось». 

Аскад Мухтар хорошо, убедительно по-
казывает, как постепенно Эргаш начИ' 
нает понимать, что воспитание человека 
нового общества — дело куда более слож 
ное, чем ему вначале казалось, как посте-
пенно вырастает он в настоящего руко-
водителя стройки. 

Органично входят в повествование и 
другие действующие лица романа — из 
балованный байокий сынок Пусратулла, 
трудящиеся женщины-ткачихи во всем 
их человеческом разнообразии (мы посте-
пенно начинаем ощущать их не просто 
как женщпн-труженпц, но как предста-
вителей молодого рабочего класса Узбеки-
стана). Удались А. Мухтару милые, непо-
средственные сестрички — дочки Анахон. 
Художественно убедителен образ учителя 
Наими. буржуазного националиста, дока-
тившегося до прямого пособничества вра-
гам. Льстивый, трусливый, гаденький, 
провокатор по натуре, слуга по характе-
ру, этот человек, стремится доказать свое 
непрпчастие к преступлениям врага, он 
проходит по повествованию с присловьем 
самгпнского типа: «Видел верблюда? 
Нет» (мол. не поймап — и не вор, да и 
вообще разве что-пибудь случилось?) 

К сожалению, автору где-то посредине 
повествования показалось, что необходи-
мо усилить внешнюю сторону — и па-
раллельно психологическому роману на-
чался детектив. История литературы зна-
ет, когда в самые глубокие, самые реали-
стические произведения входила приклю-
ченческая линия; в самом факте этом нет 
ничего неверного. Важно, как все это сде-
лано. А эта линия у А. Мухтара выписана 
слабо. Что стоит бегство Нусратуллы в 
басмачам, когда его по тяжелым горным 
дорогам ведет... слепец. Примитивно на-
писан Черный Кулмат — игрок и пособ-
ник диверсанта. Банален ипостранный 
шпион Чаеторговец — бродячий персо-
наж, который побывал уже в добром де-
сятке романов о Средпей Азии. 

Эти недостатки тем обпдпее, что, по су-
ти дела, перед нами—одно из первых про-
изведений литератур Советского Восто-
ка. посвященных рабочему классу, годам 
великой героической стройки. И к чести 
писателя надо сказать, что как раз сцепы 
строительства написаны очень красочно. 
Патетика созидания, атмосфера творче-
ской работы, гордая радость человека, ви-
дящего, как его труд вливается в труд 
республики, — отличительные черты ро-
мана «Сестры». 

Роман Аскада Мухтара — значительное 
явление в литературе Советского Узбеки-
стана. Хороший в целом перевод А. Пан-
тиелева (если не считать некоторого 
злоупотребления узбекскими словами 
вначале и выражений вроде «добрый мо-
лодец») сделал его достоянием всей на-
шей многонациональной литературы. 

Дм. МОЛДАВСКИЙ 

РАССКАЗЫ 
В а д и м а 
ИНФАНТЬЕВА 
Н 

ДОБРОГО ПУТИI 

Ш е с т е р о с о с т р о в а 

А страницах журнала «Советский} 
воин» один за другим стали появ-' 
ляться небольшие рассказы, кото-

рые сразу же привлекли внимание читате-
лей. «Смирновская вода», «Физика...». В 
первом сдержанно, с удивительной точно- \ 
стью рассказано об одном из эпизодов ми-; 
нувшей войны; во втором — все так же 
сдержанно, просто и точно, но только уже с , 
доброй, лукавой улыбкой повествуется о 
молодом моряке нынешних, мирных дней. ! 
Вадим Инфантьев обладает счастливым да-5 
ром, позволяющим ему на небольшой пло- ] 
щадке короткого рассказа сообщить читате- > 
лю нечто очень важное и большое; порою ' 
на этой площадке размещается множество 
людей с разными, неповторимыми характе-
рами. 5 

Инженер-капитан 2 ранга В. Инфантьев -
отлично знает материал, из которого созда- / 
ет свои произведения. Вот почему многое ' 
из того, что выходит из-под пера молодого 
литератора, подкупает своей достоверно- , 
стью. И еще одно весьма важное обстоя-
тельство: В. Инфантьев любит своих геро- ( 
ев — летчиков, моряков, техников и мото- / 
ристов. Любит, но не умиляется ими. Он го-) 
ворнт о них мужественным, суровым голо-
сом, но читатель-то не может не чувство- / 
вать, как щедро обогреты эти простые, ( 
обычно малозаметные герои горячим серд-
цем писателя. Вероятно, читатель почув- ' 
ствует это и в предлагаемом его вниманию ; 
рассказе «Шестеро с острова». 

Появление имени Вадима Инфантьева 
очень радует нас, военных писателей. На-
шего полку прибыло! 

Михаил АЛЕКСЕЕВ 

ЖУРНАЛЫ 
В АВГУСТЕ 

Номер открывается 
«МОСКВА»

 п е р е д о в о й
 статьей 

«По ленинскому курсу» — об июньском 
Пленуме ЦК КПСС. 

Проза представлена рассказами 
A. Шарова из его серии «Друзья мои 
коммунары», рассказом молодого писа-
теля Ю. Козакова «Арктур, гончнй пес». 
Печатается окончание повести И. Не-
верли «Паренек из Сальских степей». 

Раздел «Из летописи Великой рево-
люции» представлен воспоминаниями 
К. Еремеева «Осада Зимнего дворца» и 
работой П. Подляшука «Жизнь Ивана 
Русакова», представляющей собой на-
броски к биографии большевика. 

Среди поэтических произведений — 
стихи М. Светлова, Г. Поженяна и цикл 
переводов Н. Заболоцкого из Важа 
Пшавела. Публикуются также стихи 
B. Луговского и автобиография поэта, 
написанная им незадолго до смерти. 

В журнале — очерк Е. Златовой «Так 
живут в Чеколтенах» (о сегодняшнем 
дне молдавской деревни), статья 
В. Озерова о новаторской сущности со-
циалистического реализма. В номере — 
большой отдел рецензий, «Дневник 
«Москвы», «Смесь». 

«ДОН» 

Дснад М у х т а р . « С е с т р ы » . Роман. 
ба н а р о д о в » . N<N9 1, 2, 3. 1957. 

ни,,, нчиинишчнннитчч""»""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Августовская книж-
ка «Дона» открывает-

ся откликами писателей на постановле-
ние июньского Пленума ЦК КПСС. Пу-
бликуются очерки и заметки В. Закрут-
кина, А. Калинина, В. Фоменко, кабар-
дино-балкарских писателей А. Шогенцу-
кова и М. Киреева. 

Трудовой победе хлеборобов Кубани 
и Дона, выполнивших план уборки и 
хлебозаготовок, журнал посвящает ре-
портаж «Идет хлеб Юга...» 

В августовской книжке — начало вос-
поминаний С. М. Буденного «Пройден-
ный путь». 

Проза представлена повестью красно-
дарского писателя Л. Пасенюка «Анна 
Пересвет» — о трудовых буднях и жиз-
ни рыбаков Черного моря. Публикуются 
рассказы В. Беляева «Часы», В. Шаб-
лыкиной «Соль», П. Калинкина «В пути» 
и польского писателя Э. Ннзюрского 
«Подлиза». 

В разделе поэзии — стихи В. Автоно-
мова, В. Жака и С. Алексеева. 

В номере — исторический очерк Шэуд-
жена Аюба «Бессмертие адыга», очерк 
Ю. Калугина «Бразилия без экзотики», 
очерк А. Мухаревой «Голубая молния 
инженера Давыденко». 

КАЖДАЯ формация искусства имеет 
свой излюбленный круг героев. 
Так было и в античном искусстве, 

и в готическом, и в искусстве Возрож-
дения, п в голландском искусстве и т. п. 
и т. д. В центре встетической системы 
литературы XIX века стоял ищущий, про-
тестующий человек, который отгоражи-
вался от окружающего общества, проти-
вопоставлял себя злу времени и господст-
вующему порядку вещей. 

В центре эстетической системы искус-
ства социалистического реализма стоит 
человек, активно борющийся за револю-
ционное освобождение человечества от 
капиталистического рабства. История 
выковала совершеннейшее оружие втой 
борьбы — Коммунистическую партию. 
Под знаменем Коммунистической партии, 
движимые ее идеями, следуя ее лозунгам, 
растут и формируются люди, наделенные 
самыми высокими и благородными чело-
веческими достоинствами — героиче-
ской самоотверженностью, преданностью 
идеалам, верностью народу. 

Почему столь красноречив, столь богат 
содержанием и столь поэтичен приведен-
ный нами крохотный эпизод из «Послед-
него нз удэге»? Потому, что Фадеев 
извлек эту поэзию из самой жизни, из 
самой деятельности большевистской пар-
тии, обновляющей мпр. Фадеев выра-
зил здесь цельность нового героя исто-
рии — большевика. Не только разум, 
проникнутый определенным кругом идей, 
не только воля, движимая определенными 
целями, но и чувства, которые, казалось 
бы, относятся к чисто личной, интимной 
сфере—любовь п нежность,—все обра-
щено к тем же идеям и тем же целям. 

Подобно Фадееву, Эйзенштейн был как 
нел1зя более далек от простого повест-
вования. Ему был чужд прямой пересказ. 
У него сквозь последовательность собы-
тий звучит важный и торжественный 
дух поэзии. «Броненосец «Потемкин» — 
поэма в самом полном и точном смысло 
этого слова. Перекликающиеся метафоры, 
ритмический строй аревращают монтаж-

ные фразы в своего рода стихотворные 
строфы. 

Но в свете этого сходства еще рази-
тельнее предстает громадное различие 
художественных индивидуальностей. 
Эйзенштейн в высокой степени эмоцио-
нален, но не психологичен. В Фадееве же 
нас привлекают психологическая зор-
кость, насыщенность и глубина. Фадеев, 
проникая во внутренний мир своих ге-
роев-большевиков, прочел их душевные 
движения, извлек из повседневной 
партийной деятельности ее высокую поэ-
зию и претворил ее в ярчайшие художе-
ственные образы. 

Создавая произведения, движимые од-
ной и той же силой большевистской пар-
тийности, Фадеев и Эйзенштейн были 
художниками не только очень разными, 
но во многом даже противоположными по 
своему творческому складу и устремле-
ниям. 

Материальная деталь у Катаева, метафора 
у Эйзенштейна, психологическое проник-
новение у Фадеева, — как разны пути, 
ведущие к одной цели, как обусловлены 
эти различные пути единой вдохновляю-
щей силой партийности! 

Энгельс высоко ценил Бальзака за то, 
что он « в и д е л настоящих людей буду-
щего там, где в это время их только мож-
но было найти...» Это—важпейший эле-
мент художественного «видения». Сила 
А. Фадеева (как и всего нашего искусст-
ва) в том, что он увидел своего героя там, 
где его только и можно было найти. Ме-
рой этого видения проверяется и все на-
шо искусство и каждый художник в от-
дельности. 

С' 

с • ДЕЛАТЬ ли нам из этого вывод, что 
партийность «нисколько не пре-
пятствует» (как любят выражать-

ся некоторые критики) раскрытию инди-
видуальности художника? «Не препятст-
вует»... До чего укорочена и обрублена 
эта формулировка! Большевистская пар-
тийность — и ради этого мы привели 
пример из «Броненосца «Потемкина» и 
«Последнего ив удэге» — в величайшей 
мерс о б о г а щ а е т индивидуальность 
художника, умножая ее творческие со-
кровища, помогая расцвость специфиче-
ским особенностям индивидуального даро-
вания. 

Валентин Катаев — прозаик, тожо 
склонный к введению поэтических эле-
ментов в свою прозу, в знаменитой сцене 
увода в тюрьму Дружинина, Святослава 
и Валентины («За власть Советов») изо-
бразил, как веточка белой акации, бро-
шенная с балкона, упала на Валентину. 
«Так она и шла, с маленькой веточкой 
белой акации в губах, почти черных, как 
маленькая запекшаяся рана...» 

Внешняя деталь с удивительной силой 
подчеркнула внутреннюю, духовную кра-
соту подвига болшсвиаов-иищилщииив. 

ЦЕНА чтения письма закапчивается 
у А. Фадеева следующими словами; 
«Ни один король, царь, президент 

или какой-либо другой руководитель со-
временного буржуазного государства и 
никакой папа, банкир или закон никогда 
но имели и не могли иметь такой власти 
над своими подчиненными, какую не-
большая группа людей (членов областно-
го комитета партии. — Е. Д.)... имела 
на Петра, Алешу и Мартсмьянона, а через 
них на десятки и сотни, а через этих на 
десятки и сотни тысяч восставших лю-
дей. 

Власть эта была признана Петром, 
Алешей и теми, кто шол за ними, добро-
вольно и была основана на силе простои 
разумной мысли, очищенной от всяких 
побочных соображений... мысли, настоль-
ко жизненно правдивой, то есть настоль-
ко соответствующей ходу самой жизни и 
стремлениям людей, что опа приобретала 
характер материальной силы». 

Удивительно свежо звучат эти строки. 
Они говорят о жизненности и долговеч-
ности произведении искусства, пронизан-
ных духом большевистской партийности. 
Говорят они и о том, как мпогогранпа, 
шпрокообъемлюща и неисчерпаема за-
дача художественного воплощения боль-
шевика, нового героя истории, и Комму-
нистической партия — ел светлой, благо-
детельной и обновляющей силы. 

КОМАНДИР отдавал приказа-
ние. не смея поднять глаз 
от земли. Подчиненные — 

шесть техников (всё, что осталось 
от технического персонала авиа-
ционной части на этом острове)— 
стояли неровной шеренгой, глядя 
на носки своих сапог. 

Лица техников были темны от 
загара и бессонницы. Одежда, про-
питанная маслом, тускло лосни-
лась. Жилистые руки с потрескав-
шейся кожей не то висели безжиз-
ненно, не то обозначали команду 
«смирно». 

Десять истребителей, таких же 
залатанных и закопченных, как и 
те, кто выхаживал их, были гото-
вы к взлету. Летчики сидели в ка-
бинах и смотрели на остающихся. 

Командир медленно произносил 
слово за словом: 

— Ничего не поделаешь. При-
каз есть приказ. Другого выхода 
нет... — Он запнулся, помолчал. — 
Немцы заняли побережье. Удержи-
вать остров нет смысла. Войска 
наши на материке. Приказано уце-
левшими машинами прочесать при-
морскую дорогу и сесть на аэро-
дром 23-й авиабригады. Машины 
одноместные. Сами понимаете... 

— Летите, товарищ командир, 
темнеет, — сказал старший техник 
Сивков, глядя в сторону, — а мы... 
Мы как-нибудь доберемся через 
пролив... 

Сивков нахмурился, заморгал 
выцветшими ресницами и, окинув 
взглядом самолеты, добавил: 

— Машины в порядке. 
— Надо, надо добраться. Ис-

пользуйте подручные средства. — Ко-
мандир помолчал, подбирая слова, по-
том махнул рукой и побежал к своей 
машине. Залезая в кабину, крикнул: — 
Оставшееся горючее, боеприпас, неис-
правные машины — сжечь! 

Вот последний истребитель оторвал-
ся от земли и растаял в вечерней сине-
ве. Все продолжали смотреть вслед, 
как и положено техникам: не спускать 
глаз со своей машины, пока она не 
скроется. 

Самолеты уже давно исчезли, замер 
гул их моторов, а оставшиеся на аэро-
дроме все еще глядели в небо. 

Хотелось кричать, рвать голосом эту 
непривычную тишину, страшную, как 
внезапная глухота. Где-то заверещал 
кузнечик и смолк. Чистый печальный 
крик какой-то птицы донесся издали. 
Она пролетела далеко над кустами, 
четко выделяясь на бледно-зеленом го-
ризонте. 

ТРАВА стала серой. Кусты почер-
нели и сдвинулись. С моря по-
тянуло прохладой. 

Огромный, неуклюжий Гапчук мед-
ленно наклонился, провел рукой по 
траве и, вытирая ладонь о грудь, хрип-
ло сказал: 

— Роса. Погода будет. 
Никто не ответил. 
На пепельно-синем небе мигнула пер-

вая звездочка, до жути далекая и чу-
жая. 

— Ну что? — тихо спросил кто-то и 
смолк. 

Черный и длинный, как жердь, Пер-
калев, словно надломившись, сел на 
траву: 

— Сейчас лягу и засну... 
— Штыком разбудят, — жестко за-

метил Девяткин и сморщил без того 
морщинистое скуластое лицо. 

— Черт с ним, — равнодушно отве-
тил Перкалев, — хоть высплюсь. 

Все вдруг почувствовали усталость 
и один за другим опустились на траву 
на этой, пока еще своей земле. Девят-
кин опять сказал жестким голосом: 

— Ну вот, и нас оставили. Как насе-
ленный пункт, не имеющий стратегиче-
ского значения. 

— Хватит тебе скрипеть, — после 
некоторого молчания ответил Гришут-
кин. В сумерках глаза Гришуткина 
блеснули и потухли. 

Маленький Иванеев, самый молодой 
из «технарей», сосредоточенно рас-
сматривал свои ладони, медленно ше-
веля пальцами, словно не мог решить, 
зачем они теперь. 

Все шестеро часто поворачивали го-
ловы в сторону пролива. Не то мере-
щилось. не то на самом деле иногда 
оттуда доносился еле уловимый гул. 
Не хотелось ни говорить, ни думать. 

Перкалев внезапно встал, осмотрел 
всех с высоты своего роста: 

— Закурить бы дал кто, что ли. 
Все засуетились, вспомнив, что толь-

ко этого, именно этого и не хватало им. 
Закурили. Огоньки спрятанных в кула-
ки папирос выхватывали из темноты 
обросшие лица. 

— ...Если перебираться через про-
лив, то сейчас.— продолжал вслух свои 
мысли Гапчук, — лодку возьмем у ры-
баков. За ночь доберемся... 

— До немцев. — перебил Девяткин. 
— Пойдем на север, — отмахнулся 

Гапчук, — и высадимся на незанятый 
берег. 

— Ну да, — усмехнулся Девят-
кин, — взойдет солнышко, мы плывем 
вдоль берега и спрашиваем, занят он 
или нет. Картинка! 

— Что ж, по-твоему, — возразил 
Иванеев, выглянув из-за широкой спи-
ны Гапчука, — вдоль всего берега си-
дят немцы и, свесив ноги, смотрят в 
воду? Фронт рваный. Сам черт не раз-
берет, кто где. Можно ночью высадить-
ся и пробраться к своим... 

— А ночь-то, — перебил Девят-
кин, — дырку в жиклере видно. Это 
здесь, в кустах, кажется, что темно, а 
там,—он махнул в сторону пролива,— 
как на ладони. 

Сивков сорвал травинку, пожевал и 
выплюнул. 

— Лететь надо, — негромко произ-
нес он. 

Девяткин присвистнул. 
—• Конечно, лучше всего вспорхнуть 

и полететь, как воробей. 
Сивков, не слушая, задумчиво кив-

нул головой в сторону замаскирован-
ных неисправных самолетов. 

— Надо лететь. 
— Так это ж не самолеты, а лом. 

Без приборов, без пушек! Посдирали 
на запчасти. Сами же доказывали, что 
воевать на них нельзя1 

— Воевать нельзя,—согласился Сив-
ков, — а кое-как подняться и продер-
жаться на прямом полете полчаса мож-
но. Этого бы хватило. 

Иванеев внезапно засуетился, соби-
раясь что-то сказать, но Гапчук ткнул 
его локтем, и все умолкли. Стал слы-
шен шелест травы. 

— Кажись, дело говорит Васька. — 
произнес Перкалев, — из одиннадцати 
машин для шести что-нибудь соберем. 

— Соберем, а дальше? — съязвил 
Девяткин. — Ведь никто из нас от зем-
ли не поднимался выше одного метра. 
И то от пинка под зад. 
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— Да, но управление-то мы знаем, 
без счету чинили и регулировали. — 
возразил Иванеев, решительно оттолк-
нув Гапчука. Тот удивленно покосился 
на него, но промолчал. А Иванеев, вы-
тянув вперед руку, двигал воображае-
мой рукояткой управления, пытаясь 
что-то объяснить. Гришуткин опреде-
лил: 

— Летчика черт знает сколько учат, 
и то первый раз без инструктора не 
взлетает. А посадка? Посадка — гроб. 

Опять все смолкли. Кто-то звонко 
шлепнул на шее комара. 

— На брюхо нужно садиться, — 
спокойно заявил Сивков, — не выпу-
скать шасси, а вот на колеса—это вер-
ный гроб. Это не «У-2», а истребители. 

— Ну что ж, — вздохнул Девят-
кин, — одни из нас разобьются при 
взлете, другие — в пути, а осталь-
ные — на посадке. Кто уцелеет, пусть 
считает себя Магометом, что ли... 

— И то хорошо, — возбужденно 
сказал Иванеев, — лучше так, чем те-
бя полудохлым из воды вытащат или 
здесь, как куренка, с гоготом будут ло-
вить в кустах. 

— Разбиваться-то не хочется, — 
вздохнул Гапчук. 

— Пошли, посмотрим, может, еще 
ничего и не сделать, — сказал, вста-
вая, Сивков. 

К ОГДА подняли капоты и стали 
ковыряться в пахнувших бензи-
ном моторах, на душе полегча-

ло. И вовсе не потому, что можно бы-
ло починить машины, а потому, что 
опять начался привычный труд. Пусть 
это самообман. Пусть вся затея дика и 
нелепа. Но вместе с привычной рабо-
той пришло ощущение занятости, яви-
лась цель. Она стянула к себе мысли, 
привела в какой-то порядок чувства. 
Не хотелось бросать работу ни на ми-
нуту, — сразу навалятся одиночество и 
обреченность. 

К рассвету починили шесть машин, 
полностью распотрошив остальные. 

— Н-нда... Если к бревну прибить 
доску поперек, то скорей поднимешься, 
чем на этих,—заметил Девяткин, вы-
тирая руки ветошью. — Если уцелею, 
после войны в цирк пойду фокусником. 
Страшно смотреть: подуй ветер, разва-
лятся на месте. 

Сивков, незаметно для себя и для 
других возглавивший группу, непре-
рывно вдалбливал: 

— Ребята, при взлете не поднимай-
те машину круто. Поле большое, раз-
бегайтесь до спокойного подъема. В 
воздухе ни одного резкого движения. 
Уж если припрет, поворачивайте по-
легоньку. А вообще-то и этого не надо. 
Как поднялись, чуть левее градусов на 
десять, — почему на десять, он сам не 
знал, — и так до посадни. И ради бо-
га не садитесь на аэродром — покале-
чите там всех. Лучше на поле или 
мелкий кустарник, и только на брюхо. 

Спешно устроили на одной машине 
тренировку. Педали и рычаги управле-
ния, ранее столь знакомые, вдруг при-
обрели совсем особый смысл. За них 
брались вздрагивающими влажными 
руками, робко, как курсанты аэроклу-
ба. Помогали друг другу советами, 
вспоминая все, что слышали когда-то 
от летчиков. Поочередно садились в 
кабину, другие в это время держали 
самолет за крылья, поднимали за 
хвост, ворочали, — «летали», не отры-
ваясь от земли. 

Откуда-то донесся гул мотора. Бы-
стро завалили машину ветками, подня-
ли головы. Разведчик противника низ-
ко пролетел стороной, сделал несколь-
ко кругов и удалился. 

— Надо взлетать, сейчас начнут вы-
саживаться, — почему-то шепотом ска-
зал Гришуткин, нервно оглядываясь по 
сторонам. 

— Ничего. — прогудел Гапчук, — 
они знают, что остров пуст, и авиацию 
сюда не бросят. А пехоте от берега 
час ходу. 

В' ОСТОК осторожно порозовел, 
потом стал разгораться все 
ярче и ярче. В рассветный час 

тишина особенно чиста. Какие-то про-
фильтрованные расстоянием звуки до-
летали с пролива. Трава и кусты были 
от росы белыми, как в инее. 

Все шестеро несколько минут молча-
ли, пораженные прелестью утра, чутко 
вслушиваясь в тишину. Тонко и преры-
висто звенело в ушах. Вот где-то в ку-
стах робко пискнуло. Один раз, два... 

вдруг и поле, и кустарник наполни-И 
лись разноголосым щебетом. С кустов 
сыпались капли росы, под каждым ли-
стом копошилось живое и горластое. 

Настало утро, и птицы приступили 
к своим обыденным делам. Люди в ли-
хорадке нет-нет, да и провожали взгля-
дом вспорхнувшую пичугу и, подавив 
вздох, снова брались за * работу. 

Но вот со стороны пролива доне-
слись отрывистые хлопки, упругие уда-
ры взрывов прокатились над головами. 
Простучали пулеметы, как прикладами 
в дверь. Птицы на миг смолкли, при-
слушиваясь, а потом с прежней силой 
возобновили гомон. Техники перегляну-
лись. 

— Пора, — сказал Сивков, — нача-
лась высадка. 

По жребию распределили машины. 
Осталось определить очередность взле-
та. И тут все потупились. Никому не 
хотелось начинать, улетать последним 
было совсем страшно, а разом всем не 
взлететь. Наконец первым вызвался 
лететь Перкалев. Последним — Сив-
ков, как старший. 

Выкатили машину на старт. Пер-
калев оглядел всех лихорадочно бле-
стевшими глазами, улыбнулся жа-
лостливо и растерянно и, махнув ру-
кой, полез в кабину. 

Мотор запустили с третьего раза. 
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склады. 

Он долго чихал, оглушительно етре-
ляя синими хлопьями дыма. Гришут-
кин болезненно морщился, огляды-
ваясь кругом, словно иа звук сейчас 
же из кустов выскочат немцы. 

Самолет, подпрыгивая, побежал по 
росистой траве, оставляя за колеса-
ми темно-зеленые полосы. Рев мото-
ра стал глуше. Вот оторвался от зем-
ли. Самолет круто полез вверх, ярост-
но взвыл и, захлебнувшись, упал иа 
краю поля. Взлетел пенистый клубок 
огня. Черная бензиновая копоть шап-
кой поплыла к небу. 

Пятеро оставшихся подбежали к 
месту катастрофы, постояли, сняв пи-
лотки, у огромного костра, не чувст-
вуя жара на лицах. И медленно, с об-
наженными головами побрели к своим 
машинам. 

— Давай, следующий кто? — стро-
го сказал Сивков. — Надо торопить-
ся, нас услышали и увидели дым. 

Гапчук перекручивал огромными 
руками пилотку, словно выжимал. 
Морщины на лице Девяткина стали 
резче. Он глухо сказал: 

— Рожденный ползать летать не 
может. Лучше на бревне вплавь. 

— Я лечу,— вдруг сказал Сив-
ков, — а вы, как хотите, хоть вплавь, 
хоть на четвереньках. Не время рас-
суждать... — И. сунув пилотку в кар-
ман комбинезона, шагнул к своей ма-
шине. 

— Последнему поджечь 
или лучше я сам... 

Гапчук толкнул Сивкова ладонью 
в грудь: 

— Лети, Вася, пробуй. Взлетишь 
— все полетим, а нет... — Он вздох-
нул и развел руками. 

— Склады не забудьте, — пробор-
мотал Сивков, залезая в кабину. Се-
кунду он сидел, хмурясь и моргая 
редкими ресницами. Потом, выдавив 
улыбку, сказал: — Ведь разобьюсь— 
побоитесь взлететь. И выловят вас 
здесь или потопят, как котят, в про-
ливе. 

Мотор долго не заводился. Сивков 
непрерывно сквозь зубы шептал: 
«Спокойно, спокойно, спокойно». 

И когда грохот мотора забил в 
уши, а машину судорожно затрясло. 
Сивков продолжал твердить это сло-
во. Самолет оторвался от земли и, 
мотаясь из стороны в сторону, низко 
пошел над кустарником. Сивковым 
овладело бешеное торжество первого 
полета, и теперь он уже орал во все 
горло: 

— Спокойно! Спокойно! 
С высотой исчезло ощущение ско-

рости, и машина, казалось, повисла в 
воздухе, вереща мотором. Сивков по-
нял, что вырвался из одуряющей тиши-
ны обреченного острова, а там сейчас 
товарищи с оживившимися глазами 
лезут в кабины. 

Он долго не решался обернуться, 
боясь потерять управление, но все-таки 
переборол страх. 

Сзади, оставляя синюю полоску ды-
ма, летел самолет. А на острове, там 
где стояли склады, кипело пунцовое 
пламя. 

— Спокойно, спокойно! — повторял 
Сивков и снова оглянулся. Но самоле-
та уже не было. Нет, вон там. чуть за-
метная точка. Это кто-то другой, навер-
ное. Гришуткин. а этот... 

На серо-голубой глади моря взле-
тел и рассыпался, медленно опадая, 
белый султан пены. Сивков дернулся. 
Машина повалилась на крыло. Сивко-
ва прижало к борту. Горизонт съехал 
набок. Мокрый от напряжения. Сивков, 
выравнивая машину, снова начал кри-
чать: — Спокойно! Спокойно! 

Наконец, машина кое-как легла на 
прежний курс. 

Черные косматые клубы дыма воз-
никли справа. Долетел раскатистый 
треск, словно что-то сломалось в мо-
торе. 

— Стреляют. — вслух произнес 
Сивков, — а кто, свои или чужие? 

Он взглянул на часы, но вспомнил, 
что не заметил времени вылета. Вни-
зу под самолетом тянулись поля, пере-
лески, речки. 

К северу, на горизонте, рисовались 
трубы и башни города. Сивков понял, 
где он находится, и начал выбирать 
место для посадки. Опять раздался 
звонкий треск, облака дыма пронес-
лись слева. 

— Ребята, не надо, я — свой! —• 
тонко закричал Сивков, покрываясь 
испариной, ожидая, что вот-вот снаряд 
лопнет перед машиной — и все.. Так 
глупо! 

Самолет со свистом пронесся над 
крышами хутора и плюхнулся на зеле-
ное картофельное поле, подняв ТУЧУ 
пыли. 

В моторе что-то потрескивало и по-
пискивало, струился душный жар, 
остро пахло бензином. И опять была 
тишина, но совсем не та, что на остро-
ве.

 г 

Подбежавшие бойцы помогли Сив-
кову выбраться из кабины. Он услы-
шал нарастающий гул мотора, потом 
редкие хлопки. Истребитель, выныр-
нув из-за рощи, пролетел над полем 
и скрылся за кустарником. 

— Бегите туда! — крикнул Сивнов. 
— А я... сам. 

Пошатываясь, он заковылял было 
вслед за бойцами, но остановился: на 
соседнее поле шел на посадку само-
лет, выпустив шасси. 

— Что ты делаешь! — заорал Сив-
ков. грозя кулаком. 

Из-под обломков перевернувшейся 
при посадке машины вытащили Девят-
кина. Он судорожно глотал слюну и 
бессмысленно вращал глазами. Потом 
очнулся и с тоской посмотрел на Сив-
ковз. 

— Зачем не садился на брюхо? — 
закричал ему в лицо Сивков. 

Иванеев вплавь решил.. 
давил Девяткин и, слабо 
рукой, забылся. 

Два бойца волокли из-за КУСТОВ 
Гришуткина, держа его под руки. Свет-
лые волосы закрывали ему лицо. Возле 
Сивкова солдаты остановились, и один 
со вздохом сказал: 

— Если все так будут садиться, ни 
машин, ни летчиков не хватит. 

Гришуткин высвободил руку, отки-
нул волосы и хрипло ответил: 

— Мы не летчики, а технари... Тех-
ники. Слепой, что ли? 

Мимо пронесли носилки с Девятки-
ным. Подошел молоденький фельдшер, 
скрипя новыми ремнями, и сказал, кив-
нув вслед носилкам: — Поставят на 
ноги. Сильные ушибы. 

Потом осторожно тронул Сивкова за 
рукав: 

— Да как же это вы.. 
Не поворачивая 

ветил коротко: 
— Надо было. К своим. 

вы-
шевельнув 

решились? 
головы. Сивков от-

В. ИНФАНТЬЕВ 
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нйАхвйэхии аояивюдвй огзйз а аохнакэге 
хннвйн аогвгхеа алхо<1и» 01чхвхэ мХи 
-оГзйэи 1гваояв1"оАио аойзков хинГзгзои 
ЕЙ конго а «овдичнед» яинигзГзнзжд 
'«овдчввннипохнАжь» ихэевл аойзион хин 
-гз^зон ЕВ конх'о н цоввваояи1гоАио и ИЕ^ 
НВф К0Й0ХВЙЗХИ1Г кнвхззаЕи цоннвзии 
-вн '«внв-чннд о(р эахззьйоах а охонгэйа 
охь» эчхвхз а в киьАсоп ЕВЯЭЭВЙ хохе Ая 
-ЛП0 01АНЬВХ01̂ ВВу 'ВНЧГОШ ИКИННВаОЕВЙ 
-дозн 'икннаихввйвниЕэд 'иктгвхзхо н н 
-ваозийдо иихйвп инзгь — ихэих'внйАж 
в 'вгиз* ввнаихвайэзноя явя внзГэаиа 
ВИЙВЕИВВХЙО ВВНИИХЙВ11 ЭЕВЯЗЗВЙ кохе а 
охь 'вгвьзкхо вигаавиАхзпд •«вий'явгэй 
а эвн А охоаон ох},» инв-чвид мц» ЕВЯЭЭВЙ 

вэгваоявхийя ОЯЕЭЙ «осдчнвнниВохнАж^» 
1ЧХЗЕВХ аояингАйхоэ и ввхид аохэхигвн^Аж 
ВЕОЮЭ иинвйдоэ конхэонаоэ вн онавгэц 

•«чнв-чнид оцс гэГ 
-вн Э1ЧЙОХОЯ 'ияьо ЭННЙЗЬ ЧЕОаЯЭ КЕИГВИП 
-оэ хэвхэГэйи квявх •вах.ээАязв в нйАх 
-•в й эх иг изгавн вхзиэА ХЗАЙИЙОВХВ шчхэон 
-1'ои 'ОХОНЧХ'ЗХВЬВВЕ ОХЭЬВН ОНВГЕОЭ ЗН 

ияих'дАвоз^ ионГойвн иоязввхиа винва 
-оевйдо эх-зон зйАхвйзхтг а охь — 'ЕХЭЕВХ 

хзвжх-оГойи — 'хзвхльз чнн-чнид 01^» 
•ВаХЭЭАЯЭИ В НЙАХВЙЭХВ1Г ВХЭВ1Г 

-до я вхэонхэвь а 'вахэгоаояАй охондих 
-йвв яихо<1и 'коевйдо кинавгх Ч'иьохоГ 
-з<1эоэ «йохваон» динзванЕВВ явх хохе 
вяихийя ИОНИЗЙЭКВНОГЕ изоаэ чнохо 

•«эохоги а вэхэвшвйа 
-эйн и ВЭХЭВЖВЯЗИ Н0(13В 0X3 ГОВ ээшойох 
ззд 'хвнох хинйзь а о я ч т огнв-чнвд 
01]Г ВЭХМАЭИЙ 'ЭЧХВХЗ Я ВЭХЭВЯ1ЧЕ 

-инА 'энвйхз дзшвв я ввнвяоЕБйдоэйв 
зиязэьихэигввпоэ и оахзчтвойх-э эояз 
-экихэтгвиТюз» 'ивлх1вв эва яохнэкэ1:е 
Х1ЧЯВЙП КВИНЗГЯВВ8 Х01ВНАХЗА эн кэь 
а вн вииваиЕвяэна охд 'Уэйя динкой 
-хо В1гээ»ийн '«отовжчникчнэяс» вхэевх 
эчхвхз ионноиПявГэй а х э т в н 'иихйвп 
вяпхвгоп" аихойп внв-чнид 01^ вдчйод 

•внв-чнид мр («ЧЖЗГ01Г0И ввяэдвхлд») 
«овдчнвннийохнАж}!» ИХЭЕВХ В И Х Э Г Г О Я Ы 

ВНЗХ'Ь ВИНЭ1'иАХЭ1Ча зинзчгзхвхниои 
'зияззымиэаэгя ч.шгхйзаюн ХЭЕВХ хияэ 
-двхия хвиинвйхэ вн зяихийи иоява^ 

•«ВН1'И1'ВИ110Э ВИИЗОЙХЭ 

-он и 1ЧХИ1НВЕ Э1гзк кояигзя а чхваояхэ 
-вьА ониихяв иквгиз икзза взчхикэйхэ 
пнжиог 14ц 'В1гзг охондихйвв опхэвь 
01ГВХЭ знвйхз д.)швн а оь'зг эошШвйэх 
-В1г идохь 'плох чэвваидог чзйзпа ихгв 
01"экэ иихйвп коахзГоаомАй гон 'в к ЕЙ в 
-вииоэ и К в не чхвжйзг ояоэна ИНЖЕОГ ПЦ 

— И ЧНИЕЦ Ч1ГЗХВЭ1Ш динхэзаеи «овд 
-ижчнвкчнэж» ЭХЭЕВХ а х а ш и н — "Ад 
-чйод ихзза' о1'вн авйх хихиаогк анх<м1и 
'аявхийя чхвл1аа1Гои огвн- иядпшо» 

«•••хи 
чхваиаэзвй и он 'иьАх чхвяэээв<1 оячгох 
ан хАаок иьА1г эин'ьэнсоэ 'Аязаогаь 
АконГодоаэ Ахо<1ог 01АННЭНЕНЖ ХВГВЙХЗЙП 

эн вяь'оа г1нэ амныгу |ЧХНЙЯВЕ ЭН олэ 
квьАх киявяин и 'эох-хэаэ 11 аонзв одзн 
эояээьихэиьг'ипоэ ашв'н» :икваогз ик 
-иявх шчхвхэ хлваиьнгвявЕ нш-иву Ш[С 

•вмэа 
-о^зь охояэдвхия охоГжвя эпгйаэ а хэаиж 
онодАгх но охь Акохоп 'чшзнияойпо ен 
к&вгвиПоэ :аоявх хэахо гавн Ахэаэкн и ия 
-вхв хи ВЦ •• иЕшгвиНоэ и шихйви шАяэаь 
-ВХЭИНАККО}} вн яоГвпвн В1-1? эижАйо явя 
'ияАвн и вахээАязн аоялнаодвй 'отпнэх 
-ИХ-ГЗХНИ ЧХВаОЕП-ОПЭИ ВЭХМВХШ1 1ЧХНЗГС 
-Э1ге эиявйц "йохав хашин 'энойохэ 
иэтвн вн вкЕвгвийоэ игвэ эшшГэдопзн 
•дивянналхойп икнндзГи э эдчйод а Гай 
-эпа вэчхвхваГойп и чхвхзайэвй он'жгиг 
ЭЖЯВХ, ОСЗГ Э0НЙАХВЙЭХЛ1Г эояээышш-вип 
-оэ эшвн и явх 'эдчйод а хэвкжэд 
-оп и вэхаваинЕЕй КЕВЭЯЙВИ ЯВЫ ОЛХ! 

'чхваидвЕ вечх*эц -иззаве иоаошчК 
дохе иэиПвГианих- вэчхвнве онеэчйэз 
ннжх'оГ 1чк вкЕхнакзге икиавйп Гвн 
п1'здоп вки од •аохнакаге хиавйп винзг 
-пАхэвн озонэшэо вгГ дон1вий1ЮЛЕХ"9 'доз 
-заве доаокпУ вэхи1п1лвгав онаихнэч.до 
'динзГэаЕиойп — «авйх хихиаоГк» 
н'вэойоп епнчх'ЗхвьЕне чэигиавоп хвгвн 
-йАж хннйАхвйзхнх'' хишвн а 'дш-двд 
01^ хэшип 'виэйа зэнГэгэоп 

•эахээАяэи и эйАхвйзхиг а аохнокэге 
хихе аихойп Адчйод о|Ангв)иоизэд ихзэа 
хэванЕИйп 'эогшо<1и эохвх-яойп чхиаонвхэ 
-эоа вэхотвхни ихнэкэге зшавйи ОИНЕВАЖ 

-йАд звьдээ охь 'кох, о ээгвГ вйоаол 'нш 
-двд мц* ччэогваоГосээйи оаохзэж эах/зэт 
-до койвхэ а ол.с зга оннэки охь 'чхинкоп 
х'эАГэх-э 'огэГ эонноиЯмгоазй и Гойвн чхва 
-эиэоа ихээь дояоэпа 'вахээьйоах пГоооаэ 
'ко1'ойвв вэкитвГАйх э винэьовиэ олон 
-ээх 'пГодоаэ чэих-идо)Г 'Вэноявн 'и чхАп 
шчнноийон'оаэй иинавх-э игпюйп колвш 
ве хвга и к » Тойвн хишавхэшА 'вахзэйдо 
олойвхз аоэп и дэьвгвп э иязвн гвалчйэ 
эжявх чниэ А у 'аолвйа хнаоээвх'Я х и н 
-нваойияэвквЕ хиявоа аихо<)и вэ^ойод и Г 
-8ВЙИ донкойло дзоаэ до в из дээа д п : г ^ ^ 
киэявм охь 'хэвнииопвн д(и-ивд оц* 

•«иквхноя 
-Э1ге икиавйп э оюд конч1-зхпшай а А1Г 
-ойвн чхвлпкоп ИКВИ1ГВЗА икияззь<1оах ик 
-иоаэ "койэн киоаэ и вГойвн э;ч1 вливав я 
чхвпАхэия инжгог и к 'эдчйод дохе а ик 
-вгэхвГои'двн ИКИННОЙОХЭ чхио кажок эн 
и к 'икв1'эх1!эии икинноиНои-оаэй в ик 

хо 10 IV «Лхвсвл 
м ЛЬ'Н1 Ш'от а 

01Лнс1Ххвс1охи|/» иэ | 

-иигойвн вдаз кэвхиьэ и к ивэд 'аохнак 
-эве хиавйн хиневАжйАд аихойп вдчйод 
вэхаввии внэйа ааншохзвн а эвн нв1Г 
даьвявв доаанд уонаввл доквэ ох 'вхнойф 
олон«]Ахвйэхи1г олояэаьихэигвииоэ ик 
-видно вдаэ кэвхиьэ он.нагжаоА и к И1г 
-эд • •«ваг ЭОИ<1АХВЙЭХИ1Г эонноиПмвоаай 
эпннэтнаэ эшвн чхньойопо иви чхин 
-Й.11,0 ох-явя хэжок охь 'ЭПВГИП И эонввйл 
ааа ихАп э ихзакз иквивиэА вкигпдо 
ннжриг 'Адчйод а чхипАхаа онч1гахиша<1 
1ЧН1ЕВ0Г 1ЧЦ "ЧХ-ВЫГОН кзжон ан 1ЧИ "ХЭЦ 

—'дш-увд оц' хэваишвйпэ — ,;аахээАя 
-эи 'и айАхвйахив- а ошнчжшгоп Акоявх 
я икинхэвьАЕад ЧХИО И К иг кажоц» 

•вахээьйоах и гаогэ игоооаз хзн 
ЭВХ1П] а охь 'кох о ЧХВЬИЙЯ ХО)ВНИЬВН 

олэ ининнойохэ ох 'ияжйэггоп хавьзйхэа 
эн «эинагавйпвн» эоявх эж вглоу -ихэнн 
-чгахнахэиаг нойохл хинках эина'ьвгднЕвй 
вн ончвэхиьои'яэи ойап эоаэ вгиавйп 
-*вн игэхвэин идохь 'ох ВЕ хэАхвй иинва 
-онэо кохе вн и 'хвваогэА хиагохэнЕад 
андвйя я взхвгохвн эвхвл а вйАхвйэх 
-иг в чнеиж охГАд 'явх эйнэжогоп чхпа 
-вхэгз<1и вэхэвйнхэ эжявх ЧЭЭГЕ ОХЯ-ЭОЛ 

•хвлАйн хинйАхвйахиг а и эинажвйхо 
эоаэ огшвн 'дшыжихэог и аохэпэА эинва 
-ИЬГСКВЁ и яооигао и аояхвхэогэн чшиг 
эихийяэя хэвлвгопгэйп вгихэ эинэьоГ 
-вйопА ВЕ зинзжиаг дэих<1ви эокиГоао<Ш 
ид охГАд 'хиавйп аинэгжйаахА охь 'хэш 
-и'п дм-двд о)^ 'чгэик оюаэ нваияев,! 

•коахээАяэп и 
дойАхвйэхиг иихйвп вахэгоаояАй авхойп 
хон'пАхэиа ино — 'хнавйи нйагвг в охь 
'ИППИЁОП эж дох взхоп!ЯНН;йэпк1п вахэ 
-эАяэв и ийАхвйэхвг няиахоовй эийохоя 
-эн охь 'ХЭВЬЭК-ВЁ йохау -дохнэкэге хиа 
-вйп аойэгиг дэиПВЕои а ИНВЕВВЭ ахнойф 
конйАхвйахиг вн хиавйп винваиЕвязиа 
эинвхАи 'эингйАэдв охь 'до1-двд оц-
хзваияйаЫГоп 'хявф хох хэваижАгзвЕ вин 
-вкина олодоэо 'иойхэ иияэаьихэпввиИоэ 
вн '01их<1ви вн — ИНЕИЖ дагавн иаонэо 
эиквэ вн онэгав{1цвн 'йоза"в хэвжвоГойп 
'виношАхэва олохе эийхэо 'вГойвн ол 
-ояэдвхия икввгиэА икишдвьигэа нваэоа 
-ВЕ гид дийохоя 'КЕИГВИНОЗ вн аинэгпАхэ 
-вн ИГАНЙЭЯЁВЙ ихнэкэге энавйп охь 'хаш 
-ип '«эоннвйдЕЦ» Аяннйооэ оп '«онаойн 
эиннввпз» '«игэйэпа вйв0» квлиня оп 
он'зхвхиь Ако-яэхзаоэ динхэзаЕИ 'ног-ивд 
01Г чгэхвэин '«иьАх кэхэкэ икввгиэА 
вквШдо» ионнэгавглвЕО 'эчхвхз д 

•«овдичнед» дохэЕВл вхэонхэвь а 
'иквнвлйо вкинхвьап гоийэп дишаАвия 
ВЕ энннэШАпог 'иядигао и аойохвйэхиг 
хинчгэгхо винваиЕвязиа эяихийя доаой 
-Аэ хогвхйэагон 'квхнэкаге киавйп к и н 
-ЕвАжйАд йопхо хо1вг игааойЛхвйахиг 'ия 
-ихийя 'игэх'вэип хвчхвхэ хиоаэ д -Акэх 
Ахе вн яогвийэхвн хияон гвй вгихээкон 
«овоичнед» яиичв-аганажз и «овоижчник 
-чнэж» онавгэд •, «овдижчнвкчнэж» эх 
-ЭЕВЛ а дэгэхвэип хияэдвхия хинГия вг 
-вй хвинвгпАхэия о вгвшдооэ эжА «ВХЭЕ 
-вл ввнйАхвйэхи!*» 'ХВКЕВЙ дишчгод ээа 
эвхид я хэвкпнийп вяхээАяэи и 
пйАх'вйэхнг эхнойф вн яохнэкэге П 
хиавйп хинЕвАжйАд авхойп удд,]о Д 
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••••еоюэ -«Лххним вхис)д» и «вхинвв носюаолеуа Н 1 г э а э с 1 ^ 0 , „ 0 „ а „ ш п > г « „ т ^ п й мвч . 
*»0ХЭ1»10Э о ХИИНОШВН 
•аи* хиояэ о яхвэии язсхвй 
-И90Э 'охо! вууос!» в '«мое 
-ВИЗ Х1ЯНН8«9ЙВОЭ» 
я1Ижио»ос1и схвмАИ в — 

|Хни»ос1 вн ИИН 
-•№ве1|сов ои яхвходвй чзвх 
-•вйидоэ 1яв мен »/вн — 

••ос1 
-01вс1ахив ихвзайихэвш вви 
-09 1*кни«яя.до н о 'в>1жХс1х 
охохс «океан СН01Э0Э ажох 
К '«хожАйн и1ЯнаЛ1в(Лэхиц» 
нввосинв.'с'о иойоюи ийи 
•(«ма/хчиАи ИОНВойвн вв 
-хэ*>П9о») авиаиф 
чхэа «НосЫ и в т в н д — 

{•хнЛУнвд в випвеинвхйо 
«вмэчивхвэии ии яхэд — 

чвжою иимэаьийии — ее 
•вонэо д '«вдел чип <Лвьвв 
НИ»0* ВЗХвВВ1ЯСВН носвнэ 
хиот хинВаазои си ен»о 
'иа№о<а хяхэойи «вп^йвэ я 
яхАи ИХИВН анхаа о<я№отои 
хи э 0Х»1 'яэо<в»вн в и '|ЯВИЬ 
-ВОХО» ЧН9НО ИНЕВИЭ — 

{сЫвж ю 1С оннати 
иавс^дси 1яв Лианой — 

•ауус1оф ионносвмз 
• аа снехввси и о<иП1>А1из 
о(Аннансиж 0(Анн1чд0 Айад 
К •учаинвжйай'оэ УшяняввиП 
•оэ а1чнна№1язвн 'кинвв 
-овхэавои эихэвнийохэаве 
аинхос)он о!€ 'инвэиивн 
ажЛ хин ей аизонуу '«хос 
-виэ х1чине«ес1воэ» Х1ч«авв 
-1ясвн ив1 вийвз пеней вн 
-виЛИвс оюнуу -хвинеиввоби 
х п н с в^доолону* 'Х1янзес1 
-ахни аа а янсиж ввхэНос) 
^ хавнеавиди внауу — 

^евхэенс1оях 
теовэ • еинехноийейи ех 
-ев»хо |яв «в\че1 «иней — 

•ВОМ1ЯСВ оломэ 
-1/нвааох и оюиэииахнв э в 
— 'охмихвс1и оноии^ вэхевд 
няаЛ — 'ехинниаНои вх1яс* 
э ан 'онинаавжоэ » — 

|иаи№ 
-овевай хи 1яв еж не» — 

•«ииУпиц» 
'йеууийиен 'еаэин хи а 'Вв 
-ох»н воевмээвд оияаонзан 
иевес)еи в вучейа еанк/ааэои 
д -входвс! вхс хевнеиаиви 
янено внет — нивйовайеи 
яэо<вучинвс к 'охох амойя 

еиэАу» 1яавнс1Аж я |ясвнээвс1 
иовэ о<ва1ЯЭои и е.жЛНнед 
а Авиж ( в»о^ (541 э — 
{ехашии эениеэ 1яв аV^ — 

•онеааондос 
-ов 1в№Ад аинвУси охн ' о 
-тае№вн 1ЯУ* ОН 'хааэ а яхиН 
-ох1яв авхэейеи но эениеэ 
•иеаехвэии хтк/оаот хихонм 
вдаэ хАйхов иитвкниРачдо 
•«х в э эия» ииньоеивже 
хеваижас1еи ихэон№Лс!х аиш 
-яаод '(за1яс!хвЕ '1ЯЕВМЗЗВС1 
иоаэ атчнвс! аввохиадАи 
к '«эвито»» аенйАж 
' с ) в « и й и в н ' х о в у -ИУУВИН 

-еУеоио ититчаод э и он 
-<4*аЛ^с1вн оняаовоУ хи)/ох 
-1яв иинк/еаэои он '«еиэено№ 
-ни» и «иэехнойфнон» ихин 
-нвэе«чажв охн аасес! хо»а 
-ВВ1ЭОЗ еинэно(аиэи чяннав 
-охаоИан эвн Л 'ияио 1евв1яс 
•вхои хвх *|яаен6Аж в1янс!Ах 
-вс1ехиа01эин 01Н 'Я1еевхз 
ок/вн 'имнинвйхэ епндАх 
-вс!е1иа *и»по1в«и 'хвине!/ 
-си хихэени»оис1аи хихАсИ/ в 
и он 'хвавнйЛж Х1ЯНС1АХВЙЭХ 
-иа в охяао! ен 1янвхвнеивн 
иа1яд ино •(освхээвй хихюс! 
-ох оавиан авэиивн ( — ' 0 1 
-хихвйц оноии,! « в н хаваис 
-вхээвс! — 'е1ои хэх э "~ 

-«1ЯСВХЭ 
-эвс! аихАс!» и янозо» хин 
-йодэ оха хевэ а оаихэАиив 
«вхвхзАу исавд» оахэяаехв» 
-си еохэхйехвж№ №всвн хеа 
я к и :ес!Ххес1ехиа в хевход 
-вс) Нол И1явс1аи ен ежА но 
•уеае1еэии хихэиисеноВни 
хТянхэеаси си цо№оа » 
- о « й | , у ч в э 'вАавжои -—I 
— '01ИИ1У<)и ОНОИИ 

И Э 1 / ( Н У Х 1 Я 1 Э 0 Й П 

К В Й Т ^ Й Э Э М Я Х Х п Ч 1 В М Э Ц 

: о ш т ш Ы ц ОНОПП^ \ киеянодни I 

•н аэаеиэц 
И В Е Э Я Е И Ч » Ж О » 'ВЛАНВЙ Я В Н 

'мвйонг хиэонийп яюоИвй Ч Х Э А Ц 
•ВХЭЯЭ И и н в т к ВВН1Г0Ц 

'воэн иоэвйя ВВН1Г0П 'внээп вой хэьэх яхаАв и 
'ЕВН1Г0Э И1ГПВИ ВОИЖВЯ 

' В И Ж О И И1Г11ВН В О » Ж В Я 1 0 

аьвход хэнвхэ вом янээп чхэАц 
•вдэн и Н1ГМЭС цэ1гА иинхвчдоэн чэад 

1ЭВН1Г0ПВН ОЛЭ Й0Н01 он 'яинйой хэои о х в х 
иВихп 10140 ОЛЭН ЕН вИлои 'иэнвэдэИ ВЕ энинИой Н 

ияцАЛхэ явя 'охэойп явх чхац 
'анаэйэГ нэшвн 8 я ч ь о н р э н ш И Я И Ь Э Н Е А Д 

И1ГЭП явя 'охэойп явх чхэц 
:ЭЧНВ1ГЭЖ онйо 0ЯЧ1Г0Х ХВЯВХЭО И 

ввохгэ ээа ХАИЧЕОЯ вн^олээ внаи Я чхэАц 
•01ВНЕ эн — чхз» хээя хи вНАн 

нэээи чхээ энн ов оячхгояэ 
•цоннэь'ээа хвшА я вэ1гвхэо 

'ГЧЙИХП ВНЭЭП ВВХЭНЬ ЯВИ 'Э01Г0Л 1}0М идохь 'ЧШИ1Г ^ Ь О Х 
'ЧХЭЭ ЭЭЯ ВНЭИ1 X В 'ЙЭХЭЯ И ЭЙН1Г0Э ХВЭОЙВ Ч Х Э А Ц 

'влоо Л Хшойп ЭН В ВНИОЛЭЭ олэьнн ' х э н 
••• В Н Э И ЕЭЙЭЬ ВЭХЭЧ1Г ЭЙН1Г0Э И '#0НИХ01Ш Н1ГИ 

010НЭЙ НОНВОЯОН1ГОИ 1ГВ1Э в инИолээ ОХЬ 'ЭВМ вэхэжвл 
чяПнхи хсмчи ИОЙОХОЯ я 'вяинИоа С И 

вНоя явя 'эпхэиь 'ввйли 'хАяэх ИНЭЭП И 
'НЭНЭЭП ВЭХИЯОНВХЭ АЁВЙЭ 0В01ГЭ эодонг внсолээ 

—ВЯИИЕОЯЛ — В Н Э И А хвдАх А 

'АВнвоэ и Акиэх 'Ахэвэ 
чэввдть'А 'АНн в н 'нлоЛоИ ээа ХГНБЯЙЭПЗ 

М0НЧ1Г0ЯО1Г0Х ЭХ01Г0Е Я Н 'ИВЧ1ЭИ1Г Я ЧЭВВЭВЯИЙЦ 

'ХЭЯ1Ч1ГВ одэн Я В Я 'ВН^ОЛЭЭ Апичвэ К '0НШИ1ГЭ ээд 
НООАГОХ И ИМЯОЕОЙ 'ЦИНМОЙЛО НВЛЙО Я В Я — " И Щ 
* " *ояЕИ1гд явх внйолээ ээд 

•••|чйЕэаЕ вэхАяосхо эдэх 'чтэняийи Н1гээ 'вэхэжвл 
'кэЬнкоэ э эхээмя мвйх я АНи в и явнИевац 

эоэн я внйолээ охВАд явя 'хэнь и нэхвч-доэн ч н э ^ 
1Э1ГНЭЕ вн о т о й о х Я В Я 

•01НЭЭВ Ахе 01Й0ВХ0Э к 
'лод хэжоиоп Н1гээ 'охь 

'пЛэя И вдохэойи оячвохэ 
'В1ГПЭХ ЭНМ ОВ 0ЯЧ1Г0ХЭ О Н 

'оюяэ чнээп Амэ чхэа квьвн эн э!пэ в 'хэц 
мохэ В ЩЧНХЭОНВЙ ВХЭЯЭ ЕЙ вннвйой Л 

{ВХЭЯЭ ЕН ЯОЯИНВОЙ И 

ЭЭНАь Х И Я И В Э Я 0ИЧ1Г0ХЭ ЧЭЭКЕ 'Э1ГЫЭЕ вн отойох Я В Л 
чьон хэвнэмэ 0ЙХД 

ИОННВХЭАЭН ИННЭЖИВ» В ЙВП1 «1ЧНЬЭН1Г0Э сиэн » в н 
{Э1Г1ШЭС ВН ОШОЙОХ НВЯ 1К1ГМЭЕ ВШОиОХ НВЛ 

1 3 1 Г Ш Я С У Н о ш о а о х Н У Н 

навяихэаф нинхэвнА 'хсои уинэанвйи 
' Э О Н У Х Я а а эойофняин 

•••нв«ос1 МИХЭ 
-енифвс)хоидо1(в иотяаод 
оха и 'ин» итвн в »яин 
-яав« охохэенейх инеиж ио" 
-ММ1 О — «1я»севс хавхинэ 
хиняавуу» :вэи«аУА1/ ихини 
••V ажнех вэхокав* «ясойи 
цатвн и«винежихэо» и « 
-1Яннан«оэен -хи<1>) авойхэо 
•н вхи охон«асажАн (их 
-ос1и адяс1од о уи^ло(А(хэе( 
-ои '«аинвхиуу нвхиивх» вэих 
-вс*/нвс»я нв«о<1 й и х ' в ь и " 
-охэи чхАн(«оиА о»вн иаУпав 
хихэанивсойи си •ииПвсиа 
-ияиТ1 вонсвАждАд е»виэв«1 
« втеои (вхэенийохеаав 
автяаод — ох^ -«енАа •* 

-вноэ» вэойи^ вэинв Ахинх 
ажхвх яхввевн хаА»ааэ — 
•эеаАхА» хийовох — '«вхей 
и («айд» взохвхейд ахин 
-с1одэ «охэанихсои о еинеи« 
аовэ авевхэив ажА ц— 

•(«айв 
еенйеаэои в хевэ а х и т У е т 
няа '1янвс1хэ хи 1Яс1Ахвс1ахиа 
уина№еасио<1и х1яняаехинвнс 
ееаодивн охяаохэан яхввевн 
иехэох хихэенес1х «иэоби 
•ям пУеэед еинено<ахвс д 

•енапэ вн внааввхэои 
ва1яд вэеяи вхс еж о<онуу 
-ВХ1ЯС* охохэсАЛнейф э ввон 
-оа|/ «еиахэетен» аевейви 
в :««охиниАхэас1и» «эавевхо 
— 'эваАхА» мхавдиаА — 

'* охчаох и 'ВХ1ЧСВ охохээАс! 
э оннеахэНейэоиен «эх»#0( 
•ас!аи ИХИНХ ИХЕ 'и«вжвйих 
илчитяаод оняаехиненс «э 
-хо<виси 'оаиввди хвх 'во^ох 
•вв хихэхеаоэ винеНеасиос1и 
охвн»о *вос1(аи«есхс ньэ1ях 
ихви хевпчявейи ен и и П е ^ 
в ихинх жвйих оныядо — 

•вихвис1и*/ас)и 
охонхэвь охонк/о «иУлвжАаэ 
(эхекаав эохвхес!д в 'ииП 
.в<Л̂  хос1о№ хинсеаеж иинеа 
-авйид а авходвс! ина«ас1а 
охохао</ еиненех а эваАхАи 
охи 'вэхекнэояа а№аэад д 

•••янсиж 
вн едеэ яхвмяхвдвйве |ядохн 
'яхижАаэ я^Адии-еВх вэхи» 
-охийи «вс!охв(1ахиа «ихон« 
янано А«анои ход -аонвпос! 
паи аохихэ хиоаэ о<инв№си 
ои |я)/охэ«с1 ихэан наИжАн 
няа яаахвэии «вэ охн 'хвх 
хеввпд ох»ес1ен А«охсои 
•яипдиаи хоонийи а1яс!охох 
'ИХИНХ ах ятиа хавхэАи1яв 
хин си о(хэнитяаод 'о<ин 
-аавжоэ х 'он 'ахэяаехвУси 
охон« янано ии1юе^ д — 

{хвахэяаахв^си 
хихэаьейх о «вм яхвевхээвй 
1яд иахо« 1Я« охн у — 

• и и н э с к с о а х1ЯННевхэежо1/Ах 

-оние»и хи хо о«иэиввсан 
'иаёхвэии аихэенебх еихон« 
(инвкСаасиойи иоаэ хо*Ах 
-иадАи ИИНВ»СИ «охс д •Vо̂  
в всвс) ас1|Я18н ии1гкйох1яв 
'авнбАж ()1ЯН^Ахваехиа «И1яхэ 
-аох» Й1янневхэни&9 твн 
кэхев(1ясвн хвх — («вхоис 
кваон») «ихоис вяс!Анех» 

•эи»ихивиэ йоххехих 
-Ье И1ЯНХЭ9ЯЕИ хеваавахсоа 
«эинхех иэийоефиие» « и п 
-мвЯ»4 -ао^охияаАхэ и аохин 
-жоНАх хтаиахнвавх АииАйх 

хАс!хоя авс^доэ авн 
'ихэонхэвн д -вахээАхэи 

и 1ЯсШвс1ахиа иаехке№ етн 
•аиээес)хос1и еихон« хо<внин 
-УАс1хоэ онвиххв «ос!охох 
а 'хинн»е«еже — ох^ 
•(«вхээАхэи еинес!содо») «эин 
-хах иэис!оафии^» — авн 
-с1Лж И1яниАйх цсиАЬу -№вс 
-вн А«ох хеа яхвП1/ис1х «оэ 

кдеэ 
-ЙАж 

-оаАионээ» ьгзонэо а1яд но 
•*1вэа« а ВЕВС) В В » иикпвй'ох 
-140 '(«ХВНО И1Я0ОЦ») «ВИ13С 

вещ» охс — аоавнс)Аж хит 
-ВН ЕИ И|яс)вхэ И1Я«ВЭ — 

•иипос^ хвавнс1Аж 
Х1ЯНс1Ахвс)ехиа о 'вхэиАавж 
-ои '«вн ехижвхээв,] — 

•еаа 
•вн хвх и «в1/а1вэии иэ«и>п 
-снвкУжАн имжс)в»Иои ион 
-яавийэхв« ЭИНСЕВХО 'ввс)и 
химэс)охвв АХИ»ПВЕ а винаа 
-иАхзиа виклдо АИиа я снв«и 
к * и и ни а ионяавноиээеф 
-ос1и охэиь ои ятиа вхои 'в» 
-аес)и 'винэжиадэ аонхэав 
-ЕЙ хи»охэиос)и и«ин АИжа« 
а«ес)д аэк^еаэои д — 

^ииПвЕинехйо ихс 
еэа иодоз А » ж а « взхвВох 
-ен хвинашонхо хихвх д — 

•аос)охвс)вхиа хикп 
-о(вниьен '«оЕвс)до «тнвеах 
•хеьниВачдо но ох 'иеаехвз 
-ии хихээнэс)х ВЕОЮЭ взхавэ 
-вх охн 'иинежоаои « о н « о н 
-охав вн 'АвхзеУлАэ ои 'яс1еи 
-е! вэвв»т1в»0хвн '.«ихвПНен 

вииАс)х» (в«евв)ясвн 
чэваиаэ^^в ииэвахон 

х1яняае«с)оф х1яс)охох 
е1вхяаАсес1 а ииУ1ви\поз 

-зв ионяарноийвн си онав» 
хвх 9ц •эиНехвйв» хэинв«ос( 
и1яннес!вк/о оняаехинснахзи 
и эихвЕс)ах хивЕос)и и хс1Ах 
-в«ес)1Г — ежхвх вонеан 
ее ик/ейэ чянвбхэ иешвн 
иеаехвэии хитнАа ЕЙ 
ни#о 'эмаивийе^ хеваввах 
-сов ииней^ иеаехвзии о)иП 
-виПоззе схАняавноийвн 

•взи«е»А1/ и вэос)вн 
-с)оя — не«и хАаV еУпе аЛн 
-в«оиА ен в ид иаэе ' « п н 
-аоиен 1яд оатд еинеаэин 
-ас!аи охе 'ехеис1вхеао<1и о 
яхвэии авьен ииV1эс̂ ^ аЬАхвс! 

а и|явйаи но — '«их 
«ихэенес!х «ева|яЕВн 

охос1охох *эвс1ихАд иеа 
-ехвэии хитвн йохэец 'зон 
-и^ и эиавнс!вд 1яхсои '«вв 
-онэ хвиэве) эохэис^х» внв« 
-оЬ ии>1нвс1ф ов охоннваос) 
-исинвЬхс ажА и охонс^ваАи 
-ои онивыядоен йохвв 'эих 
-ВЕУНВСВХ :ввоаэ ииинжо^Ах 
е1ян»иа 1схвходвс) онвиххв 
евхэеУпдо хв»*с! а эениеэ 
'эис^виис1^ охохэенейхен 

э и«вкГоаес)еи и « и т 
и«иоаэ Ц1янхэеаси 

-эа№ 
нвх 
-св<) 
-ен 

-ехиа 
-яйол 
| Я « 

-аас1№ 
-вхэеад 

'зонвяаэииэ и эизвхеквуУ 
1яхсои е|яниАс!х 'всЦеех ох 
-охзенихзиавес! хинжоаоиов 
•онэо и хэине«ой 'зоаАион 
-еэя 'хсои взии*псхеи1Я9 твн 
'эв«еаву хвх 'вне«и еихех 
'<1е«ис1ивн 'иавжза1/внис)и 
Ааэин хи и -иипес^ ихс!Ах 
-в«есй# и 1Яхсои 'ихивсоби 
е1ян&ия ееаодивн иавохэ 
-оэ еНхеэа иэаэхеэии 
хихэаьейх еахэакпдо 9 
— -эваАхАн хэвьэахо 
'иеаехвэии ХИХЭЭЬЭЙХ ЕСНОЭ 

И ииV^эс^̂  иеаехвэии випеип 
-оээв ВВНЯ1/ВНОИПВН 'ивавх 
-вэии хихээьайх оехээГлдо 
:аос1о1вс1ахиа винаниЬ'эчдо 
ис)х Х1яааь яхэе эвн ^ — 

{ииНас^ а эвн 
-иеэ хснАвхэаУпАэ ИИПВЕИНВХ 

-с!о аихэяаехвэии еихв» — 
'ихвнэи а хавиАхэта 

онс!|<аАхес1 но 'охох е«ос)я 
•ес!хвех «охэенас)хэноес)й' 
О АХИНХ И1ВНЭЦ х хивох 
-ох 'ввхээАюи охоняавс)хвэх 
ихэвадо а ииУло<еходвс) хеа 
охон« ежА 'эваАхА» ноец1 

'(ижАс!о 
охон^ос1оУов и охон«охв 
иинвх|яиэи аихойи вс)и« 
во»ос)вн «вхэеюс1и — ихэон 
-не«ес!аоэ е«еадос)и иат 
-иеняавАххв 1янэГпьоэои ино 
•«иахс)ей в Я1В« воуу» «еин 
-ВВЕВН к/ои аохихэ хинс1одэ 
хеаэ а яхихэАи1яа ь«ас1а ваш 
-иежиад а вэ1веаэс)е«вн эох 
-вхейд эойофихин 'еходвс! 
иеоаэ о «ен хсхванЕВНээвс) 
ё|яс)охох 'и«каехвэии и « 
-ихэанейх э «еА^еэвд |яу/ 

•ииЕСои ионна«эс!аоэ 
иетвн а еинеавв аетиен 
-эейехни — «вхэс) и в«ес1д» 
охн—'иеаехвэии хихэенас1х 
вахэекпдо яаехвйеэ1/вс1и 
-еГчиа 'хс1Ахв«вс1» и хсои 
'эваАхА» ное(/ йовохсвс) 
а хевиАхэа — 'о<вхинэ к — 

•ехинх иенНеаэои 
иеоаэ о кс1оаох 'эохвхес!д 
эо^офихин хсои иихэенедх 
и1ян»иа «вн хеваисвхээвй 
— '«еинвжйеВоэ «ихэан 
-ихэи«ихио «1Я«еэ 1яхАниин 
-ойи ино 'Ахевоавн х иадсха 
и й и « ее идяйод в«ех векп 
-до хевник/ечдо хц 'иинейоа 
-хохихэ вхос!оэ оаохо '«внес! 
и («ес!д» авасен 
01яс1охох 'ехинйодэ 
«охэенихсои «охс 

иаваихэаф 
аохнанАйхэни хпннАйхэ 
вэ(1Аннон о^инVос1енАижам 
и с) си ж нэиь 
'хнвнтсАм уИНЭЕЛПНВЙф 
'ЧI^•V^ПА<^V1А1 ЭНЙ01Л1 

«[вдшЛсИГ и с1и[\!» :о|с!оаоз 
ВПЕ'ЙЭЭ охээа хо в -ива н чэивтвйдо 

|ОХЭВЬ КОЛ1ПИ1ГЭ — |1Ч8Л' — ЧХВШ1ЧГЭ 
вэхнпохнйи Э1чйохон '«(иккинои эн» на 
01гэ и х е в н ' э в н (ШТПОШВЭИЕЕС) ' й э ч й в д 

вн ИЭКЭВ8ИН1ГеХВН 1ЧМ 'ШМВ1ГЭ1ЧИ Анэмдо 
АионСодоаэ н чэииэсЛхэ 'охь 'онНвооН 
н е » 1ИВ1/ПС1ВН иээа олонхиной 'В>ИЧЕВ 

олонч1гвэйааинА хэн охь 'чь'вж нвн 
«хидА хэИАд 1меи<1ели1лт яоЯ 

нон эпнон а и 'Аьэц-ц н иоьэ!:и эхцохо 
'тмеШшоц инээа олохе В Ш ЧЭЭХЦАЕЧГОП 

иэчхвьэйхэа яхаин'.ь-ойойц» :Ажвнэ 
I ВИВаНХЭЭф ИВНИНХЭВЬЛ' И1Я»01Г01\1 

•(инс1охвас1ээноч ионэжийвц а 
В0ЭВ1ГН олэои ив.чннэьЛ' кээа чхвс1хи олэ 
0)ВЕ В) И1ГЭЬН01ГОПЯ НВ'1? ХЙЭПНОН И1ЧНЭЭК 

Аь уонвх 1ГВЭИНВН Ц1ЯС10Х0И 'ОХОНЭВЭВ'Вд 

-вн и вннйАхвьвх 'вьиаонвхэогп 'ваэяф 
онойц 'плонэниавйхэ ЙОННЕАИ ЯЭО)ЕГП 

-нхэоа и 1)ИНЭЛС1ОЭА1\; ихэоннэдоэо а 
'и ниСойод 'аонвойон-винэкне! 'в.чнихгл 
НЙОХИЕОНИОН охе К1ЧНЧ1гвноипвн онод 
•А1ГХ ЭЭ1Г09 'винаие иньох цэом э 'вэхэи1г 
-ав хнйохон оахээьйоах 'аойохиеошмон 
хилАйй Аконоаон^вь о)вхиьопСэс1п охь 
вачхвнвийи нэж1Г0В в 'ншчеЛм цонээАй 

ОНЯ1ГЭХНЭОНХО эойиоа ГЛЕЯ ен ввьэахо 

•иаваихэаф нахэох 
и аонинхэанЛ Л «пхаевх 
цои(1Лхвс1ахи|/» инахнеИ 
-ноиэеОсЮн пхкеа сняаОах 
•ни ихе нвйхэ хпнниасвй 
ес1Ахвс|ахиа о о<яас1ахни 

чхахвнаи иавжио»ойи 

>"я-ОХС ( • 

В 1 В Л 0 9 И И Й Э ^ в Л Х х в Л э х и у 

:эо>юшдс1д п э п у б я К у [ випаал 

•яхигпйэаоэ ээ яхэоншоиеов и!гэии 
игпийваох и т в н ээа идохь 'гад м х 
-ох в и 'эинэ1гхвьэиа ээтцэняи'иэ внэи 
вн вх-эвеиойп вхе внВеэои -Хиохэ1гох 
Аая1/ — Анэаогаь Аиони1гэв винэнохгн 
-эйи чнв1/ чхвИьов гадохь "Анв1гои 01^н 
- э у а т г и И е э гам :(;ОНЯ1ГЭХИИАЕИ о х е ) 

ионАн вйхеэх чх'нвхнэпэ сэЯиа к 
[нивдвхгпэвм 

ИШЧНЕОИВ'НЕЙЛ эхив'эгаи на 'оннэвлээь 
-И1ГЭ8 ээа чэаСе чйэцэх • •«я1гвноипвн> 
Апинихэол В1ГХ0Х имитавпАхэдо ' и и в и 
-ОК НМ1ЯЙВХЭ И НИВНЬ01ГА ИИННЯНЭЕЛ ээ о 
— виол 206Т йоанэо!М э хэвйхнон йонвн 
чШонг аинэхааоэ хв1гэни онойит явя 
Ч-ваоахэаАьои эжнвх в чяхнэиэойп и и& 
-вШоь-и эинойиш вэ^иаА в эаяэодо а 

•ХЕЕЕВЛ вн ЭВН А И1ГВцАХ31Яа 1ЯЕЭГЭ 

охь 'снчхэоннэахэСэйэоиэн #онвх о гайин 
-эаАэ 'ИНХ1ЯЙНХО ччхэап ивн игийвИ ино 
—'квНойвн иилАй» н ахэаАь хинэхвйд и 
Еахзчв-эхвгажойдоИ олонивыядоэн ганэн 
-1Г0НЭН ииош эинэхэаоэ ээа охь 'яшнгид 
•иэвандвЕэн охэойивн-охэойи 'ЭВВЙЛНИН 
-эу и 38НЭ01М В И1ГВЁВНО ИВН Й'ЧЙОХОЯ 

•иэийц ,!,ква яхихэахо охь 4хвинэ1г 
-хвьэиа хном о эхаваитвЗпэ и д 

•хвеол 2.06Т и 
5261 '{'СбТ В Й О И Х Э 1 Э

 1ГВЖЕЭИЙП и 
АЕол с е в ! я ИЭОЭ 8 гвагадои 
эиайэиа в яСаа — коьианэок 
М1ЯЙЕХЭ ЭЖ^ В9ЭЭ чхвхньэ ЛЛОМ В 

РМЗИсШ ИРШЯУШЧдУЕЗН 
о о 

( в д Х я ) х э и и е н д Л ж 

'Н031Г эйэяь-ахйу 
•ВЙНИ 

ЯЬИХЭОИ онжои ИШЯЙОХОЯ '1ЯСОХЭК 

хоа — к в н чьокоп и иивн э вэчхвакэ 
оа эхээка 'хионоиээд эвн охь 'чхнн 
СП '1ЯЭЭЙЭХНН НГПВН Я1ВН0Ц 'эвн чхвнех 

•В1ГЕ еэд оахээжАйВоэ 'ЙИЙВН х н н ь и г 
-ЕВЙ О1чжэ1?ов'01м Асжэк эинэШдо зон 
-ЕИХ-д 'В80НВХ ЕЛ0Й0С 'ВЙ 'ИИНЕМИНОИОИ 

ИВЕН и мджАйС яолойоЕ эйим кээа оа 
вйим яьихэоИ онжок оняв-эхиахэйэС 
•ЕУ •ИОИЕНИИХПО Э1ЯННЭНГОНЕН 'ЦОКОС 

вэкихвйаеоа н и вх-ванхээф э1/эоц 
•оаогэ эонэажАсЛ/ ЕВлаэа 

хвхэА вн хнйохон А он 'нжон ЦОНЬИГЕВЙ 

ничИонг э 'нийоф йоныа-евй иквэ 
-он э 'иииэонэвй и и к н г л А й н ИИЕЕЕГЛ 

э 'нмвГжэСо ишяньитевй э 'иивжви 
-их ииинээьааов-эь иинньих'ввй э ЯЭЭСЕ 

чэикихэйхэа 'АНИХОЕНС гвнэи охн 'ад, 
•вВойол олонйишдо Аквйонви яхэВиаА 
Н1ГЛОИЭ :нхэои и иПигА 'винвКв чхэй 
-наА ЯХЭ0НЖ0ИЕ08 иь-эми ШоРойох э вэ 
-чхиионвнЕои гэхох охэойи охн 'эх гон 
-Ан вйхвэх хвннэгавхэГайи вн и хвхйэП 
-нон вн игвандоп 'ИЭЕАК 'инэхоигдид 
игихээон эжА 'вь'ванхэаф вгвьвн оГГ 
х'вхэийи охн 'эх 'аоэойиоа Свй ИИ чхвй 
-ве 'иияСо;г ииихе э ВЭЯХИКОНВНЕОН 

'йИЭЭЭфОЙН Х1ЯНЖ.ЗИЭ НКЧГ01и- э и к к 
-инэни вэяхвнэндо иихох хчхдт -эанэо!^ 
а эвьцаэ иэхигпавйдоэ 'лэигоя хиоаэ 
яхвИиаои ндохь 'эинэшвгхийи эонхаь 
-оп шгвннйи 'вгваихээф ининхэвьА 
'яжэКогои ввнэнвнийэиеонихвхг ' м м 

•эвйн иоииГой о вихээаеи эинСэгэоп 
охэшандийи хо ХО!ВНЕА ЭХ И 'ННИЕОЙ 

ХО онэхгвВ вгэанве вдчВАэ ХНЙОХОН 'аон 
-иннэвхээьэхооэ хэвьэйхэа н о аохнан 
-нхнон хилАйй иэГон; эээви а вэхэвй 
-оахэвй инийэку ЕН нэаогэь 1}оКого1\1 
•иэийц ^инэхвйд чээКе хо!вьэйхэв нвйхэ 
хишвн иь-эхиавхэГайц 'кэинвгэж хи э 
КИ11101ЕСВНЯ0Э и кикиКохдоэн ох-иэь 
впчд вЕлээв нджАйК внинГевйп нвн 
ыгваихээф вэ»и нвйхэ хинагвИ вг!/ 

•аихкядо эонэхвйд олэшандийп хэВж 
ЧЭЭЙЕ влвьо олоИжвя Л 'Вйии — ОЛОНГО 

винэжихэоВ вин оа яэвпАнэ эн 'эанйои 
ИОНИВЭ а яохнэйАхэ и ижэКогом вгва 
-ихээф |Д аонинхэвьА чхихайхэв гэиАэ 
цийохон 'АСойвн вйвВолвь-д охе ээд 

•эннйэь вэаиШ 
-01ча И1ГИ анэАй :эо1гоа хэап эвн А цо.ч 
-вн и 'НХЭСО Н1М нвн и 'ЕЖОН вгпвн хэ 
-эин хааП нонвн и 'внэии эвн А эинвн 
'онжваан ':влАй1Г лАйй иэАахэхэаийп 
'АлАйВ лАйВ инАй иэвиижоп н и ээд 

•ааяхвйд эихвжононАй 
ЭОНПЭЙН ВЭХЭВХЭО ОНЯЬ-ОХ И 'ВЭХ01ЕЙИХЭ 

В И Ь И Г Е В Й эиншэнд -нвйхэ хээа аохнэВ 

-Ахэ и ижэКогои иинаниВэгдо иохе а 
ХОЯЕЕЭЬЭИ иипнвхэив эинэаьифвйлоэл 

•«вчхэвьэ олонээьэа 
-огэь оахэнивх охе а вэчхиьонгна лоиэ 
и х ндохь 'чэо!Е8эаевй чэаВе в хоя и 
'внэи ицтпвн инАй эинэажАйВ :чээве 
эжА в 'ийхоиэ» .ивн ЧХВЕВНЭ овйох ид 
-охь 'койоеа кигпвн вэйэи чэигвгавои 
эийохоя мчнвйхэ дэшвн иивлвгф 'ик 
-винашвйнА 'уо.чнеАи 'ниахэхэаийи и и 
-ваох-э 'аойэиевй и ийоф хээа иивнэк 
-вне ии1по1В8Н9Нйи вэгвдих'А Войол 

•иВоа иажэаэ нвнвхэ вгваилвхойп ввй 
-охон 'внАй ввнээжАйВ ЧЭВ1ГВГ8В0и 'вВ 
- 0 8 в г и д внжАн их*ээ и 'ХПЭИЭЙ яхвэии 
ь-вьнон йохноВ иэь 'эгпянвй яэигвгявои 
ино ончх-ох он твавхэоВ хи охя '01вне 
эн и ^.вахэйвнэхх" 'йэхзээ хинэнипиВ 
-эи и аодохноВ иоахээжони оэ нийох 
-ВГАоИВ 01.-0Н0 вэгиВохвн эжА но 'вин 
-внэгодве олэоаэ нкохпииэ яхваиэнио 
^вьнон но иэь 'эшчнвй ох '1ГЭ1Годее 
охн игээ И 'И1ГВХЭОВ н и И1Г оньлгои 
-олвгд н охн И1Г гэгодве эн 'эвн хэвяиш 
-вйиэ 'вннев эинвне эоаэ хэваневноа 
'аоннев хнннвйхэони хАхнхэни ввшань 
-ноно охь ончгох 'вяшАвэД' -«эоииИохдо 
-эн ээа хвавхэоВэйи ива вхвдэй ихц -аэ 
-чхвйд иВэйэ вэчхиВохвн ахэВАд чйэиэх 
и д ^эхэХахэаАь вдээ н а нвн 'ошойох 
'огпойох» :хийоаол и инАй воп эвн хэй 
-эд 'инАй ивн ониэйн хэвиижоп 'хэвьин 
-айэн н о 'хнвйлиие-пэнвпэн х-эшна ивн 
Аьайхэавн 'нджАйВ ннев — ЯНЁВ 
-доээа ниВо чхээ он 'аоннев хиньих' 
-евй онягохэ ЙЭВ01Х- А :вхАйВ лАйВ хос 
-вииноп эн ино охь 'онжва эн охе ' 1 0 Н 

-нох-д а яВАдин-охь Аиэ Х'вэипвн йлан 
ндохь 'хиэойц и 'инпвш ^онйэь ГОП-ЁИ 

вэиииШ01ваидна 'иивэогоа н к н г э д их 
-ьоп 'иииэАй э НИЬЧГЕН хэваилийаВоп 
койлэн Вэйэп :нэаох'эь инэогоаонйэь 
цнх-лАиэ А.чАй гижох-оп оьэх-п вн Аиэ 
ИВВЕЭ в 'ианйвп инэАй иинэГпояоеой 
э вэхэвинндо и иинээьихоене ох-каь 
чхнд х'вхээйэп йлан йинэнвнийфу 

•иннжАнэн охе хэвгэВ ьэйхэа чхэоВвй 
вивэ 'хАгэя ях'эии Ахе иэваневнэ 
-на эн и и он 'эх-иэе вн нйиневй 1эн 
ИИЕН АВжаи :эж ох и онВо иА вн хиВ 
-охийи АиоВжвн 'игвВаи и Аийоф 01АЙ 
-вхэ оюаэ олэШвэон о т э о В й о л э 
эшэ ээа он 'эн^оа ЙЭНСЭХ-ЭОП а олон 
-нэьэгв.чэи 'ЕПхо вевгх энннэйА1п 
-ийи 'вниз олэоаэ вГпийваох чхэВиаА 
идохь 'хйэаа хийхоиэ 'иивВол ВЕН 
-нэдлоэ эжА 'ввйохон 'ийэ1ви-ихАйвхэ 
Ь'ВГЛЕЗ цнаонэвх" 'влАйВ олойвхэ ВЕВГХ 

э н н ж в г а ииВиа и^м 'иивнднгА и 
01ЧХЭОВЕЙ э 'ввииндо онпэйя 'эвн 
хэвьэйхэя уийохоя 'Войвн иивн 
Вэйэц -аохэаП нхэнАд хн1п 
чнвэойд 'нАй эйои иивн и 

. с й ч а а н х н и ИГПУН 

У6ИШ ХНЗИАс1ХЭНИ 
^ и ч н а у у л — у д ж А й У 

Н1ГУЯИ1ЭЭФ дОЛИИЮУЬЛ ИМУЕУШ 

5 моохь 'вэиинн^аядо 11Яниоя иониохв и вижАйо охонйзгв аихойи эхкАхэахойи ;вйнк 
5 нхнэвАхэ и ч ж а ' в о и ' о и » :хэЕЯ1чвийи ВИПЕХЭН'эВ ввмэноиь ИИН м иинэшвйдо д т ' в я и л э 

; -зф яоминхэвнА изинвжйзи'оз ээ э яхимомвнеои 1Я90ХН 'вохнэхгАхз и ижэвогон яхва 
; -ихээф ипнйимээд |Д вн ААЧЭОУУ

 я Айоцпойд Ахе ввгэаийи ИИИЕХЭВЭХГ ВВХЭНОИК 

5 мядмод ИОИ1ГОЙОТОЯ винвхниэи яхихвйхэйи мэинваодзйх э пхвя 
5 -вги яохнвйхэноиаВ А хвиАй а юамгц я Еяхэчь-оэои охочэаиь'хнв иаиивх'с Мйэи яох 
5 -нэвАхэ внПвйхэномэК :моиинэ ход 'вижАйо охонйэив аихойи 'ижэВ0101м иомэноав 
5 оннэдоэо 'вв'ойвн охомэноив адяйор уонааахэажАм о и хэваиевмээЕЙ вйшшойд 
5 -охэ ХЭЕШАЙЕВЙ 'ВХЭЯОГЭЬ и с и а в х 

5 -йо а хэЕ1Гвиои 'Аавйх иэтпо1В'11'эои 'маойом номогои э махве в 'винэхэвй в ХЭЕХИНОЙЦ 

5 'ои-иэе вн хэв^ээо ма1Гжо1? э 0б-Й И П н о с ' 1 ' ""Х "1Я9М09 ионх'ойох'оа зянйса ийи 
; вэхито|Асвйдо 'нохгвэо хннаиххвоигвй аияхэиэ1Г ЗОАРОЙА хэвапсвхон ВИНРЙЛЕИЦ

1 

5 —«(-ЯХЕЙНИА ИИХОХ э н 1ЯЦ(» ^ГВНИЙХ 1ЯЭ 

5 -ойхвм згя1'ох-о1у 'эинвасоэ яэох'ивАхийц 'ЙОНХ хахои '01яти иогад хпхнймои '(1этА си 
$ 'гяэоь'оа яхвГЕи1яя т-вхэ 'имкГАгаж И1/а1;одв(; 'винанАм ишвн ЯЗИГВЬЕН йаьаа эж хох 
5 д -вио* Анойохэ я т-Анйэяои и Ахоовй и1.-ихвйхэйи п^V 'взвн эииаьах а яхвтгви вх-вж 
^ -Ь'ог'ойи вно 'ях'тяи ввх-эд яэЕ11-ви1чэои эвн ЕЦ •монВ'Аэ МИШЕН 1ГЕН ВЭЙЭХЭОЙАЭЕЙ иахве 
5 и 'вмнияиэа вь-Ааэах-д акгх 'эхээи иох а одан я ояоэма вэь-внтгои дийх и^м^ванЕЕН 
5 ХВХ "•э11Н1;оэ ох-глова Э1ГВИВЕ вн ох^Ад 'язои-ВЕВхои ива — 'вакАэ охохе вжвиине аон 
5 -Э1гн си ннго хавамевхззвй — 'вхаяи охох'ад вхпияиэа вваиойхо яэвгиявоа вгхо)) "» 
5 -инимид вгь-охв А ндиод иоа 
; -1ГойоВ'ов имЕИнЕнийамв вины пили иояхйож охашавхэ '«Айвм-сийАиАф» варАэ охон 
; -ао^одмй охомэноив эжвиихе до 'иилвиввй иоаиохв хвивхзВах-эои хяаягахйакэ о 'их 
; -вэвхвн и мииэойих иихгахвйх о хскАахзааои аапгиаано НЕВМЗЗВЙ и мхнамАмоГохоф 
? 'пнуоа ^оииохв МЕОЙХА аихойи 
5 втойвн охомэноив хэахойи ипнаанх нажвйпа эжмвх язате 'ндиод анавойовоа и амн 
5 -иохв эимэнвмийэив мЕИаоив их-эааийи апйохох 'вяхэвьээи и мэвжА мавэиио омяь-ох 
5 эн яэаУЕ "винажохьинА охоаоээвм нижАйо номзйвяйвя о АВЯЕЙИ о(Аншвйхэ 011-эхвхиь 
5 Х01ВЯМСВМЭЗВЙ ХВМ1ЯЕВ комэноив и момэииь'хнв вн вхэмах маьинвйхэ яхвтгвнйнхаь 
; -«вижАйо охохе аинашайиве эоньойояохоеад ее 'дмод хмнгойогоя и 
5 Х1ЯНМ0ХВ ИИИЕХ1ЯИЗИ аинашвймайи аонна1-1Гэиан ве эйим иаза оа ижа1Гогон и аовойвн 
; Адяйод о)Анхгойохвх'д я моив^ми вгвхэ вйо<шойд вшвн пдохн 'навь'аж оахэвйхз пу\' 
5 -(яд 
; -мод иоа1Гойо1Гоа и иониохв эинатпайивс ве вэяхойод вйим ивхнэв'Ахэ и ижэ1Го1-ои х 
; мояшийи э кэяхихвйдо 'вижАйо охонйагв олонэвжА уоахйаж цоайаи охэшавхэ 'ввойва 
> охомэноив охаэа иаани хо — хи-окг швн охь 'аинашай 
; ии-внийо и ии-ивАэдо мм Аамэо^ а вхчэяхо оЦ» 
5 :иияоюи1гэйи а вин 
ч -эгавои за хвгап о взхийояох охн ход -ви-ваихэаф 
; охонйимэзд вихпймхо энАнвмвн нинопц мохэхимом 
; М1ЯНЯЬ'ВЯИХЗЗф МПНЯЬ-ВНОИНЕЦ ВВННВВЕИ 'вйонпойц 
; ох^ — «диод хминойовоа и хпниохв эинэшайиве 
$ ЕЕ» '«1ЯИНЭОЙИХ винзйохаои иихэАион эц» :ао1-э 
; мвмАд эмнйэн хсмвиАхэойи вдийх аиоф но1гад вц 
$ 'ндмод иониохв эапйга ийи охахпо1Вминеоа 'емви-до 
; олонвиаоунйх эинэжвйдоЕИ — эмжоь-до ВЦ 'ииной« 
4 а ввннвпи 'вйонпойд ввтях-одан иивн сзйзц 
; 'имаойш/йвдиод иониохв иивахйэж вайаи маогох 
5 хшвно^хэ ЯИ31Г хохе а айан иаза оа уаичмг миоиг 
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; '̂ ИЖАЙО охонгойовоя и охониохв зиизшзйиве ве 
! випнзйзфном ввнВойвнАВжан вяхзйх вэхзвапймхо иин 
; -оиу а эж внВохаэ иодиоу иониохв уомэнвхий 
5 -эив пниэойих вВойо) охомэноив винажохьннА 
; вив оэ хаг яхвиввнаав вэхзвих'оиэи КН1ГОЛЗ 
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