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Сообщение о созыве" ЦК КПСС 
ЦК КПСС принял решение созвать Пленум ЦК 

КПСС ТЗ июля 1960 года. 
Пленум ЦК обсудит вопрос О ХОДЕ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ РЕШЕНИЙ XXI СЪЕЗДА КПСС О РАЗВИ-
ТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И 
ВНЕДРЕНИИ В ПРОИЗВОДСТВО НОВЕЙШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. Поэтому во-
просу на Пленуме ЦК будут заслушаны доклады: за-
местителя председателя Совета Министров, председа-
теля Госплана РСФСР т. Герасимова К. М., заместите-
ля председателя Совета Министров Украинской ССР 

т. Сенина И. С., председателя Латвийского Совета 
народного хозяйства т. Гайле Г. И., председателя 
Красноярского Совета народного хозяйства т. Лома-
ко П. Ф., председателя Кемеровского Совета народ-
ного хозяйства т. Графова Л. Е., председателя Кара-
гандинского Совета народного хозяйства т. Братчен-
ко Б. Ф., председателя Государственного комитета 
Совета Министров СССР по автоматизации и маши-
ностроению т. Костоусова А. И., директора института 
сварки им. Е. О. Патона Академии наук Украинской 
ССР т. Патона Б. Е. 

Олег ЗВЕРЕВ А л л о. П а р и ж ! 
| ИР Подмосковья асам местам 

земным 
Я предпочту... 
Но нату в том измены. 
Что мысль сегодня к берегам 

иным 
Летит — 
К старинным набережным Сены. 
Пусть сад а цвету. Пусть ночью не до 

сиа. 
Пусть май на блажь наводит человека... 
Идет шестидесятая весна 
Двадцатого встревоженного века. 
Передо мною скаты дачных крыш, 
Берез сиянье, трепет занавески 
Но только в сердце у меня — Париж, 
Где наши судьбы встали на повестке. 
Со всеми вместе — там я. 
Жизнь- есть жизнь. 
И ближних рек мне Сена нынче ближе... 
Ложись, мой стих, как документ ложись 
Средь прочих дел на круглый стол 
• Париже. 

НЕ скрип ворот и стук сапог 
слышны... 

I Делитесь, счастье с болью, 
в сердце мудро! 

Пятнадцать лет назад 
Домой с войны 

Пришел отец мой аот в такое утро. 
Он шел к гнезду родному прямиком. 
Шел на дымок, места родные зная. 
Вошел, а за воротами не дом — 
Дыра землянки да труба печнгя. 
И мать застыла на его груди 
Вез слез... 
Не асе ли выплаканы слезы! 
Не все ль теперь утраты позади! 
Откуда ждать — какой еще угрозы! 
Мне б дар забвенья на день обрести — 
Я не хочу дать волю давней боли. 
Но слов отца мне здесь не обойти — 
Я их припомнить должен поневоле. 
Сказал: 
— Последних жертв не миновать. 
Пусть сердце отболит последней мукой: 
Такому в мире больше не бывать. — 
• том жизнь его и смерть его порукой... 
В той клятве боль. В ней ветерана честь. 
Чем дальше день тот, тем он сердцу 

ближе... 
И зту клятву » прошу учесть 
При рассмотренье важных деп 
В Париже. 

Е про беду свою, не про вину 
| Скажу теперь — ведь люди мы 

живые. 
Я полюбил впервые в ту весну— 
Вы понимаете меня) 
Впервые. 

Я щедр, как бог. Я сердце е1. открыл. 
И лишь одним я ныне озабочен: 
Я б шар земной любимой подарил, 
Но он пока ей нравится не очень. 
Она права. 
И пусть меня простят 
Ревнители мундиров, ныне чтимых, — 
Давно уж видеть женщины хотят 
Мир — без войны 
И без погон — любимых. 
Пусть поважней вопросы в мире есть. 
За всех, кто мог бы подписаться ниже, 
Прошу и »ти, я частности, учесть 
При рассмотренье важных дел 
В Париже. 

ЛЛО, Париж! 
А \ Среди иных вестей 

Прими в моей отцовское участье, 
У Сены вижу я твоих детей, — 

Ч Ш В ш Ш Скажи, Париж, ты им желаешь 
счастья! 

Есть чудо из чу^ес во всех веках. 
И снова чудом я обязан маю. 

О 

Иду впервые с дочкой на руках, 
С ней говорю я, с ней припоминаю. 
Детей войны я видел... Зубы сжать 
Хотелось, всё запомнив до веснушек. 
Их руки тонки, им не удержать 
Ни счастья, ни улыбок, ни игрушек. 
Вот таи идти б мне, дочь и груди прижав. 
Встречая только радостные лица... 
Пусть соберутся главы всех держав 
О будущем ее договориться. 
Как хроникер семейный я — гочь-в-точь. 
И ато мне всех публицистик ближе... 

.Да. у меня родилась в мае дочь. 
И ато я прошу учесть 
В Париже. В Париже! 

ИР Подмосковья веем местам 
земным 

1 Я предпочту... 
Но нету а том измены. 
Что мысль несется к берегам 

ИНЫМ —— 
Летит к старинным набережным Сены. 
Со всеми вместе — там а. 
Жизнь есть жизнь. 
И ближних рек мне Сена нынче ближе... 
Ложись, мой стих, как документ ложись 
Средь прочих дел 

на круглый стол 

НА АМЕРИКАНСКОЙ «ВЫСТАВКЕ» В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ 
ш ш т 
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11 мая Н. С. Хрущев посетил Централь-
ный парк культуры и отдыха имени 
М. Горького, где осмотрел аыставку остат-
ке» сбитого американского военного са-
молета. 

Находившиеся на выставке советские и 
иностранные корреспонденты обратились 
к главе Советского правительства с во-
просами, на которые он дал обстоятель-
ные ответы. 

Фото М. Трахмана 

Л ' 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
« М О Г И Л А Г О Л У Б К О В А » 

Вспомнил Алексей Иванович и дру-
гое. Это было в самую трудную зиму 
работы на Падуне. Не хватало стан-
ков и рабочих, не хватало даже про-
дуктов. И, случалось, Голубков просил 
своего заместителя Оруха: 

— Иосиф Давыдыч, буханочку хле-
ба где-нибудь, а? Ведь совсем нечего 
жевать-то! 

Несколько раз Голубков телеграфи-
ровал в Москву. Он рвался скорее вы-
ехать, чтобы там. на месте, разре-
шить все вопросы. Дни были тяжелы-
ми, решающими. Он похудел и издер-
гался. Однажды он шагал по Ангаре. 
Дело было к середине зимы, и от того, 
что снег больше набивался в расщели-
ны скал, казалось, скалы морщинились 
сильней и на глазах старели, о Мы 
столько не проживем, сколько кам-
ни, — думал он, — Но и камни уми-
рают!» 

— Алексей Иваныч! Что там Моск-
ва? Когда кончим? — крикнули ему 
ребята из буровой. 

Он отмахнулся, сердито сказал: 
— Дождешься здесь! Только своего 

конца дождешься с такими порядка-
ми! Скорее умрешь... А помру — вон 
там, на скале, где одинокая сосна, по-
хороните! 

С тех пор словно ветром разнесло: 
голубковская могила. 

Уже забылось главное, но нет-
нет, да где-нибудь произойдет такой 
разговор: 

— А ты лазал на голубковскую 
могилу? Вот оттуда Ангара — красо-
тища! Ну да, там какой-то геолог по-
хоронен. Говорят, он здесь Ангару 
исследовал и умер. А некоторые го-
ворят — разбился. Кто знает... 

Анатолий ПРИСТАВКИН, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 

Д Е Н Ь Р О Ж Д Е Н И Я 

Анна Васильевна всегдЬ была рядом 
с мужем. Так всю жизнь и проездила, 
работая геологом в одних с ним пар-
тиях. Сегодня она отпросилась по-
раньше и, прибежав из камералки, на-
чала наскоро печь пирог. И все доса-
довала, что здесь ничего не доста-
нешь, даже яблочного повидла... 

Алексей Иванович бодро ходил по 

Окончание. Начало см. «Литературную 
газету» от 1 мая. 

Затем с большим докла-
дом «Писатель и время» 
выступил председатель 
правления Союза писателей 
РСФСР Л . Соболев. 

В прениях по докладу на 

10 мая а Центральном и требовательность нашего помочь своим трудом и та-
Домв литераторов открыл- читателя и зрителя к пи- лантом построению светло-
ся объединенный пленум сательской работе, еще ши- го дома для человечества, 
правлений Союза писате- ре станет круг любителей и помочь вымести из него 
лей РСФСР и московской ценителей поэзии, знатоков весь мусор прошлого и 
писательской организации, прозы, подписчиков журна- тем самым помочь по-
Ему предстоит обсудить лов. И сейчас наш читатель строить и самого человека, 
произведения прозы за активен, как никакой дру- человека коммунизма. 
1959—1960 гг., опубликован- той в мире (в этом я убе-
ные в журналах. дился, немало поездив по 

С вниманием выслушали свету). В дальнейшем идей-
писатвли вступительное ело- ная зрелость, широта кру-
ао председателя правления гозора, вкус нашего чита-
Московского отделения С. теля будут все более раз-
Щипачева. виваться, будет усложнять- пленуме приняли участив: 

— Работу объединенного ся духовная конституция Ф. Панферов (его речь яви-
пленума двух правлений мы человека: он станет более ду болезни писателя про-
начинавм на хорошей вол- нетерпим к посредственно- чел С. Васильев), В. Перцов, 
не, — сказал он. — Всего сти, к примитивности мы- А. Кешоков, Н. Устинович, 
несколько дней тому назад ели, к несовершенствам Г. Бровман, Н. Панов, А. 
закончилась имевшая миро- формы произведений. Коптелов, М. Шкерин, Д. 
вой резонанс сессия Вер- Об этом нам не следует Стариков, А. Макаров, Г. 
ховного Совета СССР, на забывать ни за письменным Башироа, С. Антонов, В. 
которой был заслушан столом, ни на трибуне. По- Шкловский, представитель 
и единодушно одоб- стараемся же в работе на- бригады коммунистического 
рен проникнутый госу- шего пленума не сбиваться труда с завода им. Влади-
дарственной мудростью на общие слова. мира Ильича О. Кубарев, 
доклад Н. С. Хрущева, от- «Писатель и время» — Т. Семушкин, Г. Медынский, 
крывающий новые горизон- вот предмет нашего разго- Г. Радов, С. Арсамов, А. Ис-
ты перед нашим обществом, вора, ради которого мы бах, В. Огнев, Г. Кунгуров, 

Этот доклад Никиты Сор- сошлись и съехались сюда. О. Писаржевский, Д. На-
геевича, как и другие его Естественно, средоточием гишкнн, Т. Трифонова, 
выступления, был исполнен этого разговора должна, я Сегодня днем участники 
заботы о советских людях, думаю, стать следующая пленума встретятся с рабо-
о их благосостоянии, об проблема: показ становле- чими и служащими москов-
эффвктивности их труда и ния нового человека, инв- ских предприятий. Они вы-
увеличении их досуга. Речь че говоря, показ героя на- ступят на заводе малолит-
шла о дальнейшем сокра- шего времени в широком ражных автомобилей, на 
щении рабочего дня, а смысле этого слова. Только комбинате Трехгоркой ма-
значит, и о той добавке надо, чтобы разговор этот нуфактуры, на карбюратор-
времени, которое люди был конкретным, с разбо- ном заводе, на заводе име-
смогут провести за книгой, ром и оценкой конкретных ни Владимира Ильича и на 
в картинной галерее, в произведений. заводе станкоконструкций. 
концертном зале, в театре Подумаем и поспорим о Подробный отчет о пле-
или кино или у экрана средствах достижения той нуме будет опубликован в 
телевизора. Повысится цели, которая для ясех нас, одном из ближайших номе-
культуре, а вместе с этим советских писателей, едина: ров «Литературной газеты». 

комнате и, заглядывая в окно, говорил 
уже не в первый раз: 

— Швейцария! Прямо Швейцария! 
На крыльце затопали ноги, сбивая 

снег. И вместе с ветром, пронося с со-
бой запах холода, в комнату торопливо 
вошли люди. И сразу стало тесно, и 
оказалось, что стульев в доме мало. 

Молоков начал, еще здороваясь: 
— Ну, что же, говорю сразу: сроки 

те же. В июне комиссия! А неприятно-
стей вам прибавилось! 

Усаживаясь за стол, приезжие вдруг 
заметили пирог. Узнали о причине, по-
здравили Алексея Ивановича, но скоро 
разговор перешел на рабочие темы. 

— Да... Растянулись мы на сто 
пятьдесят километров! — сказал с до-
садой Голубков. И принялся пить чай. 

Болотина сидела, почти не при-
касаясь к еде, и только заметила: 

— Шаманка конкурирует серьезно. 
Экономия в сроках строительства, что 
ни говорите! От этого не сразу отка-
жешься. 

Голубков вел свою линию: 
— Ангара — серьезная река, и 1С. 

строить надо мощные станции. у 
Молоков отсчитывал белые шарики, у 

но при этих словах тонкие пальцы его X 
замерли: 1 

— А с каких пор два с половиной У 
миллиона киловатт стали считаться не- Ж 
мощными? X 

Болотина запротестовала: У 
— Товарищи, здесь день рождения, X 

а вы производственное совещание у 
устроили! Г 

И все развеселились. Молоков ска- X 
зал, что ему недавно исполнилось со- у 
рок, а Алексей Иванович, хитро ухмы- У 
ляясь, говорил, что это «мы вас не до- -
гоним, а вы нас всегда. И вообще мо-
лодость — единственный недостаток, 
который всегда проходит. Она быстра, 
как Ангара». 

— Да, мы сегодня проедем по Ан-
гаре? — быстро вмешался Молоков. 

— Можно съездить, почему, сейчас у 
позовем Петрова и организуем маши- г 
ну. — Алексей Иванович встал, но X 
Анна Васильевна уже набрасывала 
пальто: 

— Да сиди уж! Сама все сделаю. 
— Аня, скажи, чтобы Петров сюда 

зашел!.. 
— Да зайдет, чего ему! И еще на-

кричит! Он шалопай такой, только дай 
горло подрать. Сам придет. Что я не у 
знаю, что ли... 

Пришел Петров и горячо, еще зады-
хаясь от ходьбы, начал объяснять поло-
жение. Он все-таки превосходно знал 
здесь все и на вопросы отвечал мол-
ниеносно. Это отметил пр% себя Моло-
ков. А Петров, не глядя на Голубкова, 
пожаловался: 

— Вот здесь мы бурили на сто мет-
ров. А хороню бы узнать вообще мощ-
ность диабазов! 

Молоков бесстрастно крутил четки, 
потом сказал, заглядывая в окно: 

— Ну, знаете, товарищи, пробуйте 
как хотите, но в пределах здравого 
смысла. По-моему, увлекаться без на-
добности не стоит. И учтите, у нас в 
мошне на следующий месяц всего пол-
тора миллиона! 

— Но это нужно! — горячился 
Петров. 

Алексей Иванович молчал, только 
лицо побагровело и розовые дужки 
очков, казалось, покраснели именно 
сейчас вместе с ним. 

Анна Васильевна проворчала: 

— И говорят, и говорят, открыли 
говорильню! И чего? Ну. поговорили, 
и хватит! Зачем старика-то в праздник 
мучить! 

Молоков не услышал, но по^н до-
гадался: 

— Все. Через час поедем. День 
рождения есть день рождения, в са-
мом деле. Хватит о делах! 

Р О М А Н Т И К 

Ехали ч газике. Петров хрипло и 
долго спорил с Голубковым, нужно 
ли сейчас, зимой, производить фото-
съемку. Алексей Иванович покашливал 
н монотонно, слегка раздражаясь, 
утверждал, что под снегом точный про-
филь скал неразличим. А Петров 
обидно посмеивался и при этом гля-
дел на остальных: мол. посмотрите, 
нет, посмотрите, как с ним тяжело раз-
говаривать. 

— А вот Толстый мыс! — кивнула 
Болотина. 

— Снимем шапки, старик оправ-
дал себя, — сказал Молоков. Огром-
ная гора, обеленная снегом, иссечен-
ная острыми ветрами, тяжело громоз-
дилась слева. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ЕТ0М прошлого года мы осматри-
вали американскую выставку в 
парке культуры и отдыха «Со-

кольники», Теперь нам довелось посмо-
треть вторую американскую выставку— 
на ЭТОТ раз в Центральном парке куль-
туры и отдыха имени М. (.Горького. 
Здесь также были представлены многие 
весьма солидные фирмы. Правда, они, по-
видимому, предпочли бы на сей рал за-
красить или сбить яркие клейма: «Сдела-
но в США». 

Выставка в Парке имени Горького уст-
роена не без участия некоторых автори-
тетных американских государственных 
органов, но без их одобрения и согласия. 
Гвоздем выставки были расчленённые со-
ветской ракетой части последней модели 
самолета «Локхид У-2». 

Присутствовавшие на выставке много-
численные представители печати, в том 
числе и американские журналисты, по-
видимому, не откажутся подтвердить, что 
едва ли не лучше всего из оборудования 
самолета сохранилась аппаратура для 
обеспечения летчика кислородом на боль-
ших высотах. Не вина фирмы «Бекман 
и Уитлей», что не сработал выпущенный 
ею в августе 1959 года блок подрыва: 
летчик Фрэнсис Гарри Пауэре не захотел 
отправляться к праотцам и вместо ката-
пульты предпочел воспользоваться спаса-
тельным парашютом фирмы «Свитлинг ». 

На выставке мы убедились в высоком 
качестве американской фотоаппаратуры 
(модель 73-В). Американская пленка — 
не следует представлять ее узкой полос-
кой для «Зоркого», ее ширина четверть 
метра,— запечатлела советские аэродро-
мы, железнодорожные узлы, города. 

На некоторых приборах, например, на 
компасной системе фирмы «Лир авиэн-
шен» сохранились пометки, что это соб-

ственность военно-воздушных сил США. 
Фирмы поставляли отнюдь не лежалый 
товар — этикетка барометрического высо-
томера свидетельствует, что он был про-
верен 31 марта 1960 года. 

Многое представлено на выставке. Од-
нако, к своему огорчению, некоторые гос. 
пода иностранные корреспонденты не об-
наружили ни малейших следов приборов 
для изучения турбулентных воздушных 
потоков. Впрочем, господа искали толь-
ко для виду, для сохранения благопри-
стойности. Нельзя найти то, чего не бы-
ло. 

С пилотом Фрэнсисом Гарри Пауэрсом 
посетители знакомились заочно. На 
большой фотографии по стойке «смирно» 
стоял детина ростом в 5 футов 9,5 дюй-
ма в летном комбинезоне. Из его удо-
стоверения личнос?п можно узнать, что 
у Пауэрса темно-каштановые волосы, ко-
ричневые глаза и таинственный началь-
ник, условно обозначенный «N/4». 

Род занятий Пауэрса, характер подраз-
деления, в котором он служил, устанав-
ливаются выдержками из протокола до-
проса. 

Вопрос: Уточните, что это за подраз-
деление? 

О т в е т : Оно было создано как подраз-
деление, занимающееся изучением погоды. 

Вопрос: А на самом деле чем занима-
ется? 

О т в е т : Сборам, военной информации. 
Может быть, ответ недостаточно ясен? 

Тогда приведем другую, уточняющую вы-
держку: «Как я считаю, это делалось 
для того, чтобы получить разведыватель-
ные сведения о Советском Союзе». 

Вот теперь — полная ясность. 
Цель: разведка, шпионаж. Методы? 

Бандитские! 

(Окончание на 2-й стр.) 

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
А ' 

В родной Москве 
Вчера в Москне, в Центральном лекто-

рии Всесоюзного общества по распростра-
нению политических и н а у ч н ы х знаний 
состоялся большой вечер литовской по-
элии. Его открыл А. Сурков. Вступитель-
ное слово произнес .9 Межеллйтнг. 

На вечере выступили литовские поэты 
А. Вллтакис. Ю Ввйчунвйте. А. Веицлова. 
А. Ионинас. А. Малдонис, К) Марциикяви-
чюс. Э. Мятулявичюс, В. Мозурюнас. В. 
Реймерис. Т. Тильвнтнс. В. Шимкус. 

Своп переводы стихов литовских ноэ. 
тон прочли Н, Тихонов. Л. Озеров. Р. Гож- У 
дсственский. В. Слуикий. Н. Сташпннов. Т. 
В. Тушнова. 

В заключение вечера выступил Ю. Палец- У 
кис. Затем состоялся большой концерт с Т 
участием солистов Государственного экаяс У 
мического театра оперы и балета Литов Т. 
с кой ССР и артистов московских театров, т 

ВТОРАМ фантастиче-
ских романов известен 
превосходный способ 

опередить время: достаточно 
устремиться в космос в мно-
готонной ракете, летящей со 
скоростью света, а затем воз-
вратиться назад, — и вы вме-
сте с героями книги обяза-
тельно попадете в будущее. 

Мы отправились в буду-
щее на обыкновенной авто-
машине. Благо это будущее 
совсем недалеко от города, в 
котором мы живем. 

Уже через час — время 
незначительное даже для кос-
мических скоростей — мы 
подъезжали к селу Ксаверов-
ка. В последний раз мы бы-
ли здесь полгода назад — 12 
декабря. Мы хорошо запом-
нили эту дату: в тот день 
Ксаверовку посетил Никита 
Сергеевич Хрущев. Он бесе-
довал с колхозниками, захо-
дил в до.ма, отведал щедрых 
украинских хлеба-соли. 

Колхозники артели «Друж-
ба» одними из первых в рес-
публике решили перестроить 
свое село Ксаверовку в со-
временный поселок город-
ского типа. Никита Сергеевич 
поддержал их инициативу 
добрым словом, деловым со-
ветом. Состоялся памятный 
разговор о том, каким дол-
жно быть новое колхозное 
село. 

Ознакомившись с генераль-
ным планом перестройки Кса-
веровки, Никита Сергеевич 
сказал: 

— Конечно, то, что вы 
сейчас делаете, это прогрес-
сивное, хорошее дело. Неско-
ро перед вами встанет ост-
рый вопрос снижения стоимо-
сти строительства. Ведь стро-
ите вы то еще по-старому. 
Теперь нужно ориентировать-
ся на город... 

...Можно даже, например, 
строить и двухэтажные дома, 
но строить их один к одному, 
дом к дому, т. е. спарен-
ные двухэтажные дома. Вы 
будетеиметь и большую эко-
номическую выгоду и сокра-
тите площадь села, уменьши-
те расходы на проведение ка-
нализации, водопровода и 
т. д. 

Когда-то в деревне жил 
крестьянин и у него было 
все отдельное: и хата, и ко-
рова, и лошадь, и куры, Вот. 
крестьянин и старался отде-
литься подальше от соседа. 
А сейчас? Мы ведем большое 
коллективное хозяйство. И 

условия труда, и условия 
жизни, быта у нас совершен-
но другие. Следует об этом 
всегда помнить. 

II вот сегодня мы видим 
новые строительные участ-
ки, где по совету Никиты Сер-
геевича уже возводятся двух-
этажные здания. Это — но-
вое слово в нашем сельском 
строительстве. Такие же 
удобные и благоустроенные, 
как новые коттеджи с ман-
сардами и застекленными ве-
рандами, эти строящиеся жи-
лые здания в два этажа обхо-
дятся колхозникам значитель-
но дешевле. 

Мы приехали в обычный, 
будний трудовой день. Но на 
селе — празднично. Эту пра-
здничность сообщают Ксаве-
ровке и особенное оживление 
на ее улицах, и радостные 
лица встречных. Здесь, в 
Ксаверовке, не только слы-
шали, но и видели Н. С. 
Хрущева. Его доклад и за-
ключительное слово на Пя-
той сессии Верховного Сове-
та СССР одновременно с 
москвичами и киевлянами 
слушали телезрители многих 
украинских городов и сел. 

— Когда Никита Сергее-
вич говорил о замечательных 
успехах нашего государства, 
мы снова как бы оглянулись 
на ту дорогу, которую про-
шли наши односельчане за 
последние годы. Это добрая, 
светлая дорога, — передал 
свои впечатления от услы-
шанного доклада председа-
тель Ксаверовского сельсове-
та Петр Григорьевич Панчен-
ко. — Много перемен проис-
ходит у нас в последнее 
время, и все они — к луч-
шему. 

В доме № 47 по новой, са-
мой красивой, как здесь го-
ворят, «городской», Киев-
ской улице нас встретила ма-
ленькая белокурая Надя. 
Она только что пришла из 
школы. «Из второго класса», 
— уточнила она. А папа на 
работе. Он конюх. Мама до-
ма. Знакомимся с хозяйкой, 
<1}едоеьсй Евгеньевной Кап-
шук/ и узнаем, что все три 
се .сына (старшему 29 лет) 
живут в Киеве, двое работа-
юг на строительстве, один —, 
на заводе. 

— А в колхозе не захоте-
ли остаться? 

— Так ведь они давно пе-
реехали в город, еще до 
53 го, — объясняет Федосья 
Евгеньевна. — сейчас бы не 

уехали, вместе с дочками ра-
ботали бы в колхозе. 

Оказывается, в этом доме 
живут три доярки: 17-летняя 
Оля и 19-летние близнецы 
Вера и Галя. Все окончили 
по семь классов, работают в 
колхозе и думают кончать де-
сятилетку заочно, А Надя и 
Люба еще школьницы. 

— Нравится новая хата? 
— Х1ба ж це хата?! Водо-

провод есть, газ есть, элек-
трика есть, ванная, четыре 
комнаты... — Федосья Ев-
геньевна показывает на ле-
стницу, ведущую в мансарду, 
и с улубкой говорит: — 
Только лифта на второй этаж 
нету... -

В четвертом доме от Кап-
шуков живут Николай Пав-
лович Якименко, инженер 
ксаверовского к о л х о з а 
«Дружба», его жена Марга-
рита Семеновна и сын Сере-
жа. Они приехали сюда со-
всем недавно — осенью про-
шлого года. Каким образом 
оказались в Ксаверовке? 

— О, это длинная исто-
рия, — отвечает Маргарита 
Семеновна. 

Она училась на агрономи-
ческом факультете Украин-
ской сельскохозяйственной 
академии, он—на факультете 
.механизации. Это было в Кие-
ве, лет семь тому назад. А 
поженились они' в Внннццкой 
области. Потом их перевели 
на Черкасщину. . Но оба 
не забывали'о своей, мечте, 
которая привела их в сель-
скохозяйственную академию. 
И вот, наконец, они приехали 
в колхоз. 

— И не нарадуемся, — 
заканчивает свой , рассказ 
Маргарита Семеновна. —- В 
своем докладе Никита Серге-
евич упомянул о колхозных 
делах тоже. Хорошо идут эти 
дела, и новая Ксаверовка — 
живой пример тому. Пусть 
приезжают к нам люди *из 
других с грай-. Пусть посмот-
рят, чем мы заняты, чем оза-
бочены, о чем мрчтаем. Пусть 
прилетают, но не как тот'аме-
риканский летчик. Такие го-
сти нам не нужны. . 

—,' Все наши, люди словно 
сами побывали на сессии, — 
рассказывает председатель 
колхоза «Дружба» Василий 
Васильевич Рубаник. — В 
Ксаверовке сейчас около 30 
телевизоров, и почти все село 
смотрело передачу из Крем-
ля. В каждом доме был свой 
митинг. И говорили люди при-

мерно одно и то же: позор 
бандитам, слава нашим вои-
нам! 

Интересами всей нашей 
большой страны, интересами 
хороших людей всего мира 
живет село Ксаверовка. В 
ровную линию вытянулись 
вдоль улиц новые дома. Но 
еще больше — строительных 
площадок. Завершается со-
оружение Дома культуры. 
Заканчивается строительство 
зданий, в которых разместят* 
ся родильный дом и поли-
клиника, ясли и аптека. Че-
рез неделю-две в новые дома 
въедут еще 19 семей колхоз-
ников. 

Когда-то общая площадь 
Ксаверовкп составляла 450 
гектаров. По новому проенту 
эта площадь сокращается до 
120 гектаров, а высвободив-
шаяся земля переходит в зе-
мельный фонд колхоза. На 
новой территории села будет 
жить теперь в два раза боль-
ше людей, чем прежде. Как 
это получается? 

Колхоз намерен несколько 
уменьшить приусадебные уча-
стки и вывести их из села, 
разместив в одном месте. Это 
избавит колхозников от изну-
рительного ручного труда на 
своих участках — ведь всю 
площадь, отведенную под 
приусадебные участки, мож-
но будет сразу обрабаты-
вать машинами. А село 
станет компактным, будет 
по своему характеру больше 
походить на город. Новое под-
тверждение своим планам на-
шли колхозники Ксаверовки 
в той части доклада Н. С. 
Хрущева, где говорится, что 
со временем «...будут созда-
ны условия, при которых 
роль приусадебных участков 
будет отпадать, они, видимо, 
потеряют свое значение для 
колхозников, и, следователь-
но, созреют условия для от-
мены и сельскохозяйственно-
го налога с личного подсоб-
ного хозяйства». 

Такие села, как Ксаверов-
ка, уже строятся и в других 
областях Украины. С каж-
дым годом их будет все боль-
ше и больше. Современные 
колхозные села — это очень 
близкое будущее, а в Ксаве-
ровке — это уже настоящее. 

К. ГРИГОРЬЕВ, 
В. КИСЕЛЕВ, 

специальные корреспонденты 
«Литературной газеты» 

село КСАВЕРОВКА 
на Киевщине 



НА АМЕРИКАНСКОЙ «ВЫСТАВКЕ» В ПАРКЕ КУЛЬТУРА! 
(Окончание. Начале на 1-й стр.) 

Выставка в Центральном парке куль-
туры н отдыха икенн М. Горького, с ко-
торой вчера ознакомили представителей 
советской и иностранной печати, позво-
лит» всему миру лучше узнать некото-
рые стороны американской действитель-
ности. Мы увидели во всей его непри-
глядности истинное лицо американской 
военщины, лпцо провокаторов я под-
жигателей войны. 

I О 
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Подчиненный (•Миссия У.2») — начальнику (склонившемуся 

над «совершенно секретным планом X»): Мы сабе разбили нос| 
Рисунок художника КАМБА из газеты «Юманите» 

Экспонаты, с поразительной точно-
стью, достоверностью - показывающие 
весь путь воздушного пирата ог взлета с 
базы до встречи с ракета# в воздухе под 
Свердловском, размещены в скромном зда-
нии шахматного павильона. Здесь нари-
сованы пешки, слоны, ферзи, короли. 

Пауэре — пешка. Во к позорному 
столбу провокаторов и поджигателей 
войны пригвождены вместе с ней и фи-
гуры покрупнее, принимавшие уча-

стие в бесчестной, 
опасной игре с ог-
нем! 

СМОТРУ вы-
ставки пред-
шество в а л а 

пресс . конференция, 
которую вел министр 
иностранных дел 
СССР А. А. Громыко. 
Он подчеркнул, что 
непрошеных гостей 
«мы будем встречать 
так,» как всегда 
встречал агрессоров 
советский народ, я от 
самолетов, которые 
осмелились бы снова 
сунуться в пределы 
наших границ, оста-
нутся одни обломки... 
А те, кто предостав-
ляет на своей терри-
тории базы для само-
летов, нарушающих 
наши границы, пусть 
знают, что Советский 
Союз при повторе-

нии подобных провокаций сумеет обез-
вредить эти базы». 

Нам хочется поделиться здесь я неко-
торыми личными впечатлениями. Право, 
редко удается присутствовать на таких 
пресс-конференциях, когда весьма бой-
кие корреспонденты, представляющие 
известные зарубежные агентства, вдруг 
обретают несвойственную им скромность. 

Они не требовали доказательств по су-
ществу. Это было бы бессмысленной глу-
постью. Они ограничивались вопросами, 
имеющими лишь косвенное отношение к 
самому факту бандитских упражнений 
своих соотечественников. 

Кто-то из присутствующих спросил: 
нет ли, мол, у Советского Союза сомнений 
в разведывательных целях полета «Лок-
хида У-2». 

В зале послышался смех. Так нелеп 
был этот вопрос... 

КОГДА журналисты толпились воз-
ле витрины в шахматном павильо-
не, где были разложены бесшум-

ный пистолет, булавка с ядом, девьти и 
другое «научное снаряжение» Пауэрса, 
неожиданно раздались аплодисменты. 

В павильон прйшел Никита Сергеевич 
Хрущев. 

Он неторопливо осмотрел все «экспо-
наты», внимательно слушал объяснения. 
Разумеется, журналисты, плотным коль-
цом окружившие главу Советского пра-
вительства, обратились х нему с вопро-
сами. 

Решительно ничего ее было подготов-
лено для этой поистине необычной пресс-
конференции. Не оказалось ни трибуны, 
ни стола. Кто-то принес. плетеный 

стул. Ни|мгга Сергеевич ввтал 
на него... 

Вопросов у журналистов 
было много. Мы не риск-
нем приводить эти вопросы X, 
тем более, ответы Никиты .̂ 
Сергеевича по живо! коррес-
пондентской записи. Но, как 
нам кажется, каждый, кто слу-
шал живую, образную речь 
главы Советского правительст-
ва, вынес два основных впе-
чатления. Сам факт вторже-
ния американского самолета 
н заявление, сделанное в свя-
зи с этим государственным 
секретарем США Гертером, 
являются беспримерными по. 
наглости. Тот, кто попытался 
бы развязать войну, получит 
ответный сокрушительный 
удар. 

Кто-то из присутствовав-
ших спросил: можно ли, мол, 
еще при сложившейся между-
народной ситуации оставать-
ся оптимистом?.. 

Никита Сергеевич, улыбаясь, сказал, 
что себя он относит в безнадежным оп-
тимистам... 

И после гневного осуждения ПРОВОКА-

ТОРОВ войны присутствовавшие услыша-
ли в словах главы Советского правитель-
ства твердо выраженную уверенность в 
торжестве великого дела мира. 

Это и было, как нам кажется, то глав-
ное, что особенно хочется услышать се-
годня всем людям на всех материках! 

Георгий КУБЛИЦКИЯ 

Журналисты, участники пресс-конференции, 
омского самолета, 

осматриаают мотор сбитого американского шпи« 
Фото М. Трахмана 
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«О 
прошлом, настоящем 
и чуть-чуть о буду-
щем» поднял важ-
ные для совет-
ской архитект у р ы 
вопросы, но он не 
коснулся устройства 
наших городов. Между тем вопросы ар-
хитектуры неотделимы от вопросов 
градостроительства. 

Судьбы городов заботят самые ши-
рокие круги нашего народа. В редак-
ции журналов и газет, в научные уч-
реждения, в партийные и государствен-
ные органы приходят десятки и сотни 
писем с проектами переустройства на-
ших городов. Иногда они сухи и дело-
виты, иногда — .мечтательны и незре-
лы. Город-звезда, город-круг, город-ли-
ния, где параллельно расположены 
жилье, промышленность, сельское хо-
зяйство. По-разному думают об .этом 
люди, но всех роднит одно — желание, 
чтобы наши города стали лучше, здо-
ровее, удобнее для жизни. 

Многое сделано в советском градо-
строительстве. По сравнению с 1913 
годом население наших городов увели-
чилось более чем на 70 миллионов 
человек, и для этих миллионов 
были построены дома, школы, боль-
ницы, магазины, клубы, водопро-
воды, дороги, транспорт. А ведь 70 
миллионов человек — это почти в 
полтора раза больше, чем население 
всей Франции. И все-таки далеко еще 
не все благополучно в наших городах. 

Градостроители всего мира охвачены 
тревогой: город, рожденный человеком, 
перерос человека, перестал подчинить-
ся его воле. Город-великан становится 
тяжелым бременем для его жителей. 
Тысячи предприятий днем и ночью 
окутывают его тучами дыма и пыли. 
Разрастаясь в стороны, город-гигант 
перемалывает все, что еще осталось 
вокруг него от природы. Далеко и не-
удобно добираться •до мест работы. 
Сложным и очень дорогим становится 
все городское хозяйство. 

В наших условиях, в отличие от 
капиталистических, эти проблемы 
значительно смягчены разумной сис-
темой планового хозяйства, однако 
тенденция к непрерывному росту круп-
ных городов существует и у нас. 

Чем же объяснить этот процесс? 
Ведь партия и правительство уже мно-
го раз указывали на недопустимость 
дальнейшего роста крупных городов и 
увеличения численности их населения. 
Пожалуй, главная причина состоит в 
недооценке очень важного, хотя и ниг-
де не писанного закона: притягательная 
сила большого города растет пропор-
ционально его размерам. В крупном го-
роде построить завод всегда легче, чем 
на пустом месте или в малом городке. 

Все это так. Но разве можно в этом 
деле предаться стихийной силе самоте-
ка? Разве не ясно, что в конечном сче-
те она привела бы к стягиванию всей 
промышленности страны в несколько 
гигантских фокусов, к созданию таких 
«галактических» сгустков населения и 
промышленности, как «урбанизирован-
ные районы» США? 

Все сходятся на том, что города не 
должны быть чрезмерно большими, но 
они не должны быть и слишком малы-
ми. Наше градостроительство стремит-
ся к созданию таких городов, которые 
способствовали бы наиболее полному 
удовлетворению всех материальных и 
духовных потребностей человека. Это 
значит — надо создать всем жителям 
наших городов не только хорошие, но 
равные по уровню условия жизни. 

В малых городках таких условий не 
создашь. В них нет возможности со-
держать ни институт, ни театр, ни да-
же солидный универмаг. 

А между тем, пожалуй, большинство 
малых городов имеет все условия для 
нормального развития. Стоит разме-
стить в таком городке хотя бы неболь-
шой завод, и город оживился бы. тро-
нулся в рост. Через несколько лет от 
его провинциальной заброшенности не 
осталось бы и следа. Именно из таких 
городков выросли Павлодар, Ли-
пецк, Ново-Тронцк, Череповец, Но-
рильск, Чебоксары, Темнр-Тау Усть-
Каменогорск и многие другие. Обнов-
ляясь сам. город поднимает и преоб-
разует окружающий его район. 

Правильное расселение — это вопрос 
большой экономики и культуры страны, 
вопрос равномерного размещения про-
изводительных сил и подъема целых 
отстающих районов. 

Между тем этим важнейшим вопро-
сом в нашей стране некто специально 
не занимается. Госплан планирует раз-
мещение промышленности по экономи-
ческим районам страны и совнархозам, 
а там, как правило, все тащат в обла-
стные центры, стараясь превратить их 
в местные столицы. В Омске, на-
пример, сосредоточено большинство 
капиталовложений области. У нас нет 

Э Т О К А С 
КАЖДОГО 

А Е 
ИЗ 

ЗАМЕТКИ О НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСАХ СОВЕТСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
О 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ГАЗЕТА 
2 12 мая 1980 г. № 56 

плана развития наших городов, нет 
проекта единой системы расселения. 

Настало время более решительно 
пересмотреть эти стратегические вопро-
сы нашего градостроительства Мы счи-
таем, что коли нет возможности раз-
вить и слелать полноценным каждый 
городок, то нужно сделать так, чтобы 
каждый населенный пункт оказался в 
орбите постоянного экономического и 
культурного влияния белее крупного 
города. Где нет таких городов, необхо-
димо среди малых выбрать наиболее 
перспективные, организовать их пла-
номерное развитие и превратить их в 
опорные пункты экономики и куль-
туры. 

Каким же должен быть город, если 
плохи и большие, и малые города? Нам 
кажется, что оптимальным может быть 
всякий город, если для его жителей 
будут обеспечены по крайней мере че-
тыре главных условия: возможность 
удовлетворения всех материальных и 
культурных потребностей: хорошие 
гигиенические условия: близость к при-
роде: близость к месту работы. Таким 
городом при известных условиях мо-
жет быть и большой, но преимущество, 
очевидно, будет принадлежать «золо-
той середине», — городам с населени-. 
ем в 100—300 тысяч жителей. 

ТОЛЬКО что закончившаяся сес-
сия Верховного Совета СССР 
приняла закон о завершении 

перевода в 1960 году всех рабочих и 
служащих на семи и шестичасовой 
рабочий день. Партия и правительство 
настойчиво стремятся к сокращению 
рабочего дня, чтобы у каждого из 
нас оставалось возможно больше 
свободного времени для семьи, от-
дыха, учебы, спорта, развлечений. А 
между тем при плохой планировке го-
родов это время часто съедается са-
мым бездарным образом — в трам-
ваях и автобусах при путешествинх на 
работу и обратно. Неразумное взаим-
ное размещение жилых и промышлен-
ных районов зачастую заставляет 
человека попусту тратить два-три 
часа в день на далекие поездки. 

Каждое утро москвичи, живущие у 
«Сокола», спешат к Автозавсду имени 
Лихачева, а навстречу им переполнен-
ные поезда метро доставляют- людей 
на Ленинградский проспект. 

Не пора ли по-серьезному подумать 
о лучшей системе расселения внутри 
городов, «уравновесить» жилые и про-
мышленные районы, строить дола не-
вдалеке от промышленности, конечно, 
при соблюдении санитарных требова-
ний. создать условия для более легкого 
обмена квартирами? Тысячи горожан 
скажут за это горячее спасибо, ре-
шатся многие транспортные проблемы. 

Однако самые большие неудобства 
выпадают на долю жителей пригородов. 
Сколько людей из небольших город 
ков и поселков приезжает ежедневно 
в Москву на работу! 

Не лучше ли перевести в эти городки 
и поселки часть предприятий из боль-
шого города? Это дало бы возможность 
жителям пригородов работать на месте, 
разгрузило бы пригоротный транспорт, 
породило бы стимул для самоетоятель 
ной жизни, развития и благоустройства 
сотен мелких населенных мест. В то же 
время это сыграло бы заметную роль и 
разуплотнении крупных городов. 

СОЗДАНИЕ всем гражданам ран 
ных по комфорту условий жиз 
ни немыслимо без реконструк-

ции старых городов. Когда-то мы ста-
вили задачу — ликвидировать контра 
сты между хорошо застроенными 
центрами городов и нищими окраина-
ми. Эта задача была успешно решена. 

Но возникла парадоксальная на пер 
вый взгляд задача — поднять застрой 
ку и благоустройство старых городских 
центров до уровня новых окраинных 
районов. 

Во многих городах центральны! 
районы как бы проваливаются между 
кварталами новых, многоэтажных зда-
ний, выросших вокруг. Трудно и? испы-
тать такое чувство, въезжая, например, 
в Москву со стороны Внуковского аэро-
порта. Сначала московского гостя оше-
ломляют гигантские кварталы Юго-за-
пада и новейшая застройка Ле-
нинского проспекта; затем через во-
рота Калужской заставы он въезжает в 
другую эпоху — район уже постарев-
шей застройки тридцатых годов на Ка-
лужском шоссе, бывшей еще недавно 
последним словом градостроительства. 
И, наконец, проезжая дальше, он 
спускается еще на одну ступень: в 
уцелевшее в этом районе купече-
ское прошлое Москвы. Такую же кар-

н 

тину наблюдаем мы в Горьком, Куйбы-
шеве и многих других городах. 

Нет сомнения в том, что, как только 
будет ослаблена острая нужда в жи-
лищах, начнется широкая перестройка 
старых, дореволюционных, городских 
районов. Ведь только в Москве уже в 
текущей семилетке будет снесено зна-
чительное количество неполноценной 
жило# площади в устаревших домах. 

Однако нам кажется, что перестраи-
вать старые районы нужно не путем за-
мены одних домов другими с оставле-
нием позади них непролазной тесноты 
и захламленности, как это кое-где де-
лается до сих пор, а единовременно це-
лыми районами и по единому проду-
манному плану. Это даст возможность 
заложить в планировку реконструируе-
мых районов принципиально новое на-
чало, осуществить их застройку круп-
ными микрорайонами, с внутренними 
садами, школами, столовыми, магазина-
ми, бытовыми мастерскими и т. д. Нуж-
но сделать так, чтобы организация но-
вых жилых районов отвечала высоким 
потребностям человека не только сего-
дняшнего, но и завтрашнего дня. Ведь 
город строится на многие годы, и по-
этому нельзя допустить, чтобы то, что 
мы строим сегодня, завтра наши дети 
перестраивали вновь. 

Но именно поэтому нельзя и слиш-
ком торопиться с перестройкой старых 
городских центров. Ведь они должны 
стать лучшими районами наших горо-
дов, их украшением, если хотите — их 
символом, может быть, на цель е века. 

Застроить все одним махом, раз и на-
всегда — это значит наверняка наде-
лать ошибки, отрезать себе пути для 
улучшения архитектуры города. 

Поэтому, может быть, одно из муд-
рых проявлений нашего творчества 
должно состоять именно в том. чтобы 
ничего не делать слишком поспешно. 
Свободное пространство, очищенное 
от ветхозаветного хлама, засеянное 
до поры, до времени цветами,— это 
лучший подарок будущим зодчим. 

АШЕ законодательство предус-
матривает целый ряд мер, на-
правленных к оздоровлению го-

родов. Очень много уже сделано в этом 
отношении. И вместе с тем санитарное 
состояние некоторых городов никак 
нельзя считать благополучным. 

Наряду с такими чистыми, здоровы-
ми городами, как Ангарск, Рустави, 
Новокуйбышевск и другими, где про-
мышленные предприятия с вредными 
выбросами отделены от жилых районов 
широкими зелеными санитарно-защит-
ными зонами, у нас есть еще города, 
в которых защите от дымов и пыли не 
уДеляется достаточно внимания. 

Прошлым летом в гор. Сталинске Ке-
меровской области был проведен выезд-
ной пленум Союза архитекторов. Участ-
ники пленума с негодованием говорили 
о том, что в этом новом городе, создан-
ном нашими руками, допускаются во-
пиющие нарушения элементарных са-
нитарных требований. До последних 
дней главный архитектор, в нару-
шение генерального плана города, 
продолжает отводить площадки для 
строительства новых жилых домов у 
гамой ограды металлургического ком 
бината. Можно только удивляться, по 
чему никого не наказывают за это. 

Конечно, соблюдение санитарных 
разрывов—далеко не единственный спо-
соб борьбы за здоровый город. Больше 
того, это мера пассивная. Вынос пред-
приятий за пределы города, как нам 
кажется, тоже не решает проблемы. 
Ведь загрязнять нельзя не только го-
род, но и его окрестности: там тоже жи-
вут и отдыхают тысячи людей. 

Очевидно, требуются более действен-
ные меры: активная борьба за обез-
вреживание предприятий путем улуч-
шения их технологических процессов, 
очистка, улавливание и утилизация 
вредных выбросов, полная герметиза-
ция производства. В решении всех этих 
вопросов главная роль принадлежит 
санитарным органам, которые должны 
стать непримиримыми борцами за здо-
ровье советского человека. 

СКОРО наш народ будет иметь 
самый короткий в мире рабочий 
день, самую короткую рабочую 

неделю. При этих условиях организа-
ция отдыха тружеников общества пре-
вращается в очень серьезную проб-
лему. 

Между тем большинство наших го-
родов не имеет сейчас достаточного ко-
личества загородных мест массового 
отдыха. Лучшие места часто не имеют 
с городом даже нормальных транспорт-

ных связей. О при-
городной зоне в 
большинстве случа-
ев вообще никто не 
заботится: у нее 
нет хозяина, так 
как власть и влия-
ние горисполкома 
на нее не распрос-
траняются. Район-

ные исполкомы, между которыми она 
поделена, думают о своих, а не о го-
родских нуждах. Лучшие места под-
час занимаются промышленными и хо-
зяйственными постройками. В результа-
те леса в пригородных зонах нередко 
гибнут. Реки загрязняются промышлен-
ными стоками. 

Природу нужно не только эксплуатн 
ровать, но и помогать ей. ПригородноГ. 
зоне нужен единый хозяин, и этим хо-
зяином должен стать горисполком. На 
него должна лечь обязанность регули-
рования застройки на всей территории 
пригородной зоны, создания вокруг го-
родов широких зеленых поясов, кото-
рые станут «генераторами» и резервуа-
рами чистого воздуха. Город и его при-
городная зона едины и неразрывны, 
как неотделимо дерево от своей корне-
вой системы. Городским жителям, осо-
бенно детям, старикам и больным, пе-
риодически надо жить на даче. Строи-
тельство собственных дач — это не вы-
ход из положения, так как дачу может 
построить далеко не каждый. К тому 
же дачными поселками можно навод 
нить и испортить всю пригородную зо-
ну. Собственная дача, как и собствен-
ный жилой дом, в условиях созидания 
коммунистического общества, — это не 
перспективный вид строительства. Для 
радикального решения проблемы лет-
него отдыха горожан в пригородных 
зонах необходимо осуществить широ-
кую программу строительства общедо-
ступных дач. пансионатов, гостиниц, 
палаточных городков и туристских баз. 

Долго мечтал человек о лучезарном 
«Городе Солнца», но только теперь в 
нашей стране эта мечта может претво-
риться в жизнь. Это зависит от нас. 
Нашим градостроителям неведомы не-
пролазные дебри беспланового капита-
листического хозяйства, их руки не ско-
ваны капканом частной собственности 
на землю. Перед ними лежит открытая 
дорога — далеко в гору. Чтобы взойти 
на нее, нужно иметь лишь силы и во-
лю. ясный разум и твердую цель. Все 
это в достатке есть у нашего зодчего, 
имя которому — народ. 

Б. СВЕТЛИЧНЫИ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Решили ехать в Невон, оглядеть 

другие варианты. 
Газик поскакал через торосины и 

бугры. Погода прояснилась, открылись 
гористые лесные дали. На береговых 
диабазовых скалах ярко заблестели 
льды. Впереди черная точка. Человек. 
Навстречу. Кто это здесь? Один? 

— А... Наш романтик! 
Кто? | 

— Ну, мы романтиком зовем. 
Школьник один из Москвы. Его ра-
бочим к гидрологам приставили. 

Всплыла такая история. На Братскую 
ГЭС к секретарю райкома Чурсину 
пришел небольшой парнишка: 

— Я вот тут читал про Усть-Илим-
скую ГЭС. Хочу поехать первым. 

.Михаил Чурсин не удивился. Каж-
дый день по нескольку человек при-
ходили такие вот настырные парни и 
девушки, требовавшие отправить не-
медленно или в котлован, или на 
Усть-Илим. 

Шли письма, и десятки самых раз-
ных людей просились первыми на 
Усть-Илим. Но стройки еще не было, 
и Михаил досадовал на слишком «болт, 
ливых» корреспондентов, которым ни-
чего не стоит подмахнуть пару слов 
о новой стройке, а ему потом отбивать-
ся и отвечать каждому. Вот и этот. 

— Почему именно на Усть-Илим? 
— Так, сначала хочу. 
— Но там нет ничего. Там скалы 

да геологи. Вот лучше давай на 
Братскую... 

— Нет. Хочу на Усть-Илим. Не 
возьмете, — я сам доберусь! 

Парень оказался настырнее осталь-
ных. Парнишку посадили в самолет и 
отправили в Невон. 

Устроили к геофизикам. Месяц по-
был, и те постарались сбыть его с рук 
гидрологам. Но и для тех он оказался 
жидковат. Лед на Ангаре метровый, 
бурить трудно. Гидрологи решили то-
же поскорее избавиться от романтика, 
но Петрову это надоело. Он как-то 
сказал: 

— Вы на него сразу не давите! Го-
рожанин, что поделаешь... У нас, прав-
да, не пансион, чтобы заниматься вос-
питанием, но формировать постепен-
но можно. Он что, не пищит? 

— Да нет, — сказали ему. 
— Ну, была бы кость, а мясом об-

растет. Может, действительно человек 
получится. 

Уже потом, через час, когда газик 
приехал в Невон, Петров увидел пись-
ма. «Борису Аншукову» — конверты 
с картинками Москвы. 

— Что за письма? 
— Романтику, — сказала женщина. 
— Почему же не отдали? 
— Да думали, он утром зайдет, ког-

да бригада собирается. А он пораньше 
встал и, не дожидаясь никого, ушел 
один к месту работы. Странный... 

Значит, десяток километров по окоче-
нелой Ангаре шел он, человек, по про-
звищу «романтик». Почему один? По-
чему не подождал бригаду? Может, 
что-то в ифм заваривалось новое, мо-

Переворот в шахматном королевстве 
ИТАК, свершилось!.. 

Ботвинник проиграл 
матч с большим сче-

том, его сторонники разво-
дят руками, пытаясь найти 
объяснение свершившемуся 
чуду. Давайте сделаем по-
пытку разобраться во всем 
спокойно и по справедливо-
сти. 

Зададим себе первый воп-
рос: победил ли в матче 
Ботвинник — Таль лучший 
боев? Да. победил! 

Победил тот, кто ни разу 
не уклонился от обострений, 
не стремился отложить и 
проанализировать партию, не 
падал духом после пораже-
ния и готов был принять бой 
на любом «грунте», а не 
только на своем любимом. 

На чем покоится основа 
боевого пыла? На уверенно-
сти в своих силах: Талю уда-
лось в матче то, что не уда-
валось раньше никому — он 
сумел пробить брешь в пси-
хологической обороне про-
тивника. он подорвал в Бот-
виннике веру в себя. 

Вспомним многие партии 
матча: сколько раз пожима-
ли мы плечами, увидев, что 
чемпион мира вновь прежде-
временно разменял ферзей, 
упуская шансы на атаку. 
Это было всего лишь слу-
чайностью? Конечно, нет! 
Ботвинник менял ферзей 
при первой возможности 
лишь потому, что был утоп' 
лен и подавлен каскадной иг-
рой Таля, брызжущей не-
ожиданностями, внезапными 
жертвами, хитрыми проме-
жуточными ходами и замас-
кированными ударами. Бот-
винник на всей дистанции 
(кроме первой партии!) со-
знательно стремился к про-
стой, технической игре «по 
высоким образцам». В ней 
выше роль логики и знаний 
и меньше шансов налететь 
на тактическую «мину». Бот-
виниик искал упрощений, 
жаждал их. 

И в тот момент, ког-
да он принял такое решение, 
Ботвинннк психологически 
проиграл матч. Он перестал 
доверять самому себе и об-
рек себя на игру без твор-
ческого подъема. Он стал 
стремиться играть не столь 
вдохновенно, сколь безоши-
бочно. 

А Таль о безошибочности 
даже и не думает! Он не ве-
рует в это божество. Он 
всегда готов сделать ошиб-
ку, признать ошибку и ис-
править ее на ходу, не про-
играв при этом партии. Раз-
ве может быть боевая пар-
тия без ошибок? Для Таля 
шахматы — не сложная си-
стема уравнений, исполнен-
ная строгого, математическо-
го изящества, а тропический 
лес, наполненный чудесными 
находками и увлекательными 
приключениями. 

Столкновение творческих 
индивидуальностей происхо-
дило рано, еще в дебюте. 
Много, очень много раз Бот-
виниик добивался преслову-
того дебютного преимущест-
ва. Что происходило дальше? 
Оказавшись я трудном поло-
жении, Таль начинал отчаян-
но «вертеться», с чудовищ-
ной изобретательностью ис-
пользуя малейшие контр-
шансы. Попутно он проде-
монстрировал завидные тер-
пение и хладнокровие — ка-
чества поистине драгоценные 
для практика. Многие иа по-
пыток Таля были некор-
ректны, и Ботвинник преж-
них лет непременно опроверг 
бы их в острой борьбе, 

Но Ботвинник сегодняш-
ний неизменно старался най-
ти «опровержение без остро-
ты», опровержение техниче-
ское, без тени риска... И 
снова Таль уходил у него иа 
рук, а журналисты хмури-
лись, почесывали затылки и 

принимались писать о не-
понятном везении претен-
дента... 

Игру Таля нельзя мерить 
классическим «аршином без-
ошибочности». Его понима-
ние шахмат настолько свое-
образно, настолько исполне-
но спортивного, боевого ду-
ха, что надо искать какие-то 
иные образчики, иные еди-
ницы намерения. А пока та-
кие эталоны не созданы, 
приходится довольствовать-
ся далеко не совершенным 
критерием — очковым ре-
зультатом. 

Не надо забывать и друго-
го, В игре Таля еще немало 
уязвимых мест, и он сам 
прекрасно это знает. И в том, 
что он это знает—залог его 
дальнейшею роста. У него 
имеется еще огромный «запас 
резвости». Матч с Ботвинни-
ком он играл не на «полную 
выкладку», а именно так, 
чтобы выиграть с хорошим 
счетом. Если бы Ботвинннк 
повел матч на более высоком 
творческом уровне, и Талю 
пришлось бы показать более 
глубокую игру. 

Не следует преуменьшать 
заслуги Ботвинника, создав-
шего победоносную совет-
скую шахматную школу н 
ставшего перпым советским 
чемпионом мира. Заслуги 
эти незабываемы. 

Однауо сменивший его 
23-летний рижанин завоевал 
высокое звание чемпиона ми-
ра по справедливости. Он— 
сильнейший шахматист на-
шего времени, едва лишь 
начавший свой блистатель-
ный путь. Все у него 
впереди. Как всякий истин-
ный чемпион мира. Таль ус-
пел сказать в шахматах свое 
собственное,- новое слово. 

Поздравим же нового чем-
пиона мира с очередным ве-
ликолепным успехом! 

Евг. Э А Г О Р Я Н С К И И 

жет, впервые понял он трудное назна» 
чение человека?,. 

Человек остался позади, Петров 
только сказал: 

— Ничего. У нас легкой жизни не 
ищут! Здесь такая романтика, что ко« 
сти трещат! — И повторил свою мысль: 
— А там, смотришь, и может родиться 
из него человек. А? 

СКАЗКА КРУГЛЯША 

Из Невона машина вернулась к мы« 
су Толстому. Вышли на снег, потопали 
к буровой установке. 

Буровой мастер, темноволосый ма-
ленький человек, тот самый, что ехал 
сюда с Людой, вынул блестящий чер-
ный кругляш, и все—Молоков. Волоти-
на, Алексей Иванович и Петров—накло-
нились над ним. Каменный столбик, ко-
торый зовется керном... Каждому 
он рассказывал свое — одним мень-
ше, другим, по старой геологической 
дружбе, больше — этот узорчатый ку-
сок планеты. 

Но сказка у него длинная, стометро-
вая и начинается оттуда, где вечность 
текла над ним, бесконечная, как Анга-
ра. Потом пришли топографы на широ-
ких Лыжах, обитых кожей. Они топта-
ли ломкий снег и морозными пальцами 
трогали стекла теодолитов. А гидроло-
ги во главе с Петром Федоровичем Мо-
сковских рубили лед, в метель ли, в 
бурю появлялись там, где нужно 
быть. И запускали вертушки свои. 

Потом приходили геофизики с тяже-
лыми катушками, с аппаратурой. Они 
вбивали электроды и мерили электри-
ческое сопротивление. У Ангары не-
большое сопротивление. У земли боль-
ше. Диабаз — крепчайшей породы ка-
мень, который куда тверже гранита, 
с очень большим электрическим сопро-
тивлением. Но самое большое сопро-
тивление у людей, работающих здесь. 

Так рассказывал черный, блестящий 
столбик. А дальше вдруг появились'' 
парни. Простые, немного чумазые, ве-
селые. Поставили станки, сколотили 
будку, из трех сосен подняли вышку. 
И — вцепились в дно Ангары. Трубы 
пошли на двадцать, на сорок, пятьде-
сят метров.., Что-то заедало. Не шла 
порода. Тупились победитовые корон-
ки. Рвался трос. Бились в щели острые 
ветры, принося струи снега. Потрески-
вал тающий лед. Но в три смены, круг-
лосуточно гудел станок, и в продолго-
ватые ящики аккуратно ложились стол-
бики породы. Пока не лег атог вот 
кругляш со стометровой глубины. 

Люди долго рассматривали его, при-
дирчиво трогали руками. Говорили про 
трещиноватость, твердость. И решили: 

— Хорошее дно у Толстого мыса! 
Крепкие диабазы легли под Ангарой; и 

вместе с прочными берегами выложили 
каменную колыбельку капризной Ан-
гаре. Здесь плотина встанет прочно. 
Она подопрет плечами скальные берега 
и подымет воду на девяносто метров. 
На триста километров в длину протянет-
ся новое море. Быстрая, игривая ре-
ка упадет вниз и, расшибаясь о лопа-
сти, выбьет первые золотые искры све-
та. 

А люди все смотрели на камень. 

ГОВОРЯТ 

Говорят, горячие дни пришли в Ка-
рапчанку. Голубков особенно тормо-
шился, и не было транспорта, и болела 
голова. Однажды на чей-то вопрос от-
махнулся. пасмурно заявил: 

— А-а! Здесь и концы отдам! Раз-
ве тут что сделаешь. Нет, с такой ра-
ботой загнешься раньше времени. Вон 
на той горе и хороните, чего тут 
спрашивать... 

И, может быть, с этих слов нач-' 
нется легенда о каком-то геологе Го-
лубкове, который отдал себя У с ^ 
Йлиму, разбил свое сердце и остался 
лежать в скалах. Но почему-то с это-
го и начинается мысль о бессмертия 
человека, который оставляет за собой 
плотины и могилы. Но строит, и ни-
когда не кончался его большой труд. 

Говорят, Молоков уехал на маши-
не обратно. Он сидел прямой и бод-
рый, только пальцы его быстро гнали 
скользкие шарики, но все равно их 
не хватало, чтобы сосчитать все забо-
ты, что он отсюда увозил. 

Говорят, Петров выехал в Воробье-
во. Проводив Молокова, он начал 
пробиваться на Шаманский Бык. И 
хрипло ругался, что нет транспорта, 
и посвистывал, поглядывая на небо, 
лишь бы не подвела погода. Он дол-
жен был сделать многое, но главное — 
пробурить насквозь диабазы и узнать 
их мощность. Он должен сделать это, 
если даже его отрежет половодьем. Он 
торопился и говорил, что не успеет до 
ледохода пробурить скалу. Но он-то 
знал, что добурнт ее до конца. 

Говорят, что на днях два геофизи-
ка, Н. Зернов и И. Рабинович, выехали 
дальше, чтобы пробиться на санях в 
неисследованный район Ангары И на-
чать поиски для новых станций. 

Говорят, Николай Фефелов о своих 
планах сказал просто: 

— Вот, попал на Усть-Илим. По-
том? Потом поеду на Богучанскую.., 
А еще потом? Берингов пролив, потом, 
что не знаете, что ли? 

Так говорят. 
Так рождается новая жизнь. 
Так рождаются люди и электро-

станции. 
ВРАТСК-УСТЬ-ИЛИМ—БРАТСК 
Март 



ИСКАНИЯ 
В ПОЭЗИИ, как повсюду в жиз-

ни, происходит, вечное оби «мще-
ние. Иногда' медленно, постепен-

но, подспудно, накапливаясь у разных 
писателей, в разных произведениях. А 
иногда новое прорывается сразу — 
свежо, оригинально, непосредственно, 

его приносит молодое поколение, 
стремительно и согласно начинающее 
творческий путь. Так — в сегодняш-
ней литовской поэзии. Молодые — 
каждый со своей темой, своим, пусть 
еще неустоявшимся, ломким, юноше-
ским голосом, своими четко обозначив-
шимися интонациями — вступили в ли-
тературу и заняли заметное место ря-
дом с далеко еще не исчерпавшими себя 
старшими, «живыми носителями тра-
диций» — В. Мнколайтисом-Путнна-
сом. Т. Тильвитисом, А. Венцлова. с 
немалым отрядом зрелых, серьезных 
поэтов среднего поколения. 

Молодость — не обязательно функт 
ция возраста. Сколько замечательных 
поэтов, как Владимир Луговской, про-
несло через жизнь, яркость и мощь поэ-
тического чувства! А сколько так назы-
ваемых «молодых» застревает при на-
чале, изнывая в кропанье утомитель-
но-унылых эпигонских стишков... Моло-
дость поэзии — в сознании творческих 
сил. растущих, непрерывно обогащаю-
щихся и неисчерпаемых. Вот эти 
силы, готовность таланта-идти вперед, 
ставить и решать все более смелые, 
трудные задачи, волю, упорство, муже-
ство видим и чувствуем мы в молодых 
литовских поэтах. Они «заражают», 
«омолаживают» нашу литературу — 
пусть что-то в их беспокойстве, поры-
вах. поисках еще шероховато, несовер-
шенно, даже наивно. \ 

Наша молодая поэзия — и это ее са-
мое замечательное свойство — проник-
нута пафосом утвердившейся социали-
стической нови. Этот пафос почерпнут 
из глубин народной жизни, наполнен-
ной ныне огромным смыслом, сознани-
ем участия в великом движении чело-
вечества к коммунизму. Нет больше 
былой Литвы — замкнутой, изолиро-
ванной, как улитка в своем домике, на-
сильно ввергнутой буржуазными пра-
вителями в узкие, спертые рамки убо-
гого деревенского бытия, освященного 
«исконно»-католическими традиция-
ми. Вместо изолированности, заброшен-
ности. ограниченности, националистиче-
ских предрассудков — проникаю-
щие всю советскую действительность 
чувства дружбы народов, пролетар-
ского интернационализма, жизнеутвер-
ждения, оптимизма. В этом — дух 
нашей поэзии, ее плоть и кровь. 
Нет больше грустного «эпи-
центра» старых литовских стихов — 
«соломенной кровли», вокруг которой, 
как на привязи, топтались в буржуаз-
ное время даже талантливые люди. 
Выйти за эти пределы под силу было 
лишь очень немногим — такой была 
Саломея Нерис. смело глядевшая в бу-
дущее своего народа. 

Перед молодой литовской поэзией— 
ныне весь мир. его безграничные про-
сторы. великие общечеловеческие про-
блемы: тжа участвует в общем хоре со-
ветской и прогрессивной мировой поэ-
зии — по-своему, от имени своего на-
рода. 

В маленькой статье нет смысла, да и 
невозможно сделать какой-либо общий 
обзор творчества молодых литовских 
поэтов. Хочется сказать, главным обра-
зом, о двух — и наиболее ярких, опре-
делившихся, и наиболее полно вопло-
тивших новое содержание и мироощу-
щение: Альгнмантасе Валтакисе и Юс-
тинасе Марцинкявичюсе. Принадлежа 
к одному поэтическому поколению, они 
как бы «одного корня» — оба взраще-
ны национальной поэтической традици-
ей, хорошо усвоенной и явственно про-
ступающей у обоих. И тот. и другой 
жадно вбирают опыт классической и 
современной поэзии. Оба в каждой 
строчке — поэты сегодняшнего, совет-
ского. «действенного», оптимистиче-
ского склада. Поэзия их острокон-
фликтна. драматична, вся в борьбе и 
борениях, ей противны гладкость, 
«идилличность», зализанность. По ду-
ху и характеру это поэзия общественно-
значимая, если можно так выразиться, 
«результативная». Но близкие в исто-
ках, выступающие заодно Балтакис и 
Марцинкявичюс в то же время очень 

МБЖЕЛАИТИС 

разные, непохожие друг на друге. В мо-
лодей поэзии они представляют 
два начала: Балтакис — лирическое, 
Марцинкявичюс — эпичесное. 

Война застала их детьми, первые по-
слевоенные годы в Литве — с острой 
классовой борьбой, победоносным ше-
ствием нового, утверждавшегося $ 
схватках со старым, умирающим, но по-
волчьи упорным,—юношами, вступаю-
щими в жизнь. В эти годы, полные 
борьбы, драматизма, горячей веры в 
торжество коммунистических идеалов 
они родились, как поэты, по праву за-
говорившие от имени своего комсомоль-
ского поколения. Сборник «Чертов 
мост» _ Валтакиса, "* поэма «Двадцатая 
весна»' Марцинкявичюса — поэтиче-
ские вехи этого периода истории. Он 
запечатлен ими талантливо и разносто-
ронне. 

Герой лирических стихов Валтакиса 
тех лет — городской «паренек из 
предместья», приехавший в деревню 
помочь организовывать колхозы. 
Нервность, страстность, готовность 
вскочить «по тревоге» — поэтическое 
чувство напряжено до предела. И при 
этом — ни раздвоенности, ни мучи-
тельной рефлексии: тяжесть борьбы, 
суровой, жестокой, но неизбежной. 
Поэма Марцинкявичюса несет тот же 
заряд, но при всем драматизме и на-
пряжении здесь чувствуются спокой-
ная сила, неторопливость, какая-то 
особая цельность. Его герой — кре-
стьянский парень, «середняк», не сра-
зу выбирающий новый путь: но, всту-
пив на него, он действует без огляд-
ки. 

Очень приблизительно — как, впро-
чем, всякие классификации в искусст-
ве — можно сказать, что Балтакис по-
эт «городской темы», Марцинкявичюс 
— «крестьянской». И поэтическая ма-
нера: какая-то трепетная, несколько 
возбужденная, нервно-восприимчивая, 
чуткая у Валтакиса — идет «от горо-
да»: спокойная, весомая, «рассудитель-
ная» у Марцинкявичюса — «от де 
ревни». 

В последующем творчестве, в стихах 
совсем недавних. Валтакиса •особенно 
влечет тема труда, «городского люда», 
рабочего братства. В маленькой «Полу-
ночной поэме» он с большой искренно-
стью заявляет: 

Нет святыни священней 
работающего человека!.. 

...прекрасней всего 
человек за работой. 
Да, тогла он братается 
с миллионами миллионов 
подобных ему, 
и становится тем, чем он есть: 
великим, 
могучим 
и вечным. 

И философское осмысление жизни у 
Валтакиса — осмысление жизни как 
творчества, труда на общее благо, для 
счастья человечества. Сам труд поэта 
он сравнивает с тяжелым, часто небла-
годарным трудом золотоискателя: 

Я золотоискатель. 
Ищу и пробую. 
Долблю породу твердолобую. 
Пусть погибну 
От жажды, от голода — 
Все равно 
Добуду золото. 

Перевел Лев ОЗЕРОВ 

Марцинкявичюса также влекут к се-
бе философские, общечеловеческие те-
мы. Все более явственно в его твор 
честве проступает ведущая, главная у 
поэта тема судьбы своего народа. В 
его последней — очень значитель-
ной, во многом новаторской поэме 
«Кровь и пепел», посвященной траге-
дии деревни Пирчюпис. стертой фа 
шистскими оккупантами с лица земли, 
как Орадур и Лидице. эта тема пред-
стает «во весь рост». 

Сейчас Марцинкявичюс пишет «По 
эму о словах». Приведу небольшой от 
рывок «Солнце», хорошо передающий 
замысел поэта: 

...Ты помнишь, солнце, как Маяковский 
однажды пригласил тебя попить чаю, 
и ты добрый час проболтало с поэтом'-
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Если каменщик во время перерыва, 

Дни литовской поэзии 
Юстинас МАРЦИНКЯВИЧЮС 

У К О Л О Д Ц А 
Вышля в сумрак вечерний двора, 
Воду молча сливает сестра 
Из тяжелой бадья 
На тяжелые рукя моя, 
А сдается, что слезы текут... 

Старый двор, как закут, 
Темен, мал н убог. 

Вижу — в трещинах ногя сестры, 
Не мечтают они о раздолье дорог, 
Но крепки и еще не стары. 
Им бы голос гармошкн случайной 

помог 
В пляс пуститься на зависть любой и 

любому... 

Скучно платью ее голубому, 
Скучно скромному платью из ситца 
На заборе сушиться... 

Знаю, если бы вдруг 
Прилетела запевка сюда игровая, 
Ты б закрыла глаза, подпевая 
Голосам незнакомых подруг. 
Руку хочется тронуть негрубо. 
И тропинкой туда повести по селу, 
Где на окон распахнутых клуба 
Вырываются песни и дышат во мглу... 

Между песнями я бы протиснулся 
в зал, 

Попросил бы вниманья и громко 
сказал: 

— Роль сестренке моей подберите! 
У нее и желанье, и боль, и нантье, 

Да и голос такой, что, пожалуй, 
В хоре станет она запевалой... 

Только знаю, что четки в руках 
теребя, 

Мать впотьмах преградит нам дорогу 
И, взывая о помощи к богу, 
Все равно не отпустит тебя. 

А меня отругает: — Не трогай сестер, 
Нам к заутрене завтра в костел... 

Звуки песни далекой послышались 
вскоре. 

Только ие было той, кто должна 
подпевать. 

Мелкий дождик накрапывать стал, 
но опять 

Шитье тая я осталось висеть на 
ааборе. 

Перевел А. МЕЖИРОВ 

Альгнмантас БАЛТАКИС 

Г У Л З Е М Л И 
Уши заткни и закрой глаза. 
Смотри — не смотри, слушай — 

не слушай. 
все равно 

просочатся в душу 
гул земли, земля голоса. 

Слово, сказанное людьми, 
песни собственного 

сердца, 
как наводнение любвн... 
Никуда от него не деться. 

Все равно, хоть глух ты я слеп, 
переливается перед тобою 
солнца 

позолоченный след, 
опрокинутый в голубое. 

Августа цвет и шум травы. 
и дорога твоя полевая 
не выходят из головы, 
одолевают, одолевают... 

Здесь, на земле, живя и творя, 
ею ты дышишь с самого детства. 
В каждой кровинке — 

земля твоя 
И никуда от нее не деться. 

Хоть уши заткни я закрой глазе 
хоть ие вглядывайся, не слушай 
все равно просочатся в душу 
гул земля, 

земли голоса. 
Перевел В. ОКУДЖАВА 

О 

Б Ы К И М О С Т А 
Взвалив иа плечи моет, 
Й - внятные быки 

агают поперек 
Вабесявшейся реки. 
От напряжения 
Спины сгибаются, 
Но их движение 
Не прекращается. 
Река из берегов 
Весенним днем выходит, 
И льдины бьют быков. 
Быкн же — не уходят! 
Стоят могучие, 
Непобедимые. 
Пускай забытые — 
Необходимые. 

Перевел В. СЛУШШЯ 

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

П Р И З Н А Н И Е 
(Из чехословацких стихов) 

Замираю, благоговея, 
перед башнями темностенными. 
Замираю, почти не веря, 
что они человеком сделаны. 
Я названья зубрю, 

как школьник. 
Я считаю ступеньки лестницы... 
Очертанья возвышенных готик 
будут мне по ночам мерещиться. 
Будет сниться одно и то же, 
повторяясь предельно точно: 
остановлен автобус в центре, 
открываются дверя церкви... 
Снова в путь. 
И вновь мы у цели, — 
два часа для осмотра церкви... 
Мы не знали другой заботы — 
мы осматривали соборы. 

простите меня за ересь — 
постепенно они приелись. 
Постепенно они нас доняли 
и преследовали, как видення... 
Я совсем не против история — 
Я за тех, 

кто историю делает! 
Пусть в программе 

это не значится, 
только я, 
по душевному складу, 
отдаю предпочтение — 
начисто! — 
вам, 

шахтеры красного Кладно! 
Вам, 

простые парнн из Пльзеня! — 
озорные н озабоченные! 
Вам. 

считающим, • 
что в жизни 

основное — совесть рабочая! 
Вам, 

умельцы дымной Остравы! 
Вам, 

текстильщики города Лнберца! 
Я уверен: 
мне посчастливится 
навсегда подружиться с вами! 
Это — главное. 
В этом — правда. 
Это даже не мы открыли, — 
это нам говорила Прага. 
Братислава и Брно говорили 
В это я навсегда поверил... 
Не считаю себя иноземцем. 
Уезжаю, благоговея. 
Оставляю 

сердце. 

вымыв запачканные 
раствором рука, 
пригасит тебя, 
солнце, с ним 
пообедать 

не гордись и не чванься — спускайся 
на землю. 

Ведь у нас почти что все люди — поэты. 
И камеишик атот самый уже построил 
большую поэму домов в улиц. 
Отпробуй его честного хлеба, 
поговори с ним о стройке и свете. 

Перевел Ярослав СМЕЛЯКОВ 

Большие темы, новое поэтиче-
ское мироощущение властно требу-
ют нового поэтического выражения. 
Балтакис, Марцинкявичюс и вслед за 
ними другие наши молодые поэты 
настойчиво «расковывают» тради-
ционные. часто препятствующие твор-
ческой свободе формы. Они осво-
бодились от штампов старой поэ-
зии, так называемых «литовских аксес-
суаров», вроде нежных уменьшитель-
ных. сентиментальных, затасканных 
словечек. Они пробуют новые ритмы, 
пишут белым и свободным стихом. Бал-
такис часто строит поэтическую речь 
на контрастах признанного в старой 
литовской поэзии «красивого», возвы-
шенного языка с «низменным» — улич-
ным, разговорным, считавшимся «не-
поэтическим». Марцинкявичюс в своих 
поэмах смело ставит рядом «простые», 
бытовые сцены с лирическими раз-
думьями. Оба — каждый по-своему — 
вводят сложные, глубокие, философ-
ские, абстрактные понятия и сужде-
ния. 

Рядом с ними идут—каждый свойст-
венными его таланту путями — другие 
наши молодые поэты. В стихах Яни-
ны Дегутите сочетаются тра-
диционный мягкий лиризм с мужест-
венностью, стремительным движением. 
Особая вдумчивость, поэтическая со-
средоточенность при большом внутрен-
нем горении чувствуются в поэзии 
Альфонсаса Малдониса. Совсем моло-
дой Владас Шимкус стремится пока-
зать огромный, многообразный мир че-
рез яркую, убедительную деталь. 

Некоторые «примитивисты», рьяные 
защитники устоявшегося, «проверен-
ного» с сомнением смотрят на эти ис-
кания. Нам кажется, что молодые поэ-
ты правы в главном — они хотят рас-
ширить эстетический кругозор родной 
поэзии, воспитать новые более тон-
кие и глубокие вкусы, сообщить литов-
ской поэзии новую глубину и мощь. 

Мы за то, чтоб ао асах городах земли, 
Как на улицах солнечной нашей 

столицы, 

Так же счастливо люди смеяться могли 
И чтоб мирное солнце сияло на лицах, 

Фотоэтюд М. Мураэом 

ПРИВЫЧНОЕ, 
ЧУДЕСНОЕ! 
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А. Розен 
С людьми, о 

которых повест-
вует в своей но-
вой книге Алек-
сандр Розен, мы 
ке были, разу-

меется, знакомы лично. И все же по 
мере вхождения в их духовный мир мы 
убеждаемся, что уже подготовлены к 
такой встрече. Ситуации рассказов А. 
Розена не надуманы; в них грустное и 
радостное, одухотворенное и зауряд-
ное — такое, что чаще ли, реже ли, но 
обязательно встречается в жизни. 

В рассказе «Галя вернулась из от-
пуска» мы попадаем в сферу подчерк-
нуто сложных отношений. Речь идет о 
детском костно-туберкулезном санато-
рии. Здесь, борясь с грозной болезнью, 
ребята душевно взрослеют куда за-
метней, чем их одногодки. Рассказ 
этот, написанный в форме воспомина-
ния, отточен и зрел по мастерству. Его 
сила — в безыскусности, в тонком вы-
боре деталей, а главное, в его идее, 
утверждающей моральную чистоту ма-
ленького коллектива. Ребята ждут свою 
любимую вожатую Галю. Но она воз-
вращается с курорта не одна. Ее сопро-
вождает «посторонний», который, с 
точки зрения ребят, недостоин ее люб-
ви. Этот «посторонний» не понимает 
самого существенного во взаимоотно-
шениях Гали со своими питомцами: то, 
что для них свято, кажется ему пустя-
ками... Я останавливаюсь подробно на 
этом рассказе потому, что заложенный 
в нем конфликт является ключевым 
для всей книги. 

Рассказы А. Розена, написанные по 
большей части лирически, недосказан-
яо, чужды дешевого морализирования. 
Но это не значит, что автор никого не 
осуждает, ни за что не борется. Беспо-
щадным приговором мещанству, бес-
честности в семейной жизни звучит 
одна из лучших вещей, давшая назва-
ние всей книге. 

«Счастливый возраст» — это рас-
сказ о судьбе мальчика, узнающего о 
подлости своего отца, которым движут 
в жизни низкие, мещанские чувства. 
Мальчик уходит из семьи. Мы не зна-
ем, как сложится его будущее, но уве-
рены, что подленьким, трясущимся, за 
свой житейский мирок, за свое благо-
получие он никогда не будет. 

Таким же суровым, всеочищаюшим 
чувством насыщен и рассказ «Тоска 
по родине». Человек навещает город 
своей юности, где растет его сын, о су-
ществовании которого герой повество-
вания и не подозревает. Что ж, «грехи 
молодости» не подлежат суду закона, но 
товарищи детства этого никчемушного 
человека ничего не прощают ему. И он 
убегает из своего города, как изгой, за-
клейменный презрением... 

Книга А. Розена очень современна. 
Современность, зовущая не останавли-
ваться на достигнутом, формирующая 
характеры, рождающая благородные 
стремления и надежды, ощущается 
почти на каждой ее странице. 

И здесь название книги «Счастли-
вый возраст» выступает перед нами уже 
в доминирующем, главном своем зна-
чении. Да, страна и ее рядовые герои 
вступили в тот счастливый возраст, ког-
да мелкое, эгоистическое беспощадно 
отметается прочь, когда каждый чело-
век находит для себя достойное приме-
нение. И то, чем он живет издавна, те-
ряет черты обидной обыденности, це-
ликом начинает соответствовать высо-
кому настрою чувств. 

«Прощаясь, она взглянула еще раз, 
и ей показалось странным, что вот она 
прожила здесь три года, а только сей-
час впервые заметила, как играет иней 
на старом граните, заметила огонек в 
башне и еще другой, под сводами цент-
ральной арки... Во все
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 словно вдохну-
ли жизнь» («Трудное начало»). Нет, 
это не Петропавловская крепость из-
менила свой внешний облик. Это моло-
дая работница Лн.за Андреева пересту-
пила трудный рубеж, поверила в себя, 
и привычный мпр повернулся к ней но-
выми своими гранями!.. 

Я говорил уже об отличительной 
особенности повествовательной манеры 
А. Розена — ее скупом лиризме. Об-
стоятельство это важно тем более, что 
писатель в своих рассказах значитель-

ное внимание уделяет чувству любви. 
Любовь в его рассказах помогает лю-
дям отделять главное от наносного, вы-
водит их на дорогу к большому сча-
стью. 

Книга «Счастливый возраст», при-
влекающая разносторонностью и вме-
сте с тем поэтическим единством те-
мы, на мой взгляд, отчетливо свиде-
тельствует о зрелом мастерстве писа-
теля. 

Вс. АЗАРОВ 

КНИГА О ЛЮДЯХ 
СОВЕТСКОЙ НАУКИ 

> г. Гор 
} УНИВЕРСИТЕТ. 
5 СНАЯ 
( НАБЕРЕЖНАЯ 
} Роман 
! Журнал «Нева», 
! ММ* 11. 12 
| 1059 

Есть писатели, 
для которых толь-
ко в разрешении 
очень сложной 
задачи раскры-
вается вся пре-
лесть творческо-
го литературного 

труда. К числу таких писателей при-
надлежит Геннадий Гор. Еще со-
всем юношей он подкупал нас стрем-
лением к утонченному мастерству, к 
сочетанию достижений чисто формаль-
ного порядка с постановкой интересных 
психологических задач. На сложном 
литературном пути Гора случались и 
неудачи, но ему никогда кетьзя было 
отказать в высокой требовательности 
к себе и одновременнп в стремлении 
быть наравне с веком. Сейчас Геннадий 
Гор выступил на страницах журнала 
«Нева» с большим романом «Универси-
тетская набережная», уже первые стра-
ницы которого убеждают, что и на этот 
раз задача, поставленная писателем, 
интересна и необычайно трудна. 

Перед нами целая галерея людей 
науки — биологов и физиков, различ-
ных по характеру, по устремлениям, по 
темпераменту, наконец, по воспитав-
шей их социальной среде, но для чи-
тателя с первых глав становится по-
нятным, что главным героем романа 
остается сама советская наука, ее пути, 
ее достижения, ее пафос. 

Задача грандиозная, требующая не 
только труда и таланта, но и высокой 
культуры. Автору такого произведения 
мало быть в курсе. последнего слова 
передовой науки, но ему следует про-
никнуть в творческий процесс, пережи-
ваемый его героями, понять их «муки 
творчества». 

Роман Гора застает советскую нау-
ку на том рубеже, когда на смену поко-
лению ученых, воспитанному в дорево-
люционной России, приходит поколе 
ние новое, вступившее в жизнь после 
победы революции. 

Не исчез еще водораздел между 
«стариками» и молодежью в определе-
нии задач, науки. Так, Соколовский, 
этот «бог» для его почитателей, счи 
тает себя в первую очередь ученым-
мыслителем. Только за собою и подоб-
ными себе он признает высшее право 
на «разговор с природой». 

Совсем иначе смотрит на свое при-
звание и свой долг перед народом и пе-
ред самой наукой Алексей Шубин. Он 
бросает прекрасно оборудованную ла-
бораторию своего учителя, оставляет 
любимую жену и едет на берег Ледо-
витого океана, где с нечеловеческим 
терпением на практике решает один из 
споров человека с природой. 

Свой путь у академика Чухляева и 
у терпеливого исследователя профессо-
ра Пустынникова. Автора романа ин 
тересует вопрос, что же порождает 
эту разницу в выборе жизненных пу 
тей и устремлений: мировоззрение или 
характер? 

Лаборатория в романе нигде не за-
слоняет человека. Но Гор понимает, 
что различия характеров перестают гла-
венствовать там, где жизнь ставит реб-
ром вопрос об отношении к действи-
тельности, то есть о мировоззрении. 
Так, война с Гитлером даже для ста-
рика-мыслителя Соколовского сняла 
вопрос о разнице в характерах. 

Герои Г. Гора глубоко различны и 
глубоко индивидуальны. 

Но начав и ведя свое повествование 
на большом дыхании, Геннадий Гор не 
завершил еще свой труд таким величе-

В. Михайлов 
ДЕНЬ И ВЕЧЕР 

•Советский 
писатель» 

1959 

Н Д Н Е М , И В Е Ч Е Р О М 
Кому не при-

ходилось наблю-
дать по вечерам, 
как к подъезду 
средней школы 

спешат парни с чемоданчиками, в ка-
ких футболисты обычно носят бутсы, 
гетры и прочую спортивную снасть, 
девушки в кокетливых беретах, с порт-
фельчиками в руках, мужчины в гимна-
стерках без погонов. с полевыми сумка-
ми, набитыми книжками. 

Кто не задумывался над вопросом: 
что удерживает этих разных людей 
за партами в зимний вечер, когда на 
катке веселая карусель танцующих, 
а в соседнем клубе без них идет 
кино? 

Как же приятно было узнать, что 
у люего товарища по перу В. Михай-
лова нашлось время, желание отве-
тить на этот важный вопрос. 

Семнадцать учеников десятого «Б» — 
семнадцать разных интереснейших ха-
рактеров, судеб, профессий! 

Почему, например, учится по вече-
рам бортрадист гражданского воздуш-
ного флота Николай Воронцов? Ведь 
и без того у него неплохая профес-
сия, хороший заработок. Но раззе де-
ло только в звании или в деньгах? В 
начальной школе Николай учился 
больше «для учителей». Сейчас, по-
взрослев, ' он учится для себя. Его, 
скажем, интересует теория относи-
тельности Эйнштейна — разве пой-
мешь ее без высшей математики? А 
физика? Ведь только теперь он на-
чал сознавать, что это не просто 
предмет, а инструмент для познания 
вселенной. 

Слесарь-самородок Нефедов учится 
«для науки» — без точных знаний 
ему не оформить в чертеже те нова-
торские идеи, которые приходят в го-
лову за работой... Работница Шурка, 
совершившая неблаговидный поступок, 

учится, чтобы легче было дождаться 
жениха из армии. Даже балагур-снаб-
женец, страдающий «запоем», понял, 
что на современной стройке не прожить 
с семилетним образованием, — про-
стые рабочие знают больше него... 

Читатели-москвичи узнают любой 
район и даже улочку столицы, куда 
ведет нас за своими героями автор.— 
так точны и поэтичны его пейзажи. 

По страницам повести рассыпаны 
блестки юмора. Он и в авторской ре-
марке после разговора с продавщицей 
Варей о вреде крашеных губ. «Мы по-
молчали, обдумывая эту глубокую про-
блему», и в описании дорогой игрушки 
в ГУМе: «двухсотрублевая кукла, мор-
дастая, с низким лбом и тупым взгля-
дом, такая толстая, что можно поду-
мать, будто высокая цена вызвана 
особыми расходами по ее откармли-
ванию», и в речи балагура-снабженца. 

Органически входят в живую ткань 
документальной повести цифры. Они 
не мешают читателю, придают книж-
ке дополнительную ценность докумен-
та, который очень интересно читать. 
Таков, например, разбор процента «от-
сева» из вечерних школ, построенный 
на конкретной фигуре «отсеявшейся» 
медсестры Елены Карпинской. 

Авторы документальных вещей зна-
ют тот ответственный момент, когда 
их работа поступает на суд выведен-
ных героев. Малейшая неточность, 
ошибка в описании внешности или ха-
рактера вызывают чувство протеста 
у живых прототипов. Почему-то мне 
кажется, что герои В. Михайлова, 
узнав себя в книжке (хотя их фамилии 
и имена изменены), не обиделись на 
автора. И я совершенно уверен, что 
«узнали» себя в книжке тысячи «ве-
черников», живущих, работающих и 
учащихся точно так же. А кто еще не 
учится. — захочет и сам учиться, стать 
таким же. как люди, описанные в книж-
ке. и даже еще лучше. 

К. ЛАПИН 

ственным аккор-
дом, который со-
ответствовал бы 
сегодняшнему ве-
личию нашей на-
уки и той глубо-
кой признатель-

ности и восхищению, что окружают на-
ших ученых не только на Родине, но и 
за ее рубежами. 

Я говорю «еще» потому, что считаю 
журнальный вариант романа не окон-
чательным. Роман «Университетская 
набережная» может и должен стать 
произведением, достойным поднятой в 
нем большой и волнующей темы. 

А. ЛЕБЕДЕНКО 
О 

«ЧЕЛОВЕК ТЕХ ЛЕТ» 

П Человек Живет 
лет шестьдесят-
семьдесят, но бы-
вает на его веку 

пусть крат-
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 — период, 
! который форми* 

рует личность на 
всю жизнь. Минуют события, иные де* 
ла вершатся на земле, иными делами 
занят и сам человек, но что-то в ха-
рактере всегда оставляет его «челове-
ком тех лет». 

Юрию Чернову было восемнадцать, 
когда он под Сталинградом начал вой-
ну. Он начал ее мальчиком: «Была 
страница велика нам для биографий в 
десять строк. По книгам да киноэкра-
нам я рассказать о жизни мог». Он 
прошел Белоруссию, Польшу, Восточ-
ную Пруссию. Он вынес из войны три 
раны, два ордена и проседь в волосах. 
Работал в газетах, печатал стихи — о 
любви, о рабочих ребятах, о родном 
Кишиневе. Издал книжку, книжку по-
хвалила критика. Но вот — это харак-
терно для целого поколения поэтов, 
возмужавших на фронте! — война во-
шла в стихи снова, вошла, как громовой 
раскат, что доносится не сразу после 
молнии. Эти стихи о войне (вместе с поэ-
мой о солдате «Ион Солтыс») состави-
ли новую книжку — «Маршевые 
роты». 

Чернов вспоминает войну в суровой 
каждодневной работе. Стихи по-солдат-
ски просты, по-солдатски сдержанны. 
Это и делает их сильными — стихи о 
мужестве, непоказном, трудном, надеж-
ном. Медленно ползет эшелон, посмуг-
левшие от дыма солдаты делятся ма-
хоркой. Под окнами госпиталя рвутся 
снаряды, сестра считает лекарства у 
окна. У костра старшина раздает пай-
ки уходящим на задание... Эпизод за 
эпизодом: дорога, бой, передышка, 
бритье, в окопе, опять бой... И за всем 
этим — крепнущий в огне солдатский 
характер. 

...А в ночь состав пришел за нами, 
И дали каждому из нас 
На сутки —сахар с сухарями, 
На годы — мужества запас. 

«На сутки — сахар с сухарями, да 
годы — мужества запас». — весь пой! 
в двух этих строках. 

А цель борьбы, а корень самой силы? 
Это есть в стихах Чернова. Есть — 
только трудно вырвать, продемонстри-
ровать в «специальных» выдержках, 
настолько слилось с картиной осознание 
цели борьбы, настолько пропитало оно 
стих. 

...Старый, изможденный поляк вы-
шел из жита навстречу нашим танкам, 

Босой старик — живые мощи... 
...Навстречу нам цветов ие нес. 
Сверкали капельки живые 
Его невыплаканных слез. 
Я старца каждое движенье 
Доныне в памяти храню; 
Он опустился на колени 
И обнял русскую броню. 

Сколько силы в такой сдержанности! 
Юрий Чернов издал новую книжку. 

Он издаст еще не одну. Он напишет 
много стихов, среди которых, наверное, 
могут быть и слабые. Но пусть силь-
ные будут вот так сильны. Пусть ха-
рактер бойцов не меняется: «Как преж-
де, дни спешат, бегут, и только марше-
вые роты теперь бригадами зовут». 
И пусть в характере героя навсегда со-
хранятся его непоказная убежденность 
и стойкость, по которой мы и через 
семь десятилетий узнаем: «Это человек 
тех лет».., 

Л. АННИНСКИЙ 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ГАЗЕТА 
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ПО СТАРОЙ ГИБЛОЙ ДОРОГЕ 
Реваншизм— касается ли это Запада? 

Боннский милитаризм 
угрожает миру • Европа 

В. КРЫМОВ 

Урала». Это не значиг, конечно, что 
реваншисты из аденауэровсного окру-
жения не лелеют планов захвата Вос-
точной Европы. Но они прекрасно 
понимают, что без предварительного 
захвата Западной Европы подобная 
задача непосильна даже для самой 
авантюристической политики. Вальтер 
Ульбрихт сказал по этому поводу 
так: «Хотя германский империализм 
направляет свой взор на Восток, следу-
ет принять во внимание, что вначале 
он попытается достичь господства над 
своим тылом, то есть над Западной Ев-
ропой». Да и сам г-н Аденауэр признал 
это, заявив несколько лет тому назад: 
«Мы не сможем вернуть себе Берлин 
и германский Восток иначе, как с по-
мощью объединенной Европы». А о<н 
не из тех людей, что меняют взгляды. 

Эта основная идея западногерман-
ской политики нет-нет, да и прорывает-
ся в высказываниях ответственных, 
полуответственных и безответственных 
деятелей ФРГ. 

Снимок, сделанный в США, взят из датской газеты «Информашоп», 

С. МАРШАК 

ЗА ЧТО ПЬЕТ АДЕНАУЭР? 

Зеебом не зарывается в границы Гер-
мании 1937 года, на восстановлении кото-
рых настаивает Бонн. Когда его избрали 
лидером судетского «землячества», откры-
то требующего восстановления «герман-
ского рейха» в границах не 1937, а 1939 го-
да, у Аденауэра спросили: допустимо ли, 
чтобы его министр официально солидари-
зировался с такими территориальными 
претензиями? Канцлер ответил: «Сомнений 
у меня нет». А потом было установлено, 
что избрание Зеебома согласовали с Аде-
науэром. Как видим, не только федераль-
ный министр, но и федеральный канцлер 
солидаризуется с требованием о восста-
новлении «германского рейха» в объеме 
1939 года, то есть с Чехословакией, частью 
Польши, западными землями Советского 
Союза, Австрией. 

Но и границы 1939 года для боннских 
реваншистов тоже не предел. 

«Наша Германия включает в себя об-
ласти, которые были нами колонизирова-
ны», — констатирует Зеебом. Известно, 
что эти «области» — территории Фран-
ции, Голландии, Дании, Австрии да в 
придачу — Южный Тироль. Они лежат и 
на Востоке, и в Африке, и в Азии. Сло-
вом, весьма солидное «жизненное про-
странство». 

Но оттого, что за пределы ФРГ выйти 
не удается, министром Зеебомом овладе-
вает бессильная злоба, и он, как пишет 
западногерманский журнал «Дас фрейе 
ворт», исторгает «тевтонский рык»: «С во-
стока на нас надвигается бешенство, даже 
бешенство животных! Нам надо распо-
знать эти приметы, а мы зарываем голову 
в песок да в горшок со жратвой». 

Пожалуй, только тот, кто «зароет голо-
ву в песок да в горшок со жратвой», не 
распознает «примет» реваншиста. 

Профессор Эшенбург пишет, что «загра-
ница сможет воспринять и расценить ре-
чи Зеебома как показательные для поли-
тики федерального правительства». А как 
же иначе? Зря г-н профессор утверждает, 
будто «Зеебом своими заявлениями дис-
гармонирует с политикой федерального 
канцлера». Никакой дисгармонии, полная 
гармония! Зеебом договаривает то, чего 
не успел сказать Аденауэр. 

Д. УМАНСКИИ 

леровцев, а Зеебома — от «аризнрованно-
го» им добра. 

Оперившись, он снова стал проявлять 
присущие ему особые способности, обра-
тив главное внимание на восстановление 
боннской авиации. Свой человек среди 
финансовых и промышленных воротил, он 
стал своим человеком у Аденауэра, ибо 
дружен со всесильным в Бонне банкиром 
Германом Абсом, который, в свою оче-
редь, столь же тесно связан с Аденауэ-
ром, сколь тесно был связан с Гитлером. 
В свое время американская военная ад-
министрация в Германии назвала Абса 
«вдохновителем подлого Немецкого бан-
ка... участвовавшего в преступной полити-
ке нацизма», и указывала, что «Абс при-
ложил все силы, чтобы распространить 
власть Германии над Европой». Сегодня 
Абс и в Бонне, и за океаном в чести. 

Зеебом вполне устраивает Аденауэра: 
работал рука об руку с гитлеровцами, а 
в нацистской партии не состоял. Его впол-
не можно выдать за антинациста. Кроме 
того, тоска по некогда «аризированному» 
и затем уплывшему лакомому куску в 
Чехословакии гарантирует реваншистское 
постоянство. Подшефное ему «землячест-
во судатских немцев» Зеебом превратил 
в цитадель боннского реваншизма. Вкупе 
с генленновцами г-н федеральный министр, 
с благословения г-на канцлера, день за 
днем обрушивается на Чехословакию, 
дойдя ныне до утверждения, будто «Чехо-
словакия спровоцировала мировую войну»! 

Аденауэр знает Зеебома. Знает, что, 
хотя его и манит в основном чехословац-
кая земля, но он не отказывается и от 
других территорий. Недаром профессор 
Эшенбург пишет, что у Зеебома «повадки 
Вильгельма 11», который еще в конце XIX 
века назвал Германию «мировой импе-
рией». И Зеебом недаром состоит в реак-
ционнейшей Немецкой партии, которая 
имеет чести входить в боннскую «демокра-
тическую» коалицию и проводит свои соб-
рания под кайзеровским флагом. 

В ПОХОД-ДО УРАЛА! 
«Нет, господин премьер-министр: в этом отношении вы основательно за-

блуждаетесь... Я не реваншист, я им никогда не был. В моем правительстве нет 
ни одного реваншиста, я никогда не потерпел бы в нем хоть одного министра, кото-
рый был бы реваншистом». 

Это сказано человеком, возраст и положение которого должны были бы исклю-
чить легкомыслие и безответственность. Это можно прочесть в письме западногер-
манского федерального канцлера Конрада Аденауэра Никите Сергеевичу Хрущеву. 

Но, несмотря на категоричность, заявление канцлера Аденауэра — блеф. 
Перелистаем немецкие газеты и журналы последнего времени и посмотрим, о чем 

говорят, к чему призывают в своих речах, статьях, беседах боннские министры и 
другие ответственные лица Западной Германии, среди которых, как утверждает 
Аденауэр, *нет ни одного реваншиста». 

Министр внутренних дел ФРГ Герхард ШРЕДЕР: «Единственно законная Герма-
ния, единственный рупор всей Германии... это Федеративная республика. Все осталь-
ные немеикие земли — это отобранные у нас и не возвращенные нам территории, ко-
торые должны быть присоединены к нам» (газета «Индустрикурир»), 

Министр иностранных дел Генрих фон БРЕНТАНО: «Главнейшая цель любой не-
мецкой политики, в том числе и нашей, — воссоединение нашего отечества. Но толь-
ко... в рамках границ 1937 года!» (газета «Гиссенер фрейе прессе»). 

Он же: «Мы предпримем все, решительно все, я подчеркиваю: все, решительно все, 
чтобы вернуть себе советскую оккупационную зону» (газета «Байеришес фолькс-
эхо»). 

Он же: «Я заявлял весьма ясно и повторяю это сегодня: не бывать такому гер-
манскому федеральному правительству ни сегодня, ни завтра, которое признало бы 
линию по Одеру — Нейсе в качестве границы» («Бюллетень ведомства печати и 
информации федерального правительства»). 

Министр обороны Франц-Иозеф ШТРАУС: «Мы живем в такую эпоху развития 
техники, когда объединенных сил наших союзников достаточно для того, чтобы сте-
реть с географической карты империю Советского Союза» (газета «Нюрнбергер пах-
рихтен»). 

Министр по делам бундесрата и земель Ганс-Иоахим фон/МЕРКАЦ: «Я твердо 
уверен.., что в недалеком будущем наступит освобождение советской оккупацион-
ной зоны, областей, находящихся под польским управлением, и освобождение всей 
Восточной Европы» (газета «Дейче штиммен»). 

Он же: «Воссоединение Германии... не может означать не что иное, как присоеди-
нение всей Германии к Западной Европе» (газета «Ди вельт»). 

Министр по делам переселенцев Теодор ОБЕРЛЕНДЕР (совсем недавно под дав-
лением мировой общественности ушедший в «почетную отставку»)': «Там, в России, 
нас ждет земля. Там мы должны пустить корни» (из выступления в Бремене)
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. 

Он же: «300 миллиардов марок мы были вынуждены оставить иа Востоке. От них 
мы не откажемся» (из выступления в Штутгарте в 1959 году). 

Председатель бундестага Ойген ГЕРСТЕНМАЙЕР: «Воссоединение Германии 
возможно осуществить НЕ С Москвой, а лишь ПРОТИВ нее» (газета «Дер миттаг»). 

Статс-секретарь министерства иностранных дел Вальтер ХАЛЬШТЕИН: «Объеди-
нение Германии... можно осуществить лишь путем присоединения советской зоны» 
(газета «Франкфуртер рундшау»). 

Председатель комиссии бундестага по иностранным делам Курт Георг КИЗИН-
ГЕР: «Возврат Силезии — это дело не только силезцев, но и всех немцев. Силезия 
принадлежит всем нам и будет принадлежать в дальнейшем» (газета «Дер миг-
таг»). 

Депутат бундестага Венцель ЯКШ: «Настало время, когда нам нужно шаг за ша-
гом мобилизовать весь политический, духовный я моральный потенциал немцев-
изгнанников для того, чтобы в нужный момент бросить его компактно иа чашу весов 
судьбы» (газета «Ост-Вест курнр»). 

Перечень этот можно продолжать и продолжать: фактов достаточно. Но и ска-
занного довольно, чтобы составить представление о мыслях, планах, «концепциях» 
боннских государственных деятелей. 

ПАМЯТИ ЮРИЯ ОЛЕШИ 
Литература наша ли-

шилась одного из ста-
ройших и талантливых 
своих писателей. -

Юрий Олеша принад- Н Ш | | р § " 
лежал к поколению, чья ' 
молодость совпала с Ок- НжШНр 
тябрьской революцией. •ШНр ' 
Он навсегда сохранил 
возвышенное, романтиче-
ское отношение к Октяб-
рю. аИВрШ- * ; 

Писатель острой мыс- И ш Щ ь 
ли и большого художест- ЩШШж. 
венного своеобразия, Ю. 
Олеша неизменно черпал 
материал для своих про-
изведений из современ-
ной ему действительно-
сти. Роман «Зависть», 
пьеса «Список бла годен- ШШк 
ний», фильм «Болотные 
солдаты», р а с с к а з ы I 
«Вишневая косточка», Н И Р л ш Ш 
«Комсорг», «Цеп ь», 
«Туркмен», «Человече- ; 'Я 
ский материал», и другие —это худо-
жественное открытие мира,'который окру-
жал писателя.. Об этом±же, в сущности, 
рассказывала в сказочной форме и>'полу-
лярнейшая детская книга «Три толстяка». 
В течение нескольких лет ;'Юрий Олеша 
под псевдонимом «Зубило» помещал почти 
ежедневно в газете «Гудок» острые стихо-
творные фельетоны на политические и 
производственные темы." . > 

Шестнадцать лет ТОМУ назад гитлеров-
ски е варвары разрушили тихий француз-
ский городок Орадур-сюр-Глан и зверски 
убили его жителей... 

Недавно французам сообщили: скоро на 
ИХ землю вновь придут германские войска. 
Неподалеку от Орадура, в городе Коньяк, 
создается германская военно-воздушная 
база. 

Французы потрясены. Жители Коньяка 
откровенно высказывают свое негодование 
корреспонденту «Юманите». 

— Нельзя допустить, чтобы они снова 

явились сюда, вооруженные как и прежде, 
в касках и сапогах! Это было бы ужасно! 
В момент, когда заговорили о разоружении, 
когда стало возможным всерьез надеяться 
иа его осуществление, — нет, это немысли-
мо! — заявила бывшая учительница, ны-
не пенсионер, Жанна Бурру. За участие в 
движении Сопротивления фашистские окку-
панты бросили ее в концентрационный ла-
герь. 

— Это позор! — сказал корреспонденту 
«Юманите» Мсрис Бобрей, один из немно-

гих жителей Орадура, 
— — — — — — — у ц е л е в ш и х после кара-

Р
тельной «экспедиции» 
гитлеровских палачей. 

~ Глядя, как взмывает в 
I небо самолет новейшей 
| конструкции. Бобрей до-

— Завтра точно так 
же сможет кружиться в 

/ небе немецкий само-
« лет... От Коньяка до 

' / %' Орадура не более ста 
/ . \.\
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 километров. Новейший 

' " самолет преодолеет это 
расстояние за несколько 
минут. Почему бы на-
шим палачам не приле-
теть к нам опять, чтобы 
поиздеваться над нами? 

«Неужто в Коньяке 
будет осуществлен ре-

Мы тоже принесли свой венок!.. ваши?» — спрашивает 
Рисунок французского художника КАМБА корреспондент «Юмани-

из газеты «Юманите». те» 
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