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КОМУ ПЕРВОЙ из тридцати двух жен-
щин бригады коммунистического 
труда механосборочного цеха Рост-

сельмаша пришла в голову эта мысль?.. 
Трудно свйчас это установить. Но на пер-
в у ю же премию они все купили синие ха-
л а т ы и красные косынки. Кто-то по перво-
му впечатлению сказал: бригада а л ы х ко-
сынок. С той поры это название прочно 
утвердилось за ними. Но синие халаты и 
красные к о с ы н к и — это только внешняя 
примета. Бригаду объединяет стремление 
ж и т ь , работать и учиться так, чтоб с че-
стью нести звание коммунистической. 
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Сайрус 
-н 

Итон: РАЗУМ ПОБЕДИТ! 

На снимках: вверху — Валя ЮПИЧЕНКО. Сегодня она токарь, и очень хороший токарь. Но через два года она будет 
техником-машиностроителем. 

Слева—у географической карты собрались будущие студенты. Они пока учатся на подготовительных курсах. 
® Справа Шура РАЗДОВОДИНА в день рождения надевает часы, только что полученные в подарок от всей бригады. 
° о е о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о а о а 

У. Я ДУМАЮ, до суда дело 
все-таки не дойдет. — Высо-
кий, добрый, но седой и (всмо-

тревшись, замечаешь это) очень пожи-
лой человек, сидящий напротив меня, 
добродушно смеется. — Правда, сена-
тор Додд выступил довольно грозно, но 
из доброй сотни сенаторов его поддер-
жали всего, кажется, два человека. Так 
что, право же, я чувствую себя в безо-
пасности, несмотря на гнев Додда... 

Сайрус Итон спокойно говорит о 
нападках известного мракобеса и ярого 
сторонника усиления «холодной войны» 
американского сенатора Додда. Этот 
последний потребовал предания Сайру-
са Итона суду за его борьбу во имя 
мира во всем мире. Словам Сайруса 
Итона свойственны уверенность и 
ясность. Вдумчиво и четко отвечает 
он на каждый вопрос, нередко увле-
кается понравившейся темой, никогда 
не упустит случая сострить, пошутить. 
К его словам всегда прислушиваются 
с особым вниманием, ибо за ними не 
только огромный жизненный опыт, 
не только встречи и беседы со 
многими выдающимися и влиятель-
ными людьми нашего времени, но и 
широкое международное признание за-
слуг в том главном деле, которым жи-
вет сейчас все человечество, — в деле 
борьбы за мир. Признание это вырази-
лось в присуждении ему международ-
ной Ленинской премии за укрепление 
мира между народами. 

— Какова цель моей нынещней по-
ездки? Я и моя жена в последнее время 
много размышляли о необходимости и 
возможности установления дружеских 
связей межд;, США и странами народ-
ной демократии. Подобные связи пред-
ставляются нам важными и нужными— 
ведь информация, которой мы распола-
гаем о странах народной демократии, 
далеко не всегда достаточна и, к сожа-
лению, не всегда верна. Поэтому мы 

Леонид ИВАНОВ, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» Заботы Терентия Мальцева 
В августе 1954 года всесоюзное со- ; 

вещание у ч е н ы х и п р а к т и к о в сель- 2 
ского хозяйства, состоявшееся в селе 2 
Мальцеве», одобрило новаторский ме- • 
тод Т. С. Мальцева. • 

Высоко оценил метод Мальцева и • 
министр сельского хозяйства СССР I 
В. В. Мацкевич (тогда еще замести- • 
тель министра) в своем выступлении, • 
подводившем итоги совещания. В еди- 2 
ногласно принятом постановлении го- • 
ворилось; . одобрит* и рекомендовать • 
для широкого внедрения метод Маль- 2 
цева в совхозном и колхозном произ- • 
водстве. \ 

Прошло почти шесть лет. Из пуб- 2 
линуемой сегодня статьи нашего спе- • 
циального корреспондента Леонида 2 
Иванова ВИДНО, ЧТО даже в ближай- 2 
ших к колхозу «Заветы Ленина» рай- 2 
онах Сибири метод Мальцева не полу- 2 
чнл широкого распространения. » 

Чем объяснить зто? Почему в про- • 
должение шести лет так слабо внед- 2 
ряется новаторский опыт, едннодуш- 2 
но одобренный у ч е н ы м и и специали- • 
стами сельского хозяйства? > 

Мы охотно предоставим место на 2 
страницах нашей газеты для выступ- • 
ления на эту тему министру сельско- • 
го хозяйства СССР тов. В. В. МДЦНЕ- 2 
ВИЧУ и президенту Академии сель- • 
скохозяйственных н а у к имени Ленина * 
тов. П. П. ЛОБАНОВУ. 5 

!•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

ВПЕРЕДИ показалось Мальцеве. 
С пригорка видны лишь двух-

этажные дома. Одно знакомое 
здание — школа. А чуть левей — но-
вое, очень большое, с него не сняты 
еще строительные леса. 

— Дворец культуры! — не без гор-
дости произносит водитель. — Тут бу-
дет и клуб, и магазины, и гостиница, 
и библиотека. Миллион двести тысяч!.. 

— Богатеете? 
— Хлебушко сильно выручает. В 

прошлом году хлеба продали почти на 
четыре миллиона! На денежную опла-
ту перешли... 

В последний раз мне довелось быть 
в Мальцеве в пятьдесят четвертом го-
ду. Тогда приезжие обращали внима-
ние на соломенные крыши, на соста-
рившиеся избушки. Теперь Мальцево 
совсем не то. На всех четырех улицах 
добрая половина домов — свежеруб-
леные, под железной либо шиферной 

И Д Е Т 

ДЕКАДА! 
С 

• Е Д Ь М О Й день 
москвичи зна-
комятся с ис-

кусством и литерату-
рой наших молдав-
ских гостей. И не 
т о л ь к о москвичи, но и 
р я з а н ц ы т о ж е увиде-
ли б о л ь ш о й концерт 

ансамбля народного танца « Ж о к » . У ч а -
стники этого танцевального коллектива с 
успехом выступили 1 Рязани в театре име-
ни Сергея Есенина. 

На экранах кинотеатров М о с к в ы демон-
стрируются в эти дни работы студии 
« М о л д о в а - ф и л м » — х у д о ж е с т в е н н ы е и 
документальные кинокартины. Зрители 
очень тепло встретили новый х у д о ж е -
ственный ф и л ь м «Колыбельная», снятый 
м о л о д ы м р е ж и с с е р о м М и х а и л о м Кали-
ком, музыкальное к и н о о б о з р е н и е « М о л -
давские напевы», цветной ф и л ь м «Не на 
своем месте», к и н о к о м е д и ю «Я вам пи-
шу...», картину « А т а м а н к о д р » . 

Многочисленных слушателей привлека-
ют к о н ц е р т ы х о р о в о й капеллы « Д о й -
на», в п р о г р а м м е к о т о р ы х и ч у д е с н ы е 
молдавские народные песни, и классиче-
ская м у з ы к а — Моцарт, Бетховен, Рахма-
нинов, Шостакович. Впервые участвует в 
декаде Молдавский эстрадный оркестр 
под руководством народного артиста 
МССР Ш. Аранова. Б о л ь ш о й интерес вы-
звали произведения к о м п о з и т о р о в М о л д а -
вии, в исполнении Молдавского симфони-
ческого оркестра. К о н ц е р т ы будут повто-
рены 2 июня в Большом зале Консерва-
тории имени П. И. Чайкоаского, 3 и ю н я 

ь — в Центральном п а р к е к у л ь т у р ы и отды-
ха имени Горького, 4 и ю н я — в С о к о л ь -

никах. 

крышей. И все новые дома — только 
добротные пятистенники. Да и старые 
заметно подновились — перекрыты 
шифером. А сколько еще строится, а 
сколько вокруг кирпичных фундамен-
тов! Тесновато стало домам на четырех 
улицах — зачалась пятая. Потянулась 
вдоль сада, потому н названа Садовой. 

А вот и еще одна примета богат-
ства: в стороне от деревни поблескива-
ют на солнце серебристые крыши огром-
ных корпусов фермы. Ближе — мно-
жество комбайнов, тракторов, в не-
давнем прошлом таким обилием ма-
шин могла похвастаться далеко не 
каждая МТС. 

...Терентий Семенович поднял нас, 
гостей, рано утром и вскоре знакомил 
со своими машинами. 

Он мало изменился за эти годы: как 
и прежде, чуть-чуть сутуловатый, ху-
дощавое лицо, голубые глаза полны 
задора. Но виски заметно побелели. А 
когда снял фуражку, чтобы смахнуть 
пот со лба, обнаружилось, что заметно 
поредели черные волосы. В руке 
появилась деревянная трость. 

— Это вот то, что нам нужно, — 
сказал он, показывая на шестикорпус-
ный безотвальный плуг. — Долю вы-
полняли наш заказ, но теперь все в 
порядке... А это — соломокопнитель... 

Машины все необычные. Они изго-
товлены по заказу Мальцева для но-
вой системы обработки почвы: катки 
— кольчатые, а бороны — лапчатые. 
Диски у лущильников языковатые... 
Однако и эти диски не совсем удов-
летворяют Мальцева. Достав из кар-
мана кружочек жести с выгнутой по-
лоской посредине, он говорит, что 
диски нужны такие, чтобы они не 
выворачивали землю, а лишь рыхлили 
ее, и что такие диски уже заказаны 
в Новосибирске. 

Наш путь лежит в поля. Нынче 
весна в Зауралье ранняя, земля под-
сыхает быстро. Но попробуйте шагнуть 
на паровое поле, обработанное по-
мальцевски! Вот оно: черное, без еда-
нон сориночки, и коварное: ступишь— 
и провалишься по колено. 

— Влагой запаслось — это хорошо, 
— констатирует хозяин полей. — Сю-
да с бороной и сеялкой не скоро за-
берешься. А это тоже хорошо! 

Перейдя в соседнее поле, Терентий 
Семенович то и дело втыкает трость 
в землю. Объясняет нам: и в прошлом 
году по лущевке сеяли, а пшенички 
взяли по двадцати семи центнеров... 
Но вот убрали худо, с потерями: 
осень была сильно дождливая. 

Вернувшись на усадьбу, Мальцев 
заходит в лабораторию опытной стан-
ции, просматривает анализы почвы. 

Он — директор станции, но вот ка-
бинета у него нет. Обойдя все комна-
ты, отдав распоряжения помощникам, 
снова садится в машину и везет нас 
на экспериментальный участок. Тут 
испытываются сотни различных сортов 
зерновых культур, проверяется новая 
система обработки целинных и залеж-
ных земель. 

Два поля, разделенные неширокой 
дорогой. По левую руку поле двадца-
тилетней залежи обрабатывалось по 

> общепринятым сейчас приемам. А по 
правую — точно такая же залежь об-

| рабатывается лишь поверхностно, ди-
сковыми лущильниками. 

Терентий Семенович с силой вты-
кает трость в землю, но она не хочет 
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 углубляться — здесь рыхлился лишь 
десятисантнчетровый слой, а глубже 
— все еще целина. 

Каковы же здесь урожаи? Ока-
зывается, почти одинаковые, с неболь-
шим преимуществом в пользу лущев-
ки. Но зато затраты труда и средств 
на лущевку почти в два раза ниже! 

— Однако главное не в этом, — 
замечает Терентий Семенович. — Ана-
лизы показывают, что на том поле, 
которое только лущили, запас пита-
тельных веществ за эти семь лет не 
снизился, а где пахали — там замет-
но иссяк. 

Под вечер Терентий Семенович 
пригласил нас к себе. В небольшой 
комнате три больших шкафа, два сто-
ла, деревянная кровать. На столе — 
три телефонных аппарата. Тут же вы-
сокие стопки книг. И все три шкафа 
забиты книгами. Именно забиты! Кни-
ги уложены так плотно, что вместить 
туда даже тоненькую брошюрку нет 
никакой возможности. В личной биб-
лиотеке Терентия Семеновича уже бо-
лее пяти тысяч книг. 

Нам, конечно, хочется, чтобы хозя-
ин поскорее ответил на некоторые 
общие вопросы: над чем работает 
станция, что задумано на ближайшее 
будущее? А хозяину, как видно, хочет-
ся, чтобы мы поняли суть его поисков. 
Он достает из шкафа все двенадцать 
томов сочинений В. Р. Вильямса и 
заставляет нас по очереди читать 
вслух подчеркнутые им строки, А под-
черкнутые места — то жирно, то тонко, 
то синим, то красным, то зеленым — 
есть почти на каждой странице. 

— Моя беда в том, что я слишком 
долго верил в незыблемость высказы-
ваний Вильямса, — замечает Терентий 
Семенович. — Долгое время не при-
знавал иных севооборотов, кроме 
травопольных, как это рекомендовал 
Вильяме. Мы первыми в районе освои-
ли его севообороты... И что досадно! 
Ивана Владимировича Мичурина я 
узнал много раньше, чем Вильямса. 
ездил к нему еще в тридцать первом 
году и знал о его высказываниях. 
Вот смотрите... «Мои последователи 
должны опережать меня, противоре-
чить мне, даже разрушать мой труд, 
в то же время продолжая его». 

Захлопнув книгу, он мгновение гля-
дит на Нас, потом ставит книгу на свое 
место, берет взамен том Вильямса, 
находит страницу, протягивает книгу 
очередному чтецу: 

«...пределы развития науки, преде-
лы нашего познания законов природы 
и возможности их регулирования оста-
ются по существу безграничными...». 

— Понимаете, что получается? 
Здесь Василий Робертович говорит как 
подлинный материалист, а вот на этой 
странице сам себе противоречит... 

«Поэтому однолетние растения ни 
при каких условиях не могут нако-
пить в почве перегноя, — наоборот, 

• для их питания мы должны разрушать 
перегной и растительные остатки». 

— Видите, как! — оживляется Те-
рентий Семенович. — То нет пределов 
по знанию законов природы, то без-
оговорочное утверждение. Все это пото-
му, что Вильяме на слово поверил Ли-
биху... Еще смотрите. 

«Оправдываются слова Либиха, 
высказанные им около 100 лет назад: 
«Нет более прямого пути к абсолютно-
му обнищанию народа, чем непрерыв-
ная культура однолетних растений», г 

— А мы в своем севообороте возде- • 
лываем только однолетние растения, 
и урожаи растут! Растут! Значит, пло-
дородие не уменьшается... 

Да, мы уже знаем об этом. За дс 

сять лет до введения мальцевских се-
вооборотов колхоз собрал в среднем 
по одиннадцати с половиной центнеров 
зерна с гектара. Урожай неплохой — 
такому и сейчас еще может позавидо-
вать не одна область. Но вот за пос-
ледние одиннадцать лет, когда на по-
лях стала внедряться мальцевская 
система, средний урожай составил уже 
девятнадцать центнеров с гектара. 
Рост на восемь центнеров! И юч этом 
нельзя забывать, что пока под зерно-
вые культуры ни разу не вносились 
какие-либо удобрения. И еще надо 
помнить, что за эти годы посевная 
площадь в колхозе за счет укрупнения 
артели возросла почти вчетверо! В 
присоединившихся колхозах урожаи 
были почти в два раза ниже, — и тем 
не менее самый высокий урожай со-
бран в 1959 году — по двадцать три 
центнера с каждого из 4 200 гектаров! 

Терентий Семенович достает все 
новые и новые книги, заставляет нас 
читать отмеченные им строчки. И все 
яснее становится, что за плечами этого 
человека не только полсотни лет пыт-
ливого наблюдения за природой и 
дружбы с землей, но и несметное мно-
жество дней и ночей, проведенных за 
книгами. 

Но над какими же проблемами сей-
час, сегодня работает опытная стан-
ция? Мы уже знаем, что здесь испы-
тываются сотни сортов различных 
культур, знаем, что апробируется не-
сколько севооборотов: трех-, четырех 
пяти-, шестипольные. 

Что удалось выяснить? 
Терентий Семенович говорит, что 

их предположение о роли однолетних 
растений в повышении почвенного пло-
дородия полностью подтвердились. 

А что еще? 
— Есть у нас своя целина, — заме-

чает он. — Надо осваивать занятые 
пары! Правда, и чистые пары в пол-
ной мере оправдывали себя, и мы не 
искали им замены. На декабрьском 
Пленуме Н. С. Хрущев назвал землю, 
отводимую под чистый пар, свое-
го рода целиной, требующей ос-
воения. Мы пораздумали и согласи-
лись. Да, это действительно «целина»! 

(Окончание на 2-й стр.) 

решили убедиться своими глазами, ка-
ково же положение в политической, 
экономической и культурной жизни 
этих стран. Нас интересуют проблемы 
развития промышленности и сельского 
хозяйства, достижения культуры, по-
становка высшего образования — сло-
вом, все. В Советский Союз я на-
мереваюсь приехать в сентябре. На 
это время планируются заседания «па-
гуошской» конференции в Москве. 

Мы беседуем с Сайрусом Итоном у 
него в номере на десятом этаже высот-
ной пражской гостиницы «Интернацио-
нал». Сайрус Итон встает и подходит к 
окну, из которого открывается широ-
кий вид на чехословацкую столицу. 

— Прекрасный город, — говорит 
он, — прекрасная страна, привлекаю-
щая и своим богатым историческим 
прошлым, и своим настоящим. 

Сайрус Итон провел здесь несколько 
дней, для него это—буквально открытие 
народно-демократической Чехослова-
кии. «Я поражен тем, что увидел», — 
не раз повторял он. Сайрус Итон по-
бывал в Лидице — селе, некогда стер-
том гитлеровцами с лица земли. «Я на-
деюсь, что разум человека победит и 
станет решающей силой, которая бу-
дет определять поведение людей, — 
сказал Сайрус Итон после этой поезд-
ки. — Посещение Лидице — незабы-
ваемое глубокое переживание, которое 
побуждает меня к дальнейшей работе 
для дела мнра и дружбы между наро-
дами». 

Американский промышленник ходил 
по пражским улицам, пристрастно рас-
сматривал окружающее, дышал одним 
воздухом с людьми, для которых слово 
«капитализм» часто относится к ка-
тегории полуотвлеченных понятий. 
Стремление увидеть как можно боль-
ше, самому во всем разобраться и оце-
нить—привело его на юбилейную вы-
ставку «Чехословакия. 1960», посвя-
щенную 15-летию со дня освобождения 
страны. «Я хотел бы, чтобы ее могли 
увидеть мои американские и канадские 
друзья. Они узнали бы, как счастлив 
народ Чехословакии и какое прекрас-
ное у него будущее». 

— Я побывал и на вашей выставке, 
открытой здесь, — говорит мне 
Сайрус Итон. — Она очень интересна. 
СССР — пример для остального мира. 

Я спрашиваю Сайруса Итона о его 
пражских встречах. 

— О, их было очень много! И преж-
де всего — с простыми людьми. Они 
хорошо одеты, довольны жизнью, не 
боятся за завтрашний день, попросту 
говоря, счастливы. Мне довелось бесе-
довать с целым рядом общественных 
деятелей, министров, педагогов; эти 
беседы были полезными и содержатель-
ными. Но самая яркая встреча — это, 
конечно, знакомство с президентом Че-
хословацкой Республики Антонином 
Новотным. Президент — очень дина-
мичный человек, подкупающий тем, 
что он говорит, во-первых, искренне, а 
во-вторых, убедительно. Было бы хо-
рошо, если бы А. Новотный приехал 
к нам в США и обратился к сотням 
тысяч американцев, в частности — к 
американцам чешского и словацкого 
происхождения. 

Речь заходит о животрепещущих 
проблемах международной жизни, о 
наиболее примечательных событиях по-
следнего времени. Сайрус Итон сдер-
жан и осторожен в выражениях. «Вы 
знаете, — говорит он, — будучи за 
границей, всегда в какой-то степени 
чувствуешь себя представителем сво-
его государства». 

— Но тем не менее, — продолжа-
ет Сайрус Итон, — ничто не помешает 
мне сказать, что разведывательные по-
леты американских самолетов над тер-
риторией Советского Союза — недру-
желюбная, вредная акция, она может 
стать искрой, вызывающей пожар. Я 
хотел бы надеяться, более того — хо-
тел быть убежденным, что впредь по-
добные полеты никогда не повторятся. 

Что касается позиции президента 
Эйзенхауэра, занятой им во всем этом 
прискорбном инциденте и в Париже,— 
как ее можно назвать? Я бы рад ска-
зать о нем хорошие слова, но думаю, 
что он был явно не прав. Нужно глуб-
же оценивать следствия тех или иных 
поступков, оказывающих серьезное 
влияние на международную обста-
новку. 

Если говорить о том, что можно сде-
лать человечеству в самое ближайшее 
время для оздоровления отношений 

между народами, то я бы выделил два 
момента. Первое — необходимо пол-
ностью и навсегда отказаться от атом* 
ного и термоядерного оружия, уничто-
жить запасы бомб, прекратить ядерные 
испытания. Я знаю, что Советский 
Союз готов пойти на это. Соединенные 
Штаты должны последовать вашему 
примеру. Второе — нужно всячески 
развивать различного рода связи меж-
ду странами, Я деловой человек, всю 
свою жизнь провел среди деловых лю-
дей. Поэтому понятен мой интерес к 
международному обмену, международ-
ной торговле. Они должны быть самы-
ми широкими и свободными, не знаю-
щими никаких ограничений. Нужно на-
ладить торговлю между США и стра-
нами народной демократии. 

— Что вы думаете о реакции в 
США на срыв совещания в верхах? 

— Полагаю, что эта реакция еще 
скажется на нашей политике. За по-
следние годы в Соединенных Штатах 
наблюдался значительный прогресс в 
улучшении взаимоотношений между 
Западом и Востоком. Этим прогрессом 
мы обязаны поездкам в нашу страну 
советских лидеров, в первую очередь 
Хрущева. Они сумели оказать силь-
ное влияние на общественное мнение. 
Думаю, что в США усилится стремле-
ние к улучшению отношений между 
СССР и Америкой. Здесь нужна боль-
шая работа. Не следует забывать, что 
нередко американцы плутают в поли-
тических проблемах, как дети в лесу. 
Не сразу и не всякого убедишь в том, 
что стало моим глубоким, основанным 
на знании, убеждением: Советский 
Союз и страны социалистического ла-
геря не хотят войны, всеми средства-
ми борются против нее. Разговоры о 
«внезапном нападении» с их стороны 
— досужий миф. Я надеюсь, что эта 
истина будет легче усваиваться в на-
шей стране после предстоящих прези-
дентских выборов. Надо полагать, что 
эти выборы основательно изменят со-
став людей в государственном депар-
таменте, министерствах-, посольствах и 
прочих руководящих инстанциях. Тог-
да, может быть, мы поймем, как не-
лепо уподобляться старику, который, 
боясь, как бы его не задавило автомо-
билем, хотел покончить самоубийст-
вом. Хочется верить, что в недалеком 
будущем мы будем проводить такую 
политику, которая позволит нам при-
знать Китай с его 650-миллионным 
населением. Это нужно сделать обя-
зательно. Кто победит на предстоя-
щих выборах? Мне кажется, предста-
витель демократической партии. 

— Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей последней встрече с Н. Хруще-
вым во Франции, — прошу я. 

— Это была большая радость для 
меня и моей жены, — оживляется 
Сайрус Итон. — Хрущев был необык-
новенно мил и внимателен к нам. Мы 
обрадовались тому, что он так пре-
восходно выглядит. Ваш премьер — 
человек большой культуры, удивляю-
щий широтой и богатством знаний и 
информированностью. Ему хорошо 
известно, что происходит в мире. 
У меня есть великолепные снимки, я 
сфотографирован на них с Хрущевым. 
Сейчас покажу их... 

Сайрус Итон на секунду выходит в 
соседнюю комнату и возвращается, 
огорченно разводя руками. 

— Увы, снимки в багаже, а багаж 
уже на аэродроме. Впрочем, извините, 
мне тоже уже пора двигаться. 

Действительно через каких-нибудь 
полтора-два часа начнется новый этап 
его путешествия. 

— Знаете что, — говорит мне Сай-
рус Итон, — поедемте вместе на аэро-
дром. Может быть, там договорим... 

И уже на аэродроме я задаю Сайру-
су Итону последний вопрос: 

— Что бы вы хотели передать чи-
тателям «Литературной газеты»? 

— Я хотел бы сказать им следую-
щее: ваша страна обширна и богата. 
Ее будущее блистательно. Я восхи-
щаюсь достоинствами советского на-
рода и в первую очередь его энергией 
и трудолюбием. У вашего народа 
очень талантливые руководители. Уве-
рен, что советский народ любит мир. что 
ауернканцы ответят симпатией на про-
явление доброй волн с его стороны. 

Мы будем друзьями и будем вме-
сте работать на благо всего челове-
чества. 

До встречи в Москве! 
Ю. ГАВРИЛОВ 

П Р А Г А 
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СЛОВО МИНИСТЕРСТВУ 
мая «Литературная газетах рассказала о почине партий-

ЛУУППИПЙ 111!11ш
 н о г о а к т и в а

• работников культуры и интеллигенции Павловска-
А У ЛЦцПиИ, ДЩЯв .ю района Краснодарского края: кубанцы составили широкую 

программу эстетического воспитания и решили создать меж-
КАК ХАЕБЬ колхозный фонд культуры и искусства и Межколхозный со-

| | | | | | | НАСУЩНОМ... Уже в нынешнем году в это! фонд отчисляется один про-
цент колхозных доходов, что составит около миллиона рублей. 

Министр культуры РСФСР А. И, Попов сообщил редак-
ции, что коллегия Министерства культуры РСФСР обсудила на своем заседании ини-
циатив!/ кубанцев, одобрила создание Межколхозного совета и поручила главным уп-
равлениям министерства оказать всемерную помощь общественным организациям Пав-
ловского района. 

Над ежд а Н А Д Е Ж Д И Н А , народная артистка РСФСР, 
художественный руководитель ансамбля . Б е р е з к а . 

Посещение руководителями партии и правительства 

в ы с т а в к и « С о в е т с к а я Р о с с и я » 
Полтора месяца назад в Централь-

ном выставочном зале Москвы откры-
лась выставка «Советская Россия». 
Она пользуется заслуженным успехом 
у любителей изобразительного искус-
ства. Ежедневно в залах на Манежной 
бывает до семи тысяч зрителей. 

1 июня выставку «Советская Рос-
сия» посетили товарищи А. Б. Ари-

стов, Л, И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, 
Ф. Р. Козлов, О. В. Куусинен, И. А. 
Мухитдинов, Д. С. Полянский, Е. А. 
Фурцева, И. С. Хрущев, Н. М. Швер-
ник, П. II. Поспелов. 

Гостей принимали и давали им пояс-
нения художники В. А. Серов, Б. В. 
Иогаисои и другие, а также министр 
культуры РСФСР А. И. Попов. 

Вы спросили, как мы относимся к 
у идее кубанцев проводить сельские те-
•* атральные и концертные сезоны. 
У А мне вспомнился один случай. 
X Это б ы л концерт в Колон-
V н о м зале для передовиков 
т сельского хозяйства. В пер-
Т вом ряду сидел такой се-
X дой старик с огромной бо-

родой. 
Когда ансамбль исполнил 

« С е в е р н ы й хоровод» — спо-
койный, медленный, плав-
ный танец, — он вдруг 

у г р о м к о проговорил: 
У — М о л о д ц ы , молодцы, 

для колхозных ударников, 
поднялся и люди кричали 

весь зал 
«Спаси-

^ честно поработали! 
^ А в Краснодаре 

I 
после 

окончания шефского кон-
церта, который м ы давали 

бо!»; вы понимаете, не «бис», а «спа-
сибо»! 

Ну, как ж е не стремиться 
к этим л ю д я м , как не хотеть 
выступать перед ними?! Ко-
нечно, я — за! 

Но вот когда у нас увле-
каются чрезмерностями и 
в ы н у ж д а ю т идти по линии 
упрощений и сокращений, 
«лишь б ы провести меро-
приятие» и поставить птич-
ку в плане: на селе высту-
пил, — тут я — против. 

К а ж д ы й концерт д о л ж е н 
быть на максимальном ху-
дожественном уровне, без 
скидок на то, что «это для 
седа»! 

Александр МЕЛИК-ПАШАЕВ, 
главный дирижер Большого театра, 

народный артист СССР 

Я - 3 А ! 
« П е р в о с о р т н у ю к у л ь т у р у » — на село! 

Это огромное т р у д о е м к о е дело, и что-
бы успешно справиться с ним, мне ка-
жется, не следует замахиваться сразу на 
грандиозное; н у ж н о у п о р н о и, глав-
ное, последовательно нести искусство 
сельскому зрителю. 

Думается, что начинать надо не с гаст-
ролей м у з ы к а л ь н о г о театра в целом, а с 
концертных бригад — с участием соли-
стов-певцов, инструменталиста, балетной 
пары и т. д. Я уверен, что наш театр с 
радостью откликнется на призыв пав-
ловцев и с м о ж е т такие б р и г а д ы органи-
зовать! 

Было б ы т а к ж е полезно такие концер-
ты сопровождать краткой лекцией-
пояснением. 

Мне представляется д е л о так: скажем, 
начать с б о л е е простых, доступных ро-
мансов Глинки, Д а р г о м ы ж с к о г о , потом 
перейти к творчеству композиторов «мо-
гучей к у ч к и » и закончить Рахманиновым, 
С к р я б и н ы м , Танеевым. 

У нас в ходу концертные бригады по 
городам. И, д у м а ю , правильно постаем- А 

ли «опрос гма- - ч 

лоацы • «Ли- ^ 
тературной га- . ч 
зете»: пора • ^ 
том же масшга- ; ; 
бе, а может , , 
быть и а боль- - -
шем, нести му- ' ' 
зыкельные зиа- ^. 
имя на село. 

Я со своей ^ ^ 
стороны с ра- и 
достью приму - « 
в этом участив, , Х 



К А К ЖЕ Н А М О Т Н О С И Т Ь С Я 
К КОНСТРУКТИВИЗМУ В АРХИТЕКТУРЕ? 

но с ними нужно бо-
роться, несмотря на 
то, что их немного. 
Историю повернуть 
вспять невозможно, 
но затормозить ее 
развитие можно, и 
нельзя этого допу-
стить. 

о л п л п п г а л ы е к о с ы н к и в ^ у б у т т т г т т у т т у у г у у г т у т у в 

СОВЕТСКОЕ зодчество снова 
выходит в авангард мировой 
архитектуры. Зодчие отказа-

лись от создания напыщенных, де-
коративных, псевдоклассических соору-
жений. так дорого обходившихся на-
шему народу и так тормозивших раз-
витие советской архитектуры и строи-
тельной техники. 

Миллионы жилых и общественных 
зданий, освобожденных от груза из-
лишеств, подымаются во всех уголках 
нашей Родины на благо советскому 
человеку. Коренным образом меняется 
архитектура наших зданий. Основное 
ее направление — это строгая просто-
та. стремление двстичь привлекатель-
ности за счет благородства пропорций 
здания в целом, за счет цвета, фактуры 
и качества выполнения. 

— Позвольте! — восклицают мно-
гие архитекторы и неархитекторы, 
особенно старшего поколения. — Ведь 
все это уже было! Мы это уже виде-
ли и читали в двадцатых и начале 
тридцатых годов! 

Подобные возгласы чаете слышатся 
на выставках конкурсных проектов. 
Так ли это? Действительно ли явления, 
которые теперь происходят в советской 
архитектуре, представляют собой по-
вторение давно пройденного или меха-
ническое копирование заграничных об-
разцов? 

Думается, что ничего подобного. 
Советская архитектура 1960 года, не-
смотря на элементы схожести, напо-
минает советскую архитектуру 1930 
года не более, чем, например, совре-
менная железобетонная арка напоми-
нает древнеримские арки и своды. 

Архитектурное течение двадцатых 
и начала тридцатых годов, получив-
шее название «конструктивизма», воз-
никло и достигло у нас известных 
успехов и оставило после себя соору-
жения, выдержавшие испытание вре-
менем: достаточно назвать Днепро-
гэс, Дом госпромышленности в Харь-
кове и другие. Талантливые советские 
архитекторы — братья Веснины. 
М. Я. Гинзбург в то время во всем 
мире считались ведущими мастерами 
конструктивизма. Однако конструкти-
визм того времени не имел у нас 
необходимого фундамента в виде про-
изводственной базы и арсенала совре-
менных конструкций. Плоскость фаса-
да, которая должна была выразить 
однородный материал и конструкцию, 
создавалась из кирпичной стены, по-
крытой штукатуркой. Контрастная к 
ней плоскость стекла создавалась при 
помощи грубых деревянных перепле-
тов и мелкого остекления. Если к это-
му добавить далеко не всегда удов-
летворительное качество строительных 
работ, то станет ясной одна из основ-
ных материальных причин компроме-
тации и падения у нас конструктивиз-
ма, получившего в последний период 
своего существования название «коро-
бочной»" архитектуры. Простая и 
скромная архитектура этих зданий, 
разбросанных в огромной массе го-
родов старой застройки при изло-
женных выше недостатках, не могла 
доминировать в окружающей застройке. 

Неудовлетворение этим и отсут-
ствие других способов архитектурного 
выражения, вероятно, и были одной из 
причин возрождения у нас псевдоклас-
сической архитектуры. 

Сегодняшняя архитектура Запада 
— если попытаться обобщить ее прин-
ципы, оставить в стороне многочи-
сленные течения, разновидности и 
извращения — характерна использо-
ванием широкой палитры новых 
строительных материалов и конструк-
ций. В этом смысле она современна. 
Однако у западной архитектуры 
имеется и другая характерная черта. 
Это подчеркнутый ее индивидуализм, 
тенденция «работать» отдельным 
зданием, сооружением. Это и не уди-
вительно. так как полностью соот-
ветствует природе буржуазного об-
щества. Разумеется, в западной архи-
тектуре имеются и примеры решения 
современных архитектурных ансам-
блей. новых городов-спутников и про-
чее. Однако это не нарушает основной 
тенденции буржуазной архитектуры. 

Индивидуалистический характер ар-
хитектуры и строительства на Западе 
подтверждается не только идейно-
художественной. но и конструктивной 
стороной. Тот факт, что основной 
конструкцией современных сооруже-
ний на Западе является монолитный 
железобетон, свидетельствует о не-
массовом характере архитектуры. Как 
естественное следствие этого, по-
прежнему мерилом и целью является 
здание, а модулем — его деталь. 
Изменились архитектурные формы, а 
принцип остался старый. Архитекто-
ры изощряются в придумывании но-
вых, часто формалистических деталей 
и композиций, стараясь перещеголять 
друг друга. 

Конечно, мы должны знакомиться 
с зарубежной архитектурой. И обяза-
тельно брать все лучшее. Только луч-
шее. В первую очередь — новинки в 
области строительных материалов, кон-
струкций, благоустройства. 

Но наша архитектура принципиаль-
но отличается от буржуазной архитек-
туры широкой массовостью и всена-
родным назначением. Социалистиче-
ский строй дает возможность перейти 
от строительства одиночных зданий к 
застройке целых микрорайонов, горо-
дов, новых сел. Теперь у нас есть для 
этого и производственная база. Архи-
тектура приобретает совершенно новое 
качество. Уже не годятся старые прие-
мы архитектурных решений, как не го-
дятся старые методы строительства. 
При таких темпах и масштабах строи-
тельства отдельное здание теряет свое 
самостоятельное значение. Мерилом и 
целью уже является целый район или 
город, а здание становится только де-
талью, модулем, как архитектурная де-
таль на здании в прошлом. 

Перестраивается масштаб мышле-
ния архитектора как ваятеля, «лепя-
щего» теперь целые районы и горо-
да, использующего географию местно-
сти, рельеф, лесонасаждения, водные 
бассейны. Поскольку здание превра-
щается в деталь, оно должно быть 
простым, ибо не может деталь пре-
тендовать на законченность целого. 
Оно должно быть простым и для то-
го, чтобы быть предельно экономич-
ным, ибо оно многократно повторяет-
ся, и для того, чтобы быть построен-
ным легко и быстро. 

Мы говорим простым, но это вовсе 
не означает — примитивным, лишен-
ным привлекательности. Наоборот, 
эстетическое начало в архитектуре 
сооружений массового строительства 
должно быть обязательным. Речь идет 
о простоте благородной и изысканной, 
отвечающей духу нашего народа. 

В основе нашего массового строи-
тельства лежит сборный железобетон. 
Составные, сборные детали и части 
зданий соответствуют и массовому ха-
рактеру, и демократическому назна-
чению советской архитектуры. 

Все это, вместе взятое, и рождает 
новый, советский архитектурный стиль 
современного этапа. Что это? Конст-
руктивизм тридцатилетней давности? 
Повторение зарубежной современной 
архитектуры? Нет, нет и нет(. 

Название сегодняшнего периода со-
ветской архитектуры еще не придума-
но. Оно появится. Наша новая архитек-
тура больших масштабов не родилась 
в одну ночь. Она созревала вместе с 
экономикой, промышленностью, строи-
тельной техникой,сознанием народа. Ее 
черты есть и во вновь созданных горо-
дах: Ангарске, Сумгаите, Кохтла-Ярве 
и многих других, хотя в них и 
не удалось полностью преодолеть лож-
ные архитектурно-планировочные прие-
мы. характерные для прошлого. Ее чер-
ты носят вновь застраиваемые районы 
в Ленинграде, Киеве, Минске и во мно-
гих других городах нашей Родины. Ее 
черты —в новых районах Москвы: Пес-
чаных улицах, Юго-Западе, Черемуш-
ках, Хорошево-Мневниках и др. Именно 
оно, массовое жилищное строительство, 
в первую очередь определяет характер, 
направление и стиль советской архи-
тектуры. Часто спорят о том, что яв-
ляется главным в архитектуре, — уни-
кальные сооружения или знания массо-
вого назначения? Вероятно, правы обе 

стороны, так как одно без другого не-
мыслимо. 

Массовое строительство приобретает 
огромную важность в силу масштаба и 
вкладываемых в него колоссальных ма-
териальных средств. 

Уникальные же сооружения в свою 
очередь оказывают влияние на харак-
тер архитектуры в целом, дают воз-
можность создавать высокохудожест-
венные композиционные центры мас-
совой застройки. 

«...Перестройка в архитектуре еще 
не закончена. Многие неправильно по-
нимают задачу перестройки и рассмат-
ривают ее только как сокращение ар-
хитектурных излишеств. Дело в прин-
ципиальном изменении направленности 
архитектуры и это дело надо довести 
до конца», — справедливо сказал 
Н. С. Хрущев на совещании строите-
лей в 1958 году. 

Некоторые архитекторы (и не архи-
текторы) со страхом взирают на втор-
гающуюся в жизнь новую архитекту-
ру. Прощание с привычной и милой их 
сердцу архитектурой отдельных зда-
ний, построенной на теме стены, на под-
черкнутой монументальности и статич-
ности, на веками отшлифованном 
наборе архитектурных деталей, 
связано с крушением их идеалов. В ду-
ше они надеются, что новая архитекту-
ра — это «временная мода» и что на-
ступит день, когда мы вернемся «к ста-
рому доброму времени». Именно 
они чаще всего шепчут на выставках: 
«Мы это уже видели раньше!» Им ка-
жется, что архитектура умерла в наши 
дни или во всяком случае повержена в 
длительный летаргический сон. Они 
утверждают, что архитектору стало не-
интересно работать, что он превра-
щается в некий придаток инженера, что 
под сомнением необходимость вообще 
такой специальности. Этих людей жаль. 

Как же нам все-
таки относиться к конструктивизму? 
Конструктивисты считали, что архитек-
тура зданий должна максимально вы-
ражать их назначение и конструктив-
ное решение. Этот тезис бесспорен. 

Конструктивисты считали, что новые 
строительные материалы, в частности 
железобетон, открывают возможности 
решения свободного плана здания и 
предельного облегчения веса конструк-
ций. Этот тезис также бесспорен. 

Конструктивисты пропагандировали 
максимальное использование воздуха а 
света путем раскрытия больших прое-
мов, построения свободных композиций, 
омываемых светом и воздухом, и т. д. 

И этот тезис не вызывает сомнений. 
К основным практическим тезисам 

конструктивизма в современных усло-
виях, на наш взгляд, должно быть по-
ложительное отношение. Что же ка-
сается теоретических, философских 
концепций конструктивистов: «дом — 
это машина для жилья», идеи «чистой 
формы» и так далее, — они должны 
восприниматься критически, фетишизи-
рование роли конструкций, подчинение 
им идейно-художественной стороны ар-
хитектуры неприемлемо. 

В опубликованных 20 февраля в 
«Литературной газете» «Заметках об 
архитектуре» В, Некрасова имеются 
некоторые спорные положения. Сомни* 
телен, например, упор на архитектуру 
уникальных сооружений, странно про- |о 
звучали строки о карнизах и сандриках 
на новых каменных зданиях. 

Несмотря на это, появление «Заме- ^ 
ток об архитектуре» имеет очень боль- ]о 
шое положительное значение хотя бы ° 

У С 
дожественные вопросы в весьма ответ-
ственный момент истории развития 
советской архитектуры. 

И. ЗАКОВ. 
кандидат архитектуры 
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*Алые косынки* умеют работать, умеют и отдыхать. Всего несколько часов назаа „ 

потому, что подымает архитектурноху- С видели Лиди ЗАМАИ в цехе на сборке. А сейчас она (верхний снимок) увлече- в 
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СОЖЖЕННАЯ 
НА К О С Т Р Е 

Наши девушки, ремешком 
Подпоясывая шинели, 
С песней падали под ножом, 
На высоких кострах горели. 

Мнх. СВЕТЛОВ 

ЭТО произошло в январе 1944 го-
да в оккупированном фашиста-
ми Луцке, во дворе средневеко-

вого католического монастыря, превра-
щенного гитлеровцами в кровавый за-
стенок для советских людей. Ранним 
морозным утром из камеры № 14 эс-
эсовцы вывели девушку в ситцевом пла-
тье. Еще час назад она надеялась на 
побег и даже успела перепрапить в со-
седнюю камеру записку: «Если будут 
выводить вместе, надо попробовать бе-
жать. Мужайтесь!» 

Но бежать не удалось... И вот столб 
пламени уже охватил ее, клубы черно-
го дыма повалили в небо. Комсомолка 
Паша Савельева, бесстрашная раз-
ведчица, героння луцкого подполья, 
была зверски сожжена гитлеровцами. 
В камере М» 14 осталась надпись, наца-

Заботы Терентия Мальцева 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Но осваивать ее потрудней, чем обыч-
ную. Обычная целина не имеет сорня-
ков, а старопахотные земли, идущие 
под пар. засорены. 

И поиски идут. Уже проверено, что 
в паровом поле можно сеять озимую 
рожь на сено. А в прошлом году испы-
тан широкорядный посев кукурузы в 
занятом пару. Теперь можно полагать, 
что урожай зеленой массы в двести 
центнеров с гектара гарантирован, 
да и качества парового поля не ухуд-
шаются. Терентий Семенович считает, 
что в дальнейшем скот получит сочные 
и зеленые корма целиком за счет уро-
жаев в занятом пару... 

Приносят почту — пачку газет и 
больше десятка писем. Перебрав пись-
ма. Терентий Семенович торопливо 
вскрывает одно и веселеет. 

— Все же поняли! Пришлось до 
Верховного суда доходить. — Он под-
нимает трубку, вызывает Шадринск, 
просит передать жалобщику решение 
Верховного суда. 

... Так он живет в эти дни. делови-
тый. как и раньше, скромный, сосредо-
точенный... Радуешься его энергии, но 
одно обстоятельство не дает покоя: 
почему все-таки новая система обра-
ботки почвы и посева, предложенная 
им. еще не стала широко распростра-
ненной? 

Вернемся к прошлому. В августе 
1954 года по решению ЦК партии в 
Мальцеве состоялось всесоюзное сове-
щание ученых и практиков сельского 
хозяйства. 

Мне посчастливилось быть на этом 
совещании, и я хорошо помню, с каким 
огромным вниманием тысячная ауди-
тория слушала доклад Мальцева. Не 
меньше внимания было уделено и «со-
докладчикам» — полям, на которых 
осуществлена мальцевская агротехни-
ка. Многие тогда говорили: «Если бы 
такие урожаи были везде — в Сибири 
и Казахстане, то куда бы тогда с хле-
бом деваться?» Ученые, практики, пар-
тийные работники единодушно одобри-
ли новую систему обработки почвы и 
посева! В последующие годы в Маль-
цеве побывало более десяти тысяч 
экскурсантов со всех концов страны. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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Но где мальцевская система внедре-
на и начала уже служить делу урожая I 

Ответить на этот вопрос затрудни-
тельно Правда, она принята на воору-
жение колхозами и совхозами Шадрин-
ского района. И разве не примечателен 
тот факт, что именно в Шадринском 
районе собирают теперь самые высо-
кие, небывалые в Зауралье и Сибири 
урожаи зерновых культур? 

И в ряде других хозяйств Курган-
ской области принята мальцевская 
система, но чаше всего применяются 
почему-то лишь отдельные элементы 
этой стройной системы. В Сибири и 
Казахстане широкое распространение, 
например. получила безотвальная 
вспышка паров. Кое-где применяются 
посев по взлушенной стерне и маль-
цевские сроки сева. Но все это раз-
дельно, не в комплексе и потому не все-
гда удачно. 

Почему же только в редких хозяй-
ствах осуществляют весь комплекс 
мальцевской агротехники? Может, она 
не оправдала себя? Может быть, наука 
доказала необоснованность системы 
Т. С. Мальцева? 

Нет. Больше того, работы Мальцева 
заставили некоторых его противников 
решительно изменить свои взгляды. 
Можно сослаться на профессора М. Г. 
Чижевского. В учебнике для сельско-
хозяйственных вузов «Земледелие с 
основами почвоведения», изданном в 
1953 году под общей редакцией М. Г. 
Чижевского, утверждалось следующее: 
«Посредством же однолетних кормо-
вых трав, так же как и других одно-
летних растений (овес, рожь, пшеница, 
хлопчатник и др.), невозможно нако-
пить в почве органических остатков и 
перегноя, а следовательно, нельзя со-
здать прочную комковатую структуру». 

Но уже в 1954 году М. Г. Чижев-
ский в своей брошюре «О системах зе-
мледелия и севооборотах» пишет: 
«Противопоставление однолетних куль-
тур многолетним травам в огношении 
направления воздействия на плодоро-
дие почвы является неправильным... 
Однолетние культуры при правильном 
комплексе агротехнических приемов, 
обеспечивающем высокие их урожаи, 
способствуют повышению плодородия 
почвы»... 

Ученый мужественно признал свою 
ошибку. 

Тогда, может, практически мальцев» ки почвы и посева? 
екая система не оправдала себя? .Чем объяснить все это? — 

рапанная гвоздем, видимо, в последние 
минуты перед казнью: 

«Приближается черная, страшная ми-
нута! Все тело изувечено — ни рук, ни 
ног... Но умираю молча. Страшно уми-
рать в 22 года. Как хотелось жить! Во 
имя жизни будущих после нас людей, 
во имя тебя, Родина, уходим мы... Рас-
цветай, будь прекрасна, родимая, и 
прощай. Твоя Паша». 

* * 
* 

Кто же такая Паша Савельева? Она 
родилась в крестьянской семье, училась 
в школе-десятилетке № 3 во Ржеве, ле-
том 1940 года окончила Московский 
кредитно-экономический институт и бы-
ла направлена на работу в Луцк. Здесь 
она поселилась в одноэтажном домике 
на Хлебной улице. Незадолго до начала 
войны к Паше приехали погостить ее 
мать — Евдокия Дмитриевна и тетка. 

И вот — война. К Луцку рвались' не-
мецкие танки. Вместе со своей семьей 
Паша Савельева пыталась эвакуиро-
ваться на восток. Но дорога уже была 
перерезана фашистами. Тысячи бежен-
цев хлынули обратно в город. Где-то 
там, на дорогах под Луцком, Паша Са-
вельева познакомилась с курчавым, 
статным парнем в косоворотке. 

— Да, положение невеселое, — 
мрачно сказал парень. — Мы вот с 
братом тоже шли на восток, но даль-
ше не пробились. Решили вернуться в 
город. Разве в Луцке не найдется де-
ло? Моя фамилия Измайлов. 

Говорят, что доверие порой рождает-
ся сразу... Этому парню хотелось ве-
рить. Ночью Савельевы и Измайловы 
вернулись в город. Возле домика на 
Хлебной Паша и Виктор расстались, 
условившись скоро встретиться. 

На рассвете в Луцк ворвались нем-
„ цы... Начались аресты, насилия, каз-

ни. В здании банка, где работала Паша, 
расположилось гестапо. Паша настой-
чиво разыскивала в опустевшем городе 
своих, верных людей. 

Вскоре Виктор Измайлов снова при-
шел к Паше. Оказывается, он тоже 
эти дни бродил по городу, осторожно 
пытаясь разыскать надежных людей. 
Многое приметил он зорким глазом. 
Фашисты заняли лучшие дома, запол-
нили казармы, захватили склады, ма-
газины, предприятия... 

И Паша с Виктором, двое молодых 
советских патриотов, жаждавших борь-
бы и мщения, решили действовать. 
Двое — это, конечно, еще очень ма-
ленький коллектив. И все же это была 
первая ячейка будущего подполья. 

Паша и Виктор верили, что непре-
менно найдут в Луцке патриотов, гото-
вых по зову партии, по велению Роди-
ны биться с врагами до победы. И. дей-
ствительно, вскоре к ним примкнули 
многие советские люди. 

Один из лагерей для советских воен-
нопленных в Луцке разместился в 
католическом монастыре. Как-то Паша 
познакомилась с Марией Ивановной Ду-
наевой — невысокой, сухонькой жен-
щиной. работавшей в лагере. Пригля-
дывалась Паша и к другим новым зна-
комым, среди которых были рабочий 
типографии Алексей Ткаченно, жена 
фронтовика Наталья Косяченко... 

Паша попросила Дунаеву устроить 
ее в лагерь и скоро стала писарем в 
лагерной канцелярии. По просьбе Па-
ши 'Гкаченко изготовлял в типографии 
«настоящие» документы. Савельева с 
друзьями переправляла их в лагерь. И 
многие пленные выбирались на свобо-
ду. Именно так вышел из лагеря ране-
ный советский офицер Николай Гри-
горьевич Петров, которому угрожал 
расстрел. Получив от Паши документы 
на имя «солдата Громова», Николай 
Григорьевич вместе с Савельевой и Из-
майловым составили ядро подпольной 
группы. Обязанности были распределе-
ны так: Паша возглавляет группу, Ни-
колай организует разведывательную и 
диверсионную деятельность, а за Вик-
тором остается контрразведка... 

Группа быстро разрасталась. В нее 
вошли Наталья Косяченко. Мария Ду-
наева, Мария Галушко, Борис Зюнов, 
Алексей Харченко (Олег Чаповский), 
Анна Остаплюк и другие патриоты. 

Евдокия Дмитриевна Савельева, ко-
торую мы недавно навестили в Ржеве 
(ее адрес — г. Ржев, квартал 268, По-
левая улица, № 82/54), вспомнила те 
тревожные и опасные дни в Луцке. Хо-
тя Паша ничего не объясняла, мать все 
же видела, как ночами к ним приходил:! 

Я ездил в Сибирский научно-исследо-
вательский институт сельского хозяй-
ства, беседовал с заместителем дирек-
тора по науке И. Н. Кузнецовым. 

— Что вы! — удивился он. — Наш 
институт закончил исследовательскую 
работу по этой теме и рекомендовал 
мальцевскую систему к внедрению в 
производство. — И показал мне все 
обоснования к этому. 

В колхозе «Путь к коммунизму» 
Марьяновского района, Омской области 
есть страстный поклонник Т. С. Маль-
цева — старейший хлебороб Михаил 
Никитович Олефир. Он ввел мальцев-
скую систему на артельных полях. 

Вместе с сотрудником института В. 
Аферовым, Олефир проводил тщатель-
ный учет результатов. И вот их выво-
ды: за первый цикл пятипольного маль-
невского севооборота урожай, по срав-
нению с общепринятой обработкой, уве-
личился на 10,3 процента, а прямые 
затраты в расчете на центнер получен-
ного зерна оказались ниже на сорок 
шесть процентов. Такие же примерно 
результаты получены и на полях ин-
ститута. 

Но в Омской области лишь в 
одном этом колхозе осуществлен пол-
ный комплекс мальцевской агротехни-
ки. 

В марте текущего года Т. С. Маль-
цев, выступая на сессии ВАСХНИЛ, 
говорил: «Большей частью наши мето-
ды обработки почвы применяются иска-
женно из-за того, что нет именно тех 
орудий, какими работаем мы. Надо, 
чтобы такие орудия могли приобретать 
все, кому они потребуются». 

Эти слова произнесены на сессии 
академии. Но думается, что более пря-
мое отношение они имеют к Министер-
ству сельского хозяйства. А как тут не 
вспомнить, что на совещании в Маль-
цеве в 1954 году председательствовал 
не кто иной, как министр сельского хо 
зяйства СССР В. Мацкевич. С горячей 
поддержкой мальцевской системы вы-
ступал тогда и тов. Кальченко, ныне 
министр сельского хозяйства РСФСР. 

Почему же в министерствах сель-
ского хозяйства с прохладцей (если не 
сказать больше) относятся к внедрению 
мальцевской агротехники. Почему так 
мало выпущено машин, необходимых 
при внедрении новой системы обработ-

А . ЛУКИН, Н. МАР 
о 

У молодых подпольщиков было мно-
го работы. Немцы расположили в Луп-
ке воинские части, склады, штабы, обо-
сновали здесь резиденцию генерально-
го ко.мнссара Волыни и Подолии — 
генерала Шене. 

Когда писарская «единица» в лаге-
ре была сокращена, Паша перешла в 
«ландвиртшафт» — подсобное хозяй-
ство, куда каждый день немцы приго-
няли на работу сотни военнопленных. 
Кое-кому из них Паша Савельева по-
могла бежать. Потом открылся банк, и 
она вернулась «на старое место служ-
бы» младшим кассиром. Банк был свя-
зан с управлениями, конторами, служ-
бами оккупантов. Паше открылся до-
ступ к ценным документам и источни-
кам информации. 

Паша приходила на работу ровно в 
девять утра. Весь день у ее окошечка, 
ожидая денег, бесцеремонно болтали 
немцы, и она напряженно вслушива-
лась в чужую речь. Как-то днем хо-
зяин ресторана, получая деньги, ска-
зал своему спутнику, что «сегодня на-
до накрыть хороший стол, ибо милый 
Людвиг приведет девочек». 

В тот же вечер Паша встретилась с 
Измайловым и Громовым. Николая 
взволновал ее рассказ: любопытно, ка-
кой это Людвиг? Не тот ли тощий ка-
питан, который самолично пристрели-
вал пленных в лагере? 

— Проверим эту персону, — пред-
ложил Громов. И через несколько ча-
сов в переулке около ресторана были 
убиты «милый Людвиг» и еще один 
гестаповец. Громов был храбрым чело-
веком и стрелял отлично. Несколько 
месяцев спустя, попав в ровенскую 
тюрьму, Николай Григорьевич поднял 
там большое восстание и погиб... 

Однажды по доносу украинского на-
ционалиста гестаповцы нагрянули к 
Измайловым именно в тог час, когда 
Виктор вместе с друзьями составлял 
список надежных людей, которых нуж-
но привлечь к боевой работе. Не успев 
уничтожить этот список. Виктор бро-
сил его на пол. Переводчик гестапо, 
высокий немец, которого все в городе 
звали Гербертом (фамилия так и оста-
лась неизвестной), незаметно затолкал 
под диван список... 

Группа Паши Савельевой сделала 
немало: она добывала ценные докумен-
ты, истребляла фашистских разведчи-
ков. совершала диверсии, собирала 
важные сведения... Но она могла сде-
лать больше. Для этого нужна была 
связь с Большой Землей. И ранней 
весной 1943 года действовавший в этих 
краях известный партизанский отряд 
Героя Советского Союза Д. Н. Медве-
дева установил с луцкими подпольщи-
ками боевой контакт. 

Командованне отряда отправля-
ло своих разведчиков во многие 
города Западной Украины. В Луцк на 
связь с подпольем пошла отважная пат-
риотка Марфа Ильинична Струтин-
ская. Возвращаясь однажды из города 
в отряд, она была схвачена гитлеров-
цами и погибла. Место матери занял ее 
сын Николай Сгрутинский, который 
около двух месяцев находился в Луц-
ке с «удостоверением» корреспонден-
та фашистской газетки. Он наладил 
контакт с подпольщиками. Для посто-
янной связи с отрядом избрали место 
недалеко от Луцка, где была создана 
«почта-маяк». 

Нелегко было Паше и ее товарищам 
раздобыть у немцев план Луцка с ука-
занием всех военных объектов. Но и 
доставить его на «маяк» было делом 
нелегким. Поэтому связь с «маяком» 
обслуживала целая группа подпольщи-
ков и партизан. «Хозяином маяка» был 
медведевский разведчик, ныне ответст-
венный сотрудник одного из московских 
издательств Владимир Иванович Сту-
пин. 7 июля 1943 года, доставив на 
«маяк» переданные Пашей Савельевой 
секретные материалы, от рук украин-
ских националистов здесь погиб Вик-
тор Васильевич Измайлов. 

После гибели Громова и Измайлова 
вся тяжесть руководства группой лег-
ла на хрупкие плечи Паши. 

— А ведь эта маленькая Паша из 
Луцка просто молодчина! — говорил 
командир отряда Д. Н. Медведев. 

Вскоре с помощью Паши Савельевой 
убежавшие из лагеря пленные. Паша я ее товарищей была разгадана одна из 
припасала им одежду я документы. тайн гитлеровцев, связанная с подготов-

кой химического нападения на Совет* 
ский Союз. Один из участников под-
полья, инженер, работавший на желез-
ной дороге, сообщил, что на станцию 
Луцк прибыло несколько вагонов сек-
ретных, по-видимому, химических сна-
рядов. Вскоре подпольщикам стало из-
вестно. что снаряды разгружены на 
складах в районе Луцка, усиленно охра-
нявшихся и окруженных пулеметами. 

Москва предложила любой ценой до-
быть снаряд: надо было установить, ка-
кие отравляющие вещества готовил ко-
варный враг1 Вместе с подпольщиками 
Алексеем и Михаилом Паша разведала 
подходы к складам, расшифровала си-
стему охраны и разработала замеча-
тельную операцию. Все было рассчи-
тано по метрам и секундам. Вечером 
подпольщики блокировали крайний, сто-
явший в отдалении склад. Одетые в не-
мецкую форму, они пошли навстречу 
часовому. Раздался возглас: 

— Пароль? 
— Рейн! 
—• Отзыв? 
— Рекс! — Через секунду часовой 

мертвым упал на землю. 
Бесшумно был снят и второй эсэсо-

вец. Теперь надо скорей перерезатЫ 
проволоку, сорвать запоры и — к снаря-
дам. Через две минуты в руках храбре-
цов оказался небольшой баллон, содер-
жанием которого так усиленно интере-
совалось командование. 

Снаряд был доставлен в лес, в от-
ряд, Москва приказала отправить за 
ним специальный самолет. Но погода 
была нелетной. И тогда через линию 
фронта в столицу снаряд понесли 
трое медведевских разведчиков во гла-
ве с Серафимом Афониным, ныне ди-
ректором средней школы в Кочкуров-
ском районе Мордовской АССР. 

Тем временем обстановка в Луцке 
накалялась. В городе происходили мно-
гочисленные аресты. Гестапо и его шеф 
— палач Фишер были в бешенстве и 
делали все, чтобы раскрыть неулови-
мых подпольщиков, совершивших дерз-
кий налет на химический склад. 

...Беда пришла 22 декабря 1943 го-
да. Поздно вечером в домик № 14 на 
Хлебной улице вошли гестаповцы. 
Обыск ничего не дал. Все же Пашу 
арестовали и увезли в гестапо. Она 
ничего не сказала. Девушку отпустили 
в расчете на то. что она сейчас же ки-
нется к друзьям, даст след к подполью. 
Но Паша ни с кем не встретилась. 

Через день эсэсовцы снова пришли 
на Хлебную улицу и на этот раз увез-
ли Пашу в тюрьму. Три дня, избитая и 
истерзанная на допросах, она пролежа-
ла в камере. Наконец, очнулась. В ка* 
мере были и другие женщины. 

— Тебя как зовут? — спросили они. 
— Савельева, Паша. 
— Били? Пытали? 
— Да, «качалкой»! Не знаете, что 

это такое? Руки связали с ногами, под-
весили на качалке, а потом полосовали 
резиной. И все-таки я их не боюсь. Они 
нас больше боятся! 

Спустя несколько дней Евдокия 
Дмитриевна, которая вместе с сестрой 
тоже была арестована, в тюремном ко-
ридоре встретила измученную, окровав-
ленную дочь. 

Это была их последняя встреча, их 
последний разговор. О чем думала Па-
ша в последние дни своей жизни? Мо-
жет быть, она переслала на волю 
прощальные письма? Пока мы это-
го не знаем. Знаем только о записке, 
переправленной в соседнюю камеру. 
Знаем о надписи, сделанной на стене 
перед самой казнью. Знаем, как Паша 
погибла. Произошло это незадолго до 
освобождения Луцка. Заметая следы, 
гитлеровцы начали массовое уничтоже-
ние советских людей. Во двор тюрьмы 
фашисты привезли рельсы и листы же-
леза. Что они готовили? 

— Каждый день я ходила к тюрьме, 
вспоминает Евфросинья Дмитриевна, 

тетя Паши. — Думала, может быть, 
еще раз Пашеньку увижу... Как-то у 
тюрьмы собралась большая толпа. 
Вдруг слышу крик: «Наших жгут!». И 
правда, над зданиями поднялась туча 
черного дыма, и ужасно запахло горе-
лым... Вот здесь, на костре, они и 
сожгли Пашу... 

Когда наши бойцы ворвались во двор 
луцной тюрьмы, на металлических ли-
стах лежали останки сожженных лю-
дей. Среди них был в и Паша Савельева, 
комсомолка, бесстрашная патриотка* 
имя которой наша Родина сохранит щ 
памяти на вечные времена. 
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«ПУСТЬ СЛОВА МОИ 
НЕ М Е Ч У Т С Я . . . » 

Р I I I , Е Н З И И л - З А М Е Т К И • Х Р О Н И К А 

Трепетная любовь к при-
роде, нежность и ува-
жение к простому челове-
ку родной страны, нена-
висть к врагам Родины, 

о Молдавии. От- искренний патриотизм... 
огрехи перевода У поэта есть слух, улав-

стьяне. или исповедь за-
блудшего». «Дым отече 
ства», «Мне дороже...», 
«Терн». «Фруктовый Дон-
б а с с » — ЭТО СТИХИ МОЛ' 
давии и 
дельные 

ВЫРАЖАЯСЬ высо-
копарно, в тоне ста-
ринной поэзии, это 

«пусть» можно было бы 
назвать «приказанием 
музе». Оно наивно, чисто-
сердечно и характерно. 
Характерно для социаль-
ной направленности поэ-
зии Богдана Истру и его 

или авторские просчеты не ливающий тихую речь 
мешают читателю почувст- природы, и зрение, про-
вовать в стихах Богдана пикающее в даль исто-
Истру стихию его Родины, рической перспективы. 
А это означает, что Истру «Источник» (в хорошем 
— поэт, и поэт талантли-
вый. 

Свою книгу он разбил 
на три части — их можно 
было бы назвать «глава-
ми» лирической исповеди: 
«Песни родной земли». 

переводе К. Арсеневой), 
«Мне дороже...» (перевод 
С. Аксеновой), «Анна» (пе-
ревод В. Сикорского) — 
стихи по-настоящему поэ-
тические. 

В сборник включена 
зии ьогдана истру и *.«

 и б о л ь ш а я (
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т ж е
т н а я поэма 

стремления к тому чтобы «Бессарабская тетрадь» и ^
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стихи были близки и по Р • • ппшп пепевеленная Мар-

Самые последние, но 
вые стихи собраны в пер-
вом и в третьем разделах. 
Во второй вошли стихи 
довоенной поры и воен-
ные. Из стихов «Бессараб-
ской тетради» — «Про-

заданные ему в ч и р т с » «КшГстьяие » «Ав- «ДУМ" ну; и м и 
жизнью родного наро- 4ия» «Трамваи

 а
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 Багрицкого 
да: слушаются и тогда, ко- томография». _«1рамваи 
гда он «уходит» в личную 

нятны народу. 
Да, слова в стихах мол-

давского поэта Богдана 
Истру «не мечутся»: они 
слушаются своего хозяина, 
когда он пишет на темы, 
заданные ему историей и 

рошо переведенная Мар 
ном Лисянским в разных 
ритмах, метрах и мане-
рах — от доброго, ста-
рого «кованого» ямба и 
ямбических двустрочий до 
всем известного стиха 
«Думы про Опанаса» Эду-

Е" 
СТЬ книги стихов — 

увы, немало, 
— о которых легко 

Лирику — в описание при-
роды. в признания любви 
и дружбы... Впрочем, те-
мы личной лирики живут 
как продолжение и разви-
тие главной темы поэта-
любви к Родине, к жизни. 

Глубокая и свободная 
критика стихов поэтов 
братских республик все-
гда трудна и чревата 
ошибками: критик, как и 
всякий читатель, видит 

нас высадят», «Письмо от-
цу», «Анна» и некоторых 
других — глядят на нас 
черные, блистающие гне-
вом и слезами глаза ста-
рой Бессарабии.,. Жаль, 
что рядом с интересными - «аоозов 
по жизненному материалу "

 1

рЛ,,, 

Так же, как ритмиче-
ская манера, не нов и сю-
жет поэмы. Это хорошо 
знакомая нам история спа-
сения русским солдатом 
детей братского народа, 
знакомая тема дружбы и 

осво-
бождения. воссоединения и стихами встречаются все " " " " ' - ' I " " " " " - " 
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русском языке. И неиз-

 в
 р

а з д е л
 «Серпом и моло-

бежно ответственность за
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 стихотворение «Под-
эти стихи делится почти
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Х
 глянул на твое 

поровну между их автором
 к р ы л е Ч

к о . . . » ? И можно ли 
и переводчиком — верней
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сказать, умножается... скверному заглавию стихо-
Это острый и, между

 Т В О
рения «Поляна тысячи 

прочим, старый вопрос, ц
В е т

о
В
 имеет» предло 

гибнет в конце войны и 
чью память свято чтят 
люди, узнавшие его благо-
родство. доброту, высокое 
мужество... 

«Весна в Карпатах», по 
существу, читается, как 
повесть, и, будь она напи-

цветов
 и и в е т

, пред ли- сана хорошей прозой -
который поднимали у нас читателю концовку могла бы найти себе место 

— в ряду родственных ей по 
теме повестей. Поэмой 

слишком редко и не углу- подобного рода: 
бляли никогда. 

Но нынче — праздник 
молдавской поэзии, дни и 
вечера ее декады. Мы зна-
комимся вплотную с поэ-
тами той страны, на чьей 
природе покоился взор 
Пушкина, а в древности — 
взор легендарного Ови-
дия... Серьезна и друже 

Мы в дружном хоре 
голосов 

Должны свое прославить 
время. 

Поляна тысячью цветов 
Цветет, нам улыбаясь 

всеми. 

Здесь приходится адре-
соваться прямо и непо-

любна должна быть наша средственно к переводчи-
беседа с писателями Мол-
давии. Требовательными 
должны быть и мы, и они. 

Кстати, если уж мы 
вспомнили о природе Мол-
давии... В стихах Богдана 
Истру есть жаркое и сла-
достное дыхание южной нова). 
плодоносной земли, дуно- Досаднейшие небрежно-
вение свободного степного сти приходится отметить 
ветра. Разумеется, «Кре 

„ дов. И все же 
вогдан Истру._ « в добрый

 с т в о
 с тихотворений сбор 

ника волнует читателя. 

ее делают авторская го-
рячность, авторское «я», 
«мы», перекрывающее сю-
жетные ходы потоком ли-
рических отступлений, 
которые обращаются как 
бы в единое «лирическое 
наступление»... 

Многие чувства и раз-
думья пробуждает сборник 
молдавского поэта. О бун-
тарстве. страстной жажде 
борьбы за справедливость 
в боевой молодости, о вер-
ности братьям — русским 
и украинским, о торжест-
ве военной победы и, на-
конец, о счастье творче-
ского труда в послевоен-
н ы е

 годы — вот о чем го-
и в ряде других перево- ворят стихи Истру с три-

. & все же больший- Диатых годов до конца 

ну: строфа дурна, трафа-
ретна, эстетически бедна. 
А чего стоит', к примеру, 
такая строка: «Пляс и 
страх царит в секундах. 
Болью сломан...» и т. д. 
(«Цирк», перевод Н. Аса-

час», 
1939. 

«Советский писатель». 
пятидесятых. 

А. АДАЛИС 

писать рецензии. Перечне 
лишь стихи лучшие, затем 
— худшие. Приведешь строки удачные, 
и строки неудачные. И если эти переч-
ни ошибок и удач составлены справед-
ливо, — о книге как будто и сказать 
больше нечего: замечания есть, впечаг 
лений — нет. 

Тогда начинается нехитрая симуля-
ция мысли. Рассуждается, что поэт 
такой-то — несомненный продолжа-
тель Маяковского, Некрасова, Твар-
довского, Блока (смотря, чья юбилей-
ная дата ближе). Он, поэт, — продол-
жатель традиции, интонацин, позиции... 
(смотря, что легче подтвердить под-
вернувшейся цитатой). Появятся три 
такие рецензии — и четвертый кри-
тик уже может начать обвинять поэ-
та в «эклектизме». 

Самое легкое занятие — выписы-
вать из текста критико-удобные стро-
ки, афоризмы, полуафоризмы, форму-
лы, формулки. А потом вывести из 
них пропись, общее место: «Своими 
стихами поэт такой-то доказывает, что 
для создания правдивого образа совет-
ского человека должно и нужно изу-
чать жизнь». 

Есть книги, о которых ничего 
иного не напишешь. Они распада-
ются на отдельные промахи и уда-
чи, на ошибки и общие места. И 
есть книги, о которых сказать все 
это — значит ничего не сказать. В 
них—цельность, в них—неделимая на 
части и полочки ценность, которая 
непременно оказывается больше сум-
мы слагающих книгу отдельных сти-
хотворений. 

Существуют вещества, которые об-
разно можно назвать «витамины возду-
ха». Эти невидимые частицы придают 
особый вкус, особую пользу возду-
ху лесов и полей, морей и гор. 
Есть, конечно, и «витамины поэзии». 
Когда-нибудь их тоже обозначат, клас-
сифицируют, но их никогда не получат 
синтетическим путем. Они появляются 
как предвестники, как предтечи. В кни-
ге возникает лирический герой. Он чем-
то, наверно, похож на автора, чем-то 
отличен, в чем-то еще уступает ему, а 
в чем-то уже превосходит. 

Когда рецензент пространно рассуж-
дает о биографии автора, о его пути, 
он рискует не заметить биографии ли-
рического героя. 

Лирический герой — представитель 
того поколения, того характера, того 
душевного склада, что, начиная с са-
мых юных лет, со школьно-комсомоль-
ских годов, каждый день своей жизни, 
каждое дело, большое и малое, рас-
сматривает как партийное поручение. 

И в каждый день, в каждое дело 
вкладывает всего себя, все силы, все 
способности, заядло, увлеченно, одер-
жимо. И потому дни не делятся на те, 
когда подвиг, и на те, когда будни. Как 
будто нет будней, как будто и не со-
вершено никаких подвигов. Все это 
сливается в одно понятие, в одно сло-
во. Нет, не долг, что-то более свобод-
ное и широкое—партийность. И поэто-
му каждый день жизни ярок и важен, 
каждый день — этап необходимой и 
неизбежной борьбы. Жизнь наполнена 
ощущением общего движения вперед 
и своим участием в этом движении. 

Одна из сквозных тем книги но-
вых стихов Николая Грибачева — 
цельность. Так называется только од-

Н. Грибачев. «Прямой сеет». Издатель-
етао «Советский писатель». 1959. 

Ц Е Л Ь Н О С Т Ь 

Во власти дурного вкуса 
РОМАН 3. Люкова и Ю. Панова 

«Дорогу осилит идущий» чита-
ешь с тем особым чувством, 

которое испытываешь, знакомясь с 
первой книгой молодого автора. От 
книги ждешь открытия новым писате-
лем не исследованных еще сторон 
жизни, мира, познанного, увиденного 
наново. Интерес к роману становится 
еще большим, когда мы узнаем, что 
авторы со свойственным молодости 
бесстрашием берутся за сложные и от-
ветственные темы, изображают дерев-
ню в канун крутого подъема колхозно-
го производства, вызванного памятны-
ми решениями сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Их книга уже встретила в 
печати лестную оценку профессора 
ВГИКа, доктора филологических наук 
М. Григорьева, призвавшего «и жите-
лей города, и жителей дерчвни» про-
честь ее «с пользой для себя» («Мос-
ковский комсомолец» от 20/1 1960 г.). 
В. Люков и Ю. Панов, продолжает ре-
цензент, «любят деревню, изучают ее. 
и у них есть свой угол зрения на нее», 
они «умеют видеть детали». 

Не удивительно, что берешь в руки 
эту книгу и многого ожидаешь от нее. 
Увы, надеждам не суждено осущест-
виться!.. 

НЕТРУДНО с точностью назвать 
то место в романе, когда у чи-
тающего впервые возникнет 

чувство обманутого ожидания, 
дор Горчаков едет в Сосновку, 
ему предстоит работать, и доро-
гой расспрашивает мальчишку-возни-
цу о колхозе. Конечно (!). «белобры-
сый паренек неплохо разбирался в кре-
стьянских делах», и Федору ничего не 
остается, как испещрять свою записную 
книжку первыми пометками. Знакомая 

«Дорогу 

Фе-
где 

В. Люков, Ю. Панов, 
идущий». Издательство 
сия», М. 1959. 

осилит 
Советская Рое-

ррплллгв АЛЫЕ КОСЫНКИ ВТЛЛЛПГ* 

? 

-
Когда работаешь и учишься, каж-

дая минита дорога и на учете. Свер-
ловщица Аня ЧУКОВСКАЯ, она же 

о студент-историк, выкраивает минуты 
° для занятий даже в обеденный пв-

> а С П у С Т И Л а 

ситуация! Она повторялась в «колхоз-
ной» литературе так часто, что один 
фельетонист в руководстве для авто-
ров-штамповщиков даже советовал на-
чинать любое произведение с разгово-
ра между главным героем и возницей. 

Не скупясь на мрачные краски, рас-
сказывают авторы о бедственном поло-
жении колхоза «Маяк», не жалея рез-
ких. язвительных слов, обличают раз-
валившего хозяйство председателя Ти-
хомирова, районного секретаря, карье-
риста и бюрократа, Павлюкова. Но 
вступает в силу традиционное «но» ро-
манистов. и все круто меняется. Павлю-
кова и Тихомирова сменяют их заме-
стители Костев и Горчаков. Чуткие к 
людям, деятельные, они с завидной 
легкостью одолевают трудности, остав-
ленные в наследство незадачливыми 
предшественниками, и выводят район и 
колхоз в едва ли не передовые. Нуж-
но ли добавлять, что оба онн выступа-
ют в роли ясновидцев, предугадываю-
щих и уже проводящих генеральную 
линию партии во всех областях колхоз-
ного строительства? 

Нельзя сказать, что описанное в кни-
ге не встречалось в жизни. Встреча-
лось. Более того, многократно уже изо-
бражалось во многих произведениях. И 
молодые авторы не прибавили к напе-
чатанному ни свежих мыслей, ни но-
вых наблюдений, Странным образом 
они усердно старались повторить уже 
напечатанное... 

Встав на путь проторенный и облег-
ченный, авторы всюду ищут разреше-
ния заданных конфликтов в знакомых 
им по литературе схемах сюжета и ха-
рактеров. 

Скажем, может ли роман о современ-
ной деревне обойтись без своего деда 
Щукаря или, на худой конец, анто-
новского Глечикова? Авторы полагают, 
что не может: появляется дед Си-
лантий, который, увеселяя читателя, 
попадает в невероятные трагикомиче-
ские ситуации и в то же время оли-
цетворяет «народную мудрость». 

«Едва успел притворить за собой 
скрипучую дверь, к?ь услышал голос 
диктора: 

— ...О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР... 

Силантий замер. Как был в исподней 
рубахе и кальсонах, так и сидел на 
приступке, вытягивая вверх длинную 
густую бороду, стараясь не проронить 
ни одного слова. 

— ...для перехода к коммунизму 
требуется долгий ряд лет, — торжест-
венно читал диктор... 

...Силантий забыл одеться, в испод-
нем белье и в наброшенном на плечи 
пиджаке выбежал на улицу. Посреди 
площади глянул на себя и обмер...» 

Как видим, и при заимствованиях 
у авторов не хватает вкуса и такта. 

КАЖДЫЙ раз, как только авторы 
видят, что декларирование той 
или иной проблемы не «вытя-

гивает» действия, что вокруг героя, 
носителя этой проблемы, образуется ва-
куум, требующий заполнения, они об-
ращаются к спасительной... «клубнич-
ке». 

«Вскоре пришла Глаша. Не стыдясь 
Чепурнова и не гася лампу, разделась, 

перед зеркалом густые 

длинные волосы, наклонилась снять 
чулки, обнажив толстые белые бедра... 
От близости ее дебелого тела и выпи-
той водки, шумевшей в голове, им ов-
ладело желание». 

«...Ночью она перебиралась со 
своей постели к Чепурнову. Он с тру-
дом сдерживал отвращение к ее ласкам, 
нередко попросту отворачиваясь к сте-
не. Глаша заигрывала с ним, крепко 
прижималась, обдавая жаром податли-
вого рыхлого тела». 
И чем дальше, тем больше похожде-

ния развратника Чепурнова, метания 
Горчакова между вдовушкой Натальей 
и вчерашней школьницей Машей Лосе-
вой оттесняют «колхозную» линию ро-
мана. дискредитируя и опошляя ее. 

Из главы в главу кочуют девушки, 
именуемые «девками», женщины, име-
нуемые «бабами», в юбках с «высоко 
подоткнутыми подолами», в кофточ-
ках, которые «бугрятся на груди». Ге-
роинями «овладевают» в садах, сараях, 
на чердаках. Эпизодические герои ра-
стлевают несовершеннолетних. 

Вольно или невольно, но В. Люков 
и Ю. Панов смотрят на своих героинь 
глазами одного из персонажей, для ко-
торого «высшее счастье человека за-
ключено именно в обладании краси-
вой женщиной. И даже не в телесном, 
а вот в таком зрительном обладании, 
когда острый глаз видит то, что другим 
недоступно, а хорошее воображение до-
рисовывает все остальное». Однако 
ни «острый глаз» авторов, ни их «хо-
рошее воображение» не спасают нас 
от ощущения пошлости, которое во»-
никает при чтении многочисленных 
описаний задранных «выше колен по-
сконных юбок» и обнаженных «тугих 
икр» и т. п., и т. д. 

КЛУБНИЧКА», однако, не един-
ственный способ заполнения 
пустоты. Авторы обильно «ос-

нащают» свой роман сценами ко-
медийными, вроде потасовки меж-
ду Игнатом Петровичем и Чепур-
новым. Или трагическими: «опозо-
ренная» Варя бросается в прорубь, ра-
ботник прокуратуры Хренов (в конце 
романа он, по воле «рассеянных» авто-
ров, оказывается нечистым на руку 
начальником какой-то артели) фаб-
рикует «дело» на Федора Горчакова, 
на Федора же совершается покушение. 
Эту историю, не будь она расска

-

зана всерьез, можно было бы принять 
за пародию на детектив. 

В арсенале авторских «приемов» — 
традиционные картины пейзажа, растя-
нутые, однообразные: ими начинается 
и заканчивается почти каждая глава, 
описания гуляний, плясок со всеми 
атрибутами «пейзанской экзотики»: 
дробным переплясом, взвихренными 
цветастыми сарафанами, мелькающи-
ми в воздухе платками и, нако-
нец, сцены символические, вроде боя 
быков. 

...На деревенской площади сходятся 
два быка: старый, «сутулый, с уже по-
гасшим взором, с щуплой, как кошель 
нищего, мошной» Карпуха и молодой, 
похожий на «памятник, отлитый из пла-
менеющего металла», Уран. Первый 
испускает рев, в котором «и глухая не» 
уемная боль за невозвратное прошлое, 

Александр ЛАЦИС 
о 

но из стихотворений, но тема эта про-
ходит через многие. Цельность мира, 
взаимосвязанность всех его частей, 
цельность мира и человека, наконец, 
цельность самого человека. («Все со-
предельно. слитно, связно—они и мы, 
и я и ты...»). Вторая магистральная 
тема, тесно связанная с первой, — 
тема счастья, счастья активного, по-
стоянного стремления к борьбе, даже 
поиск борьбы. («Потому клянусь и 
присягаю знамени надежды и борьбы, 
ибо без него не постигаю ни всеоб-
щей, ни своей судьбы».) И третья — 
движение времени, жизненный путь 
человека. («Не букетов нам недоста-
вало — времени, чтобы побыть вдво-
ем».) Лирического героя занимают и 
размышления о возрасте, о приближе-
нии старости. И лирический герой 
приходит к открытию, одновременно 
радостному и чуть печальному, что 
жизнь взрослого человека гораздо на-
полненнее и короче, чем это казалось 
так недавно, каких-то двадцать или 
тридцать лет назад, в семнадцать 
юношеских лет. 

Наверно, по-настоящему взрослые 
годы только тогда и начинаются, ко-
гда приходит это удивление, изумле-
ние, открытие: оказывается, у каждо-
го возраста — свое счастье, непохо-
жее на то, что было раньше, недоступ-
ное тому, каким ты был раньше. 

Цельность облика лирического героя 
не могла не привести к тому, что поэт 
вновь и вновь обращается к кругу сво-
их главных, постоянно переходящих 
одна в другую тем. В этой связи один 
из критиков упрекал поэта: зачем, 
мол, он печатает этюды, варианты 
своих стихотворений. Упрек, казалось 
бы. резонный: отбери наиболее точ-
ные слова, остальное отбрось, не пе-
чатай. Однако если до конца следо-
вать этому совету, вдруг окажется, 
что книга стихов превратилась в ре-
золюцию. Все формулировки проду-
маны, отредактированы, приняты как 
за основу.^так и в целом. А настрое-
ние, движение мысли, ее развитие, ее 
новые и новые оттенки — все это ис-
чезнет. Нет, не только итог важен и 
интересен. Важен и путь мысли, 
поиск, движение к ней. Кстати, иные 
этюды художников украшают стены 
музеев, отнюдь не «отменяя» друг дру 
га. 

И все же упрек, пусть не точно вы-
раженный, был сделан не без осно-
вания. Вместе с этюдами в книгу по-
пали и черновые наброски, где нема 
ло строк глуховатых, невнятных, по-
просту корявых. 

И все-таки этого мало. 
Чтоб пламя над строками встало. 
Еше ему нужно участье 
В народной заботе и счастье. 
Нужна ему дума большая 
О судьбах родимого края. 
Все это правильно, но здесь важная 

мысль выражена вялыми, проходными, 
стертыми словами и рифмами. Об-
раз и облик лирического героя возни-
кает отнюдь не из этих, совершенно 
справедливых, но пресных, поэтически 
авитаминозных строк. В книге есть 
счастливые строчки, которые живут, 
дышат, входят в сознание, и вы начи-
наете не думать о них, а думать ими, 
вновь и вновь повторять: 

Тускнеет бронза, выцветает камень, 
Теряется в забвении строка... 
Здесь—неразделимое звуковое, рит-

мическое, смысловое соответствие, 
нерасторжимое единство формы и со-
держания. Среди насыщенных загадоч-
ным «витамином поэзии» стихотворе-
ний, таких, как «Чем глубже знанье», 
«Зимняя капель», «Под грозой», 
«О тоске», вот. пожалуй, самое силь-
ное. Оно называется «К одной фото-
графии в западном журнале»: 

Взвод солдатни при офицере, 
Сойдясь на линии огня. 
Стреляет по фигурной цели. 
Во всем похожей на меня: 
Мой прорисован взгляд упрямый, 
А о̂й, что на весь известен мир, 
Не опозоренный, тот самый, 
Зеленый, в цвет листвы, мундир... 
Пчела с добычей тянет в улей, 
Над полем коршун держит путь, 
И — залп... И в грудь мне входят пули, 
И снова залп, и пули в грудь. 

И офицерик веселится 
И напускает бравый вид, 
А я гляжу, гляжу в их 

лица. 
А я не ранен, не убит, 

А я над жалким их ученьем 
Не при оружье, не в строю —< 
Социализма воплошеньем, 
Их миру вызовом стою. 
И нет, не мне, не человеку, — 
В потугах жалких и пустых 
Они щекочут нервы веку, 
Что в ночь, как стадо, гонит их. 
Что привлекает в этом стихотворе-

нии? Прежде всего — ненависть. Не 
та, бессильная, которую рождает сле-
пая. бесцельная злоба. То гордое чув-
ство, которое неотделимо от настоящей 
любви. Всепобеждающая, исполненная 
достоинства и силы, которая, не раз-
мышляя, не колеблясь, защищает свою 
страну, свой народ, свое счастье. И ее' 
ли кому-либо из нас, на земле, или в 
воздухе, или в не знающей границ борь-
бе двух идеологий, двух образов жиз-
ни, выпадет нелегкая минута, придется 
встретиться с хитренькой, то наглой, то 
вероломно - дружелюбной подлостью 
гнилью и грязыо,— каждый имеет пра-
во повторить несгибаемые, кристально 
твердые слова: «И — залп... И в грудь 
мне входят пули, и снова залп, и пули 
в грудь. И офицерик веселится и на-
пускает бравый вид. А я гляжу, гляжу 
в их лица. А я не ранен, не убит...» 

...Лирический герой книги Н. Гриба-
чева—прежде всего настоящий, не спо-
собный на обман, надежный друг. Он 
сам еще не раз встретится с автором и, 
по праву дружбы, выскажет и мимо-
ходные слова упрека, и душевные сло-
ва благодарности. 

На этом снимне — пока не памятник, а 
только гипсовая модель скульптуры басно-
писца Ивана Андреевича Крылова. Работа 
над самим памятником заканчивается, и • 
этом году московские ребята увидят «де-
душку Крылова» в сквере у Пионерских 
прудов. Бронзовая скульптура баснописца 
будет установлена в центре площадки, а 
вокруг разместятся скамейки, замыкаю, 
щиеся бронзовыми фигурками зверей — 
персонажей басен. Авторы памятника — 
скульпторы А. Древин, Д. Митлянский, 
И. Тенета, архитектор В. Павлов. 

В этом же году в сквере у 613-ой мос-
ковской школы в Большом Харитоиьев* 
ском переулке будет поставлен бюст Н. А. 
Некрасову, имя которого носит школа. В 
создании памятника приняли участив 
скульптор И. Чайков и архитектор А. Уса. 
чев. 

В З Ы С К А Т Е Л Ь Н О С Т Ь , 
УВАЖЕНИЕ, СТРОГОСТЬ 

п О Ж А Л У Й , главным в этом двухднев-
ном обсуждении молдавской прозы 
была атмосфера взыскате\ьности, 

уважения и строгости. Обсуждение не по-
шло по пути торжественной констатации 
достижений, — речь шла о живой, трепет-
ной литературе — о том, что волнует пи-
сателей Москвы, Киева, Кишинева, Виль-
нюса, Ташкента... 

Да, у молдавской литературы своя исто-
рия, определившая в какой-то мере ее 
сегодняшнее состояние Понять и должным 
образом оценить состояние современной 
молдавской литературы — значит разо-
браться в сложных процессах, происшед-
ших в ней за последние пятнадцать лет. 
Только тогда можно объяснить ее своеоб-
разие, тематику, силу и слабость. Но в 
недавно закончившемся обсуждении важ-
на была не констатация всего этого свое-
образия, и даже не предложенная П. Вер-
шигорой периодизация молдавской литера-
туры, а конкретный анализ конкретных 
произведений. И потому выступление ла-
тышского писателя В. Берце, подарившего 
молдавским прозаикам сборник их расска-
зов, вышедщий на латышском языке, было 
очень показательно. В Берце сказал о том, 
что размышления над произведениями мол-
давских писателей, анализ их помог ему 
понять существенные процессы, происходя-
щие в творчестве молодых латышских рас-
сказчиков. Речь шла о недостаточном 
использовании сюжета как средства типи-
зации действительности, о стремлении к 
пересказу исторических событий в ущерб 
глубокому изображению характеров. 

Можно ли говорить о ясно наметившихся 
двух направлениях многообразной молдав-
ской прозы? Мысль эта, прозвучавшая и в 
кратком обзоре прозы, сделанном крити-
ком X . Корбу, и особенно остро в выступ-
лении Д. Нагишкина, стала предметом 
серьезной полемики. Отмечая тонкий пси-
хологизм и яркую национальную форму 
в творчестве Иона Друцэ , Д. Нагишкин 
противопоставил И. Др уц э роман С. Шля-
ху «Солдат идет за плугом», в котором 
писатель, по словам Д . Нагишкина, под-
нял важнейшую тему борьбы за мир, тему 
советского гуманизма и человечности, но 
не смог так же ярко и самобытно, с пре-
дельной детализацией изобразить характе-
ры и психологию героев, как это сделал 
И. Друцэ в своей повести «Георге, вдо-
вий сын». «Самсон Шляху как бы антипод 
И. Друцэ» , — сказал Д . Нагишкин. Такая 
прямолинейная точка зрения с\ишком упро-
щенно и поверхностно трактует проблему 
различных стилей изображения действи-
тельности в литературе А не более \и пло-
дотворно отказаться от категорического 
установления преимущества одного стиля 
изображения жизни перед другим и вме-
сто этого глубоко анализировать своеобра-
зие каждого из них, то есть судить писа-
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и жажда вернуть это прошлое, и чув-
ство бессилия й жалости к себе, и сле-
пая ненависть к врагу». Второй гото-
вится к нападению, так как «посрам-
ленное самолюбие, наказанное прежде-
временное хвастовство и опозоренная 
честь взывали к мести». 

«Рыцарский» поединок быков симво-
лизирует столкновение двух сил в кол-
хозе: тех. кто, подобно Павлкжову или 
Игнату Петровичу, цепляется за старое, 
отмирающее, и тех, кто. подобно Косте, 
ву или Горчакову, помогает победе но-
вого, молодого, растущего. Такое «раз-
межевание» сил настойчиво подчерки-
вают в этой сцене сами авторы: Игнат 
Петрович безуспешно пытается помочь 
Карпухе, в то время как симпатии «на-
рода» — толпы наблюдателей — на 
стороне Урана: 

«— Так, так, Уранушка! Под дых 
его...» 

О УДИВЛЕНИЯ неряшливо, то-
ропливо написан роман «Доро-
гу осилит идущий». Создается 

впечатление, что В. ЛЮкову и Ю. Па-
нову просто некогда было думать о чи-
стоте и яркости языка, искать слова 
емкие и точные. Смех у них непремен-
но «искристый», припевка — «огни-
стая», улыбка — «лукавистая», чело-
век — «норовистый» (как Горчаков) 
или «порывистый» (как Варя и Маша), 
дуб — «развесистый», фигура героини 
— «статная», глаза — «с лукавинкой», 
лицо — «беззаботное, румяное, словно 
яблочко», походка — «осанистая». 
^ Скуден языковый багаж авторов. 

ПОТОМУ И приходится варьировать на 
разные лады однажды сказанное. 

«На душе у Игната Петровича му-
торно...», «В голове у Игната Петро-
вича — ералаш и смятение», «На ду-
ше у Игната Петровича стало отчего-то 
также прохладно и пасмурно», «Па-
смурно на душе у Игната Петровича». 

Или: 
«Во всем облике этого человека уга-

дывалась усталость, но глаза говорили 
о том, что есть еще в этом крепко сби-
том теле немало сил и скрытой энер-
гии» — о Тихомирове. 

«Сочная тридцатилетняя Наталья 
была полна бьющих через край не-
истраченных сил, молодости и природ» 
яой бабьей красоты». 

«Силой и уверепностью повеяло... от 
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собранной, подтянутой фигуры приез-
жего» — о Горчакове. 

Этот «силовой» вариант особенно 
дорог авторам. К нечу прибегают они 
даже в таких описаниях: «Угол стены 
горбился, будто какая-то невидимая 
сила выпирала изнутри», «Та Сос-
новка, и вроде не та. Что-то неведомое 
распирает ее изнутри, словно напря-
гается она, наливается силами...». 

В. Люков и Ю. Панов с легкостью 
сводят слова «провалилась» и «выва-
лившаяся», «довольный» и «с удоволь-
ствием», говорят о героях: «Он шел в 
общежитие и думал о смысле собствен-
ной жизни», «Все помыслы и стремле-
ния Полины Андреевны были там, за 
дверью», «Дочь рванулась всем своим 
нутром на зов баяна», «У нее средне-
русское (!) лицо, прямой нос, свежие 
упругие щеки, точно наполненные 
фруктовым соком» и т. Д., До беско-
нечности. 

, СТАЕТСЯ добавить, что роман 
«Дорогу осилит идущий» выпу-
щен тиражом 75 тысяч экзем-

пляров. 
Это могло и не случиться, если бы 

издательство «Советская Россия» от-
неслось к первой книге начинающих с 
должной требовательностью. Кто, как 
не издательство, мог своевременно ука-
зать В. Люкову и Ю. Панову на оче-
видные недостатки книги и, может 
быть, даже посоветовать для пользы 
дела начинать не с многопланового ро-
мана, а, допустим, с очерков или рас-
сказов? Возможно, это было бы более 
по силам молодым авторам: ведь, как 
узнаем мы из предисловия, они много 
ездят, наблюдают жизнь, у них есть 
опыт журналистской работы и интерес 
к колхозной тематике. Значит, нужно 
растить, нужно воспитывать! Но воспи-
тывать начинающих, предупреждал 
М. Горький, это прежде всего учить их 
«литературной грамоте, ремеслу писа-
теля. технике дела, работе словом и 
работе над словом», не говоря уже о 
грамотности политической, о необходи-
мом душевном багаже и фундамен-
тальном знании жизни! Об этих горь-
ковских традициях, о высокой ответ-
ственности перед народом уже не в 
первый раз забывает издательство «Со-
ветская Россия». 

В. ОСКОЦКИИ, 
Вл. СТЕЦЕНКО 

теля по тем законам, которым он следует. 
Говоря о произведении, прежде всего не-

обходимо видеть его идейно-художествен-
ную концепцию, анализировать систему об-
разов писателя, — сказал В. Друзин . Д . 
Нагишкин пошел как бы «вкось по роману»; 
оставив в стороне самое главное — идей-
ную концепцию. 

Да, молдавская проза многообразна. В 
ней работают писатели разных манер и сти-
лей, и это прежде всего говорит о зрелости 
литературы, о ее интересных возможностях. 
И потому, что всем писателям, пришедшим 
говорить о молдавской прозе, ясно виде-
лись ее интересное настоящее и ее более 
значительное будущее, разговор был тре-
бовательным, а подчас и остро критическим. 
Некоторое тематическое однообразие, при-
страстие к изображению прошлого Молда-
вии, робость перед современной проблема-
тикой, конечно, один из существенных про-
белов молдавской прозы. 

— Произведения А н н ы Лупан, А . Ша-
ларь, Л. Барского, И. Друцэ вызвали у меня 
ощущение — а не боятся ли эти интересные 
писатели браться за острые, злободневные 
вопросы нашей современности, — сказала 
Т. Трифонова. 

Отсутствие современной тематики беспо-
коит и самих молдавских писателей. О при-
метах сегодняшней жизни, которые как бы 
просятся в книги писателей, серьезно и 
взволнованно говорил Ион К. Чобану. 
К проблемам современности, к острой не-
обходимости изображения их обращались 
в своих выступлениях А . Акимова , В. Пол-
торацкий. Вопросам современности посвя-
тил заключительное слово и председатель-
ствующий на обсуждении В. Смирнов. 

Интересной была дискуссия, развернув-
шаяся вокруг творчества И. Друца . Сила 
и слабость произведений И. Друца , вы-
ступающего в разных жанрах (повесть, 
пьеса, рассказ), очень характерны для 
разговора о проблемах молдавской прозы. 
Яркий национальный колорит, поэтичность, 
углубленное, пристальное внимание к внут-
реннему миру человека, казалось бы, дела* 
ют произведения Д р у ц э современными. Но 
ограниченность тематики, уход от острых 
проблем времени обедняют творчество это-
го самобытного писателя. В выступлении 
3 . Кедриной прозвучали беспокойство за 
судьбу писателя и уверенность в том, что 
он преодолеет свои слабости. 

О творческой манере И. Д р у ц » подроб-
но говорили Е. Мозольков и В. Полторац-
кий. Сравнивая отношение к действитель-
ности И. Друцэ С творчеством старейшего 
писателя Молдавии М. Кахана, Е. Злато-
ва отметила страстность и беспощадность 
прозы Кахана. 

Естественно, что разговор о тематике 
молдавской прозы, о проблемах и устрем-
ленности ее был разговором и о мастер-
стве. А . Макаров, Д. Еремин, С. Тр е г у б , 
А . Лейтес, А . Турков , П. Вершигора. 
С. Кирьянов, А . Зуев, Ю. Чернов, В. Рос-
ляков, В. Берце посвятили свои выступле-
ния конкретному анализу художественных 

, особенностей книг писателей Молдавии: 
А н н ы Лупан, А . Шаларь, А . Козмеску, 
Ф. Видрашку, Л. Барского, И. Герасимо-
ва, Н. Муратова, Я. Кутковецкого, В. Ма-
левой. А . Липкана, И. Чобану. 

— Впервые в Москве состоялся большой 
и серьезный разговор о молдавской литера-
т у р е ,— сказал Андрей Лупан. — Мы его 
ждали, и мы благодарны не только за те 
хорошие и добрые слова, но в первую оче-
редь за дружескую критику, за внимание и 
требовательность, которые прозвучали в 
ваших выступлениях. 

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ» 
Хорошо подовра-

ны стихи в сборни-
ках Андрея Лупа 

Маленькие книж-
ки в ярких су-
перобложках укра-
шены националь-
ным молдавским 
орнаментом... 

Это мак бы ви-
зитные карточки 
молдавских лите 

на, Ливиу Деляну, 
Петру Заднипру, 
Анатолия Гужеля и 
других. 

Сборники про-
заиков включают • 

паторов — участии, себя, как правило, к к

 * л „ж. и
А
/-

и
ппьип ЛУЧШИХ ков нынешней де-

кады. Здесь хоро-
шо представлены и 
поэты, и прозаики. 

Взять, к приме-
ру, сборник сти-
хов одного из веду-

щих литераторов 
республики Еми-
лиана Букова. Са-
мое раннее стихо-
творение, включен-
ное в сборник, да-
тировано 1934 го-
дом: «Ко мне в тю-
ремное оконце 
пришло сегодня 
солнце вдруг...* 
Последние с ™ * * 
относятся к 1959 
году: «... А я горн 
из голоса своего 
делаю — ведь 
мое личное дело». 

В маленьком 
сборнике из от-
дельных штрихов 
>ождается большая 
и интересная твор-
ческая биография 
писателя. 

Книжка стихов 
Георг* Менюка от-
крывается поэтиче-
ской «Автобиогра-
фией». 

несколько лучших 
рассказов. Таковы 
книжки Самсона 
Шляху, Анны Лу-
пан, Виктора Ше. 
велова, Ариадны 
Шаларь, Николая 
Муратова. Алек-
сандру Липкан 
представлен от-
рывками из рома-
на «Дорога топо-
лей». 

На супероблож-
ке читатель найдет 
портрет автора и 
краткую биогра-
фию. 

Конечно, малень-
кие книжки не мо-
гут дать полного 
представления о 
творчестве "ого 
или иного писате-
ля. Да это от них 
и не требуется. Их 
задача — познако-
мить читателя с 
автором. Хорошее 
дело сделало изда-
тельство «Картя 
Молдовеняска», вы-
пустив к рес-
публиканской дека-
де «визитные кар-
точки» литерато-
ров. 
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ДИПЛОМАТИЯ И ПРАВДА 
КОГДА дипломатический корреспон-

дент Би-Би-Си описывал недавнюю 
пресс-конференцию г-на Хрущева 

парад отьаздом из Парижа, он чуть на 
плакал, рассказывая о том, как западные 
дипломаты стояли на протяжении асей 
пресс-конференции и записывали что-то 
а потрепанны* блокнота*, соасем как про-
стые репортеры. Это выло ужасное зре-
лище, трагедия, страшный удар по тради-
ционным формам дипломатии, Будучи на 
а состоянии выяснить, что же происходит, 
они пришли на пресс-конференцию Хру-
щева, чтобы увнать что-нибудь, но никто 
не предложил им даже стула... Бедные 
дипломаты! Вот тут-то и обнаружилось, 
что они простые смертные. Их ритуаль-
ные обряды, их таинственные шаманскиа 
заклинания, и* фокусы-покусы — все это 
гроша ломаного не стоит а сравнении с 
четким заявлением, ясно формулирую-
щим, что в действительности происходит 
в мире. 

В своей последней речи г-н Хрущев 
еще больше поубавил спеси этим ста-
рым жрецам дипломатии, обратившись 
непосредственно к народам всего мира. 
Хрущев прав, когда говорит, что в Сове-
та Безопасности разбойника судили те, 
кто сам занимается разбоем, и что на-
стоящим судьей будет мировое общест-
венное мнение. 

Но для того, чтобы быть в состоянии 
судить, нам (как и тем бедным диплома-
там, которым пришлось постость) необ-
ходимо узнавать от г-на Хрущева, что про-
исходит • мире за всеми фасадами 
вежливости , ибо в противном случае 
мы будем знать обо всем только по слу-
хам, по догадкам и вынуждень будем 
просеивать горы лжи, чтобы добыть кру-
пинки правды. 

Хотя последнюю речь г-на Хрущева 
можно назвать речью о политических со-
бытиях, она раскрывает и многое другое. 
Так, например, когда г-н Хрущев дает 
характеристику президенту Эйзенхауэр/, 
мы знаем, что она совершенно справед-
лива, хотя в нашей части миоа ни один 
из государственных деятелей не решится 

Джеймс ОЛДРИДЖ, 
английский писатель 

О 

открыто и честно это признать. И все же 
они знают, что Хрущев прав, а г-н М»к-
миллан косвенным образом да"<в с ним 
согласился. В своей речи 30 мая Макмил-
лан хотя и не нападал на президента 
Эйзенхауэра, но не выступил и в его 
защиту. Не сделал этого и президент де 
Голль. После недавних речей Хрущева как 
Макмиллан, так и де Голль относятся с 
большей осторожностью к публичному 
принятию каких-либо совместных реше-
ний с президентом, который изобличен 
перед всем миром как человек, не могу-
щий самостоятельно решать что бы то ни 
было. 

Мы, жители Англии, также сильно тре-
вожимся по поводу баз, имеющихся на 
нашей территории. Пусть г-н Хрущев по-
чаще напоминает нам о них. Мы слишком 
склонны предаваться спокойному сущест-
вованию, забывая об опасном и почти не 

поддающемся контролю оружии, запасы 
которого рассеяны по всему нашему ма-
ленькому острову. Нам следовало бы 
проявлять больше беспокойства о том, что 
творится на нашей земле. Теперь мы 
встревожены и понимаем, что нам надо 
быть настороже. 

Последняя речь г-не Хрущева оставляет 
текое впечатление, словно он хочет ска-
зать: с нас довольно этой странной и до-
статочно циничной позиции, пытающейся 
определять судьбы мира, — позиции, со-
гласно которой западные державы обла-
дают неким таинственным, божествен-
ным правом решать, каким путем должен 
идти мир, а асе остальные обязаны сле-
довать за ними, как послушные овцы. 

Эти времена явно миновали, и мы ни-
когда больше не должны к ним возвра-
щаться. В мире устанавливается новое 
соотношение сил, и впервые (пожалуй, 
впервые зе всю историю человечества) 
силами, предопределяющими основу про-
исходящих перемен, будут силы, обла-
дающие самыми громкими и самыми чис-
тыми голосами в мировой дипломатии. 

ЛОНДОН. 1 июня (По телеграфу) 

Н Г Т О Н Е 

— Удобно греть рунн на «холодней войне».. 

•» О
 4 

— Мы из психиатрической., 
«форрестолят»!.. 

асе говорят, чте у вас тут 
Рисунки Н. Лисогорсиоге 

4 

ш 

Один из игроков ш гольф другому: 
— Есть слух, что он собирается уйти в отставку и заняться 

политикой. 
Рисунок художника Экклза из английской газеты 

«Дейли уоркер». 

СИДЯ солнечным май-
ски м днем в одном 
из московских пар-

ков, я прослушал переда-
вавшуюся по радио речь 
Никиты Сергеевича Хру-
щева в Кремле на сове-
щании передовиков тру-
да, И вог что мне хочется 
сказать по этому поводу. 

То, что я, как рядовой представитель 
человеческого рода и рядовой амери-
канец, хочу мира, давно уже установле-
но. Я заявлял об этом с каждоГ. трибуны, 
на которую мне только удавалось взо-
браться. Я горячо сочувствую тому, что 
говорит Хрущев — этот человек социа-
лизма. Заявляю это от своего собствен-
ного имени, как отец и как человек, лю-
бящий детей во всем мире. Советские ре-

бятишки, играющие в 
эти золотые майские 
дни здесь, на моих гла-
зах, очень похожи на 
американских ребяти-
шек, которых я видел 
несколько дней назад, 
в солнечное воскресе-
нье, играющими в Нью-
йоркском центральном 
парке. 

Что еще поразило 
меня в речи премьер-
мииистоа Хрущева, — 
это его сообщение об 
отмене налогов. Дол-
жен вам сказать, мне 
это ужасно нравится! 
У нас в Штатах говорят, 
что на свете только две 
вещи неизбежны — 
«смерть и налоги». Нет 
ничего удивительного в 
том, что рабочее госу-
дарство, показывающее 
пример всему миру 
своей энергичной борь-
бой за ликвидацию 
всяких войн, несет так-
же смерть налогам. 
Благословенная мысль! 
Я вместе со 175 милли-
онами моих соотечест-
венников по горло сыт 
налогами. Мы выплачи-
ваем в виде всевозмож-
ных налогов около од-
ной трети наших дохо-
дов, а они достаются 

«Мы согласны!»— 
% 

скажут американцы 
Джозеф НОРТ, 

американский писатель 

тяжелым трудом,—поверьте мне, приоб-
рести эти широко рекламируемые холо-
дильники не так-то просто,—так вот, мы 
отдаем одну треть наших доходов на по-
гашение открытых и замаскированных на-
логов, налогов, о которых мы знаем и о 
которых не подозреваем. Способов взи-
мать налоги с американца существует на-
много больше, чэм заезд на нашем флаге. 

А затем эта треть нашего дневного 
заработка идет на производство самоле-
тов «У-2», всевозможных ракет и других 
средств разрушения, в тс время как на-
ши дети дожидаются очереди, чтобы за-
нять свое место в старых, ветхих школь-
ных зданиях, где занятия проводятся в 
две или три смены. 

Не удивительно, что, когда Хрущев за-
говорил о налогах, я сразу же навострил 
уши. Я давно уже плачу налоги, в чело-
вечество платит их с незапамятных вре-
мен. Помню, как на уроках древней исто-
рии в школе мы изучали памятники древ-
него Египта. В пиктографических надпи-
сях на глиняных табличках, на папирусах, 
на камнях пирамид—вы всюду видите де-
ловитого человечка в белой юбочке до ко-
лен с дощечкой и остроконечной палоч-
кой в руках — сборщика налогов, скло-
нившегося, чтобы оценить скудные владе-
ния египетского крестьянина и высчитать 
налог, причитающийся с него в пользу 
фараона. Это наиболее раннее докумен-
тальное свидетельство древней и при-
быльной практики, кравшей у человека 
часть его труда, а следовательно, и часть 
его жизни. Сначала налог шел фараонам, 
этому первому племени вымогателей, а 
затем на протяжении веков — различным 
коронованным и облаченным в горно-
стаевые мантии гангстерам истории. 
Только в социалистических странах на-
логи использовались на благо чеповека. 
И вот ныне первое социалистическое го-

сударство стало уже доста-
точно сильным, чтобы раз-
виваться далее без налого-
обложения, освободиться от 
современных потомков того 
человечка в белой юбочке 
с дощечкой и остроконеч-
ной палочкой в руках. Бла-
гословенная мысль| 

А сокращение рабочего дня — сначала 
до 7 часов, а затем, к 1964 году, — до 61 
Это тоже великолепная вещь! Ка.< чело-
век, впервые познавший тяжкий труд на 
верфях Пенсильвании, я вспоминаю дни, 
когда мы работали по 10 часов. Как бо-
лели мышцы, как тянулось время, каким 
солнечным казался окружающий мир, 
когде я смотрел на него сквозь проде-
ланные в корпусе корабля отверстия для 
заклепок! 

Почему-то ни один из великих писате-
лей мира не изобразил на бумаге так 
ярко, как мне бы этого хотелось, и с той 
полнотой, с какой они описывали таинст-
ва любви и войны и красоты природы, 
страшную боль в костях и мышцах, ка-
кую испытывает человек труда. Видимо, 
свойство, явившееся первейшим отли-
чием человека от обезьяны — его спо-
собность трудиться, — писатели сумеют 
должным образом отобразить лишь в 
самую последнюю очередь. Но я с на-
слаждением думаю о 7, 6, а а дальней-
шем и 5-часовом рабочем дне. При од-
ной мысли об этом я чувствую, как спи-
на моя распрямляется, е боли в суставах 
становятся легче. 

Размышлял я и о великом творении Ре-
пина, на котором изображены заперож-
ские казаки, сочиняющие ответ турецко-
му султану. Почему сердца советских 
людей жаждут мира, понять совсем не-
трудно — ведь эти люди носят в созна-
нии «план» земного рая. И они уже осу-
ществляют этот план. 

Я уверен, что выражаю мнение бес-
счетных миллионов американцев, когда 
приветствую вызов премьер-министра 
Хрущева на соревнование, которое пока-
жет, чья экономическая система пре-
взойдет другую по масштабам и темпам 
производства и сможет лучше удовлет-
ворять нужды людей. Такое соревнова-
ние я предвкушаю с радостью. Я убеж-
ден, что рабочий на детройтском кон-
вейере, горняк в питсбургской шахте, 
металлург в Янгстауне, скажут об этом: 
«Мы согласны!» 

ВОЛШЕБНИК ПОЭЗИИ 
У НЕЗВАЛА есть одно и нежное, 

и задорное стихотворение, кото-
рое называется «Мечтаю». На 

первый взгляд оно может показаться 
просто проявлением жизнерадостности 
и хорошего настроения. Но хотя в нем 
нет ни малейшей претензии на филосо-
фичность и ни одна строчка не пре-
тендует на глубокомыслие, все же оно 
мне кажется глубоко содержательным, 
и с него именно хочется начать гово-
рить о поэзии Витезслава Незвала. 

Я сейчас приведу отрывок из не-
го в переводе Константина Симонова: 

Мечтаю, чтоб мир был с войной 
незнаком, 

Чтоб он и без крови был ярок! 
Стихи мои пейте, как чай с мо током, 
Я чашки пришлю вам в подарок! 

Мечтап, чтоб мир. как подвал гончара, 
Пел глиняным дружеским хором. 
Стихи мои весело ешьте с утра 
С тарелок с моравским узором! 

Не правда ли. как это далеко от сим-
ьолистской неясности и абстрактности? 
Живой и реальный мир вещей — таре-
лок и чашек, моравских орнаментов, 
молоко и чай — вот что ассоциирует 
поэт со своей поэзией. 

При всей простоте этих стихов и, я 
бы сказал, их брутальной веселости в 
них сказано очень многое о смысле поэ-
зии, о ее назначении, о том, к кому она 
обращена, что она значит для поэта и 
для людей на белом свете. 

Сейчас Незвалу было бы 60 лет. Он 
родился в 1900 году в Моравии в селе 
Бискуповици. Его отец был учителем. 
Незвал учился в Праге, он окончил фи-
лософский факультет Пражского уни-
верситета. 

Может быть, это лишь домысел, но 
мне кажется, что эти два этапа жчзни 
Незвала.— моравская деревня и Праж-
ский университет — придали его поэ-
зии две рсобенности. два свойства до-
полняющие одно другое. В поэзии Нез-
вала всегда присутствуют и очарова-
тельность сельской простоты приро-
ды и сельского быта, и высокая культу-
ра мысли, обогащенной глубокими по-
знаниями. В его поэзии естественно 
сливаются и образы истории, и пейзажи 
детства. Но когда в поэмах Незвала 
звучат антнчные имена, философские 
термины или чудные географические 
названия, это не с .овесное франтов 
ство «интеллектуала»,— у 1*езвала это 
так же естественно как народные сло-
вечки, которые он так любит и так 
знает, где и как их пустить в оборот. 
Мастер сложнейших форм, и сущест-
вующих, и им самим изобретенных, он 
говорит о себе с полным основанием: 

Еще не знали греки букварей, 
где нарисованы чернила, шапка, ручка 
Иначе не был бы Гомер столь 

патетичен. 
Гомер — учитель тех, кто думает 

о славе. 

Семен КИРСАНОВ 

О 

А та поэзия, которую люблю я, 
идет от букваря. 
Когда я счастлив, речь моя проста. 

Когда я читал рукопись однотомника 
Незвала в переводах русских поэтов, 
меня удивляла многосторонность поэ-
та, его богатая сложность, которая так 
естественно сочетается с простотой. 
Незвал очень сложен, и это удивляет 
нас, как удивляет нас сложность 
строения человеческого глаза с 
его миллионами зрительных кле-
ток и как удивляет нас простой взгляд 
дорогих глаз. Незвал, способный нас 
вести по запутанным переулкам чувств 
и состояний, переносить из одного по-
лушария в другое, вызывать образы не-
знакомых океанских глубин, с такой же 
естественностью ведет нас к местам 
своего детства, к речным берегам, по-
росшим вероникой и тростником, без 
какой-либо излишней приподнятости 
или пафоса говоря о своей привязан-
ности и любви к земле, где он родился 
и рос: 

Над Свраткою рекой вероника 
в цветенье 

И берега в густой траве и тростнике. 
Купаться — счастье тут. бродить 

тут — наслажденье 
Над Свраткою рекой вероника 

в цветенье. 
Темна и холодна, как лед, вода в реке... 
...Есть редкостней места и краше, 

может статься, 
Чем Свратки берета, не буду отрицать. 
Но родиной ни с кем не стал бы 

я меняться. 
Есть редкостней места и краше, 

моа-ет статься, 
Но здесь моя земля, моь родная мать. 

В поэзии Незвала бесчисленным!) 
мозаичными цветными стеклышками 
образов словно создан многооконный 
витраж его родной страны с пейзажа-
ми ее гор, лесов, рек, маленьких сел. 
городков и, наконец, Праги, столь до-
рогой поэту. Но это не просто поэтиче-
ская география или панорама пейза-
жей, вроде видового фильма. Всегда 
его пейзажи оживлены конкретной 
жизнью, добродушием людей, их обы-
чаями и гостеприимством: здесь и гу-
си, взлетающие над деревней, но здесь 
и кофейня, и дружеский стол, и пив-
ные кружки, и веселая беседа завсег-
датаев. Незвал не перечисляет пейза-
жи своего детства или своего настояще-
го, он всегда их вновь переживает, то 
с веселостью и юмором, то с грустью 
об уходящей жизни, и всегда с мыслью 
о человеке, о его счастье и несчастье, 
о его отчаянье и надежде. Поэтому по-
эзия Незвала становится как бы поэти-
ческой энциклопедией чувств по отно-
шению к своей родине. С самых на-
чальных вещей Неэвал становится на 

сторону простых людей и не скрывает 
своего презрения к тунеядцам, к лю-
дям — пузырям на поверхности чистой 
реки народа. Еще в 1925 году, через 
год после своего вступления в Комму-
нистическую партию Чехословакии, 
поэт провозгласил: 

За революцию я отдал голос свой... 

Читая Незвала, я не могу не вспом-
нить изумительные творения чешских 
мастеров стекла, не мог не вспомнить 
мысли, сопровождавшие меня на вы-
ставке чешского стекла, о том, что, ве-
роятно, в рецептуру этих изделий, кро-
ме известных ингредиентов — песка 
или серебра, наверное, входит и солн-
це Чехии и Словакии, каким-то вол-
шебным образом сплавленное и светя-
щееся в бокалах, вазах, цветных ок-
нах, бисере и рукотворных самоцвет-
ных камнях. Это же самое солнце Че-
хии налито и в стихи Незвала. 

Но, как и должно быть у поэта со-
временности, любовь Незвала к род-
ной земле — это часть любви всех лю-
дей к своим землям, к своим домам и 
семьям. Незвал любит любовь каждо-
го человека к своей земле, он ищет 
сходства и близости в людях других 
стран. В Париже, взирая на Сену, ко-
торая ему представляется простой па-
рижской прачкой, он не может не 
вспомнить свою Влтаву: 

Прачка Сена плещет пеной, 
Шепчет устало: 
«Не звалась еше я Сеной, 
А уже стирала...» 
Сколько, Сена, у Влтавы общего 

с тобой! 
И на ней платочек, тоже, тоже голубой... 

В будущем глубокий интернациона-
лизм чешского поэта взойдет на свою 
вершину: это будет, шедевр Незвала— 
«•Песнь мира». Прочтите «Песнь ми-
ра» — это калейдоскоп самой жизни, 
это поток ее светящихся частиц, где 
каждая похожа на маленький экран 
четверостишия, в котором быстро про-
бегает как бы крошечный фильм. В од-
ном четверостишии мы узнаем чеха-
садовннка около своей яблони, и ста-
рую колокольню, и родной лес с пе-. 
нием птиц, а в другом с необычайной 
лаконичностью Незвал вызывает образ 
Вены под зонтиком цветущих вишен. 
В четверостишиях неисчерпаемо воз-' 
никают дорогие для Незвала обра-
зы и Эллады, и Мадрида, и каждая 
строфа этой Песни населена людьми, 
и не абстрактными Человеками с боль-
шой буквы, а настоящими людьми, с 
которыми можно поговорить или, как 
говорит Пабло Неруда, зайти в кино 
или красного выпить вина; 

...Зову вас, прачки, мясники, 
шахтеры с черными руками, 
вас, девушки, пред эеркаллми, 
Вас, гончары, вас, горняки. 
Пою песнь мира. 

Вас за прилавками я мечтах, 
вас, в белых пачках балерины, 

вас, рядом с милыми, мужчины, 
вас, мчащиеся в поездах, 
Пою песнь мира. 

Вас, сортировщики крупы, 
Вас, кузнецы, вас, тромбонисты, 
Простые люди с мыслью чистой, 
Молчащие среди толпы. 
Пою песнь мира. 

Но Незвалу мало и этой конкретно-
сти профессий, возрастов, образов 
разных простых людей, ждущих мира. 
Ему надо назвать людей по именам. В 
этой поэме с любовью к Праге соче-
тается и благодарное чувство к другу, 
к советскому солдату, который не по-
зволил гитлеровцам превратить Прагу 
в руины: 

Пою о городе моем. 
Он, если бы не помощь друга, 
Лежал бы, как развалин груда, 
Под звездным княжеским венцом. 

Поэма «Песнь мира» представляет 
собой образец требовательного отноше-
ния к поэтическому слову. Поскольку 
каждое четверостишие представляет 
собой как бы маленькую поэму, каждое 
слово должно быть отобрано, как един-
ственное, способное выразить мысль 
поэта или создать зрительное впечатле-
ние. Когда я работал над переводом 
«Песни мира», я в каждой строке чув-
ствовал эту отобранность слов, этот 
строго избирательный подход мастера, 
может быть, ювелира к выбору камней, 
к их оттенку, весу, способности соче-
таться и превращаться в законченное 
произведение. 

Может быть, стбнт теперь, когда Не-
звал предстает перед нами как удиви-
тельный мастер поэтического слова, 
«волшебник поэзии», как его назвал 
тов. Вацлав Копецкий в своей надгроб-
ной речи, может быть, теперь стоит по-
другому подойти к его ранним стихам, 
которые были далеко не безделушками, 
а пробами гранильного искусства поэ-
та. Без этих опытов и проб, в которых 
только искорками просверкивало миро-
воззрение поэта, не могло бы разви-
ваться его многостороннее творчество, 
сияющее всеми гранями поэзии, напол-
ненное свечением мысли, любовью к 
своей земле и ко всему человечеству, 
встревоженное его будущим и полное 
надежды. 

Если биография поэта не заключена 
в его произведениях, то это не поэт. 
Но биографин поэта—не перечисление 
фактов жизни, а их второе пережива-
ние. Все, чем жил Незвал, мы находим 
в его строчках. В них он и чех, влюб-
ленный в историю и жизнь своего на-
рода, в них он и революционер, нашед-
ший в коммунизме счастливое будущее 
людей, в них он друг России, и друг ее 
революции, и друг ее будущего. В сво-
их поэмах он поборник мира и враг 
всех посягающих на ребенка, на дом, 
на сад, на тишину полей и на живой 
шум города. В них он человек, радую-
щийся и грустящий, не всегда ясный* 
но всегда честный, говоря короче, в по-
эзии такой же, как в жизни. 

СВЫШЕ меся-
ца назад в 
кабинет рек-

тора Стамбульского 
университета про-
фессора Садыка Са-
ми Онара явился ко-
миссар полиции. Он 
потребовал. чтобы 
немедленно была за-
прещена намеченная 
студентами демонст-
рация у памятника 
Ататюрку на терри-
тории университета. 
В ответ ректор заявил, что в стенах уни-
верситета он не обязан подчиняться 
приказу полиции. Комиссар ударил про-
фессора Садыка Онара пистолетом по 
голове, и тот упал без чувств. На шум 
прибежали студенты. Полицейский ко-
миссар воскликнул: «Считаю до трех! 
Если вы не разойдетесь, я буду стре-
лять». Никто не двинулся с места. Ра«-
дались выстрелы. Один из студентов 
«получил» семь нуль. Комиссар продол-
жал стрелять. Замертво упало еще не-
сколько человек. Студенты набросились 
на комиссара и линчевали его... 

Так начались волнения народа на мо-
ей родине. В стране, где две трети на-
селения неграмотны; где ежегодно 
более полутора миллионов детей не по-
сещает школы; где в юд умирает от 
туберкулеза 60 тысяч человек; где 
дороговизна растет изо дня в день. 
Волнения начались в стране, за-
нимающей второе место в мире по 
нищете; где рабочие лишены пра-
ва на забастовки, а руководители 
профсоюзов — агенты полиции; где у 
значительной части крестьян нет ни 
земли, ни сохи, ни быков; где разоря-
ются не только кустари и ремесленни-
ки, но и те промышленники, которые 
не сотрудничают с иностранным капи-
талом или не стали агентами этого ка-
питала; где попираются демократиче-
ские права; где свобода печати, 
университетская автономия, право де-
путатов разговаривать со своими изби-
рателями находятся под контролем по-
лицейских револьверов и жандармских 
штыков: где тюрьмы полны патриота-
ми — журналистами, рабочими, адво-
катами, студентами. 

Эта страна — Турция — сателлит 
американского империализма. Значи-
тельная часть ее бюджета расходуется 
на военные цели. В турецких казармах, 

Т У Р Ц И Я 
НЕ ОСТАНОВИТСЯ 

НА ПОЛПУТИ 
о 

Назым ХИКМЕТ 
О 

В старинном городе, где встал 
над статуями танк, 

уже десять лет встречаюсь я с тобой, 
советский танк. 

И Прага — город городов — давно б 
истлел в гробу, 

Когда бы не ты, железный друг — тан;; 
со звездой на лбу. 

На горе Витков в Праге стоит памят-
ник-мавзолей, посвященный Советской 
Армии. На его стенах четверостишия. 
Они написаны от имени погибших бой-
цов. 

Друг мой, бдителен будь на земле, 
под которой я стыну, 

Право требовать это я смертью в бою 
заслужил, 

Я ушел на войну. Я убит в день 
рождения сына. 

Я убит, чтоб он жил. Я убит, чтоб 
ты жил. 

В другом четверостишии Незвал го-
ворит от имени летчика: 

Человек! Я хочу, чтоб с войною 
повенчан ты не был, 

Чтобы кровь моя самой последнею 
кровью была. 

Я, объятья раскрыв, как свобода, летел 
к тебе с неба. 

Парашют мой сгорел, но свобода 
пришла. 

В надписи, начертанной на стене 
как завещание простого сапера, поэт 
говорит людям, которые живут: 

Побеждая, я умер. Я мост наводил 
через реку. 

И по мне, как по мосту, взбежала 
победы заря 

Если пал человек, чтобы жизнь 
сохранить человеку, 

Значит верно он жил. Значит умер 
не зря. 

В пластах, погребенных под землей 
и раскопанных археологами, люди на-
ходят плиты с высеченными на них 
иероглифами, клинообразными письме-
нами. буквами рун и греческих мифов, 
в которых мы находим слова, открыва-
ющие нам мысли и взгляды и даже ха 
рактеры людей, живших тысячелетия 
тому назад. 

Я бы хотел, чтобы ,эти строки, по-
священные Советской Армии, никогда 
не были засыпаны ни песком пустыни, 
ни залиты водой наводнений. Будущий, 
человек, обращаясь к ним, обращаясь 
к книгам Незвала, узнает своего пред-
шественника — сына небольшой, но 
прекрасной страны, немногочисленно-
го, но богатого душою народа, челове-
ка, знавшего, что сказать и современ-
никам, и потомкам. 

морских и воздуш-
ных портах команду-
ют янки. Американ-
ские самолеты-шпио-

ны базируются на турецкой земле. 
Чтобы подавить всякую оппозицию, 
бывшие правители усилили давление 
на народ. Фашистский произвол Адна-
на Мендереса в последнее время при* 
нял такой размах, что стал беспокоить 
главарей НАТО и прежде всего США. 
Они опасались, что народ восстанет 
против этого произвола. Они хорошо 
понимали, что народ может выступить 
не только против внутренних поряд-
ков, но и против тех сил за границей, 
которые лишили страну ее националь-
ной независимости. 

' Между двумя буржуазными партия-
ми—правящей демократической парти-
ей Баяра — Мендереса и народно-рес-
публиканской партией Исмета Иненю— 
не было особенно существенных рас-
хождений по важнейшим вопросам 
внешней политики. Однако Исмет Ине-
ню отнесся одобрительно к прошло-
годнему визиту Н. С. Хрущева в 
США, выступал за разрядку междуна-
родной напряженности. В рядах оппо-
зиционной народно - республиканской 
партии раздавались трезвые голоса по 
поводу возможных опасных последст-
вий двустороннего американо-турецкого 
военного соглашения. 

Вашингтон опасался растущего недо-
вольства турецкого народа политикой 
милитаризации страны. Беспокойство 
главарей НАТО превратилось в пани-
ческий страх, когда в конце апреля 
участники народных демонстраций вы-
шли на улицы с лозунгами: «Свобода! 
Свобода!», «Долой Аднана Мендере-
са!», «Американцы, убирайтесь домой!» 

В дни, когда в Анкаре полиция стре-
ляла по демонстрантам, один из сту-
дентов поднялся на крышу университе-
та и приспустил государственный флаг 
в знак траура по павшим товарищам. 
Молодой патриот был тотчас сражен 
полицейской пулей. Он шел на свой 
подвиг во имя" свободы, во имя нацио-
нальной независимости родины. 

Аднан Мендерес пытался пото-
пить в крови народное сопротивление. 
Но не смог. Армия нередко от-
казывалась стрелять в демонстран-
тов. В Анкаре, например, был такой 
случай. Начальник гарнизона пригро-
зил демонстрантам: если они не разой-
дутся. он будет вынужден дать приказ 
о применении оружия. Но демонстран-
ты не расходились. Тогда он приказал 
майору, командиру воинской части, от-
крыть огонь. Майор отказался. Началь-
ник гарнизона сам отдал приказ солда-
там. Но майор успел скомандовать: 
«Стреляйте в воздух!» 

Атмосфера в стране накалялась с 
каждым днем. И вот 27 мая высшие 
офицеры, сторонники Исмета Иненю, 
арестовали премьер-министра Аднана 
Мендереса, который, по слухам, пы-
тался бежать на самолете за границу, 
президента Джеляля Баяра, пред-
седателя меджлиса Коралтана, ми-
нистра иностранных дел Зорлу и дру-
гих руководящих государственных дея-
телей и взяли власть в свои руки. Они 
объявили, что совершили переворот, 
чтобы предотвратить гражданскую 
войну в стране, обеспечить проведе-
ние свободных выборов и предоста-
вить народу демократические права. 

В то же время руководители 
военного переворота заявили, что 
хотят вернуться к политике Ата-
тюрка. Но вернуться к политике 
Ататюрка — это значит прежде всего 
вернуться к полигике национальной 
независимости. В нынешних условиях 
это равнозначно политике нейтралите-
та. А для того чтобы предоставить на-
роду демократические права, опять-
таки прежде всего необходимо добить-
ся национальной независимости. 

Разве не первейший долг офицеров 
любой действительно национальной ар-
мии избавить свою страну от иностран-
ного вмешательства? 

Народное движение в Турции не 
остановилось, оно продолжается. 

Профессор Садык Сами Онар воз-
главляет ныне комиссию по составле-
нию проекта новой конституции. Вос-
становление демократических свобод 
откроет новый этап в развитии Турции. 
От всего сердца желаю моим соотече-
ственникам успеха в их борьбе за демо-
кратизацию политической жизни стра-
ны, за укрепление национальной неза-
висимости. 

Правление Литературного фонда 
СССР извещает о смерти писателя, 
члена Литфонда, ПАСТЕРНАКА Верн-
ее Леонидовича, последовавшей 30 мал 
с. г. на 71.м году жизни после тяже-
лой. продолжительной болезни, и вы-
ражает соболезнование семье покой-
ного. 
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