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Вашингтонские страхи 

ПИСАТЕЛЬ И НАУКА 
ВОЗВРАЩЕ Н И-

ЕМ яа Землю 
первых кос-

мических путешест-
венниц Стрелки и 
Белки начинается но-
вая эпоха истории 
науки. 

Эпоха астронави-
гации приблизилась 
настолько быстро, что, в сущности, за-
стигла многих из нас психологически не 
вполне подготовленными для восприятия 
этого удивительного явления. 

Успехи советских ученых и инжене-
ров несут с собой расширение всех гори-
зонтов — научных, технических, худо-
жественных. Писатель не в меньшей сте-
пени, чем ученый, должен задуматься 
над тем, как обогатился опыт человече-
ства и какие новые задачи в связи с 
этим поразительным расширением знаний 
должны возникнуть и перед литературой. 

В начале тридцатых годов Юрий 
Тынянов, писатель много и инте-
ресно размышлявший о специфике лите-
ратуры, высказал мысль, которая тогда 
не вызывала споров. 

«Я думаю, — писал он, — что три 
четверти людей, так или иначе образо-
ванных, до сих пор обходятся тем фак-
том, что солнце движется вокруг земли». 

И развивая свою мысль, высказался 
еще категоричнее: 

«Знание — знанием, а сознание — со-
знанием: средний интеллигент ходит, 
честно говоря, с сознанием того, что солн-
це всходит и заходит. Ему нечего делать 
с таким громоздким и совсем неочевидным 
фактом, что земля движется». 

Статья была посвящена проблемам пи-
сательского мастерства, и упрек «средне-
му интеллигенту» в большей мере был 
адресован писателям. В словах Тынянова 
явно чувствовалась ироническая усмеш-
ка, однако вопрос этот не так прост, как 
может показаться. Ученые часто сетуют 
на то, что в художественную литературу 
очень медленно проникают идеи и факты, 
добытые современной наукой. Писатели, 
в свою очередь, могут спросить ученых: 
насколько нужны онп, этп пдеи и факты, 
литературе? Ведь писатель, опнсываю-
щпГг, скажем, ловлю кеты и горбуши 
плп душевные переживания влюбленной 
девушки, вряд ли придет к мысли, что 
ему нужно срочно засесть за изучение те-
орий относительности н квантовой меха-
ники, изменивших картину мира. 

Считается, что к научным представле-
ниям о мире вправе обращаться И. Ефре-
мов, пишущий научно-фантастические 
романы о космических полетах, или 
0. Пиеаржевекпй, создавший художест-
венную биографию Менделеева, но писа-
тель, работающий в жанро «чистой» бел-
летристики, полностью освобожден как 
бы самой спецификой художественного 
творчества от всяких попыток прими-
рить бытовые представления о мире с 
представлениями, выработанными теоре-
тической физикой плп биологией. 

В связи с этим возникает вопрос: ме-
няется ли впдение мира (в частности, 
художественное) под влиянием крупных 
научных и технических открытий? 

Сколько раз романисты описывали 
солнце. Но вот цитата, не похожая на 
другие. 

«Солнце... сфотографированное с меж-
планетной станцпп с помощью рентгенов-
ских лучей, будет выглядеть совсем не 
таким, каким мы привыкли его видеть. 

ЗАКРЫТИЕ ДЕКАДЫ 
В театрах и кон-

цертных залах Моск-
вы закончились вы-
ступления участников 
Декады осетинского 
искусства и литерату-
ры. На декадных спек-
таклях, концертах, ли-
тературных вечерах, 
прошедших с большим 
успехом, побывало 

свыше ста тысяч москвичей и гостей сто-
лицы. 

В Театре имени А. С. Пушкина состоя-
лось закрытие литературной части дека-
ды. Вечер открыл С. Щнпачев. После всту-
пительного слова Г. Кантукова выступили 
осетинские поэты, переводчики, артисты. В 
минувшее воскресенье в Колонном зале 

-Дома союзов был проведен детский утрен-
ник: пионеры и школьники Москвы встре-
тились с самыми юными участниками де-
кады, своими сверстниками из Северной 
Осетии. Бурными аплодисментами сопро-
вождался концерт ансамбля песни и танца 
Дворца пионеров и учащихся музыкальной 
школы столицы Северной Осетии. В дет-
ском утреннике приняли участие литера-
торы Д. Мамсуров, Т. Джатнев, Г. Кай-
туков, X . Плиев, Д. Дарчисв, С. Бритаев, 
А . Мусатов, М. Максимов. 

Сегодня днем п Сою^с писателей РСФСР 
члены секретариата правления совместно 
с .писателями Сеперной Осетин подведут 
итоги литературной части декады. Вечером 
в Кремлевском театре <>остоится заключи-
тельный концерт Декады искусства и ли-
тературы Северной Осетии, в котором вы-
ступят лучшие солисты, профессиональные 
и самодеятельные творческие коллективы 
республики гор. 
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То, что нам сейчас 
кажется солнечным 
диском, по всей веро-
ятности, будет лишь 
сердцевиной большо-
го, пушистого шара, 
покрытого яркими и 
мигающими пятнами, 
в то время как 
обычно невидимая ко-

основным источником рона окажется 
света». 

Откуда эта цитата? Из научно-фанта-
стического романа? Нет, из весьма трез-
вой и строго научной книги профессора 
Ю. А. Победоносцева «Искусственный 
спутник Земли». 

Видение мира изменяется по мере рас-
ширения научных знаний. Человек уже 
не удивляется явлениям, которые в XIX 
веке казались бы чудом. Что бы сказал 
человек прошлого столетия, даже самый 
образованный и передовой, если бы ему 
показали то, что мы можем увидеть, пере-
листывая любой иллюстрированный жур-
нал, например фотографию невидимой с 
Земли стороны Луны... 

Расширение видения, углубленное и 
всестороннее знание окружающего, несо-
мненно, меняет внутренний мир советско- ^ 
го человека. Но в какой мере, художест- у 
венная литература отражает этот инте-
ресный процесс? В какой мере показы-
вает она, как бытовые представления ме-
няются под влиянием представлений на-
учных? Па этот вопрос даже не пытают-
ся ответить литературоведы и критики, 
к сожалению, еще более далекие от наук 
естественных, чем писатели-прозаики. 

Можно назвать немало романов и по-
вестей из жизни ученых. От «Универси-
тета» Г. Коновалова до «Кандидата наук» 
Г. Троепольского, разделенных почти де-
сятилетием, можно перечислить десятка 
два произведений, в которых речь идет о 
тех или других проблемах, чаще гумани-
тарных наук, реже — естественных. 
О жизни ученых писали такие разные 
писатели, как А. Бек, Д. Гранин, В. Каве-
рин, А. Коптяева, В. Кочетов и другие. 

Романов и повестей, где рассказыва-
лось бы о жпзнп и работе ученых—фпли-
ков и математиков, пока еще едпнпцы. Но 
о геологах, например, написано немало. 
Биологических проблем коснулись в своей 
трплогпп В. Каверин, К. Лебедев в романе 
«Люди и степени», Г. Троепольскнй и 
А. Шаров. Разумеется, дело не в теме. 
Нас гораздо больше интересует вопрос — 
повлияла ли наука яа творческое видение 
писателя, внесла ли нечто принципиаль-
но новое в художественную манеру писа-
теля? 

Уже «Университет» Г. Коновалова, 
где многие образы героев построены 
несколько прямолинейно и даже наивно 
(например, образ главного героя Нагай-
цева), внес в советскую литературу не-
что принципиально новое. Г. Коновалов, 
не боясь обвинения в популяризаторствс, 
посвящает целые главы научным спорам, 
вносит в повествование исследователь-
ское начало, интерес не только к челове-
ческим характерам и поступкам, но и к 
научным и философским проблемам. Еще 
в большей степени это свойственно из-
вестной трилогии В. Каверина и повестям 

(Окончание на 3-й стр.) 

На берегу синего, как тропиче-
ское небо. Мексиканского за-

лива раскинулась яркая антильская 
красавица Гавана. В этом необыкно-
венном городе новейшая латиноаме-
риканская архитектура причудливо 
сочетается с ветхой колониальной 
стариной. Гавана — это узенькие, 
почти игрушечные улочки с гроздьями 
балконов и пестрыми щитами выве-
сок. Г авана — это нескончаемая 
Пятая Авенида, сверкающая дворцо-
вым великолепием и похожая на ги-
гантскую оранжерею. Г авана — это 
страшные трущобы (наследие Бати-
сты!). где люди ютятся в дырявых 
фанерных хижинах, без воды и осве-
щения. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА -
СОВРЕМЕННОСТЬ 

Ученые писатели, художники, компози-
торы, киноработники Алма-Аты пришли 
на собрание, чтобы обсудить задачи твор-
ческих организаций. 

Президент Анадомии наук Казахской 
ССР академии Н. Сатпа<в рассказал со. 
бравшимся о недавней встрече руководите-
лей партии и правительств? с представи-
телями советской интеллигенции. 

На собрании говорилось о творческих 
планах, подчеркивалось, что главной темой 
произведений всех деятелей искусства и 
культуры является современность, созида-
тельный труд советских людей. 

Участники собрания приняли письмо 
Центральному Комитету Коммунистиче. 
ской партии Советского Союза. 

Маргарита Хиггинс уверяет в «Нью-
Йорк геральд трибган», будто прави-
тельство Соединенных Штатов состоит 
из храбрых людей. В доказательство 
приводится тот факт, что д аже в по-
следние дни правительство «не теряет 
мужества в положении, которое оно 
(то есть правительство. — Лит.) не мо-
жет, не роняя достоинства, изменить». 

Что же это за катастрофическое для 
американских властей положение? 

Оно создалось, оказывается, в ре-
зультате того, что Совет Министров 
Союза ССР утвердил Н. С. Хрущева 
главой советской делегации на XV сес-
сию Генеральной Ассамблеи ООН. На-
ходясь в Финляндии, Никита Сергее-
вич Хрущев предложил, чтобы именно 
главы правительств, облеченные боль-
шими правами и полномочиями, возгла-
вили свои делегации на XV сессии Ге-
неральной Ассамблеи. Это возможное 
решение приветствуется во всем мире, 
в том числе и в ведущих странах Запа-
да. Но такой выход не устраивает аме-
риканское правительство. Оно торпеди-
ровало Парижское совещание в верхах 
и несклонно к непосредственной встре-
че глав правительств, хотя бы и в рам-
ках ООН. Через несколько часов после 
того, как предложение Председателя 
Совета Министров СССР стало извест-
но в Соединенных Штатах, появилось 
инспирированное сообщение из Ва-
шингтона: появление Н. С. Хрущева в 
ООН будет «бойкотироваться», никако-
го «совещания в верхах» не произой-
дет, так как главы «союзных прави-
тельств» останутся дома. 

Но и сидеть дома главам «союзных 
правительств» совсем не хочется. Это 

О Б Ъ Я В Л Я Е М 

К О Н К У Р С 

НА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК О СОВРЕМЕННИКЕ 
Среди ежедневной читательской почты «Литературной газеты» есть письма 

и их становится все больше и больше, — адресованные авторам и героям мате-
риалов, публикуемых газетой под рубрикой «Советский характер». 

Советский характер... Это и «железный прораб», герой одноименного очер-
ка Ю. Жукова, человек удивительного мужества и душевной силы, строитель и 
созидатель «по душе», по призванию. Это и инженер из Ульяновска, геоой очер-
ка С. Глуховского «Быль о зеленом «козлике», поразивший зарубежных наблю-
дателей не только знанием своего дела, бесстрашием и железной волей к по-
беде, но благородством, душевной красотой. Это и талантливый, самоотвержен-
ный ученый-энтузиаст, для которого нет ничего выше интересов науки, служащей 
народу,—скромный и бескорыстный Иван Иванович из очерка А. Аграновского 
«Вашу руку, Иван Иванович!». Это и рабочий-строитель Братской ГЭС, парень с 
«золотыми» руками и «золотым» сердцем, человек неистребимого жизнелюбия и 
мужества, умеющий, кажется, побеждать саму смерть, — герой документальной 
повести А. Приставкина «Три жизни». 

Все это люди с разными биографиями, разных профессий, разного возраста, 
но все они—наши современники, живущие полной, богатой жизнью в самой гуще 
борьбы советского народа за коммунизм. Это люди советского характера. По-
нятен поэтому интерес чичателей к очеркам о наших современниках, несущих в 
жизнь, по образному слову Горького, «мудрую силу строителя». 

Редакция «Литературной газеты» будет продолжать публикацию лучших 
материалов, ярко и интересно рассказывающих о наших современниках, об их 
замечательных делах. С этой целью «Литературная газета» объявляет 

к о н к у р с 
на лучший очерк — литературный портрет 

нашего современника. 
В очерке должны быть раскрыты черты характера советского человека — 

строителя коммунизма, его духоаный облик, показан его вдохновенный творче-
ский труд. 

Конкурс открытый. В состав ж ю р и входят известные писатели-очеркисты. 
ЗА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕМИИ: 

о д н а П Е Р В А Я — десять т ы с я ч р у б л е й 

две ВТОРЫХ — по пять т ы с я ч р у б л е й 

три ТРЕТЬИХ — по три т ы с я ч и р у б л е й . 

Конкурс продлится до 1 января 1961 года. 

Рукописи, объемом не более 15 обычных машинописных страниц, присылать 
в редакцию «•Литературной газеты» с надписью: *На конкурс». 

ВЕКА, 
В 

ГОДЫ, ДНИ, МЕДАЛН.. . 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, когда Олимпиада 
отдыхала, мы видели • Риме не-
обыкновенный красочный своеоб-

разный праздник, так называемую кин-
тану, то есть рыцарский традиционный 
турнир в духе X V I I века. По широким 
аллеям Виа Фора Империали под мер-
ный бой старинных красно-синих и жел-
то-зеленых барабанов, под трубы ге-
рольдов добрых полчаса двигалось уди-
вительное шествие. 

Плыли яркие знамена, пестрые гербы. 
Их несли красивые люди, облаченные в 
средневековые фиолетовые, оранжевые, 
голубые, пурпурные костюмы, камзолы из 
бархата, атласа и меха, в цветных полоса-
тых чулках. Шагала стража в доспехах, с 
беретами и шлемами, над которыми ко-
лыхались султаны из цветных перьев. 
Ехали рыцари на конях, вышагивали с 
копьями и цветами оруженосцы. И за 
каждым гербом двигалась медленно, в 
окружении пажей, несших ее шлейф, ста-
туя ' — красавица в парчовом платье, 
«прекрасная дама» рыцаря, во славу ко-
торой он через полчаса, к восторгу ты-
сяч зрителей, на всем скаку пронзал 
копьем специальную мишень — чучело, 
символизирующее войну. 

Но не только с тенями древних времен 
встречаешься на римских улицах. Немало 
напоминаний о временах, совсем недавних. 

В Колизее на одной из полуобрушивших-
ся галерей, над изъязвленными временем 
глыбами стоит продавец, один из много-
численных продавцов, торгующих значка-
ми, открытками, поддельными камеями и 
прочими сувенирами, на которые так пад-
ки туристы, обмирающие от возможности 
потрогать руками то, что кануло в бездну 
тысячелетий. Но случайно я обратил вни-
мание на руку продавца, протягивавшего 
мне какую-то безделицу, якобы ровесни-
цу самого Колизея. На руке, проситепьно 
протянутой ко мне, я увидел вытравлен' 

ный синими цифрами выше запястья пяти-
значный номер и клеймо, знакомое каж-
дому, кто интересовался страшными мате-
риалами фашистских лагерей смерти. 

— Аусвиц, — пояснил мне он, и что-то 
вроде короткого тика передернуло его 
загорелое до синевы, обугленное солн-
цем худое лицо. — Аусвиц. Отец и мать. 
И трое моих маленьких... Они имели ме-
нее счастливый номер, чем у меня. Они 
все ушли туда, в крематорий. Вы русские... 
Если бы вы пришли чуточку раньше, мо-
жет быть, все мои остались бы живы. И 
отец и мать. И трое маленьких. Но раньше 
вам было нельзя. Вам тоже было тяжело. 
Я знаю... 

Вокруг, гулко отдаваясь в галереях Ко-
лизея, звучала вперемежку немецкая, ан-
глийская, французская, испанская, чеш-
ская речь. Туристы и спортсмены с олим-
пийскими гербами своих команд фотогра-
фировали знаменитый Амфитеатр и сами 
снимались все вместе на его нагретых 
камнях — немцы, американцы, францу-
зы, чехи, юноши с Антильских островов, 
цейлонцы... 

А мой собеседник, поглаживая руку с 
клеймом лагеря смерти, глядел на них с 
затаенным и печальным вниманием. 

— Хорошо, что все вместе. Правда, хо-
рошо? Им весело. Это тоже хорошо. Но 
забывать не надо. Никому не надо забы-
вать. Нельзя забывать. Нет. 

Нет, забывать не надо. Забывать нельзя. 
И недаром с киноафиш смотрит на 

олимпийский Рим-Гитлер с его остекле-
невшими глазами утопленника ил-под при-
липшей ко лбу косой пряди. Это в рим-
ских кино идет документальный фильм 
«Кровавый диктатор» — о кошмарах не-
мецкою фашизма. 

Все это, впрочем, не мешает оставлять 
в городе памятки совсем другого духа. 
Перед самым выходом на олимпийский 
стадион «Форо Италико» высится белый 

обелиск, на котором, как ни в чем не бы-
вало, красуется огромная вертикальная 
надпись: «Муссолини». 

Дня три назад в газете «Унита» Фаусто 
Гуяло выступил со статьей, в которой он 
полемизирует с известным писателем-
историком Луиджи Сальваторелли. Масти-
тый историк тоже счел нужным высказать-
ся по поводу Олимпийских игр на страни-
цах «Ла стампе». Судя по всему, он взира-
ет на »ти игры со снисходительным и ме-
ланхолическим одобрением, отмечая хо-
роший их замысел, но не веря в их реаль-
ную пользу. Трудно объединить со-
знание при узости воззрений, — пишет 
он. Затем утверждает, что единствен, 
ная опасность войны заключается ныне 
лишь в Кубе и Конго... Отвечая Сальвато-
релли, Фаусто Гу/?ло справедливо замеча-
ет, что уважаемый историк не хочет, вид-
но, считаться с естественным стрзмлением 
народов к национальной независимости и, 
должно быть, уважаемый историк забыл, 
чему только что учила сама история. Он 
почему-то не замечает реваншистских 
устремлений Бонна, не хочет знать о пан-
германизме, который посягает и на неко-
торые итальянские территории, например, 
на часть итальянского Тироля. Не говорит 
ли все это о том, что прямая опасность 
для мира кроется далеко от Кубы и Конго 
и не они должны возбуждать тревогу в 
сердце тех, кто искренне печетси о сохра 
нении мира на земле? 

Фаусто Гулло тысячу раз прав. Не сле-
дует никому умалять чудесное обнадежи-
вающее влияние на общественное созна-
ние всех народов всемирного спортивного 
форума, на котором мы сейчас присут-
ствуем в Риме. Он, разумеется, не устра-
няет все опасности, но сближает народы 
и утешает в какой-то мере тревоги, рож-
дая прочные надежды. 

Вса это ясно. И все же нет-нет, да кто-
нибудь из тех, кому, видно, глоток «хо-

значило бы разоблачить себя перед 
Объединенными Нациями, признать 
свое поражение. Кто знает, как тогда 
повернутся дебаты на сесс >и, какие ре-
шения примет Генеральная-Ассамблея? 
Мобилизуя свои военные познания, дат-
ская газета «Политикен» так оценивает 
обстановку: Хрущев «сейчас—сторона 
наступающая, и он намерен сохранять 
инициативу». Поэтому в печати появ-
ляются и противоположные сообщения, 
вро'де такого: «Г-н Макмиллан готов 
отправиться в конце этого месяца в 
Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею 
ООН, если есть серьезная перспектива 
неофициальной закулисной встречи в 
верхах с Хрущевым» . 

«Идти иль не идти — вот в чем во-
прос». вопрос, который мучает сейчас 
политиков Запада. Пойдешь—плохо, и 
не пойдешь—плохо. 

Поэтому-то большинство выступле-
ний в конгрессе, в печати, на предвы-
борных митингах в США стало похо-
дить на отчаянные вопли о помощи. 
Это известие, сообщает «Нью-Йорк ге-
ральд трибюн», «поразило Вашинг-
тон, как политическая бомба замедлен-
ного действия, часовой механизм кото-
рой сейчас спокойно тикает, но произ-
ведет взрыв 20 сентября». Надо при-
нять срочные меры, молит американ-
ская пропаганда, ибо приезд Хруще-
ва в Нью-Йорк—это, дескать, «прорыв 
солидарности Западного' полушария», 
«подрыв престижа Соединенных Шта-
тов» и даже. . . попытка провести «сове-
щание Коминтерна на берегу реки Ист-
Ривер» ! 

Заслышав сигналы бедствия, амери-
канцы резонно спрашивают: а в чем. 
собственно, заключается угроза для 
безопасности США? И получают уди-
вительный ответ; в том, что Хрущев бу-
дет выступать перед Объединенными 
Нациями. Смешно? Американским пра-
вителям не очень. Особенно, когда га-
зеты напоминают, о чем будет говорить 
Н. С. Хр ущев—о разоружении. Нью-
йоркская «Дейли нью.-»" растравляет 
раны, цитируя стенограмму еще не про-
изнесенного выступления Хрущева: «Я 
предложил это решение (о всеобщем и 
полном разоружении) Ассамблее, но 
прошел год, и ничего не сделано. Ко-
нечно, в этом нельзя винить Советский 
Союз». 

Все основания для того чтобы ска-: 
зать именно так, — есть. И это приво-: 
дит в отчаяние правителей США. Что 

» они смогут противопоставить такому 
% справедливому упреку? Американский 

президент решил, по выражению амери-
канских журналистов, затеять «игру в 
прятки» с Н. С. Хрущевым. Он чув-
ствует, что придется выступить на Ге-
неральной Ассамблее, но мечтает взять 
слово в такое время, когда Н. С. Хру-
щева на сессии не будет. По сообщени-
ям печати, дипломатические представи-
тели США лихорадочно пытаются вы-
яснить: с какого и по какое число Хру-
щев будет находиться в здании ООН? 

И все же вряд ли удастся «опроверг-
нуть» доводы главы Советского прави-
тельства, даже в его отсуютвие. Года 
два-три тому назад было совсем иначе! 
Тогда об этом не нужно было и задумы-
ваться — достаточно было дать коман-
ду послушному большинству в Органи-
зации Объединенных Наций. Сейчас, 
увы, в ООН появилось «много неиску-
шенных стран-членов» (это о добивших-
ся независимости государствах), «кото-
рые будут слушать Хрущева» , сету-
ет американская печать,., 

Американские правящие круги учи-
тывают, что появление Н. С, крущева 
в Нью-Йорке совпадает с развертыва-
нием избирательной кампании в США. 

ж ««Доверенные лица» обоих кандидатов в 
А президенты, Никсона и Кеннеди, видят: 

главное достоинство каждого из своих 
боссов в том, что тот лучше другого: 
умеет «разговаривать с Россией». Из- • 
бирателей, естественно, интересует во-
прос: как сможет разговаривать их кан 
дядат с советским премьером? Все тот 

лодной войны» столь 
же необходим, как 
стакан кока-кола в жа-
ру, возьмет да и брыз-
нет чернилами на 
белоснежное олим-

пийское знамя, реющее над Римом. 
«Обсервер», чтобы как-нибудь скомпро-

метировать быт олимпийской деревни, в 
которой так дружно живут спортсмены 
всех стран, придирчиво выискивает всякие 
мелкие недостатки в организации жилья. 
Нашелся и у «Дейли мейл» обозреватель 
Бухвальд, который не постеснялся напи-
сать, что олимпийская деревня — это 
...атлетический концентрационный лагерь. 

Сходил бы господин Бухвальд хотя бы 
в Колизей да побеседовал с моим знако-
мым продавцом сувениров. Вряд ли бы у 
него повернулся язык сказать такое!.. 

Есть у таких обозревателей единомыш-
ленники и в Риме. «Иль темпо» размусо-
ливает на своих страницах такие грязные и 
непристойные сплетни об обитателях 
олимпийской деревни, что не только при-
водить их публично в печати, но и читать 
про себя противно и совестно. Но даже 
такая газета вынуждена отметить, что все 
это не касается итальянских и русских 
спортсменов. И за то, как говорится, спа-
сибо. Впрочем, надо учитывать, что задеть 
сегодня в Риме советских спортсменов — 
дело явно невыгодное. Популярности на 
этом не заработаешь. Слишком уж боль-
шие и прочные симпатии завоевали они и 
своими выступлениями, и всем своим по-
ведением. К ним запросто подходят на 
улицах. Их приглашают наперебой рабо-
чие районы и пригороды Рима. И как теп 
лы и радушны эти встречи! 

Иногда, правда редко, послышится 
вдруг на общем благозвучном фоне 
странный пшик, которым еще кто-то пы-
тается замутить чистую атмосферу Олим-
пиады. 

Вот недавно некоторые римские газе-
ты выражали недовольство По поводу то-
го, что наша спортивная делегация раз-
давала всем желающим иллюстрирован-
ный красочный проспект о советском 
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же гамлетовский во-
прос мучает и Ник-
сона, и Кеннеди: 
встречаться с Хру-
щевым или не 
встречаться? 

Довольно едкий 
совет претендентам дала газета «Сан»: 
«Одна из важных проблем в этой 
кампании (избирательной. — Лит.) за-
ключается в том, кто из двух кандида-
тов лучше подготовлен, чтобы под-
няться и поговорить с Хрущевым. . . 
Правда, здесь возникает одна труд-
ность. За последнее время голос сена-
тора Кеннеди не в порядке, а у г-на 
Никсона не в порядке колено. Как за-
метил кто-то, один из них не может го-
ворить, а другой не может стоять. Ма-
жет быть, лучше всего устроить так, 
чтобы они встретились с г-ном Хруще-
вым вместе, причем один из них будет 
стоять, а другой будет говорить».." 

Весь гигантский административный 
аппарат США, от президента до клер-
ка, сейчас мучительно ищет: как, «не 
теряя достоинства», выпутаться из того 
отчаянного положения, в которое за-
влекла Америку авантюристическая по-
литика правительства? 

И вот, наконец, кто-то (кто — неиз-
вестно, но это наверняка из ведомства 
Даллеса) нашел «блестящий» выход: 
надо заставить советскою премьера от-
казаться от поездки на Ассамблею. 
Сразу же ряд американских газет за-
нялся деятельностью, которая в циви-
лизованных С1 ранах обычно наказуется 
в уголовном порядке как подстрека-
тельство. «Нью-Йорк геральд трибюн» 
«не содшевается», что на улицах города 
состоятся демонстрации выходцев из 
«порабощенных» стран, а чтобы подо-
греть чувства эмигрантских подонков, 
она напоминает им с крокодиловыми 
слезами на глазах об «убийствах в Вен-
грии» и «тирании в Эстонии». Газеты 
приводят погромные заявления «анти-
коммунистических организаций», а не-
которые кон; рессмены, вроде демокра-
та Ро.мана Пучинского, прямо призыва-
ют организовать в лень приезда Н. С. 
Хрущева в Нью-Йорк антисоветские де-
монстрации. Агентство Ассошиэйтед 
Пресс лицемерно сокрушается, будто 
приезд Хрущева «создаст серьезную 
проблему обеспечения его безопасно-
сти». 

Недостойные, подлые приемы! Они 
разоблачают страх и неуверенность 
американской реакции. 

Правительство США «не теряет му-
жества»? Что-то непохоже' 

ЛИТЕРАТОР 

Перед матч-реваншем 
на первенство мира 

по ш а х м а т а м 
Чемпион мира -россмейстер 

Михаил Таль отвечает на вопросы 
«Литературной газеты» 

На днях экс-чемпион мира М. 
Ботвинник сообщил Шахматной 
федерации СССР, что он вызывает 
на матч-реванш чемпиона мира М. 
Таля. Редакция «Литературной га-
зеты» обратилась в связи с этим к 
гроссмейстеру Михаилу Талю с 
просьбой ответить на некоторые 
вопросы. 

— Как вы относитесь к вызову 
гроссмейстера Михаила Ботвинника? 

— Я очень рад возможности вновь 
встретиться с Михаилом Моисеевичем 
Ботвинником. Вне зависимости от резуль-
татов предстоящего матч-реванша я уве-
рен, что получу от него большое шахмат-
ное удовольствие. 

— Как вы оцениваете шансы своего 
противника в предстоящем соревнова-
нии? 

— За прошедшие после матча месяцы 
мое отношение к гроссмейстеру Ботвинни-
ку ничуть не изменилось. Могу лишь по-
вторить то, что говорил до первой встре-
чи и после нее. 

— Какие наиболее важные события, 
с вашей точки зрения, произошли в по-
следнее время в шахматной жизни? 

— Наиболее серьезным событием, по 
моему мнению, является неудача совет-
ских студентов в мировом первенст-
ве, состоявшемся в Ленинграде. Это 
тревожный симптом. Создается впечатле-
ние, что блестящие достижения советских 
шахматистов несколько избаловали наших 
педагогов, которые, видимо, ослабили ра-
боту с молодежью. 

— Хочется отметить и некоторые при-
ятные события,— продолжал гроссмейстер 
Михаил Таль.— Участвуя в международ-
ных соревнованиях в Буэнос-Айресе, от-
личавшихся сильным составом, чем-
пион Советского Союза по шахматам 
B. Кориной сумел преодолеть послед-
ствия неудачного старта и разделить 
первое и второе места. Последующие вы-
ступления В. Корчного и М. Тайманова в 
Южной Америке также ознаменовались 
новыми достижениями. Матч советских 
шахматистов с коминдой ФРГ закончился 
с большим счетом (51 : 13). Значитель-
ного успеха на турнире в Болгарии добил-
ся новосибирский мастер Н. Крогиус, став 
одним из двух победителей турнира. 

— Кто из лучших шахматистов ми-
ра имеет наибольшие шансы пройти 
весь путь до очередного матча на пер-
венство мира в 1963 году? 

*— Об этом еще рано думать... 
— Почему? 

— Потому что, как чемпион мира, я не 
могу об этом говорить, пока не сыгран 
матч-реванш... А как любитель-шахматист 
я знаю, что имеется слишком много пре-
тендентов и слишком мало вакантных 
мест. 

— И все же, у кого наибольшие 
шансы? 

— Наибольшие шансы, по-моему, имеют 
те советские шахматисты, которые выйдут 
победит елями финала очередного первен-
ства СССР. Из числа иностранных гросс-
мейстеров, как и прежде, я считаю наибо-
лее опасным югославского гроссмейстера 
C. Глигорича. Не скрою также, что из-
вестной неожиданностью для меня явился 
блестящий результат американского гросс-
мейстера С. Решевского в Буэнос-Айресе, 
где он вместе с В. Корчным раздели т пер-
вое и второе места. Это между прочим 
свидетельствует и о том, что проблема. 
«шпхматиста № I» в США пока не реше-
на . 



У ИСТОКОВ БУДУЩИХ книг 
БЛАГОДАРЮ вас за участие в бе-

седе. Хочется думать, что она бы-
ла плодотворной и, может быть, 

полезной для читателей журнала «Друж-
ба народов». 

Этими словами Шарафа Рашидова за-
кончилась его беседа с группой узбекских 
писателей, только чго вернувшихся из 
поездки по республике. Беседа «Люди и 
хлопок», которой открывается восьмая 
книжка журнала «Дружба народов», не 
только плодотворна и полезна, но, что 
немаловажно, она интересна и увлекатель-
на. Это живой, непринужденный разговор 
писателей Вахида Захидова, Абдуллы 
Каххара, Ибрагима Рахима, Иззата Сул-
танова, Михаила Шевердина с первым 
секретарем ЦК КП Узбекистана Шарафом 
Рашидовым и секретарем ЦК КП Узбеки-
стана Зухрой Рахичбабаевой. Разговор 
о семилетке, о будущем республики. 

В ходе беседы приводится немало дан-
ных семилетнего плана. По это не «су-
хие», не отвлеченные цифры. Известно, 
скажем, что природный газ Бухары станет 
основным видом топлива не только в Уз-
бекистане, но и в других районах Сред-
ней Азии н даже Урала. Но мало кто зна-
ет, что по совету Никиты Сергеевича Хру-
щева на главной газовой магистрали дела-
ются ответвления и создаются огромные 
теплниы для выращивания свежих овощей 
и субтропических культур в зимнее время, 
что в небольшом кишлаке Ферганской до-
лины. где недавно побывал Ш. Рашидов, 
в каждом доме есть уже газовая плитка, 
преобразившая быт узбекской семьи... 

Беседы о семилетке в журнале «Дружба народов» 

Люди, их вдохновенный созидательный 
труд, их думы и заботы — вот что осо-
бенно волнует участников беседы, застав-
ляет их вспоминать все новые примеры, 
называть имена передовиков и новаторов. 
И поскольку имена эти хорошо знакомы 
и руководителям республики, и писателям, 
разговор становится общим. 

Шараф Рашидов рассказывает о заме-
чательных хлопкоуборочных машинах. 

— Машины прекрасные, — соглашается 
Ибрагим Рахим, — но наши люди все еще 
ими недовольны... 

И в пояснение писатель приводит слова 
своего старого знакомого механика Икра-
ма Ибрагимова, «вечно недовольного че-
ловека»: «Мы имеем отдельный трактор 
для пахоты, отдельный для обработки, да-
же для уборки, транспортировки и корче-
вания гуза-паи (стеблей хлопчатника)
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. 
Каждая из этих машин работает в год 
полтора-два месяца, а остальное время 
простаивает». 

— Он совершенно прав, — подтвержда-
ет Ш. Рашидов.,. — Действительно, нуж-
на такая машина, чтобы работала, как ав. 
томобиль, — круглый год. 

Из дальнейшей беседы выясняется, что 
И. Рахим давно написал очерк об Икра-
ме Ибрагимове, но никак не может его 
напечатать. «...Приду в редакцию, а мне 

говорят. «Он теперь работает не на трак-
торе, а на хлопкоуборочной машине». Сно-
ва еду к нему. Узнаю самые последние 
новости, возвращаюсь назад, и тут выяс-
няется, что в колхоз пришла новая двух-
рядная хлопкоуборочная машина и мой 
герой вместе с конструкторами что-то 
там переделал». Четыре раза переписывал 
свой очерк И. Рахим) 

— Да, порой мы не поспеваем за дела-
ми наших героев, — замечает Ш. Раши-
дов. — И не мудрено, жиг-нь Узбекистана, 
как и жизнь всей страны, движется гран-
диозными темпами. 

Участники встречи беседуют об индуст-
рии и сельском хозяйстве, о науке и стро-
ительстве, о культуре и о борьбе с пере-
житками. Но о чем бы ни зашел разговор, 
писатели принимают в нем активное, за-
интересованное участие, говорят аргумен-
тированно, со знанием дела. У Ш. Раши-
дова есть все основания заявить: «Писате-
ли Узбекистана хорошо понимают... что в 
самой гуще народной жизни должны они 
черпать свое вдохновение». 

Беседа «Люди и хлопок» напечатана 
под рубрикой «Беседы о семилетке». Эта 
рубрика впервые появилась в майской 
книжке журнала и с тех пор прочно за-
крепилась на его страницах. Открылся 
новый раздел беседой первого секретаря 

ЗАПАДНАЯ ВИРДЖИНИЯ 
ГОРОД С К О П И Н 
ПРИЗНАЮСЬ: в Сяопин я ехал с 

грустью и настороженностью. В 
Скопине я долго жил и перед са-

мой войной окончил техникум. В этом 
городке мне знаком каждый булыжник 
на его древней мостовой. И, конечно 
же, я был патриотом скопинской инду-
стрии, которую представляли угольные 
шахты, подступившие со всех сторон к 
городу. 

И вот уже знакомая платформа вок-
зала. Улица Ленина. Я медленно иду 
по городу. Не зря прошли для него по-
следние годы: вместо булыжных мосто-
вых—асфальт; всюду зелень; по улицам 
курсируют автобусы, такие же комфор-
табельные, как и в столице. И самое 
главное—город в лесах новостроек. 

А, может быть, это только слухи, что 
закрываются шахты? 

Нет, оказывается, не слухи. Секре-
тарь Скопинского райкома партии 
Ф. Пономарев рассказывает мне, что 
уже закрылось несколько шахт: в их 
числе старейшая шахта района — со-
рок девятая. 

— Побединская?1 
- Да. 
Дороги в этих местах хорошие. Не 

прошло и получаса, как я был уже в 
старинном горняцком поселке. Вот и 
бывшая шахта. Ее узнаешь издали, 
по террикону. На окраине поселка вы-
сится огромный серый конус. Он не 
дымится, как на действующих шахтах. 
Все мертво. Шахта закрыта. 

ШАХТА закрывается... Явление 
для Подмосковья закономерное и 

неотвратимое. На смену старым 
энергетическим ресурсам приходят но-
вые, более выгодные; жидкое топливо, 
газ, атомная энергия. С ними-то уж во 
всяком случае не могут конкурировать 
подмосковные низкокачественные угли. 

В США свертывание угольной про-
мышленности идет не первый год. Не-
давно мне попало в руки несколько но-
меров американской газеты «Нью-Йорк 
пост» со статьями Ф 'рн Марджи. Аме-
риканская корреспондентка подробно 
описывает тяжелое в связи с этим по-
ложение шахтеров. 

В одном из основных центров уголь-
ной промышленности США—штате За-
падная Вирджиния в 1951 году рабо-
тало в шахте почти 120 тысяч человек; 
в 1955 году — уже 70 тысяч, а в прош-
лом году — 56 тысяч. 

Такое положение характерно и для 
многих других районов угольной про-
мышленности США. Шахты закрывают-
ся. Сотни, тысячи людей остаются без 
работы. 

Д В А Р А С С К А З А О Т О М , К А К 

З А К Р Ы В А Ю Т С Я Ш А Х Т Ы 

О» 
Ферн Марджа рисует страшную кар-

тину нищеты в ряде городков и шахтер-
ских поселков Западной Вирджинии. 
Беглые зарисовки встреч и бесед с без-
работными шахтерами нельзя читать 
без содрогания. «11 апреля 1958 го-
да, — рассказывает шахтер Джеймс 
Смит из Пнни-Вью, — меня уволили 
после 11 лет работы в шахтах. Моя 
жена работает чернорабочей по 9 часов 
в день, получая за день 2 доллара. 
У нас трое детей». А вот другой без-
работный — Клауни Стоунер. Он не 
работает уже больше года. «Мы ходим 
в отрепьях, — говорит Стоувер, мы 
обнищали, мы голодаем». 

У нас, конечно, не могло случиться 
ничего похожего. Но все же, как уст-
роились шахтеры закрытой шахты? 

ИДУ на .машиностроительный 
завод. 

Исполняющий обязанности 
главного инженера Иннокентий Яков-
левич Иваненко, узнав, что меня инте-
ресует, недоуменно отвечает: 

— А какая же у них может быть 
судьба?.. Хорошая судьба! К нам на за-
вод пришли сто бывших шахтеров. А 
пришло бы больше, и тех бы взяли. Не 
беспокойтесь, шахтеров у нас не оби-
дят. Всем им сохранили льготы за вы-
слугу лет, за непрерывную работу. 
Шахтные слесари и токари сразу вста-
ли к станкам. Труднее было с навало-
отбойщиками. В шахте они зарабатыва-
ли очень хорошо. А что делать им на 
заводе? Не поставишь же чернорабочи-
ми! Пришлось с людьми поработать—с 
каждым в отдельности. Мы создали 
курсы, на которых обучали шахтеров 
токарному делу, литеййому производ-
ству, электросварочной технике. II те-
перь немало бывших навалоотбойщиков 
работает на самых сложных станках. 

Я попросил Иннокентия Яковлевича 
подробно рассказать о новых рабочих— 
бывших шахтерах: довольны ли они 
своим новым положением? 

— А, может, лучше к ним пойдем, 
пусть сами вам ответят... 

Так мы оказались в цехе № 7. Это 
новый, недавно построенный цех. Здесь 
работает молодежь, выпускники школ 
и бывшие шахтеры. В дни подготовки к 
июльскому Пленуму ЦК КПСС моло-
дые рабочие вступили в соревнование 
за звание цеха коммунистического 
труда. 

После окончания смены начальник 
цеха Вадим Михайлович Рочев, такой 
же молодой, как и большинство его ра-
бочих, собрал у себя всех бывших шах-
теров. 

В просторный кабинет пришли рабо-
чие Степан Стенев, Александра Уколо-
ва, Василий Ерошин и другие. 

— На шахте,— рассказывал бывший 
дренажник Степан Стенев,— работа 
была нелегкая, все время по колено в 
воде. Но заработок был хороший. И 
время свободное оставалось. Учился в 
вечерней школе. Но вот приходим од-
нажды— в апреле это было—на наряд, 
и нам объявляют: шахта закрывается, 
а вы все переводитесь на новую рабо-
ту... Пришли сюда, на завод. Цех но-
вый. Понравилось. Стали мы учиться. 
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 Я попросился па агре1атный расточной 
станок. Старый наладчик Иван Степа-
нович Казаков выучил меня. Два меся-
ца уже самостоятельно работаю. Зара-
батываю больше, чем в шахте. 

Довольна новым своим положением 
и Александра Уколова—молодая, с 
энергичным лицом женщина. 

— На шахте,— говорит она,— я ра-
ботала на лесном складе; зарабатывала 
от силы семьсот рублей в месяц. А тут. 
на заводе, стала сверловщицей. Хва-
стать вроде и неудобно, но меньше ты-
сячи я еще ни разу не получала. 

Василий Ерошин еще недавно отка-
тывал вагонетки с углем и породой. Те-
перь он слесарь. И так каждый, с кем 
мне пришлось разговаривать. Ни тени 
обиды. Ни слова о нужде и неуверенно-
сти в завтрашнем дне! 

Ничего схожего с тем, о чем писала 
Ферн Марджа в «Нью-Йорк пост» в 
своих корреспонденциях из штата За-
падная Вирджиния! 

По-иному и быть не могло. 

ВНОВЬ и вновь сказался гуманизм 
социалистического строя, обще-
ства. для которого нет ничего 

выше и дороже рабочего человека. Го-
сударство пришло на помощь шахтерам 
широко, с большим размахом. 

Принято решение о переводе из Мо-
сквы в Скопин ряда предприятий ма-
шиностроения: завода холодильного 
оборудования, запасных частей и др. 
Маленький шахтерский город в бли-
жайшие годы станет крупным центром 
машиностроительной промышленности. 

Нет, Скопин и ближайшие к нему 
шахтные поселки — не город-тень, не 
город-призрак, какими встают перед на-
ми американские шахтерские городки в 
описании «Нью-Йорк пост». 

С. КРУТИЛИН, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 
СКОПИН 
Рязанской обл. 

ЦК Коммунистической партии Молдавии 
3. Т. Сердюка с писателем Петром Вер-
шигорой. Цели и задачи «Бесед о семи-
летке» достаточно четко сформулированы 
П. Вершигорой: 

— Редакция «Дружбы народов» намере-
на широко и систематически знакомить 
читателей журнала с реализацией семи-
летнего плана по республикам как в 
целом, так и по отдельным, наиболее ин-
тересным проблемам. Это будут беседы 
писателей с партийными и государствен-
ными деятелями республик, с учеными, 
хозяйственниками, рабочими и колхозни-
ками, новаторами промышленности, сель-
ского хозяйства, науки и культуры 

Огромные перемены произойдут за се-
милетку в Молдавии, которая, по словам 
Никиты Сергеевича Хрущева, «должна 
держать курс в одном направлении — 
стать садом Советского Союза». 

— В нашей республике не плавят чугу-
на и стали, не добывают угля, не произ-
водят ракет, — говорит 3. Т. Сердюк — 
А вот орех, которым славится наша рес-
публика, может быть, пригодится даже в 
межпланетных путешествиях... 

И, видимо, заметив недоверие собесед-
ника, 3. Т. Сердюк ссылается на Циолков-
ского, считавшего грецкий орех самым 
лучшим продуктом питания, который за-
хватят с собой космонавты, и на Мичури-
на, назвавшего орех хлебом будущего. 

В той же майской книжке журнала были 
напечатана беседа президента Академии 
наук Армении В. А. Амбарцумяна с писа-
телем Олегом Писаржевским. В последую-
щих номерах появились беседы председа-
теля Совета Министров Белорусской 
ССР Т. Я Киселева с Михасем Калачин-
ским, первого секретаря ЦК Компартии 
Литвы А. Ю. Снечкуса с А. Беляускасом. 
первого секретаря ЦК Компартии Латвии 
А Я Пельше с В. Берце, первого секрета-
ря ЦК Компартии Эстонии И Г Кэбина 
с А. Сааром, знатной мордовской свекло-
водки Героя Социалистического Труда 
П. В. Елизаровой с Иваном Антоновым. 

Не все перечисленные беседы читаются 
с одинаковым интересом. Иные из них 
перегружены знакомыми читателям циф-
рами семилетнего плана, местами изложе-
ны сухим, «газетным» языком В подаче 
отлично задуманных «Бесед о семилетке» 
стал намечаться некий шаблон. Хочется 
пожелать редакции журнала больше раз-
нообразия, поисков, хорошей выдумки: 
каждая новая беседа должна отличаться 
от предыдущих, охватывать иной круг во-
просов. В этом смысле самой удачной 
представляется нам беседа, с которой мы 
начали свой обзор. 

Ю. ДАШЕВСКИИ 

Н 

БЛОКНОТА 
хер. ̂  

Р А Д И О Т Е Л Е С К О П 
ПРОНИКАЕТ В КОСМОС 

В П Е Ч А Т И у ж » сообща-
лось о замечательном 
открытии советских 

ученых — радиоастрономе* 
П у л к о в с к о й обсерватории, 
сумевших пробиться сквозь 
п л о т н у ю завесу космической 
пыли и оледенелого газа к 
центру нашей Галактики и 
исследовать п р и р о д у и 
строение ее ядра. Это от-
крытие было совершено при 
п о м о щ и крупнейшего а ми-
ре радиотелескопа, рабо-
т а ю щ е г о на сантиметровых 
волнах и сконструирован-
ного п р о ф е с с о р о м С. Хай-
к и н ы м и кандидатом физи-
ко-математических наук Н. 
Кайдановским. П е р в ы м из 
советских ученых, к о м у уда-
лось «прикоснуться» радио-
л у ч о м к центральному ядру 
Галактики, б ы л м о л о д о й 
астроном Ю . Парийский. 

Сейчас радиоастрономы 
П у л к о в а п р о д о л ж а ю т свои 
исследования. 

Что ж е нового о б н а р у ж и л 
в с е п р о н и к а ю щ и й л у ч боль-
ш о г о пулковского радиоте-
лескопа в глубине космо-
са? 

Н а ш корреспондент по-
бывал в П у л к о в с к о й обсер-
ватории и беседовал с ру-
ководителем отдела радио-
астрономии п р о ф е с с о р о м 
С. Х а й к и н ы м и Ю . Парий-
ским. 

— М ы предполагаем на-
чать исследование планет,— 
сказали ученые. — Развер-
тывается работа по изуче-
н и ю радиоизлучения Луны, 
Исследуется солнечное ра-
диоизлучение, в частности 
те кратковременные, н о 
чрезвычайно м о щ н ы е 
«всплески» излучений, кото-
р ы е периодически наблюда-
ю т с я на Солнце. 

— А ядро нашей Галак-
тики вы п р о д о л ж а е т е иссле-
довать? — спросил я. 

— Разумеется, изучение 

центра Галактики продол-
жается... Очень много дает 
нам сопоставление получен-
ных данных с результатами 
д р у г и х ученых. Так, напри-
мер, сравнение наших ре-
зультатов с наблюдениями 
Д р е й к а а Национальной ра-
диоастрономической обсер-
ватории С Ш А показало, 
что вокруг ядра Галактики 
расположен пояс ионизиро-
ванного водорода, по-види-
м о м у , подобный тому, что 
о б н а р у ж е н недавно оптиче-
ским способом в ближайшей 
к нам Галактике — в Боль-
ш о й туманности А н д р о м е д ы . 
Радионаблюдения физиче-
ских условий, существующих 
в галактическом центре, 
привели час к заключению, 
что находящийся там источ-
ник мощного радиоизлуче-
ния не мог существовать на 
п р о т я ж е н и и всей жизни на-
шей Галактики. Очевидно, в 
ядрах галактик эпизодиче-
ски происходят какие-то, по-
ка е щ е неизвестные нам 
процессы, которые приводят 
к р е з к о м у , но кратковре-
м е н н о м у увеличению интен-
сивности радиоизлучения 
ядра. 

Как известно, космическое 
радиоизлучение беспрепят-
ственно проходит не только 
сквозь атмосферу Земли 
( д а ж е в п а с м у р н у ю пого-
ду) , но проникает и сквозь 
п л о т н ы е облака космиче-
с к о й пыли, к о т о р ы е стелют-
ся вдоль плоскости Млечно-
го Пути. 

Это его чудесное свойст-
во и дало возможность ра-
диоастрономам «заглянуть» 
в центо нашей Галактики. 
О н о ж е позволило обнару-
ж и т ь и исследовать такие 
р а й о н ы Галактики, которые 
навсегда останутся скрыты-
ми д л я оптической астроно-
мии. Так, в одной из самь1х 
темных областей Млечного 
П у т и удалось обнаружить 
остаток сверхновой звезды 
II типа — последствия гран-
диознейшего (даже по кос-
м и ч е с к и м масштабам!) взры-

ва, происшедшего несколь-
ко десятков тысяч лет назад 
и превратившего значитель-
н у ю часть массы всей звез-
д ы в энергию. 

Радионаблюдения боль-
шой туманности О р и о н а по-
зволили определить темпе-
р а т у р у внутри туманности и 
плотность ионизированного 
газа. А сопоставление ра-
дио- и оптических данных 
п р и в е л о к з а к л ю ч е н и ю , что 
эта туманность состоит из 
отдельных очень плотных 
газовых облаков, м е ж д у ко-
т о р ы м и ионизированный газ 
практически отсутствует. 
П р и р о д а этих уплотнений 
пока остается неизвестной. 

В конце нашей беседы 
возник еще один, на этот 
раз вполне земной вопрос. 

Я спросил, как технически 
оснащены радиоастрономы, 
как обстоит д е л о с новой 
аппаратурой. 

М е т о д ы радионаблюдений 
настолько быстро совершен-
ствуются, что техника «не 
успевает» за ними, мораль-
но устаревает и отстает. А 
ее совершенствовать, по су-
ти дела, негде. 

— М ы находимся, — за-
метил С. Хайкин, — пример-
но я том ж е положении, в 
к а к о м находились дстроно-
м ы во времена Галилея: все 
д е л а е м сами, своими рука-
ми... 

Н е настало ли время по-
думать о создании при од-
н о м из крупных наших ас-
трономических у ч р е ж д е н и й 
главной производственно-
технической б а з ы с доста-
точно м о щ н ы м и конструк-
торскими б ю р о , лаборато-
риями и мастерскими. О н и 
могли б ы обеспечивать бы-
стро р а с т у щ у ю потребность 
в новой технике всех радио-
астрономических центров 
нашей страны. 

Советская радиоастроно-
мия вышла на ш и р о к у ю до-
рогу большой науки, Ей 
н у ж н а и соответствующая 
техническая база! 

А. ПОЛОВНИКОВ 

ОТ Г А В А Н Ы Д О С А Н Т Ь Я Г О 

2 Площадь Хосе Марты. Ее называют 
• также Г раждинской площадью. 

Здесь находятся четырнадцатиэтажное 
здание ИНРА—Национального институ-
та аграрной реформы, помещение На-
ционального театра, редакция газеты 
«Революсьон*... Справа—памятник вели-
кому кубинскому поэту, именем которо-
го названа площадь, и монументальная 
башня, воздвигнутая в его честь. 

ЗМалекон—знаменитая набережная в 
• Гаване, опоясывающая чуть ли не 

полгорода. Она особенно красива по ве-
черам, когда в домах зажигаются огни 
и распахиваются настежь двери. Осве-
щенные изнутри комнаты похожи на ки-
тайские фонарики... А рыболовы-любите-
ли прямо с набережной закидывают свои 
удочки и спиннинги. Им можно только 
позавидовать—рыба клюет превосходно. 

Сергей САРТАКОВ 
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С. Сартаков закончил | 
работу над повестью «Не | 
отдавай королеву». Она • 
рассказывает о вере в $ 
человека, о борьбе за • « 
возвышение нравствен . 8 
ных начал в человеке В # 
числе главных героев но- |Г * 
вого произведения С. Сар-
такова — сибирские реч. |4 
ники Костя Барбин и же- Щ 
на его Маша, уже знако-
мые читателям по лове, 
сти «Горный ветер». 

Повесть будет опубли. 
кована в журнале «Ок. 
тябрь». Мы печатаем от. 
рывок из не*. И г I 1 
ПЛАВАТЬ по Енисею я привык на пас-

сажирских теплоходах, которые режут 
его со скоростью двадцать пять кило-

метров в час. Наша баржа тянулась не знаю с 
какой скоростью, но Маша сказала шутя: «Ко-
стя, ты утречком разбуди меня, когда мы под 
железнодорожным мостом проплывать будем». 
Хотя мост виден был прямо от пристани, одна-
ко в ее словах звучала и правда: дай бог, ес-
ли мы только лишь к самой ночи притащимся 
на известковый завод. 

Но я готов был плыть туда хоть целую не-
делю, до того хорошо было на реке. Стояли 
самые длинные летние дни, дул попутный ве-
терок, приятно холодил спину, а когда вдруг 
спадал совершенно — горячий, скипидарный 
дух от баржи окутывал тебя, словно мягкое 
облачко. Люблю этот запах снасти и дерева, 
пропитанного черной кипящей смолой! 

Красноярск — город шумный. Но когда 
выходишь вот так на барже на самую середи-
ну реки, он словно немеет. Видно, как по ули-
цам бегут автобусы, грузовики, у пристани 
кивают длинными стрелами подъемные краны, 
дальше, на перевалочной базе, работают брев-
нотаски, подхватывая лес из рекн железными 
цепями. — и все без звука. Будто на весь мир 
опустилась удивительная тишина. II только 
стучит мотор на буксирном катере, бурлят вин-
ты, выбрасывая за кормой зеленоватую ВОЛ-
НУ: Н масляно трется вода о крутую обшивку 
баржи, чуть-чуть журча и похлюпывая; и впол-
голоса поет Маша: «Енисей, Енисей, брат по-
лярных морей...» 

Л И Т Е Р А т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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Плотник не построит дома, сапожник не 
сошьет ботинок, художник не нарисует карти-
ны, словом, никакой мастер не сделает вещи, 
если еше в работе не посмотрит на нее со сто-
роны. На Красноярск, город—тому, кто в нем 
живет, кто строит его или делает в нем что-то 
другое, но для него же — обязательно надо 
по временам смотреть со стороны. Хотя бы с 
самолета, с Афонтовой горы или так вот, с 
Енисея. Только тогда по-настоящему и пой-
мешь, какой это превосходный город, какой 
он красивый и могучий и как растет он и все 
хорошеет день ото дня. 

Куда ни погляди — труд человека. И для 
человека. Если бы Красноярск, такой, как он 
есть, построили муравьи, — я не назвал бы 
его красивым. Если бы руки мои ворочали 
камни, но из этих камней не сложилось бы ни-
чего для человека полезного, — я не назвал 
бы это работой. 

Катер тянул на буксире нашу баржу, мы с 
Машей стояли, взявшись за руки н вгляды-
ваясь в дымчатую даль реки, мы ехали отды-
хать, Алешка тоже отдыхал на пеньковой бух-
те, никто из нас вот здесь, на самой барже, "не 
шевелил даже пальцем, а я все равно был и 
окружен и наполнен работой. Каким-то таким 
чувством: бегут по набережной грузовики — 
не без меня; цепочкой плывут по реке в моле-
проводе бревна — не без меня; рванули в ка-
менном карьере гору и тупым эхом отозвался 
удар — не без меня. Все, что происходит кру-
гом, — не без меня. Все — и мое дело. И 
все — будто делается для меня. 

Я давно не плавал по Енисею н сейчас го-
тов был плыть сколько угодно. Даже прыгнуть 
с баржи и начать отмахивать «саженками» до 
самой Шумихи. Против течения! Вдохнуть, за-
глотнуть в себя весь этот пахнущий медом н 
смолой речной воздух, только не разорвалась 
бы грудь. Подпрыгнуть, чтобы тебя подхватило 
тугим, теплым ветром, вытянуться и полететь. 
Вы когда-нибудь во сне летали над землей? Я 
летал. И это очень просто. Надо только стре-
миться сильно всем телом вперед и вперед, 
все время забирая чуточку выше. И можно 
летать хоть всю ночь. Днем это не получается. 
Но в этот раз могло получиться, если бы Ма-
ша то и дело не дергала меня за руку: «Ко-
стя, куда ты тянешься? Свалишься в воду с 
баржи!» 

Енисей для меня не может быть скукой. 
Его разговор можно слушать, не отрываясь. 

сколько угодно. Он не 
просто течет, он все вре-
мя работает, красиво и 
сильно; несет на себе па-
роходы, баржи, бревна, 
по дну катит звонкую 
гальку; глиной, песком 

забивает, заделывает трещины дна, чтобы во-
да не ушла в землю, чтобы побольше донести 
ее в океан. Пока — для солнца, которому во-
да потребна на изготовление облаков. Енисей 
с солнцем и ветром давно работает заодно. 
Когда человек поставит огромнейшую плотину 
в Шумихе, Енисей станет больше работать за-
одно с человеком. Носить на себе только паро-
ходы, бревна и баржи — легкий труд. А вот 
поворочать турбины — будет труднее. Ниче-
го, справится богатырь! 

Мы проплыли и под мостом, по которому 
как раз проходил поезд «Москва — Пе-
кин». И мимо мелькомбината, где белые 
элеваторы, глухие и высоченные, стояли для 
меня постоянными загадками: как они устроены 
там внутри? И мимо лесоперевалочной 
базы, где бревен — и на берегу, в кру-
тых штабелях, и на воде — грудилось столь-
ко, что можно было бы из них построить, на-
верно, еще два Красноярска. И мимо высокой 
скалы, о которой старожилы спорят, как ее 
правильнее называть: Шалуннн бык или Ше-
лонин бык. Проплыли и мимо дома отдыха, и 
мимо Собакиной речки, где на полянах по-суб-
ботнему уже вовсю толпился народ с баянами 
и песнями. А Маша стояла и показывала: «Ко-
стя, ведь этого поселка в ущелье сов-
сем недавно еще не было». Или: «Постой, а 
что это на Афонтовой горе строят?» Или: 
«Костя, гляди, прямо в скалах дорогу на Шу-
миху прорубают». Навстречу нам один за дру-
гим попадались пароходы. Раза три они и об-
гоняли нас. Мы обогнать никого не могли. Но 
мне очень хотелось, чтобы и мы начали кого-
нибудь обгонять. 

К берегу наша баржа прнтравилась точно 
в тот момент, когда последний солнечный луч 
на правобережной горе мигнул и погас. Под 
«нашу» скалу мы добрались уже вовсе впоть-
мах. Алешка орал. С ним случилась обыкно-
венная история, а все его имущество было за-
тянуто в каком-то одном из двух узлов, кото-
рые я нес на ремне, перебросив через плечи. 
Маша сердилась. Не на Алешку, а на меня. 
Будто это я орал и для меня нужно было 
впотьмах искать сухие пеленки. Она говорила: 
«И зачем мы взяли его с собой?» 

Но когда загорелся костер и ввысь полете-
ли светлые искорки, когда от огня сразу ста-
ло тепло и уютно, словно мы забрались в тем-
ный шатер с открытым лишь верхом, — все 

сразу повеселели, и особенно Алешка, кото-
рый видел костер в первый раз. 

Надо сказать, что Алешка в первый раз и 
выкупался в Енисее. Не весь. Одной полови-
ной. Иного выхода не было. Маша начала 
греть воду в котелке, но я сказал: «В котелке 
лучше свари картошку, ужасно хочется есть». 
И мы с Алешкой превосходно обошлись Ени-
сеем. Маша, недовольная, покачала головой: 
«Вот схватит он воспаление легких.,.» Хотя 
помыл я его только там, где у него никаких 
легких нету. 

Ночь была сухая и теплая, совсем не такая, 
как во время ледохода, когда я из карманов 
плаща, полных воды, вытаскивал каких-то ко-
лючих жуков. В кустах тенькали птички, ко-
торым спать не давал свет костра, под скалой 
в реке плескались ельцы. Я нарубил мелкого 
лозняка, устроил из него для Алешки глубо-
кую постель, чтобы он не выкатился в костер, 
и парень через минуту захрапел, как взрослый 
мужчина. Маша с сомнением прислушалась: 
«Не бронхит ли у него начинается?»' 

Для нас я приготовил такую же шикарную 
постель. Но спать нам не хотелось. Мы усе-
лись на плоском камне над самой водой, по 
которой бегали отблески пламени. Здесь, не-
много в стороне от костра, ночь не казалась 
очень темной. Хорошо был виден правый бе-
рег, а вдоль него — глубокие тени от деревь-
ев, сбежавшихся к самому Енисею. Спокойно, 
размеренно вспыхивали и гасли белые ацети-
леновые огоньки на перевальных столбах. 

Маша глядела вверх, искала свою звездочку, 
которая всегда стояла над Такмаком, если 
смотреть от нашего дома. Т^т обзор неба за-
жат был горами, оно казалось не круглым 
сводом над землей, а длинной дорогой — где 
Енисей, только там и небо. Но Маша все-таки 
нашла звезду, хлопнула в ладошки: «Вот она!» 
И долго не могла отвести от нее глаз. Я ска-
зал: «Мне кажется, это другая. Та была по-
меньше». Маша сказала: «Костя, да как же 
другая! Это созвездие Козерога. Точно. А ка-
жется она крупнее только потому, что здесь 
воздух чище, прозрачней, чем в городе». И 
Маша стала мне показывать разные созвездия 
на небе, словно она среди них уже летала сто 
раз и знает их, как знаю я перекаты на Ени-
сее от самого Красноярска и до Игарки. 

— Как хорошо, что мы сюда приехали с ве-
чера, — сказала Маша. — Какой здесь воз-
дух! Свежесть. Тишина, — Прислушалась: — 
Костя, ты слышишь, что говорят сейчас там, 
на планете, похожей на нашу Землю, около 
этой звездочки? 

— Слышу, — сказал я и тоже прислушал-
ся. — Кто-то там шепчет тихонько: «Я очень 
тебя... люблю». 

Маша засмеялась: «А я, кроме этого, слышу 

еще — прилетай!» Встала, подвинула свой 
камень так, что теперь мы могли сидеть рядом, 
тесно плечом к плечу. Запустила свои прохлад-
ные пальцы мне в рукав рубашки. 

— Костя, — спросила она, — а когда лю-
ди начинают стареть? Какие признаки этого? 

— Нам далеко, — сказал я. 
— А все-таки? 
— Ну... морщины появятся, седина. У муж-

чин — лысина. Этот, как его, ревматизм. 
— Нет, — сказала Маша и снова взглядом 

потянулась вверх, — нет, не это. Человек на-
чинает стареть тогда, когда он перестает слы-
шать, что говорят там, на этих далеких звез-
дочках. 

Я не знал, как на это ответить Маше, хотя 
я превосходно понимал, что она имеет в виду. 
Какие звездочки и какую глухоту человече-
скую. Но сейчас я чувствовал удивительную 
силу у себя в руках. 

— Маша! Поплывем на тот берег! Вода не 
очень холодная. 

Сна оглянулась на костер. 
— Смешной! А как же Алеша? 
— Возьмем. Я его к голове своей привяжу. 
Я мог бы действительно поплыть через Ени-

сей, взобраться на отвесный утес, под которым 
мы сидели, полететь к Машиной звездочке. Я 
слышал все, что там, на планете, говорили!. 

Маша своими пальцами, теперь уже потеп-
левшими, забралась мне в рукав до самого лок-
тя, 

— Костя, нам надо жить как-то быстрее. 
Мне вспомнилось, что эти слова Маша гово-

рила и в день своего приезда из Москвы. И я 
тоже их понимал. И знал, что онн означают. 
И душой готов был жить «быстрее». Машу 
эти мысли одолевают давно. Немного другими 
словами она их высказывала и раньше. «Бы-
"Рее.. .» Конечно, надо быстрее. Но как? 

Маша начала тихонько, все так же глядя в 
манящую вышину неба: 

Костя, скоро люди полетят на Луну, 
на другие планеты. Почему они это не дела-
ли > же сто лет тому назад? Почему двести лет 
тому назад люди не ездили на поездах? Поче-
му тысячу лет назад люди не печатали книг? 

— Не умели. Не знали — как 
— Да Не умели. Не знали. Но у каждого 

времени был свой уровень развития науки, 
творческой мысли. 

— И свои гении тоже. Главное! 
.„«Г к •' „

Н е г

-
1 а в н

° е . Костя. Самый вели-
чайший гений не осуществит, нет, не осущест-
вит ничего, если решение его замыслов не 
подготовлено. Понимаешь? Не подготовлено 
всем современным ему уровнем науки и куль-
туры. 
-,.7»
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 - спросил я. Это у нас 
всегда. Маша любит начинать с общих опреде-
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анк олээв этчеод 'оньэноя 'вхох 'чхэхэсои ислок 
ино (чдоль 'эонвх ох-охь чхвеэсэ ннвЕвдо чйэиэх 
эжА цодох о (чк и нС0!Ь' ЭЯКОЯВНЕЭН нвн аэаоа 
'олэн эсэон эжпЕ ХВХЭ1Г0Ц 'чхид хэжо1М -хихас 
-он швн втац- ончтох 'чхнд хэжо!\; •••«чхэхэсои 
1ЧЕН» :ВИЕЕЕНЭ ОНЕЙЭС ЧНЭЬО В 'ЧХИд ХЭЖ01М — 

• Ан Ас! оюи имвпчеви 
вввижвслои чхАь 'всвьсом олсоС атпа вно 

•к ь'иэойиэ 
йэноявн — 6охе чхви'эСэ нвн в 'втв[\т — 

•нх*вс1ниэ и°1е ийхАна Ан 
-И1ШЧ8 а чэисээн и э ш в ^ 3 эхээка (чк и 'одэн 
а чэи1гваиьниаа '01Ч1;ваииэ уолАх чэвваиьАдяэв!! 
'нно 'ваосэ уагав^ эганнвевнэ эни ЧЭИСВЕЕН 

ээнкойло к ах 'им и1лзы;ом эгачсоС кэь и 
Х01 

-вшАсэ'эжсх эвн и СЕэае хаза оэ всхон 'нодан 

кнчннэахээжйох Ноц 'емчьон 'ваелгэ нхе ^вьАаЙ 
-ос1и хАсэа нвн 'эдаэ вь-вх-авхэСэйи ии »ваа вга 
_вш и ээнвйве охь Аиохоц ихэоннвСижоэн м 
'онЦэивн 'вдо И 'ИВВЬСОМВЕ

 / С Ь К < ] Э

 . ^ °
Ч

^
О К 

оэ ииСиаА ончсохиахэуоС ми вСлох ]Аьэс1хэа 
-вн иэ чхэхэсон ш^двйон охояээьниэон о 

цохе нен — 
вСол эйнхаь хвзэСчхви а эн 'этчнес! вэигвл Ах 

-окон вн чхэсЦокоои взхэьох ани 'хэн 'ВХЗОН 
чхаЦхокэ кэСАд и лэаэд 

эж хохе вн вСлох коСис!и иодох э н щ 'вСох эс! 
-)чхэь хвзэСчхви он мвн хэСАд 'чшовиАСоц иэ 
-ЭС1вХ30и ЭН 14и — 'в свсвнэ ВШВ1\1 

•ВСлох И ЧХВГШЧСЭ 1ЧНЖ1Г0С 14н ума 
-охоя 'эс1оаолевс1 ионСкэае ИОХИХ о 'итАС ихо 
-0С01Г0И О В1ШЙ0В0Л ВНО "Ь'ЭИИЭ уоквиц Э11 хва 
-осэ х ш ш т е и а и-вапСвлА в о н 'чхвевяэ охе 
онйаиийи эжох чэосэхох эпхм '«|ввнвн ввйхих 
• е - у » :эоаэ нд сэивс эж хАх 'оньэнон 'вичнац1 

]ИМ114С01Г0IV ЭЭ ЯХЭйИНЛ 1ЧНЖ 
-соС ончсахвевдо уодох э 1ч[\' |уоСосои мээяоэ 
вэм'вг Ахокон чхэСиаА Аьох в в 'вхзон — 

'иквнийвхэ кээвоэ эн а т э вСлох кэп 
-Ад 14к 'олэьин 'Ан- — "в СВЕВНЭ — ;оло— 

•АСол 986Т а ончсох иипиаА ээ 
1чи чс!эиэх и — ' в ш в и етеевяз — 'хэ1/ чхэаш 
хвээИчкээ а евс! ниСо нэхэвсавои вно —-

•ггвхиь эн уэн о хвхэеел а эжвс лева ин 
ох-охь к Ачйэиэх чэвсваэИ вно вСАн у — 

'иСснс хАлои охь и эдэн 
0 ЭжА Х01ВНЕ ОХЬ ХОд 'ВНС ИЙХ ВН ОНЧСОХ «В1Г 
-вСсоно» евй уиТпшАСэсэ в вхэкон и 'кэсц'вх 
мхэьэвй исиввйиои НИОНОЙХЭВ Э И Л А Й ^ 'Иол вн 
«каинвСеоио» э чэвсиавои вно :вэднто олонмэн 
нэссвл 'ихйэмэ олэ эсэои Э Ж А 'адэн а ВЗХЭЖЕИ 

-ои ваонэ вно вСлон 'свквяэСаДи и 'чнеиж а 
евй ниСо ч т и с олээа свСоигдвн ивз но 01АЙ0Х 
-он 'нхэноя Ахидйо сисэимчв уэ1лгвл ионойхэв 
С В Е Е Н Акох хэс вхзийх эн чхАь 'вхзон — 

:в1Л1Йоаох кэх АСжэи вшв1ДТ у 
•чтэСэА эн вСА-чин ОНЧСЭХИВХЗЙЭС чЦэиэх 'эних 
-экфийв уонСо вн 'ээн еэд 'ввнчсэС ох-э№дооа 
вяАхга — Айдэлсв 01Вл<1эахо 'вдээ всИ квз эж 
-вС 'в вйе 'уАсежон 'охь 'чэосвиАСои эн!\; 

эахэнвйхзойа конээьигеэон а вэхийх 
-АжиаС 'сэх иийохнэвсЦ и 1чхидс1о чхвсэиыча 
оньох и оахэнд 0Н41/эхиаиСА хоюиА эжА пСопг 
Н 'исиэ0 Айэфэокхв чеоаяэ чэиваидосШ уаин 
-СОМ 'ХИЙОЛЗ ЭН У1ЧЙ0Х0Н 'ссвхэш унСйэах уоявх 
чхвсавсшча хошкА эжА исои/ И вхаявс! вндоэ 
-оцо охь вн 'свевяоС эжА уняэаонсоиП 'хасои 
иинСеэве а хАЕуА инаиэйа олэгавн иЬ'011/ 

'нйэиийи и 
Алош — 'вгавм ВСВЕВЯЭ — ' ЕХЭЦ А СВЖОЦ — 

* ччСеаас 
вн чтнсЗхошэ вСлоя 'ээсод к э х 'имвннихавн 
0 'Амихэкфиав в 'Айдалсв эн ошдоцг 'аойэи 
-ийи хнмнСиа 'хиишсШ э Аевйэ — в в 'уинэс 

(Хнофэкл оц) ийдихнаэ 5 к и а 
«1яхэсеи уомйЛхейэхи^* 
хнэ^иоиээййои у«яняиеиЪаиэ 
'Ч1ГИЭЭУН 1Г 

•ин» ВИШ 
-ивжиид вн »жэ(/ен хпйдо» »1чмеэ вий 
винеаонэо а!Ч</с1эв1 я!ээ и |яйеии«иио 
вояимхэвьА си о^о>I А ин 9>пв хвн иэи 
-в»эм хмюиос ваоаьииом о^оxв^ -имви 
-вйв« ии1ч»оснойд ц и им^нвй^эбээ (, 
'и«1яюиос ( I кнИспээ хэвнзс11эа вИнвиои 
вгпвн |ч»вии«иио <мив»вн о <аоц 

•«ао^51хэс1д» 
хиннвиввиэойи и *1чничи0 хазе аинэ 
- э т о 'иив^эм 81янкс)дэс1эз аа» и з л ю и 
-ос ис)х И(/в6ли|ча эииЛсIV и в ! — У1̂ тт1чива 
-оххаф и аояитяиваоххаф хит^н яхиа 
-вбНсои онхкиби аэцод н а | -набкиАиоиан 
М9280Э онае^эн звн А шяд 'ихзоняиэхии 
-адхз иондоВоиэиниоуу ионнэаонл» 'ияАй 
цойЬэа! и РЕе̂ /̂  о^онсIэ8 ии>по<АдэЬ1 'и!ян 
-№|1Си Ю1с хЬоиэ -аомиТпяиваоххэф хит 
-вн яхиавсК^сои эн« кзхэьох оннадоэд 

чяОвс1лвн аимоз|яа иивааоаес в л и п 
-вид аонва^ авизаькд ноиимаь ииюнйЛд 
•чиа»ч иоИоиои швн и амиояН вн аонваои 
-о^ лацо и охиайод нИ1наквд юнедяиу 
вбэсо о«я*/б1/.1 иодАио^ йвн иаив*/а« Х1ЯХ 
-оиос хАа» охо1/ос оиАнмйааэ свй аГпз 

'войхамо^ии вн адяйох я уинин 
-дЛио ^ с1имиЦвид яиеНем (мАюиос оюаэ 
«иийохмя» «оа!эажА« «1Яннии»ои э 
•юиох — иолАй» а в 'ийаэ вмАй ион*/о я 
ХИЖйэР 1Э1/ХР ИИМЗХЭаоЭ Х1ЯЙ0ЮМ вн '1Яс1 
-А^емийви яхваозис! Уоаои жвмкйлэо УУИИЭ 

-мне) ев» 'юинаЫ^ иииизед ( ш » о и иини 
-ау а хазя цикадой и анои»в1Э «чомэиии 
-У*Иио вн хаза этяивУ одик ивтаАнхиох 
'ззвйу ВЙВИВХ яивНем аАюиос ихАс! 
в1янжа&'вн иоаз • гипсе оннейаяА 01В^ 

•»нв«ох хпняиод 
-хамзвд си (яАняциз снАивз звьиез хиТпсн 
-ами 'а8Пнвхис1вмв уувмзойд миньодито 
-сад миняив» и викм иьвНайаи АяхээАхэи 
АмонсоАхс1иа 'Ахзихвн А\монс1Аявс1д чхкохз 
•оаихос!и ииломэ ан итвн ихзииодхаи 
-звд -хкнаиАхз Аман х хиТпА^ея вн кзяхвх 
-зо ишяд 1Янжио№ в1яняцв130 'вквниф о» 
язиивйдо» еой! охяцох иххвьс18и ионвжох 
яое^эхзвм СЦ чяхзииодхахзвд -и иЬазход 
итвн эвн икиивьаио 'яхидояол и охн 

'яохинйэиоэ аняос!А монанх 
-Ьоиз ИОХ031ЧЯ яиохз иди и иинваонээЬоз 
у>онсвс1доонсвЬ УУОХВХ ис1и кзята»иодо 
•н хийохох сад 'ыинвыЛою и ин» в!ян 
•Чивф«Аис1х и ишяд 1яВнвиох иатвн д 

•хАй'соа иитоЬох »*в| -вд 
-яс!од квхзатийваох и «вняиахвхвиаА ои 
'««идоиА 'кян&'А^х 'квнхзаь ха»и тех 'сЫ 

5 ;вОик к а н а т а охиннаахзожиС 
5-Аг и охоньАвн &ШВВО а вэимшвкэОхэ 
ГНХВГЙХВОНП икпнэаэаоз икилАйг и кня 
5-окэйфа анннвяоэвйвн 'пнихОга взхАжвя 
{икпнеоигнвйл икиава «уэгв» хиаоаьнож 
;-В(1ои ихьоп 'хннхзАйл $иае ан«ф «ц 

: '«нньшхвкагцойп алзонж! иеоа в 'он 
5-ьойв эв охе о х » и оол 'кох, о ^вхэонхоя 
;-соа олэ а доннэгээа оа вяааосаь ах^ак 
«о квн ч х в т м в й хэжон валвц " виЕКйдо 
5-онго охоннат^уо аэс<Н) ма и вэоаашмнй 
;-иша«(1 ээв кпнваижэгзойс вгг касои — 
^коавк кнаэаьихЕках.ел чйоазд ниеглй-яо 
;ЕЧК цинайггоа хиаэаьилвк о ш к ц » :халх 
!-аэ «виееои в внАвд» ачхвхэ а зглььи^ у 
5'0х0нчгв.иаэ1П'9хни хл аончгвноииоке 
$ХО1В81Ч(1ХО анц 'мдвн олэ чхвавгаоиоя 
^-нхлйа и ов 'кнеих хо оахлэАяав чхвайоао 
5'шчгол, ан гчдохь 'эонжокгоа аза хот-аГ 
«нфооогвф эиневАжОАд апннаизааоэ 

; 'кон 
5 -внжоГАх киШкохэвн кохе и<1п чэввавхэо 
5 киннзахзажоГАГ э вйвк ванзгвв охон 
;-ьАвв АЕЭХВВЗ а взгакайхэ во — 'ЭЭШАГ 

5-1д а 'чсвГа свапгвглвв В1-и инакайа ох 
;-Э(«Э ИЭГИ ЭПНЬАВВ СВЯОЙНГНВЛВВО!̂  охь 
?'кэа ОНЭГОА эн насалвнакве чгаа зпге^ 

; 'иихогоиа и пиках 
5 'внвевф ввхиаевй охоазхнвлвл наа а 'взок 
?-зон ввнайоаои наа а кэаиж ни охь 'кох 
$ о ввнвкопвн 'нйАхвйахвс внвха<!оэх и 
'вавхэхзе ийэаг 8 'вхеои и ваввеойв ийэаг 
; а взхаьАлэ взАвц 'кагдойв хпвйАхвйзхиг 
5-вззаьвкагвав АхАйн коасА а чзвгАнакве 
5 либохс-н 'аоаихийа и аохзайхлсгад хах 
'взчхвкАГве чхвавхзве овасгог охе эзд 

5 'анзкайа охоязаь 
5-иойэх олашвн авгдо п и н ч т н э к А н о к эо 
;-ээ чхвавхзгайв и чхвнов вечган охаь щ 
5'цанвейэг хлнзэьйоях хи 'кАГ хи 'ахзяАь 
5 хи 'вяхэГоаЕИОйп и ваАвн дагонг эвн 
!-эжвйдоеи эоннааонхога еайаь оачгох 
;чхвшэй овжои Аках Ахе од 
! ихзонвакэйаоэ ках хннзайэх 
5-НИ Х1ЧКВЗ ЕВ ВНГО Х08 — 'ЭВ 
5 -вйх,э дзшвн а аовнэгвхээш 
5-АЗО 'влэоннзшпкойи И иаАвн 

оахзнвга аовеовкнвйд 
'ИАЗоиношикойн а цаги 
хмньАвн и хвазэьвл 
-хах хнаон кинайгэва нэ 
-ойвоа чзи1Ч'ГжАздо кой 

-охоа вв 'ЭЭ11Н а п кАв 
-асц взсвохзоэ агав д 

•вхзоннзх'вичкойа цаезвй 
-хо хшонк вауойхзайан 

в звнваоахзвашйэаозЛ взхаАдайхов хий 
-охоа ИВНЕЕВГВЭЙ вгг 'ваги эвззэьинхэх 
зпяов оннзшйзаоэ звхлйг в хшАахзаЩ 
-Ад (ялазаьийхазге я огвхйэне огАяогаэх 
чхвшвйязйв овнзахэгэйзоцэн хпндозовз 
'ахзгэйз хвазэьвнхэх аоазаов вь-х* т-вгслз 
ох-вкан 'оффоц ф •у коаикзгвак охон 
-ЭВ1.48В1Ш08 'акаянговойвАгов вхАхихзвц 
ваавГАйход •энвнхэх я эвноноквйи ао:< 
-ойвш асв1вв и иаввх'оаойнАсов читгиав 
-ОЦ 'ПХЭНВ1Г1] ЭВХАЙГ ВН ЦСКЗ^ Я311НВ1ГЭ 

-ов хазэвоп охь 'олох евйдоойв 'ввих-од 
опийане нвто1АЕЧ1-оиэи онваахзгзйэов 
-ав 'чх-увйоа двззаьивэоа натАвве Ахвдйо 
вн 'ЗПНКЗЕ в "авазаьвкзоа в гахьзк взлея 
-всахзотАзо вгхоа 'вкайа огаиАхзкн хоа 
он 'ВиЗАВЫ в уозинхах вснвеаосчх-оизв ан 
'хавгвиойв вИнвкд ввхйзве вза вхьов охь 
'ох вн гвяохаэ евй ав уи.чзаоаьчш]] -0 у 
ЙОХВХНЭКВЙЭВЗЗЁ В звхзйоах виаи1'зд 

•ивйоэх хо ВЙВС 
-агхоав в когвьвн квзззьйоях кпнаохАг 
ввсевнойи взя энейхз иашгн я внаичвйи 
у -ваихнЕйв — ннвхзв инйзхий}) вгах 
-вхвь оховчгзхвазнеа А т й з з а чхлв нд 
1Г0ШВН вс вяга 'ХННКЭЕ В ХРШШАЗВН аас 
-од хькзедойв о чгадвс 'иквкзгдийвойхзс 
о а ч сох ид взаагяА цяйоюя ' ч и н м и а оц 
•В1*кэ0 ввйоэх нл-дойв хняон МИНЗЬАЕВ 

оп ввннэйэфноя ввязоьихотахойхзв чзве 
-вохзоз аахззтдо коазаьифкйхоэд а згвйх 
-ввва^ а онявг авх ац 'взвнвходойхзв 'ва 
-ИЕВфойхзв 'вавЕИфойлв авз 'КВВНЕХЗЬОЗ 

-ояогэ ш ч н ч т в я т ' А 'ИХЭОВШАЗ Я 'КВНВХ 

з ох'ягчяийп онявг охА эш®н гагойнйн 
увваь-яв ХНННВГВЛЕВЙ о!чхзов1'он эв эта 
вгг ввнавэвч.до аияон вгав 'вол иинээн 
-И1НВВЕЛ звз, 'кзихкнои КПНЕОВГВВЙЛ оа 
-нвхт-зав квзвх чхваойвйзво вевхз влос 
-охвиигз в влогоэл 'икояойхэу 'внэкэйа 
И ЭЯХЗВВЙХЗОЙП о ВВНВНЕ ВП1ВВ чзвгвй 
-вшзвй онувьндоан (чгох эинРэь-эои В0 

•внааосаь ОХОВЧСЭХВНЕ 

-одши ологжва в он 'хпваьА иэинвохзог 

оачгох эв огвхз охе эза — вйвкойзвк 
в -ойавк цзхэонйзконоавЕ ЭВНВНЕОВ 'ОХ 

- 0 3 3В031Г0ВЦ гахьзк ЭВНЭХ^ЯХЗЭТАЭО 'ИГКЭ0 

вквевз вкннновввхвавйх Гвн вгадоц 

«^вив 
-эх охоззэьэаогзь эюа уоззэьйоах олэ 
яинвнГои 'вкойа чхкгеАдо хэанАз эв кА 
{шаээьэаогэь вгажАад ^олээя ээвчгвз в 
ээьАлок оно оввэки ВИНВГЕОЙВК кэза оа и 
ИГОЙВЙВ 80ХВЭНЭ|ге ХВЛАЙГ ХО ХВЗВЯВЕ эв 
вкайя оач1'эхияхзуэг всажАад ^ивэкэйа 
чхзонз1"дмсэв я квйэя авх пк Акэьоц» 

:яозивваязйаоз 
хиоаз в вдээ гвявшк)вэ ввкэйэф - з -у 
авкапав Гбевв ХЭЕ ахвигвйх ээсод 

•вяхзнвйхзойя и анак 
-0Й8 КОВВВЕОХ вдаз гваояхэяАьоп ^Анвах-
-эзд оя ь-Анлвга 'ийихйвяа ей вГвпя 'заа 
-огэь койохоа а 'йик ох^ 'ааойэх хиазвок 
-айфэ цинэгавазгайв хпяохяд хАйз я хвг 
*оха вавнвхзй ввяохивза и вхзончгахизоя 
-хо ввйозх •вхзоннэкэйаоэ охаванЕваззвй 
'вазовшАз я аокэйфд 'кашАГАд коззгвг о 
{геянЕВз338,3 'внголэз эшвв и он -вйхаве 
ащвв ОЗЧСОА ав хаАзайахкц в г а х ш ь 

^вквнняйзх, в 
вквхзеф ввхвийв-зоа НЕТ ВКИНТАЙХ, ИНН 

-нзштовнайаи а кнвнэшизвн •вяахвяэгд 
-ОЙВ цоаэфозоевф вонжогз иквтпмвгжль 
эн 'онЯвсАиои эн "чгмнхо вэгв эпньАвн 
ивтшвхвсеи 'квхзояов в ИВНЕКОЙ а зайэл. 
-ни впйхзо онивычдоав нвяЕпа эж кз^ 

•ваокэйфз и вхяня 
ВЗХ01АЕЧП1В козойвэ квзва 'овхазаец 

•аН.И'ВКВфоНГО» чхзэяов шояз йаквйв 
а пхзаяийв нд лок аойхз хвхе йохав вз 
-ихвйаоквз эзгкйоп д вдчйод вхе взхэгэа 
о.1 аь вгкй 'Акох оннэахздоз вхзэк огвк 
ккгявхзо 'иквхвйаойо)д и вквхзвйэчйва 
иивзсап вкнвэьАэжс з хнвэьА вдчаод 
ХЭВИВНВЕ НВ1ГВ пняйаи чзэд •вквнээьихе 
вивкагдвйв вэхошвэахпя охзвьвн н к а г 
-дойв вх.е аза а эвь А г з эвховлшчгод д 

^кэгдойв хвзз 
-фоэогвф и хиззэьвхэйоаь хнвжогэ ввхэд 
-ев 'хннэьА ихзончсэхваг цовчь-вхнэквй 
-эвозе коеваов АЬВТВЕ яояз чхвявьиввйхо 
но иг эявйвд ,/ВНЕВЖ воазэьвввхйо мвй 
-охзв 'вйвк Аввхйва о]Анээьвевф чхввоп 
ВЕЧ сан хнйодоз Еэд 'вквкэгдойхг гэйап 
вйэяг ЧХВЯНЙЗВЕ 'вахзэьйоах АзифвЯэвз 
вв чзввгнзэ 'Ч1ГЭХВЗВВ иг эавйва од 

УМХУН и ч т у э и и 

•аойопз хвхе оквк хвгсхойи 'огвавйи 
авз 'вйАхвйэхис ввннаяхзэжоГАх ' В 0 1 

-эйз и вэвйохэи з ВИЕИВВЛЙО ааэуоаэ х и н 
-нэахзгзезкв 'внэкайя и вгва ввнзшон 
-хоокивеа о хкйовз оленя ихогоид 'айпк 
-ойаик а вхзовваьвйв о йовз хэги аофоз 
-01'Иф В аозВЕВф ВГЗЙЗ ХЛС (Х10ВК ЭЖД 

^хиыаьА в эзАвв в к в т А ш в в 'квв 
з в яэйвА хохе вс вэллэонхо эв од '«хах 
-изйэвин^» ваосвяонол 'д внвкой ааой 
-эх ев- нвго хвйоаох — «•• чзэхэАзэйэхвв 
огвн па иквзАвв вшввэахээхзд — » 

•зАвн хшвэахзахзэ квэКи кишцэнжогз 
&ВООХ ввндэшеод» внвкоа ввиваю охонк 
2ВВ1ЯНХВЯ30Н "(Х^ВХНВф ннвьАвв ЭН ЧШН 
-хо) ВНЕ^ звко^ охзв о» гвгэг охе зва 'Аз 
-Авн (яАззаьвхэйоэх и он ' о и н ч т в а к и й 
-эвззе озчеох эн и '«випвхАк» '«нхвваз» 
часов» авз 'ввхввов эннжосз звзвх 
вхзаяов и ннвкой иоаз а хвгоаа осаиэ 
цпйохлз 'аокайфз ц хавсавхзоз 'дАс 
-Ежов 'аинаь'агза{[ р г и хизээьлл)гоид 
иси хнззэьвгиф хнижогз йвк всажэн 
'01ааЕзаао АкоЕвзахззжоГАх ВЗЦЗШО!ЕГГОП 

аьхзг 'яходЕй цончсвх.наиийэпззе-овйох. 
-Код*г вонткглвв наииажейдоЕВ чзигва 
-ИпПЙЕЙЛО юаивзоя ээеш. 'хннэьА ЧНЕИЖ 

авшввжвйдоЕв 'всэхвзвв ишвн авховр; 

•вйвн Аввхйвз аАзээьил.эйозх а взвевф 
везэва ох.ь 'кох, о аойояолевй хавхадЕВ ов 
'ввйохвйодвс а хвзкийэвззе внзээьневф 
ХЭВЯНЕВЗОВ во ввпвевйвсАвов взэвга 
-швпов ов^Айх чсохз в эннжогэ чсоаз 
'ВЗВЕИф пкэсдойп ЭЯЗ'ЗЭЬВЛ.ЭЙОЭХ-ОЗЭфОЭ 
-оевф нвкой а вхззаа вэеншой ан ноэевд 
эжвг од 'аозиевф-хннаьА хнннзкэйаоз 
нходвй и о з я с;и. с а о г а с э з и -о н ь А с н квзззй 
-ойв кннквхни а звн чхвшдоийв хээкА 
возеи^ охь 'ох БЕ олээа ЭГЖЭЙВ ОВ 'ВВП 
-вАхвз эаззэьилосохнэя-овхэжшз энйхэо 
'нйахзвйвх аннжосэ а аизйв ВЕ о-ачсоо, эн 
исэхвхиь вэгвдмгоп «эсхк оа ЧВЕВТД» 
ВНОЗСВ^ БСЭЬХВК НВКОЙ НП.1.Ш1ЭКВН2 

'мивваогаеззв АконьАвн 
Акозвза овнааходоаэ ЭДЙОАОЗ 'оевьвн аов 
-чгзхвзэсаА оквйохяовав ох. и он 'иихог 
-оахйв и ивфЕйхонхе йвк озчеох эн вмя'вя 
-нйздл оц-эхвхиь "ихэвд вяойхэо чхдон 
-нэкчзвв 01АнвэахзвиЕх чхваойфишзвй Аз 
-ххчпов олашявгзгз 'вяэВявйГАз оаонаьА 
охоззолаоз ОХОГОГОК 01ВЙОХОВ 01АВЧ1ГВХ 
-ввиАзоГ ихьов 'яАннвиАГна эн хаване 

-ВЗЗЗВЙ ЯОЙВЦ] 'У «вэхэвж 
-сокойн эвахээшэхАц» ихзэя 
-оп дояигхнвевх д 'вяойвщ -у 

(«Оэ у-1 вн оценен 
'аиненноно) 
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хихэуииучиио чнэо' итаЪй'енэай' эжХ 1Э 
-виАхзвн кнОолаз а»л 'аоивс хпняихаоиз 
и вноиВвхз иивчэоейи вс омаив» ох-а9л 
кзхавхзо вхАивгп вхс язя охь 'отос!ох 

'«)внад яа*п 
-А^х 'хинхАиэ 'вахзоу^ 'зА^» :ИУУВЗВОЛСОВ 

а«и^ а хо*внайхзе иос1охох аохиннвиз 
-ои Чянвйхз ив»оил ин</ас!д ихе яхвяинАза 
э т а ву —аохвхс хоа иодозоиз михэ 
-фвс!лоиих яхвхвнаи кн^олаз 
-вьэивн вно аV^ 'оиоЬсн) 
я ажв№ охь 'ииЬэаои эн 1яд к 'Анинвз 
-ии Ахе АнисЬох я иизойдпа эн и«чехАс< 
иууиоаз «вз и нд ииэе 'оаооз аонхза^ 

">олос1оха вс!№нвзхэиу 
хАнав<1и ионное! — хин&аизвн и нэзви 
-нс1и ажА 'олвид •••а̂ вп ИОИЗЗАЙ а атвн 
эиназвиз воннавхзни^а Амохсои и 1ян 
-ахноз ихзвия иохзхааоэ ин№ охь 'Ио^вн 
иихззАй яхваоахзяивхайолвидо и ихзвиз 
язиивс!вхз вылазя ис1в^-ихто<хвд Э1Яс1док/ 
'нкс)оа» ХИГПОЙОХЭН ей ов уоис ихайиоа 
'01Н 'взхэвУжбэахА Х1Я<1охох а '«амсис! 
-вИ мохззАй о е&ведц» оУоЬа чиЬсмт 
-ойд ажв» ион (анив^-вн-ахс1Афхнвйф 
оя хи</охза вазой 'яхвевхз ичноиоес 
-ои з 'хохе) ааазои» иххаевл иохзхнвс!л 
-и«с вс(эмон аг/ахо я хвхишк Х(яаохьои 
хиоаз я яхи^охвн оиэ» и ох иивхз 1Ч« 
в^лох 'и^чвхиниохои «энамайа и«(яннан 
-доиои ончииз з вс1оволСВ^ эинэГпАГпо вон 
-хошоздв отяд звн х 'Миилои си 1яд хвх 
зоиол язхнгтяизои лА4№а свс1 ИОНИ он 

•иахс̂ вЪ 1/охзайи 
вн в|яяавн яхвхзАио хо«влв1/ивс1и в«/Ах 

У -ион 01 дАс! 21 '<*•" 559 2 'X 
У дла ОХ '4хэ 15В ' I X 'ене ООО 01 'хвкил. а 
/ «ннэгзоеиойи втннес1деИ И Уинэнивяиэз 
А ион 24 
(удЛй 2 'еие ООО 005 'йхо КОХ '(вхэевл-нвкоа) 
о нвиоа эчь-эаэжо ЭОНЙВЛНВ 'Н ннВ'олои 
у 'ион 05 кяе оно 002 ' Й 1 э 55 (Вэ^зАвэии 
рхинолваоо яьвяоойл нвНАэ '8 ноэгйнон 
/ 'ион ВАс1 5 вне ООО 61 '4ха 
/91% '(внаа XX иеной И'чнжэвАйвк) циаэш 
/-ЛА.Ч1 'И ЭИАОГГОИСЭЙИ НВИ [ | 0Л0.Ч0ИИ1ГЛИВ 

> онжо« ( в н в * 4 э № я а Й а и Н В И О а т о с и И в " ^ 8 н

и

е

0 °И 0 8 

взайиу-зонсАд у вне ООО СЕЕ 55 '(иэи-эл-взии хинзл.эаоо 
Х'чввнзиВс]) кваосос1 ЧНЕИШ 'Н евонвчцэма 
/ 'сон ог 'рАа I вне ООО I ало 
/Е1(> -О-ЮНОНИШВИ О «ЧЛ.ВХЭ ИННЧ1,',1.П!1].ИОН 
О'пиеои и нинэаовхохнхэ о иииV1эИос̂ о̂  
о 'ион 08 '«ив ООО 002 <1хэ 48 («зь-ол-вани 
Охияпл-оаоз ГЯЕВНООВН) нваи -д яоионо^од 
У -ион ог V

м

 Е вне ООО 5 йхо 16[ 
у ОЛОНОН1ЧИАС1 О Вояэйаи нхихэ м тЛнвд 
У ион ОБ 
У дАЙ 5 'вне ООО ОЛ 'Йл-Э 402 (внэа XX нвн 
/-ой нннжадАйве) ВОНННОЕ С энаоцэнйайц 
У вйэхвизнвд и о^оняелПнвйф э Гоаос(ац 
^ нвкоа нчиощ Цотчиод ачнйАф-нэиу 

'хиТпк хиохз вЬвд вхиохз вн аиахо мохзаь 
-ииохвх мвгпвн я охь 'мох я и олонхэокс 
олаьин 'жажвхз '1я« ицайхоУзА аи хвх 
'вхйоиз олоннаахзэьэхо олаояз ижкинаж 
-ихзоУ э хаза яхимохвнеои явГжвхийажа 
иинвиэж я иивйхомзА ан олонйАР о^ 
-аьин ИУУВЗ 1Я« и вV 'иихаивс »н 149 хвх 
оххин олохс 'ах^оиз «уохзнвхис1ау»в до их 
-хаизоди иив^свй мвн аж вйло» 'ахйоиз 

('Охэ и-1 ян оиенсц 'аинвьноно) 

" ш И а н М Ш я 

xV»Еиxи^^эо^ 

' " 1 3 9 0 а И 1 Г Г Г 1 1 Ч а 

я о н и х а у м виноэи1 

олонэнкиав э сэаэаэц 
|САйи ц1чнсои НЭ&Н1Г0ЭЭЖ1Г и э ь 

'ИНЭМ Н1ГГ уэннэполвйр 
*хАс!х (мэйгошижсоц 

'инмэйя Соп-ен еябопэц 
•щонло нишшееппэн 
ЧХАНВМ0О ЭН КНЭН И 

'иэнОэа эн охь 'аэв вэйз^ 
чхАи циль'оС напцос1п наС(1ос1ц 

-онвове Ч1ГП0ЭН и чьччд 
'ЭНЭА1ГОП а охсАд чхэсид 

ОНВГ ЭН Ж А ОНВВС ЭНЦ[ 

'ЭНМ О Н (ОЯОЙОСЕ 0 X 0 

•задан э эохвнэ 'опнгоэ 
•ГНЕАЛЛОО НО вдээ а ц 

'кисвйдося эдаэ в ц 
ээв ЦРШЭЯ 

нинжоСАх-САйц 

V Н Л О Н Э И 

н и а у н л у м о<1вм 

Н01ГЭ " а 
'илигдАвээй инвлйАхвпейс 

ве оь-а}]' зэчи хннч1/вноипвн хпнцохзос 
оезиь эоннэьинейло кохшвгз хэваяаозз 
эж эза хи эйеАхйэиэй поннэмэйаоэ а о н 
вйхвэл олоазнилэзо-°('эяэЭ аойэляв ихзон 

-жокЕоа эимзэьйоах мньиввйхеэд 'взлэжв^ 
^ЭННЭЬОН'ЯВЕ а ЧХВЕВМЭ лэАсаю эж ох^ 

•цигэлвйх химз 
-аойиизаэш хигпиэнж01гз ев цонсо винэшэй 
0Л0НХ301ГЭТ1 ВОНЗИОВ ЕЦВХ6 0ЛЭТП01ВГПЙЭвВЕ 
хэиэА а ашийэа охь 'охАнлихзос эжА олонн 
ивх :хэАсвй сйиц- чгайо^» вивх-эза и • 

0Х30ЙВ ЧХЕЖВЙЯВ з о н 

-жосэ хээпА но :нохАйс а кэзаоз Анончсвэ 
аэи-одивн 'Айэхнв осжАь охе в 'ихзоньиве 
ионнэтпдодо я КЭИНЭУМЭЙХЗ взхэвзэ^яА 
'ваэазивхх вахээьйоах оюйхэ Аподоэо в 
чхэояхАь хэвгавойи йэээвжэй вел аза э н 

'вевйдо иитшэпноя взхэвтАйвн ЧЗЭСЕ 

'вйаххв и вйаззижэй вмдншо ввннв хАх 
•ввеэлвйх ВИПВНВКЧ1/АМ эв т чхАь эж Ае 
-ЕЙЭ 'ваэнл олонн всеАдоэн ввшииза лэАсэго 
ЭЖ А Е В Й Э 'ИЭСОЙОЯ ОЛЭ ЧХВХВЬЭ В1ГВХЗЭЙЭВ 

чьос охь 'олох хо ВИНЭСПАЕИ олэгасявхзейен 
хэн цэчь'вйэнох з эьэйхза ийв кохов о н 

^вэчхвнкозА мохе я 
хээкзов охн 'нвь-эхэвь-а 'хйввои цинхэвса 
цвнжэйи нэева овзв 'яхохо з взхэвтвйа 
-еоа йвц1 — аэвзввхх всхон 'нчевйэнох А эн 
-эвэ а х')иапйэйн яд явя эсввхиэвэ а этэ 
вяои яввхзв винвнеои сох уяпвз о н 

" ИЭЕАЙС ХВШ 

-аэвэьоявЕ 'хвтиомойв чхэйлоз КЯНИВВЕИЙВ 

'мввпвнохнв иясиэх 'ивялвм в Сохэйэи 
нэахзэхзэ явя и 'вэвхээтАлои 'ончгэх 
-ИЯХЗЙЭС 'пввви'оп и Айхэа 'ошавг аоЕяа 
увшшвэойд 'ввдонгохзви'в йвь хо 'вэев ион 
-жос хо ипннэежодоазо 'аэвзивхх—йн^1 

виэхэ в нввхйвв — аи^вхвэвз а э э т ь А ^ 
•вхзончеэв оонч1;ахвьнояо ь'эйдо эн Евйдо 
этэ вяов о н В1/0Й вяаохявйх ввнвэкэйв 
-оэ в вввдвхшзвп ввэжоссэйи иоаов 
-ЙВУУ ' 3 иойээзвжэй и инвэвэивхх* ЕЬЕС 

-ЕЕ квяээьйоах вввжосз 
ааь'од э т э 'вваов иойхв 
-ЭХ 1ЧИВЭВКХЭЭ0 внэшэй 
хэсАд явя 'осиояовзэд 
АяхАт вв эн ВОСЕЙХЕЭХ 

хяньвтохз от/эхо вгой а ваэвзивхх а ЕЙ 
-эхяв ОЛОИЧ1;ЭХЕЬЭ1ЧВЕ вхэизА взолэтовсяа 
э1;эоц ВСЕСЖ ааязо\у а эд ЧЕЙВЦ- В1гойо^» 
вяаонвхзои ВВЕКАСЕЕ ОНЗЭЙЭХВИ ЧНЭЬО 

'ииннкэч-до ээь-од чзвц'вяон 
-вхз яйэхявйвх 'яоаойнаихои хвязэьвлосох 
-взи нэниэи-дАслА чзвь'втпЕлодо язэчи ВИЕ 
-еои в вявхнвкой 'пэинэевв нвязйохав з 
вхзонввяозви'лоэ уонсои а Е1гт (ваэвхвйд 
'2 йэээвжэй) кэи'явхвэвэ евв входв^ 

ЧВЭИЙЭ^» В8ЭИ1/Ц 'X ивсэл 
-вйх СЕЕЕН хэс вхвзэс аэь'од ионнэь-авхзои 
эйэмвйи вн взчхвсэдА ЕВЙ иввтвь* овжом 
'КОЛЙАХВИЕЙС 3 ЕЙХВЭХ ЭВ1;ЭЯМ0НВСЭ эояз 
-эьйоах онйоахососв оячи-оязвн 'мох а 

|Э8ХЭСЭЗОЗ М0ЯЕХ НЙЦ ХЭВ81ЧЙ 
-лвойв этчвод охя 'овхввов цодоз ОИЕД 

•ввгэкон вваохяд ВЗХВВЕЭЙ Н хэАтАд кип 
3 ИОСВЙ В 'ИИВЙС ИОЯЭЭЬВЛОЬ'ОХИЭЦ иовнвэ 
-ВВОСЭН НЕНОВЕЕ ои ЭНЭПЭ вн чхиж нэсжАн 
-яя ов 'нэьнввлйо в 'нэц-эхввдо и но —'аом 
-АйАх Л <1эляе цоСоми внвь'у чь-ой хэсэя 
оньвхявх 'эеявхяэиз вн ВЗХЭВЖЕЙХО чйэиэх 
ввпвйэио кохе хэьзойи ияннэахзэжосАх 

^Аявхвкэ^дойв эа чхведА!; 
•хА кодозоиз ИИМВХ иэчхвлии и 'ииь-эсхоэн 
ЕЙНВЖ хо 'ВЗХЭЭКАЕВЙ 'но в 'язэчи цойхэ 
([ННЕВйдо чхвкос онивЕвявнеэд ВЕЧСЭН 

охь 'чхвйохаои ЕВЙ этэ вс овжАн ^ЕЙНВЖ 

иойохав олоннвйдЕИ хо вз4хввЯЕЕЯхо ои-нд 
овчсэхвЕ'оаЕои эаЕвй о н язэчц эя1/эсэйэи 
уовчвэхвтэй я влйАхвпвйс 1/всАдои во ви1 

-ээ 'йхеэх всвтАнз чнэьо вяхвхэосэв ээ 'он 
-СИЯЭЬО 'ВЭВСЭИОЯ 'Х01ЕвНЕЕЯЭЭВЙ явя '1/яд 
В «ХВЙОЛ хявсой а» ХНЕВЙЕЯ цнайэц 
(йАве) аонв1/э чгявхяэвз а хвэона охон 

-ээйэхни 'охояйв охонуу 'ЭНЭПЭ вн вэчхиав 
-ои оячеох «в хвохэ '(вйвф) вяэвян -р 
и (вдиЕХГ) аэвзивхх 'а а^ве НОНЧУЭХИЙЕ 

В ЯОСОСОХ Х01ВН0ЛЕВЙ эж АЕВЙЭ ОВЗЕЙВЭЙи 
янвйляэ н оавж 'онЕвйдо вво янвэвивн 
•ЙАВЕ Йэххвт 'вйвф внэж охэ 'вдвец' йэх 
-хвш цянхэьов 'йэиийиви 'явя 'хы/ой хян 
•ЦИСЭ1Ч0Я 'ХЕНЭТ13 хянцисэмоя • 'хвяаозий 
-ЕЕ хпаохяд хянхийои'оя « чхвне вдээ хэве 

вно олээа ЭЭНХЭКВЕ ц 'ЕЙОХЯЕ чхэон 
-нэйвСо вэхэАяхэяАь эзэчи а чсэа у 

•эьвнв в^и явх чхвиАхэ 
-ои войэл хвтмвсжАдои 'цвхндоэ хвеохэв 
-ойи 01ГВИ энэпэ вн :явнеиАх ввахэдэс олэ 
ВМЯОЙИвВХОМ ЧХВНЗВЧ.ЕВЙ Х01ВЖСОСОЙЦ Ан 
-вгу он 'онзв эза кви-эхийр внвгу хо!ваий 
-вяолА иодэйэивн эза 'хваосэ а взхэкйоах 
-эвй ончгваяАд чгзян эзэчи я у оннэяхэ 
-цэХС оневйдо [вахзэАяэв ИОЯЯЕВ ЧХВЕВЯЭ 

-эвй окигохдоэн ноннэсваА до чсэа о н вн 
-Енж а вэчхвьАю осхои этгоиа охб ээа 

•вяхэвьА иойэххвш 
кишьАс иэхиаовЕХЗ НЕ1;у :цвхэйх ' я х х в т 
э хвжад и уэхэонсАйх вэсводА ввсу :уой 
-оха хяу 'кохнэсАхэ олэ чхэева хэвхвьои 
-гэйи члвк вхох 'Аххвт вн чхвходвй чхвха 
кзхэвйвдоэ '01ЧСР11ЭК Ц0Х01Г0Е э Аяхэ^вхвэ 
-ЭС ЗИЬНОЯВЕ 'НЕ1/у ЕШОНО! :хмв уивйэц 
эиахзуэс ЭОЯЗЭЬИЛЙАХЕМВЙС эонисэ ХЭВЬЭН 

-вн ваопадАх вяэвяох хо эиьвь'хо а охь 'ох 
вн ВЙХОМЗЭН 0X6 Н оквжвхэосэн 'онхвой 
-эв 'оахэннсэ эоявх «хвйол хянсой д» уоа 
-опадАх '<1 язэчи вяаонвхзои вес хоа у 

•пйхв цохэйэх 
-яв оахэнисэ эоаэсихэ и эоаосэниэ аэтдо 
ихиЕн хэвлокои веявхяэиэ в язэчи внох' 
014ХЗОНХЭ0СЕЙЭНЕИЖ цотпдо з нннвхэьоэ а' 
охе у ввхээо цавявнеолээ эхяд я олоаон 
няьохйэь эилон'н я н э ь э т о и 'нннэгои/двн 
хвяэйохав хижэаэ 'вйоко! охойдос оевмэн 
1ЧЭН а "эинэйсодо эонцнеэмоя эоневйдо 
-эоаэ ОЛВСЕВ ОХЕЕ 'ВВСЭПОЯ ЦОНЦОЙХЭ ХЭН 

•икин 
Асжам втэйд ЧХВХЭИЕЕ вэжеос эн охяин 
— влАйс лАйс иеввэиэ оннэаонли 'ойхэяд 
ино ядохь 'кэх ве хисэсэ ончсэхнсд чнэьо1 

и аосоЕвие ЕЙ ВПСЖЕЯ евтэй ОНЧГЕНИЛВЙО 

'цоянАспа э 'пзэчи хвхзоннэдозо хихе а 
чэишвЕйдоЕВй оянох 'яэвлАх Л йэээвжэй у 
•уоаэ 'цпдоэо СОЕВОЕ цяежвя ЕН 'аохявгф 
-НОЯ Х1Ч1/ВК оячеояээн евяэнхо НО 'ИЭЖ 
-вноэйэи ввхэнитчеод иь-в хээа вес олэт 
-до 'вхянгфнон вен вн э н виахэнэС олон 
-аихяв энэпэ вн чхид хэжои эн ядчйод Еэд 
охь 'хзвкииои в ЙХЕЭХ хэАахэаАь иэвяох 

•еэтодо ээ но 'евк 
-вйэои эн ээ но 'хэн ^ЯКЕЙС огнйоэх ь'вм 
-вйэои 'язэчи вхяиефнон олойхэо охончевй 
-хнэп чхэончеэхвЁвдоэя ееевяоС :чэосвя 
•всА эн вяои Акоявн охь 'ох х-итйэаоэ яэвн 
•°Х V 'яхяд хэжом ^оешоевойи эж о х ^ 

" аэвхиП "у/ — воевп" 'ваэвзивхх "0 
— хэйэм 'ваониьйох 6 — йэшоу 'ной 
-вевэ н — хвнвх :вэчхвяонвхэо ояхэеэн 
эжА и хвьвсА хияэйэхяв до ЙОЯОЛЕВЙ ЧХВЬ 

-вн оячеох оевохэ 'эж оавйц 'цоаойвЕАя 
-эд - о А иээвйэЕ^ ЙЭХЯВЙЕХ ннавхиойхэ 
олониэн в уяейох нэеэхвяэи-авйи я в ^ ]ва 
-дсие в но вэхэвнзвядо оньвхбои мэх э эхэ 
-эна в оннатАкэ явя в уэсэп хиоаз (аох 
•всев^ 'ф) вЕсАд веохсоя чеэхвсээсэйи 
вэхэваидос коахэйоиА кянхнэпвйэимэх 
квявя э 'энэпэ вн хвеохэвойи охь 'охох 
ЕВ пвлонп вэчьэх-аА эн онвАйх иоле ийц 

- *1;ЭЕА увяээьвхйАхвивйс уияиэйя 
я ино вэлошаяевавб эн оявнео 'ввфвйх 
-овсэиоя вес эянноиписвйх вявх-ончеоаос 
в 'эянчевнилийо и 'эяаохяд в 'эинээьвйие 
В :ивнвс Э14ВХЭЖ01Э ЭЯНЬИСЕВЙ вэхивхэси 
-эйэи 'вэхояАсэйэ}-] "*ов 'Аээчи хэвнвеэгдо 
яд явя но 'нэеаввБ хянефно^ "мэинвавхэхо 
«чявсвэос э оиэьнояои оеяд нвн в чэоеис 
-ве эн нех Акэьои в он нэки охь 'чхввои он 
-САйх о н кишойох евхэ в 'кихоеи еяд но 
—'веохеоя ВВЙОХЭИ 'охсАд нвн 'хэвеасэйио 
ээ хэжо<Э 'вхэоннэдоэо иоаз хааки 'ЧШЭЕЬ 
-ЭКВЕ эйояза явя 'вхб висэкон о н 'ВЗХ01 

-экэ ино '.уэеэхиЙЕ випявэй ои и он 'ив 
-иивйлойи ошнзтдооэ ои ояаеох эв чхнсАэ 
онжои мохе до 'ввеэмон — «эяхвеяй^» 

•цоаопэд 
-Ах "Я «хвйол хянсой а » в вяэвяох у «эях 
•веяаГ^> — вхэоннэиэйвоэ о язэчи э я с 

•хэвянд эн вяхвхэосэв ХВЬЕСА ХВЯЗЙЭХ 

-яв я 'уойАзэижэй вхвнои онйэа и внзэй 
-эхни вээчи вслоя 'хвеьАеэ хэх а о н *оахз 
-нвеэ эоннэяхзэжосАх. о1еивхяэиэ чхвевйи 
веэмАэ эн ВЙАЭЭИЖЭЙ иев ввхэнэтйэяоэ 
хо вяэевс взэчи одне-ввяся неээ 'внив хи 
эн и 'чхэоеэйЕ ввнзэьйоах ветвйи ввхээо 
нвйэхяв в .хэжввэ отэоннэйааА уонеои 
э 'хэе вевй иинэжвхойи вн йхвэх ниязних 
-ээо чхвсонгдЕн чэоеааос Акоя 'иясжв>[ 

'вахээАяэи олонэнихээо эхаапзвй 
нэшуэнчевс о входвЕ вевьАав хввхвхэосэн 
и ХЕЯхэниохэос хи до хейоаохевс! а :Анвх 
-вйн о|Аяээтийваох и иевяяЕяа неявхнэиэ 
эянсвяэс кэх э эхээкя о н 'ввхвнеоиийи 
оннэяхээжйох — эевв коичеэхийЕ а вйэф 
•ЭОКХВ и 'ЧХЗЭ И оно ЯВХ 'ЯИНСЕВЙи — ВСЕЯ 
•эс 'эж оньэноя вдо 'онхвойэа 'яавйц 
яойхох Анэ евжвЙЕоа — 'нэнвЕЯб иввзэь 

-йоях нвя олэзя эежэйи эаязоу^ а ввнае 
-иАхэяа воаэ кэванйхвкээвй я к 'хэн — 

•увяэсваве евлвесэйи онкнийиэхэох — 
'энэивЕЯб вн явн 'вдээ эхуАяхэаАь э н — 

кяяойхох 'д ввх 
-эзо иойэлнв ивтвэйвхэ в квязевав^ ' о ! 
Асжэи вяииаеои ввнзэжАйс чэвевевавв 
ОВНЕСИЖОЭН ЭЯЯЭ01У в ЕЙХВЭХ олояэ 
-эьихвквйс-ончевяяЕАн олонэнихээо С ! 
-ойэяээ вэеойхэвх вихпйяхо ЧНЭ'П' С 1 

киноНижо Э1янноУаос1и0 



КОНГО У дверей ш к о л ы ОТ Г А В А Н Ы Д О САНТЬЯГО 

НЕБОЛЬШОЙ кабинет, скудная 
обстановка: два книжных шка-
фа, два стола, несколько стуль-

ев. Все железное: влажный климат Лео-
польдвиля разрушает обычную деревян-
ную мебель. За столом — худощавый 
молодой негр. Неторопливо он отвечает 
«а наши вопросы. 

~ Самая жгучая, самая неотложная 
ваша проблема — кадры. Новые нацио-
нальные кадры нужны во всех областях 
экономики, культуры, общественной 
жизни. Бельгийцы, занимавшие прежде 
административные должности, объяви-
ли открытый саботаж, полагая, что чер-
нокожие никогда их не заменят и, та-
ким образом, в республике начнется 
развал. Этот саботаж — причина мно-
гих наших затруднений. Со временам 
африканцы с высшим образованием 
займут посты в государственном аппа-
рате, места руководителей предприя-
тий. Но пока что таких людей у нас 
единицы. Бельгийцы делали все, чтобы 
преградить негру путь к институту или 
университету. К сожалению, это им 
удалось. В этом отношении даже среди 
африканских народов Республика Кон-
го выделяется удивительно малым ко-
личеством негров с высшим образовани-
ем и высоким процентом неграмотно-
сти. 

Хозяин кабинета — министр народ-
ного образования и искусств Респуб-
лики Конго П. Мулеле. Утром, во вре-
мя краткого телефонного разговора, он 
незамедлительно согласился принять 
корреспондента «Литературной газеты» 
и огветиу на все вопросы. 

— Чуть ли не по пальцам можно 
пересчитать конголезцев, окончивших 
институты или университеты, — про-
должает Мулеле. — Есть десятки и 
согни профессий, в которых никогда не 
было подготовлено ни одного специали-
ста-конголезца. Нет, например, ни од-
ного врача-африканца на все Конго. А 
чтобы вы представили себе, какая в них 
нужда, скажу вам, что в сельских райо-
нах республики на стотысячное населе-
ние приходился один врач, а сейчас, с 
уходом бельгийцев, и того меньше. 

Самое существенное для нас — до-
биться открытия тех немногих школ, 
которые' существуют в республике. По 
возможности в.самое ближайшее время 
дети должны сесть за парты. Дело в 
том, что весной все учителя-бельгийцы 
уехали в Европу, и в нынешних услови-
ях мы не ждем их возвращения. Учтуе-
лей-конголезцев очень мало, многие из 
них к тому же слабо подготовлены. 

— Теперь вы понимаете наши за-
труднения, — продолжает министр. — 
Пока нам приходится думать не о рас-
ширении сети школ, что тоже крайне 
необходимо, а о том, чтобы просто на-
чать учебный год. Увеличение числа 
школ и подготовка преподавателей-кон-
голезцев — это встанет перед нами 
сразу после решения первой зада.чн. 
ЮНЕСКО обещало оказать на.м под-
держку. Но, кроме того, мы хотим об-
ратиться к ряду стран, в частности к 
Советскому Союзу и Польше, с прось-
бой о предоставлении нам на весь учеб-
ный год учителей, владеющих француз-
ским языком. Я надеюсь, это поможет 
нам выйти из создавшегося положения. 

— Какие высшие учебные заведения 
вы планируете создать в республике?— 
спросил я министра, 

— Все, какие только можно, — по-
следовал ответ, — и гуманитарные, и 
технические. До сих пор существовало 

У НАС в гостях 
УИЛЬЯМ САРОЯН 

В Москве находится известный американ-
ский писатель Уильям Сароян, автор мно-
гих романов, пьес и рассказов. Советским | 
читателям известны такие его книги, как \ 
роман ««Приключения Весли Джексона», по-
весть «Человеческая комедия», с б о р н и к ! 
рассказов «60 миль в час* и другие. 2 

На днях Уильям Сароян посетил «Лите- X 
ратурную газету*. Во времг беседы в ре- X 
дакции американский писатель поделился * 
своими мыслями о современной литерату-1 
ре, рассказал о своих творческих замыслах. « 

всего два университета: в Леопольд-
виле и в Элизабетвиле. Они не могут 
удовлетворить запросов страуы даже 
на один процент. К тому же они откры-
ты очень недавно. Мы будем перестраи-
вать их структуру и расширять их. Как 
видите, работы у нас немало 

Я расспрашиваю его о литературе и 
искусстве конголезского народа. Ми-
нистр может сообщить немногое. Писа-
телей в Конго нет, литературы не суще, 
ствует. Есть ряд молодых журналистов, 
пробующих свои силы в прозе, и не-
сколько переводчиков с французского 
на местные языки. Население республи-
ки говорит на 80 языках и диалектах, 
но на этих языках не создано ни одного 
романа, ни одной поэмы, ни одной пье-
сы. Устное народное творчество нашло 
свое отражение лишь а нескольких ан-
тологиях, очень произвольно составлен-
ных бельгийцами. На местных языках 
пишут, правда, некоторые миссионеры-
католики, но литературой их творения 
назвать нельзя. Это — сказки и не-
большие рассказы назидательного, нра-
воучительного характера. Конголезско-
му народу еще предстоит создать свою 
национальную литературу. Зато увлече-
ние скульптурой — в крови конголез. 
цев. Есть искусные мастера резьбы по 
дереву, слоновой кости. На улицах 
крупных городов нередко продают сло-
новые бивни, украшенные изящно вы-
резанными фигурками. А вот живопись 
еще только рождается. Интересно, что 
в живописи конголезцы идут от скульп-
туры. Местные художники по традиции 
накладывают краску на холст ножом. 
Мулеле показал нам выполненную та-
ким образом картину: лето в негритян-
ской деревне. В Леопольдвиле есть не-
большая художественная школа, един-
ственная на всю страну. Вокруг нее и 
группируется несколько начинающих 
живописцев-конголезцев. 

Учиться! — вот магическое слово, 
которым наряду со словом «независи-
мость» упивается каждый негр в сего-
дняшней Республике Конго. 

В Республике Конго мне пришлось 
столкнуться с «цивилизаторской мисси, 
ей» бельгийцев в Африке, с результата-
ми их «просветительной деятельности». 
Юным конголезцам, точнее, тем, кому 
посчастливилось попасть в школу, вну-
шали, что на земном шаре существует 
Великая Бельгия, Бельгийское Конго и 
еще кое-что, уже не заслуживающее 
серьезного внимания. В качестве воспи-
тательной меры в школе применялась 
угроза... Сибирью! «Тебе что, в Сибирь 
захотелось?» — спрашивал учитель-
бельгиец у провинившегося ученика. 

В книжном магазине близ гостини. , 
цы я купил учебник «История Конго». | 
Это примечательная книжка! Квинт- : 
эссенция учебника заключена в крат- : 
ких резюме после каждой главы, ко- : 
торые нужно было выучивать наизусть. : 
Там, например, говорится: «Население : 
Конго располагает многочисленными • 
школами, от интернатов до универси. • 
тетов... Рабочие, хорошо вознаграждав- | 
мые за свой труд, получают пенсию по | 
старости. После своего прихода в Кон- : 
го бельгийцы трудились над развнти- : 
ем сельского хозяйства и индустрии ; 
страны... Сельское хозяйство и индуст- 5 
рия сделали Конго одной из богатых ; 
и преуспевающих стран». Ах, как ; 
трудно было запоминать эти абстракт- » 
ные «истины»!.. 

Выразительным примером уровня 
преподавания при бельгийцах может 
служить наша беседа с жителем Лео-
польдвиля Даниэлем Кинангой. Из 
беседы с ним выясняется, что он 
очень хорошо помнит то, чему его обу. 
чали в школе. Запомнить было нетруд-
но, ибо все сведения об окружающем 
мире отличались крайней лаконично-
стью. Вот, в частности, что говорил 
учитель о Советском Союзе: 

— Первое—там не верят в бога; 
второе — тех, кто пытается зайти в 
церковь, расстреливают на месте: тре-
тье — там все общее: что захотел, то 
и взял. Но не только ты берешь, а и у 
тебя берут. Четвертое — жены там 
тоже общие.., 

...Грустные факты, но 
это факты прошлого. Не-
выразимо тяжела была 
участь конголезского на-
рода. Невежество и без-
грамотность были его уде-
лом. Но скоро на земле, 
чей народ лишь два меся-
ца назад впервые вздох-
нул полной грудью, тыся-
чи школ и десятки инсти-
тутов примут тех, для ко-
го вся жизнь собрана в 
одном слове: учиться! 

Вся республика у две-
рей школы. 

6 И Ориенте — самой восточной провинции Кубы 
• далеки от гопода Мансанильа нп Лепили КппиНг 

епо- Прямые улицы, красивые чистые домики... 
далеку от города Мансанильо, на берегу Карибского мо- *ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС» — под таким названием < 

)ря, солдаты освободительной армии (их называют здесь на экраны столицы был выпущен недавно новый кубинский, 
к геЬеМех—повстанцы) строят городок для рыбаков, живущих со фильм. Как хорошо яти слова выражают чувства строителей го-' 
своими семьями в бедной деревушке. родка и его будущих жителей! 

В1 

Ю. ГАВРИЛОВ, 
специальный 

корреспондент 
•Л и т е р а т у р н о С г а з е т ы . . 

ЛЕОПОЛЬДВИЛЬ. 
(По радио) 

(ТОРАЯ мировая 
война оставила 
много неутешных 

вдов. В Нюрнберге, в 
Сан-Лоренц-кнрхе, я ви-
дел, как плакала над по-
минальной книгой «Пав-

| шие за Германию—спи-
5 сок прихожан...» еще не 
§ старая женщина. Семна-
5 дцать лет назад ее муж, л 
5 трамвайный кондуктор Эргард Шмидг, 
5 погиб «за Германию» на улицах Киева. 
; С тех пор она не могла успокоиться— 
5 каждый день приходила в церковь, 
5 вслушивалась в слова проповедника, 
5 пытаясь понять, почему «за Герма-
« ншо» следовало погибнуть в Киеве, а 
5 не в Нюрнберге. 
5 Я перелистал эту поминальную кни-
^ гу — в ней было много имен: дата рож-
? дения, дата и место смерти (все «Ост-
5 фронт» — Сталинград, Сталинград, 
5 Воронеж) и, в утешение родственни-
; кам, под каждым именем стояла 
$ строка из евангелия. В конце книги 
5 осталось несколько незаполненных, но 
5 тщательно разграфленных страниц, 
г Может быть, «за Германию» должен 
! пасть еще кто-нибудь? 
5 Подошел служитель, увидел в моих 
5 руках книгу, угрюмо сказал: 
5 — Не трогайте этого. Все мы равны 
5 перед смертью, побежденные и победи-
5 тели, друзья и враги... 
5 Почти то же самое было написано 
! после войны в американской газете 
5 «Нью-Йорк тайме»: 
4 «Пепел ни в чем не повинен... Пе-
; пел жертв и пепел величайших преступ-
; ников состоит из одних и тех же эле-
5 ментов, его развевает один и т()т же ве-
5 тер, и одна и та же вода уносит его». 
? Это звучало очень красиво и явля-
5 лось неопровержимым с точки зрения 
5 химии. Однако в действительности су-
5 ществуют разные виды пепла и це-
5 на этих видов разная. Различная це-
5 на установлена и на вдовьи слезы. Вдо-
! ва трамвайного кондуктора Шмидта 
5 получает за пепел своего мужа сотню 
; западногерманских марок, а госпожа 
; Гейдрнх—вдова руководителя геста-
; по—несколько тысяч. В Западном Бер-
; лине проживает фрау Бургхаузе-Элла, 
; муж которой погиб в концентрационном 
; лагере Нейенгамме. Ей не платят ни 
; пфеннига — три судебные инстанции 
5 смогли доказать, что муж Эллы Бург-
; 'хаузе не пал «за Германию»; в послед-
5 нем решении суда сказано: «Меры, при-
5 нятые гестапо в отношении Бургхаузе, 
$ диктовались соображениями безопасно-
5 сти и обстоятельствами военного вре- • 
$ мени». 
! На днях к числу осиротевших се-
5 мейств прибавилась еще семья фельд-
} маршала Кессельринга. Впрочем, к этой 
5 участи она была готова еще в 1946 го-
; ду, когда английский трибунал пригово-
5 рил Кессельринга как военного преступ-
; ника к смертной казни. Правда, 
5 расстрел ему заменили пожизненной 
5 каторгой, затем последовала амни-
5 стия. Кессельринг закончил свой 
5 жизненный путь высокопоставлен-
$ ным пенсионером, «духовным отцом» 
5 западногерманской армии, человеком, 
5 близким к правительству Аденауэра. 
; Его пышно похоронили в Бад-Наугейме. 
; Пепел его оказался чрезвычайно доро-
> гим. Западногерманская пресса пишет о 
5 «незабываемых заслугах» покойного. 
; Кессельринг «решительно» уничтожал 
5 итальянских партизан, «блестяще» по-
! казал себя в Польше и во Франции и 
^ «чуть было» не победил Англию... 
5 Было, однако, время, когда к вопро-
5 су о пепле жертв и пепле палачей от-
5 носились не столь легкомысленно. В 
! 1946 году в Нюрнберге прозвучал при-
5 говор Международного военного трибу-
; нала. Он назвал виновных по имени и 
; поставил точный диагноз. Агрессия, 
; развязанная Гитлером и его генерала-
• ми, разнузданная жажда захвата непо-
5 средственно связывались с убийством 
! миллионов людей, с тем горьким «пеп-

лом жертв», который траурной вдовьей 
фатой окутал Европу... 

Выйдя из Сан-Лоренц-
кирхе, я направился к зда-
нию трибунала. Здесь не 
было ни музея, ни мемори-
альной доски: видимо, в Нюрнберге не 
хотели, чтобы люди вспоминали о том, 
как, отвечая за пепел жертв, палачам 
пришлось самим однажды стать пеп-
лом. 

Рядом со мной стоял продавец газет 
в форменной шапке. Подмигнув, он су-
нул мне в руку газету: 

— Вот прочитайте... Пятьдесят 
пфеннигов... Удовольствие получите 
громадное... 

Это был свежий номер газеты «Дей-
че зольдатен-цейтунг». Там было напе-
чатано следующее: 

«Репортаж из 1970 года... Начались 
процессы над военными преступника-
ми... В качестве первых обвиняемых 
на скамье подсудимых оказались девят-
надцать участников Женевской конфе-
ренции по разоружению 1962 года». 

«Дейче зольдатен-цейтунг» мрачно 
смотрит на будущее. Она предсказывает 
тяжелые времена. В 1961 —1962 го-
дах великие державы договорятся о 
разоружении. Первым сократит свою 
армию Советский Союз, уничтожит 
атомные и водородные бомбы, затем его 
примеру последует Запад. В море по-
летят дальнобойные пушки, танки, пу-
леметы, за ними — ручные гранаты, 
винтовки, револьверы, наконец с са-
мого последнего солдата снимут воен-
ное обмундирование. В мире наступит 
мир. И вот тогда на Запад, через Эль-
бу, ринутся, вооруженные дубинами, 
«азиаты»... 

Странно было читать это здесь, в 
Нюрнберге, у исторического здания, 
где некогда совершился величайший 
акт всемирной справедливости и осуж-
дены были война, жестокость, убийст-
во. Ведь самый смысл этого гнусного 
«репортажа» состоял в том, что сопро-
тивление убийству, разоружение, воля 
к миру были объявлены преступлением, 
изменой. 

— Бойтесь разоружения! — как бы 
говорила газета. — Не прекращайте 
убийств! Дайте нам атомное оружие!.. 

• *-
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В Мюнхене писатель Леонгард Франк 
читал нам отрывок из своей новой пье-
сы. Действие ее происходит в Запад-
ной Германии, в наши дни, сюжет пье-
сы трагичен и жизнен: судят девуш-
ку, обесчещенную нацистами, не выдер-
жавшую глумления и отомстившую 
своим палачам. Есть в этой пьесе при-
мечательные слова: 

«Портрет Гитлера сняли, но сатанин-
ский дух его жив и продолжает дейст-
вовать в нашей стране...» 

Леонгард Франк сказал: 
— Я считаю эту пьесу своей важ-

нейшей работой. Фашизм вновь обнаг-
лел. Неужели забудется недавнее прош-
лое и из него не извлекут никаких, уро-
ков? Вновь возвращается к нам злове-
щий призрак расизма. Поэтому надо на« 
поминать людям о том, что мы пережи-
ли и до чего дожили. Вы о деле Эйхма-
на слышали?.. 

• • 
* 

Это уже не сенсация — поимка 
Адольфа Эйхмана. Бурное время насы-
щено событиями: Куба. Конго, подготов-
ка к Генеральной Ассамблее. Эйхман 
может и подождать. Он сидит в подзем-
ной тюрьме в. Лидде, близ Тель-Авива; 
суд состоится не раньше декабри, тогда 
о нем заговорят снова. 

Три месяца- назад сообщение о его 
аресте потрясло весь мир. Недавно на 
русском языке вышла переведенная с 
немецкого книга —«СС в действии»... 

О 
Лев ГИНЗБУРГ 

о 

Там достаточно подробно 
рассказано о злодеяниях 
Эйхмана. В примечаниях 
редактора сообщается: 

«Адольф Эйхман... после краха гит-
леровского рейха покончил самоубий-
ством». 

Книга подписана к печати 11 марта 
1960 года. 

В то время синьор Рикнрдо Клемент 
еще служил на автомобильном заводе 
западногерманской фирмы Мерседес-
Бенц в Аргентине. 

И вот — нет никакого Рнкардо Кле-
мента. а есть Адольф Эйхман. и уже 
лежат на столах следователей прото-
колы допросов, и усталый, стареющий 
человек повествует о душегубках, ко-
стедробилках, газовых камерах, о золо-
тых зубах, которые были «изъяты изо 
рта» жертв, и о том. как в печи Май-
данека и Освенцима бросали в качестве 
топлива еврейских детей. 

Сидя в тюрьме, перед лицом смерти, 
даже самые закоренелые преступники 
становятся мягче, сентиментальнее, у 
них появляется склонность к философ-
ским размышлениям. 

Рассказывают, что в канун казни в 
Нюрнберге гитлеровский генерал Иодль 
долго рассматривал фотографию, на 
которой он был изображен в годовалом 
возрасте на руках у матери. 

«Для чего я родился? — спросил он 
тюремного парикмахера Витткампа.— 
Больше того, почему я не умер тогда?.. 
Для чего я вообще жил на свете?» 

Едва ли Эйхману придет в голову по-
добный вопрос. В 1945 году он сам 
сказал своему сослуживцу Дитеру Вис-
лицени: 

— Я жил не зря. На моей совести 
пять миллионов убитых. Я это сознаю 
с удовольствием и готов хоть сейчас 
с улыбкой прыгнуть в могилу... 

С тех пор прошло много лет — Эйх-
ман все еще жив, более того, за его 
жизнь идет упорная, явная и тайная 
политическая борьба. 

Собирается в далекое путешествие 
западногерманский адвокат доктор Сер-
ватиус. Он вызвался защищать Эйхма-
на, так же как четырнадцать лет назад 
защищал на Нюрнбергском процессе ра-
боторговца Фрица Заукеля. Тогда, же-
лая выгородить своего подзащитного, 
он сваливал всю вину на гестапо, на 
ведомство Гиммлера, в котором сотруд-
ничал Эйхман. Интересно, что он ска-
жет сейчас? 

Западная Германия пробует угово-
рить Израиль отказаться от процесса, 
в крайнем случае от применения смерт-
ной казни. Там, в Западной Германии, 
пишут, что казнь Эйхмана «могла бы 
причинить огромный моральный ущерб 
с далеко идущими последствиями». 

«Эйхмана надо судить по законам 
Федеративной Республики... Необходи-
мо избежать малейших оснований для 
разговоров о мести». 

До декабря есть еще время. Может 
быть, все и обойдется? 

• • 
* . 

Когда начнется процесс, могут вы-
ясниться многие подробности: ждут по-
трясающих разоблачений—неспроста в 
Западной Германии так неспокойны 
официальные лица. Следствие прово-
дится в глубокой тайне. Чьи имена фи-
гурируют в протоколах допросов? 
Оберлендера, Хойзнигера, Глобке, а 
может быть?.. 

Не стоит гадать. 
Поговорим пока о другом. В чем пре-

ступление Эйхмана? Вернее, в чем не-
которые особенности его преступления? 

С давних времен всякое убийство, 
противозаконное лишение жизни чело-

Энрикв^А морим 

НА ОКРАИНЕ пограничного с 
Аргентиной уругвайского горо-
да Сальто стоит живописно уви-

тая зеленью усадьба . под романтиче-
ским названием «Облака». В этом до-
ме, известном каждому жителю Уруг-
вая, недавно скончался Энрике Амо-
рим — один из самых крупных про-
грессивных писателей Латинской Аме-
рики. 

Вспоминается одна из встреч с Эн-
рике Аморимом в начале прошлого го-
да в Монтевидео, куда он изредка на-
езжал из своего родного города. По-
движной и подтянутый, несмотря на 
годы, с живым юношеским блеском 
глаз, Аморим с гордостью показал 
книгу на украинском языке. Это был 
его роман «Открытый корраль», напи-
санный в 1956 году и вскоре после это-
го изданный в Киеве. Художник изобра-
зил на обложке человека в сомбреро на 
фоне кактусов. 

— У нас нет ни того, ни другого, — 
улыбнулся Аморим. — Но книгу мою 
читают в Советском Союзе, и я гор-
жусь этим. 

В ответ на просьбу рассказать, над 
чем он сейчас работает, Аморим про-
чел стихотворение «Банкет в Кремле», 
написанное под впечатлением поездки 
в Москву и проникнутое глубокой лю-
бовью к советским людям. Стихотворе-

ние автор посвятил памяти 
«моего старого друга Горько-
го». Многие советские писа-
тели были друзьями Амори-
ма. В русской и советской ли-
тературе, в советской дейст-

вительности, пламенным пропаганди-
стом которой он был, Энрике Аморим 
находил один из источников творческо-
го вдохновения и гражданского муже-
ства. 

ОТ РОМАНТИЧЕСКИ сентимен-
тального первого сборника сти-
хов «20 лет» Энрике Аморим 

пришел к подлинному реализму в про-
зе и поэзии, отмеченному печатью 
большого и яркого таланта, от неяс-
ных политических исканий — в ла-
герь великой армии коммунистов. 

В своем первом романе «Тарантас» 
Аморим развенчивает легенду о патри-
архальности уклада жизни уругвайских 
крестьян, срывает идеалистические сти-
лизованные литературные покровы с 
типичной для деревни фигуры пасту-
ха — гаучо. Времена, когда гаучо яв-
лялись синонимом свободного, не обре-
мененного никакими обязательствами 
человека, канули в прошлое. Лишь 
внешний вид делает современного гау-
чо похожим на своего вольного пред-
ка: широкополая шляпа, плащ-пончо и 
горделивая посадка в седле; гаучо 
стал пеоном, собственностью помещика, 
жертвой нищеты и произвола. По си-
ле социального обличения роман «Та-
рантас» не знает себе равного в уруг-
вайской литературе. 

С литературной зрелостью к Амори-
му приходит строгая взыскательность. 

Энрике 
Следующий его роман появляет-
ся только через 5 лет. Это «Крестья-
нин Агиляр», который вместе с рома-
ном «Лошадь и ее тень» (1941 год) со-
ставляют трилогию, начатую романом 
«Тарантас». 

Драматизм и острота социальных 
конфликтов нарастают в последующих 
повестях и романах Энрике Аморима: 
«Луна сделана из воды», «Девять лун 
Неукена», «Победа не приходит сама», 
в антифашистском романе «Ярмарка 
комедиантов», «Открытый корраль», 
«Лесные люди», «Устье». 

Свою судьбу с компартией Энрике 
Аморим связал в годы второй мировой 
войны, когда, по его словам, «только 
звезды могли оставаться нейтральны-
ми». Даже махрово католическая га-
зета «Эль Пуэбло» была вынуждена 
отдать дань мужеству человека', когда 
недавно пыталась объяснить читате-
лям, что могло побудить выходца из 
семьи «классической скотоводческой 
буржуазии» стать коммунистом: «По 
происхождению он не рабочий, а бур-
жуа,—писала газета. —Он не ждал от 
социальной революции благ для себя, 
ибо занимал прочное «экономическое» 
положение. Он не искал политических 
выгод, потому что его партия их не 
имела; не искал личного спокойствия, 
так как знал, что встретит враждеб-
ность, а возможно, и преследование. 
Он не искал чьей-то благосклонности, 
ибо знал, что подавляющее большинст-
во его осудит... Человек, который ре-
шится'на все это, без сомнения, явля-
ется настоящим человеком». 

Да, Энрике Аморим был настоя-

щим человеком, Человеком с большой 
буквы. И вопреки утверждениям като-
лической газеты, его окружала не 
враждебность (она исходила от неболь-
шой кучки людей), а любовь и глубокое 
уважение. «Дон Энрике» — так лас-
ково называли Аморима в Уругвае. 

АМОРИМ, как никто другой, сде-
лал очень много для своего род-
ного Сальто — большого про-

винциального города Уругвая. По его 
инициативе город увековечил память о 
своем славном земляке Орасио Киро-
ге. С помощью Аморима было постро-
ено здание школы. Рядом с усадьбой 
«Облака» стоит небольшой дом, пода-
ренный писателем городу и превращен, 
ный в музей истории Сальто. 

Ценой огромных усилий Аморим до-
бился сооружения памятника своему 
другу, замечательному испанскому поэ-
ту Федерико Гарсиа Лорка, убитому фа-
шистами в Гренаде во время граждан-
ской войны в Испании. На берегу по-
граничной с Аргентиной реки Уругвай 
стоит скромная кладка из каменных 
плит, символизирующая стену, у кото-
рой был расстрелян испанский поэт, с 
выбитыми на ней строфами стихотво-
рения поэта Антонио Мачадо: 

Друзья, воздвигнем в Дламбре * 
из камня и тени 

Гробнииу поэту у источника, который 
плачет и вечно журчит — 
Преступление свершилось в Гренаде, 
В его Гренаде. 
И вполне закономерно, что гневный 

обличитель феодально-помещичьего 
гнета, убежденный антифашист, стано-
вится пламенным борцом за мир. Голос 
Аморима, клеймящего поджигателей 
войны, звучал с трибуны конгрессов в 
защиту мира. О его верности до по-

* З н а м е н и т ы й м а в р и т а н с к и й дворец в 
А н д а л у з н и , на ролике Л о р к и . 

следнего вздоха делу мира говорит та-
кой факт: в предсмертный час Аморим 
попросил положить себе на грудь стояв-
шую у изголовья белоснежную гипсо-
вую скульптуру голубя. 

...Мы посетили дом Аморима за не-
сколько дней до его смерти с целью 
поздравить писателя с 60-летним юби. 
леем. Он был тяжело болен, но с преж-
ней страстью говорил об успехах Ку-
бинской республики в борьбе за нацио-
нальную независимость. 

Одно из последних неопубликован-
ных при его жизни произведений — 
поэма «Говорю, Фидель». Вот неболь, 
шой отрывок из нее. 

Говорю, Фидель, 
И мракобесы, 
Ростовщики, 
Негроторговцы, 
Пессимисты, 
Те, кто умышленно пишут, 
чтобы ввести в заблуждение 
и обмануть, 
те, кто питают невежество, 
те, кто сеют ложь 
и смуту, 
все они бегут со своими самолетами, 
со своими вечными перьями, 
и со своими машинистками 
в пещерные жилища. 

Да, Энрике Аморим глубоко верил, 
что недалек день, когда на земле всей 
Латинской Америки не останется места 
для тех, «кто сеют ложь и смуту». 

К. КАРЕНИН 
С А Л Ь Т О - М О Н Т Е В И Д Е О 

Посланцы Польши 
В Союзе писателей СССР состоялся при» 

•м группы участников «Поезда мира и 
дружбы», прибышшто » Москву из Поль» 
111 и, 

В непринужденном разговоре, иоторый 
продолжался около трех часов, гости зада-
вали вопросы о переводах на языки наро. 
дов СССР произведений польских писатв. 
лей. о детской и юношеской литература • 
нашей стране, об участии писателей в об-
щественной жизни, о литературной крити. 
не и т, д. 

На вопросы отвечали секретарь прав-
ления Союза писателей СССР И. Воронков, 
главный редактор журнала «Вопросы лите-
ратуры» В. Озеров, писательница М. Прилв-
жаева и другие. 

— Мы счастливы, что смогли приехать в 
Советский Союз, — сказал от имени гостей 
М. Кужина, член Общелольского номитета 
мира, редактор католического журнала 
«Керунни*. — Всюду на нашем пути мы 
встречаем самый сердечный прием. 
Наши встречи носят характер политическо-
го единства, которое основывается на базе 
общей борьбы за социализм, за мир. Если 
же говорить о настоящей встрече, то ее 
делает сердечной еще и прекрасная зада-
ча наших литератур — помочь человеку в 
•го духовном росте. 

века другим человеком, 
было сопряжено для убий-
цы с известным риском, 
с боязнью ответственно-
сти, во всяком случае са-
мый акт противо иконно-
го, бессудного убийства 
предполагал душевную 
травму, психический над-
лом, то «преступление» 
нравственных граней, о 

котором говорил в своих романах 
Достоевский. Преступление и наказание 
являлись составными частями двуеди-
ной формулы. 

Фашизм избавил убийц от страха пе-
ред наказанием, от всякого личного ри-
ска. Чувство полнейшей безнаказанно-
сти было тем развращающим началом, 
которое делало зверями в общем-то за-
урядных и ничем не примечательных 
людей. 

Убийство превратилось в профессию. 
Палачи, истязатели, те, которые сжи-
гали младенцев, вешали стариков и про-
изводили стерилизацию школьниц, по-
лучали от фашистского государства 
жалованье, ежедневно ходили на служ-
бу. писали докладные записки и состав-
ляли поквартальные отчеты. 

Кровавая история гитлеризма не 
нуждается в летописцах. Она подробно 
изложена в грудах официальных бу-
маг — ни одно предприятие не обстав-
лялось более бюрократически, чем ис-
требление людей при Гитлере. Сохра-
нилось множество циркуляров, инструк-
ций, телефонограмм, распоряжейий. 
Прочтите выдержку из докладной док-
тора Веккера. Тема — «Газовые авто-
мобили»-. 

«Газ не всегда применяется правиль-
но. С целью закончить как можно ско-
рее шофер нажимает на акселератор 
до отказа. Таким образом, люди умира-
ют от удушья, а не от отравления, как 
это было запланировано». 

Из инструкции «О коллекционирова-
нии черепов еврейско-большевистских 
комиссаров»: 

«При умерщвлении надо следить за 
тем, чтобы голова не была поврежде-
на... После этого уполномоченный дол-
жен отделить голову от тела и послать 
ее в герметически закрытом ящике». 

Дитер Вислицени рассказывал об 
Эйхмане: 

— Он был во всех отношениях на-
стоящим бюрократом. О каждом сове-
щании... он составлял памятную запис-
ку; он часто повторял мне. что самое 
главное состоит в том, чтобы все санк-
ционировалось сверху.,. 

Во всем этом бюрократизме были 
своя цель и задача: убедить убийц в 
том, что убийство есть один из видов 
нормальной человеческой деятельности, 
сопровождаемой обычными процедура-
ми и атрибутами: ведением делопроиз-
водства, соблюдением правил внутрен-
него распорядка, субординацией, полу-
чением заработной платы, системой 
служебных поощрений и порицаний. 

От убийц требовали повышения ква-
лификации, знания дела. 

Прежде чем стать руководителем 
«еврейской секции» гестапо, Эйхман 
обучался древнееврейскому языку у 
раввина: гестапо аккуратно выплачи-
вало учителю три марки за урок. Затем 
Эйхман был направлен на лингвистиче-
скую практику в Палестину. 

Начальство концентрационных лаге-
рей не только убивало и вешало. Оно 
было озабочено также внедрением но-
вых методов и усовершенствованием 
«процесса». 

Комендант Освенцима — тезка и од-
нофамилец заместителя «фюрера» — 
Рудольф Гесс. один из подопечных 
Эйхмана. удовлетворенно сообщал: 

«Усовершенствованием, которое мы 
провели по сравнению с лагерем Треб-
линка, было то, что мы построили на-
-шу газовую камеру так, что она могла 
вместить 2 ООО человек одновременно, 
а в Треблинке десять газовых камер 
вмещали по 200 человек каждая». 

Что касается идеологического обос-
нования убийств, то для него нашлись 
и «теории», и штат теоретиков. 
«Это нужно для Германии». «Славя-
не—низшая раса», «Евреев надо да-
вить, как вшей»,—трудно поверить, что 
столь примитивные лозунги могли по-
влиять хоть на одного человека. Между 
тем ойи оказались достаточными для 
того, чтобы тысячи убийц нашли внут-
реннее оправдание для своих ужасаю-
щих действий. 

Дело Эйхмана так или иначе могло 
бы вызвать к жизни вопрос: вино-
вен или невиновен убийца, который 
уничтожал миллионы людей во имя 
фашистской «идеи» (смотри приведен-
ные выше лозунги)? 

Смягчает ли вину то обстоятельство, 
что, совершая убийство, убийца дейст-
вовал в строгом соответствии с цирку-
ляром? 

В Западной Германии боятся ответа 
на эти неумолимые вопросы. 

Не жизнь Эйхмана дорога'его заступ-
никам. Утрату можно было бы как-ни-
будь пережить. 

Речь идет о суде над убийством, над 
«узаконенным» и «санкциониро-

ванным сверху» истреблением челове-
чества, которое находит свое высшее во-
площение в агрессивной войне. 

В казармах бундесвера, в школах 
разведчиков и шпионов, в различных 
союзах и организациях воспитываются 
тысячи молодых людей, которым вру-
чены соответствующие инструкции и 
Циркуляры, выдано соответствующее 
оружие и сказано: 

— Действуйте. Мы отвечаем. Это 
нужно для Германии.., 

(Окончание следует) 

тем 
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