
П Е Р В Ы Е  Ш А Г И — П Е Р В Ы Е  У С П Е Х И Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Нынче нашей советской 
Отчизне исполнится сорок 
лет. Четыре десятилетия от
деляют нас от тех незабывае
мых дней Великого Октября, 
когда рабочие и крестьяне 
под руководством партии 
коммунистов совершили со
циалистическую революцию.

Страна наша готовится 
торжественно отметить свой 
сорокалетний юбилей. Весь 
народ стремится достойно 
встретить великий праздник. 
И как всегда, вместе с отца
ми и матерями трудовые по
дарки к знаменательным 
дням готовят юноши и де
вушки.

Где бы ни трудился сегод
ня молодой патриот — у за
водского станка или на ле
сах новостройки, в мастер
ской МТС или на ферме кол
хоза — его думы, его мысли 
заняты одним: как лучше
порадовать любимую Отчиз
ну, какой трудовой дар сде
лать знаменательной ок
тябрьской годовщине.

П о в с ю д у  разгорается 
огонь социалистического со
ревнования. В суровые дни 
1919 года вошло оно в наш 
советский дом, рожденное 
народной инициативой. С 
тех пор оно стало неразлуч
ным спутником нашей совет
ской жизни. И чем ближе 
знаменательный октябрь
ский юбилей, тем ярче, мощ
нее становится пламя сорев
нования, значительнее, круп
нее победы в труде, которые 
оно несет.

До седьмого ноября — не
сколько месяцев. Многое 
можно успеть сделать, со
вершить за это время. Доб
рое дело затеяли молодые

нефтяники О м с к а .  По ;! 
примеру своих грозненских 
товарищей они пополнили 
комсомольский отряд «кла
доискателей». Немало дра
гоценного жидкого топлива 
теряется сейчас на заводе. > 
И комсомольцев это ветре- < 
вожило, взволновало. Кана- | 
лы потерь, имеющиеся ре- j 
зервы ищут сегодня десятки, \ 
сотни молодых нефтяников. 
Ими сделаны лишь первые ! 
шаги. Но по хорошему на- 
чалу, по той энергии, с ко
торой юноши и девушки 
трудятся, смело можно уже ! 
сказать: сдержат они свое 
комсомольское слово, сотни, 
тысячи тонн нефти сберегут | 
они стране.

От молодых нефтяников 
не отстают и юноши и де- 
вушки с завода «Омэлектро- > 
точприбор».

Но достойную встречу ! 
празднику готовят не толь- ! 
ко в городе. Ее готовят и на ! 
селе. Юноши и девушки Пав- ; 
лоградского, Таврического, \ 
Любинского районов стали ак- !; 
тивными поборниками высо- > 
кой агротехники. В зимнюю | 
пору они задерживают снег, ? 
собирают, местные удобре- 5 
ния, сортируют семена. Бо- s 
гатый урожай стараются они ' 
вырастить нынче, в лобилей- $ 
ный год советской страны.- s

Каждый день приносит на- ; 
шей Родине огромные успе- 1 
хи. В них частицы труда ! 
миллионов людей. И чем 
упорнее будет сегодня рабо
тать каждый молодой труже
ник, тем ощутимее, значи
тельнее будет его доля в об
щенародных созидательных 
победах, тем лучший пода
рок приготовит он Великому ; 
Октябрю. !

М ОРОЗНОЙ ДЫМ- 
КЕ зимнего утра 

растаяли улицы Тюме-. 
ни, а потом Тобольска. 
Ш ирокая заснеженная 
лента великой сибир
ской реки запетляла по 
густой заиндевелой 
тайге, меж замерзших 
болот.

Низовье Оби... По
жалуй, только с высо
ты полета можно в 
полной мере ощутить 
необъятность просто
ров этого края, раски
нувшегося более чем 
на миллион квадрат
ных километров. Ка
жется, конца не будет 
суровому пейзажу, ухо
дящему к далеким по
лярным морям.

В кабине нашего 
«АН-2» — восемь пасса
жиров. Разные люди 
летят на Север. Тут и 
старожилы — лесники, 
геологи,, рыбаки, и но
вички — молодые спе
циалисты. Все они 
прильнули к окнам- 
иллюминаторам и неко
торое время молча на
блюдали картины та
ежного ландшафта.

— Ну и тоска, — 
вздохнул юноша в но
вой кухлянке,— как у 
Д жека Лондона — бе
лое безмолвие...

— Насчет тоски вы 
напрасно. — возразил

бросив несколько тонн 
бурового инструмента.

Выло это так не
ожиданно, что многие 
березовцы бросили 
свои дома и побежали 
•к лесу: подумали, что 
это вулканическое из
вержение. На тридцать 
километров слышался 
гул газового фонтана.

— Для нас, геологов, 
— продолжал Савельев 
после небольшой пау
зы ,—то было и ра
дость и горе. Радость 
оттого, что найден газ, 
а горе оттого, что уж 
очень трудно было 
унять мощный фонтан 
и законсервировать 
скважину до тех пор, 
пока не будет постро
ен газопровод.

Почти год шла борь
ба человека с разбуше
вавшейся стихией. И 
дождливой осенью и в 
сорокаградусные моро
зы зимой не отходили 
от скважины бурови
ки, делая все новые и 
новые попытки ее за
крыть. Лишь летом 
1954 года механи
ку Василию Перву
шину удалось навер
нуть фланец на загнан
ную в скважину трубу, 
наглухо закрепить ее 
стальной пробкой.

{О кончание на 2  стр .).

Районная библиотека выгля
дела так: стоял столик выдачи 
книг, была стопочка абонемен
тов читателей, а на стенах ви
сели два старых плаката. В 
хранилище размещались не
стандартные, грубо сколочен
ные полки, ветхие стеллажи. 
Не хватало и их — много книг 
лежало на полу. Протекала 
крыша, стена была с желтыми 
подтеками.

«Достается книгам», — с 
грустью подумала я, вспомни
ла, как меня еще в Омске пре
дупреждали, что заведовать 
придется одной из самых запу
щенных библиотек.

— Каталога нет, классифика
ция не соблюдается, — жало
вались библиотекари.

Я сказала, что в этих недо
статках виноваты прежде всего 
сами работники библиотеки.

— Посмотрим, как у вас бу
дет, — с вызовом ответила мне 
прежняя заведующая.

Вот так и приходилось начи
нать мне, выпускнице библио
течного техникума, свою рабо
ту.

«Ремонт помещения», — от
метила я для себя первоочеред
ную задачу. И сразу же встали 
трудности: в райисполкоме со
глашались, что я права, но 
откладывали ремонт. Прихо
дилось убеждать, настаивать.

Убедила. В помещении начал
ся ремонт. Мы сделали отдель
ный вход в библиотеку, переве
ли книжный фонд в благо
устроенное помещение, устано
вили в нем новые типовые стел
лажи, дружно взялись за клас
сификацию книг.'

выпуска такие же, как и

ю о о о о о о о  л о т е р е й н ы х  б и л е т о в
Денежно-вещевая ло

терея «Всесоюзный фе
стиваль молодежи», вы
пущенная Комитетом мо
лодежных организаций 
СССР на сумму
300.000.000 рублей, ус
пешно реализована.

Учитывая многочис
ленные просьбы молоде
жи, Комитет выпустил 
дополнительно еще
100.000.000 лотерейных 
билетов.

Условия дополнительного 
ocHoeHoeq.

В дополнительном выпуске будет разыграно тоже 
1.086.000 выигрышей, тоже на сумму 100.000.000 рублей.

Тираж выигрышей дополнительного выпуска состоится 
вместе с основным в мае 1957 года в Москве.

В дополнительном выпуске разыгрывается:
20 автомобилей «Волга»,
20 автомобилей «Москвич»,
100 пианино, 600 баянов,
1300 мотоциклов различных марок,
100 горжеток серебристо-черной лисицы,
100 шуб цигейковых,
600 телевизоров, 600 фотоаппаратов,
600 холодильников «ЗИЛ-Москва»,
200 путевок на VI Всемирный фестиваль молодежи и сту

дентов в Москве и много других ценных вещей.
Лотерейные билеты можно купить в любой первичной 

комсомольской организации.

Нас в библиотеке стало три 
комсомолки — я, Лена Кубля- 
кова, выпускница Тарской
культпросветшколы, и Адя Б а
лабонила, окончившая т р и  
курса педучилища. Все мы
понимали, что х у ж е  все
го обстояло дело с прив

лечением читателей. 
800 читателей на де
сять с лишним тысяч 
книг — это очень не
значительная цифра!

Адя деятельно взя
лась за организацию 
передвижек. Подобра
ла активистов из чис
ла комсомольцев, сра
зу же укомплектовала 
две передвижки. Лена 
взялась за оформление 
плакатов.

Мы организовали 
книжные выставки,
витрины новинок, ста
ли проводить коллек
тивные читки и бесе
ды. И сразу прибави
лось у нас дел. Вместе 
с заведующей клубом 
Любой Панфиловой
провели вечер-викто
рину о Пушкине, при
няли деятельное учас
тие в подготовке кон
курса на лучшего чте
ца.

Работа с читателями 
сейчас продолжает оживляться, 
а мы одновременно с этим уси
ленно занимаемся методической 
помощью библиотекам сел рай
она.

Наш библиотечный коллектив 
стремится как можно лучше ч 
шире пропагандировать книгу.

О честном отношении к этой 
работе нашего маленького кол
лектива говорит такой случай. 
Лена Кублякова решила побы
вать в одной из самых отдален
ных библиотек, помочь там в 
укреплении связей с читателя
ми. Не было машины, и она 
пошла пешком. Три дня доби
ралась, а пришла, помогла.

Часто мы встречаемся с сель
скими библиотекарями и в рай
центре на семинарах. Учим их, 
как составлять каталоги, карто
теки, как вести беседы с чита
телями, готовить конференции 
и обзоры.

Работы у нас еще — непочатый 
край и рано говорить о больших 
достижениях, но нам ясно одно: 
библиотекарь должен идти в 
ногу с жизнью, и мы к этому 
прилагаем все силы.

В. КЛЮШИНА, 
заведующая Большеуковской 
районной библиотекой.

Ф ото К. Савиной.
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ему пожилой мужчина 
в очках, видимо, мест
ный работник,— за де
лом не заскучаешь. А 
вот что места здесь ди
кие—это верно. Слева 
— Урал со своими руд
никами и заводами, 
справа — промышлен
ный Норильск, шум
ный порт Игарка, а 
здесь редкие поселки 
да стойбища оленево
дов.

— И с чего тут 
оживлению-то быть, — 
продолжал паренек.— 
На Урале что ни кило
метр, то богатства, а 
здесь, разве, один лес.

— Э-э, нет, дорогой 
тозарищ, вы не правы, 
— заметил человек в 
очках. — И наша земля 
богата, да еще как бо
гата! Тут тебе и уголь, 
и железо, и медь, и 
даже золото.

— А газ? — всту
пил в беседу третий 
пассажир. — Про наш 
березовский газ в Ди
рективах двадцатого 
съезда партии сказано.

Слушая разговор 
случайных спутников, 
я вспомнил свои бесе
ды с тюменцами, на
кануне отлета. Они 
так же с жаром говори
ли о богатстве недр 
низовья Оби, подтверж
дая свои слова цифра

дело, когдгк слушаешь 
рассказ, а другое, ког
да то, о чем слышал, 
увидишь сам.

Наконец, наш «АН-2» 
сделал круг над ров
ными прямоугольника
ми кварталов поселка, 
который сверху казал
ся игрушечным, и по
шел на посадку. Мы 
прибыли в Березово.

В первую очередь, 
я, конечно, заинтересо
вался этим открытием 
и расспросил о нем 
очевидца — главного 
геолога буровой конто
ры Бориса Власовича 
Савельева.

— О том, что здеш
ние земли газонос
ны, — начал свой рас
сказ Борис Власо
вич, — геологи и уче
ные узнали давно.

В Березово три года 
с лишним назад наша 
контора начала бурить 
опорную скважину. Бу
рили долго — девять 
месяцев. Когда же за
кончили, начали прово
дить исследования. Ни
каких явных признаков 
газоносности не было.

Но вдруг в сентябре 
1953 года, когда ис
пытания скважины под
ходили к концу, раз
дался взрыв. Из сква
жины забил мощный 
газовый фонтан, вы

На стройках шестой пятилетки

ми, примерами и даже 
образцами геологиче
ских пород.

— Вот посмотрите, 
— показывал мне ос
колки каменного стол
бика — керна, выну
того из глубокой сква
жины, управляющий 
нефтегеологич е с к и м 
трестом Юрий Григорь
евич Эрвье,—это же 
чистейший битум

Там же в Тюмени 
мне рассказали о том, 
как налажены поиски 
газа на обском Севере.

Дело это нелегкое. 
На пути разведчиков 
недр — непроходимая 
тайга, огромные болота 
и топи. Территория 
предполагаемых место
рождений составляет 
десятки тысяч квадрат
ных километров, при
чем, газ в этих ме
стах залегает на ки
лометровой глубине.

— Способов раз

ведки много, — сказал 
мне управляющий гео
физическим трестом 
Юрий Николаевич Гра
чев.—Самый верный 
— бурить глубокие 
скважины, но он и са
мый дорогой. Ведь 
каж дая такая скважина 
обходится в несколько 
миллионов рублей! По- 
этому-то их бурят на 
наиболее перспектив
ных площадях, а опре
делять эти площади 
геологам помогают гео
физики.

— А как? — полю
бопытствовал я.

— Вы летите в Б е
резово? — ответил во
просом на вопрос 
Юрий Николаевич. — 
Там у нас базируется 
экспедиция, вот там и 
увидите все в натуре.

Вспоминая эту бесе
ду, я с нетерпением 
ждал, когда приземлит
ся самолет. Ведь одно
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В сельской библиотеке я 
работаю третий год и 
третий год веду под
шивку «Молодого си- 

Л  биряка». За каждым 
номером газеты я стро

го слежу. Прочитываю поч
ти все корреспонденции, 
так как я по долгу служ
бы должен пропагандиро
вать ее. Плюс к этому 
мне приходится каждый 
год распространять газету во 
время подписки как секре
тарю комсомольской органи
зации. С газетой «Молодой 
сибиряк» я крепко связан и, 
прочитав ряд выступлений 
участников конференции, хо
чу высказать свои мнения.

Начну с подписки. Ведь 
не все сельские комсомоль
цы охотно выписывают свою 
молодежную газету. Почему? 
Говорят: мало газета пишет 
о сельской молодежи, о ее 
трудовых делах.

А это и на самом деле 
так. Разве нельзя, например, 
написать очерк о лучшем в 
области секретаре комсо
мольской организации, о его 
деятельности да поместить 
еще план работы комсомоль
ской организации? Это очень 
помогло бы молодым секре
тарям.

Или*вот проведение фести
валя. Когда мы стали гото
виться к фестивалю, столк

нулись с рядом трудностей, 
нужно было с кем-то посове
товаться. Решили, что луч
шим советчиком в этом де
ле нам будет наша газета, но 
я просмотрел всю подшивку 
за 1957 год и ничего кон
кретного, нового, поучитель
ного не нашел.

Мы, конечно, провели фес
тиваль и неплохо, но на рай
онном празднике увидели 
много нового, до чего сами 
не додумались.

Мое предложение—сокра
тить в газете количество ни
чего не дающего читателю 
информационного материала, 
а больше рассказывать об 
опыте комсомольских орга
низаций. Редакция «Молодо
го сибиряка» должна дер
жать более тесную связь с 
колхозными комсомольскими 
организациями. Ведь когда 
появляется заметка о наших 
комсомольцах в газете, это 
— большое событие в орга
низации. Тут и споры, и 
одобрение, и целая дискус
сия.

Я поддерживаю предложе
ние тов. Курова увеличить 
формат нашей газеты или 
выпускать ее ежедневно.

Григорий ПОТАПЕНКО, 
секретарь комсомоль
ской организации кол
хоза «Сибиряк», Моска- 
ленСкого района.

Скажу откровенно
ОРОГАЯ редакция, я 
хочу сделать некото
рые замечания по со
держанию газеты «Мо
лодой сибиряк». Преж
де всего надо отме
тить, что газета мало 

уделяет внимания учащейся 
молодежи и пионерской жиз
ни.

В школах очень много хо
роших дел и начинаний. Но 
беда в том, что так не везде. 
Поэтому и нужно больше пи
сать о школьной жизни. По
чему бы, например, газете 
не начать большой разговор 
о тимуровском движении, о 
работе кружков, о достиже
ниях спортсменов-школьни- 
ков. И нужно, чтобы об этом 
говорили сами участники 
дел.

Многие юноши и девушки 
в школе становятся комсо
мольцами. В школе у них 
начинают вырабатываться 
такие ценные черты, как че
стность, правдивость, прин

ципиальность, сила воли, на
ходчивость и многие другие. 
Можно и нужно начать раз
говор и об этом, разговор 
интересный, открытый, с 
широким кругом участников 
— учащихся-комсомольцев.

Несколько лет я был чи
тателем читинской област
ной газеты «Комсомолец З а
байкалья» и, скажу откро
венно, нравилась она мне 
больше «Молодого сиби
ряка». Почему? Она бы
ла живее, интереснее. Про
шедшим летом, например, на 
ее страницах развернулась 
широкая дискуссия о любви,

В заключение хочу ска
зать, что в некоторых слу
чаях полезно поскупиться 
местом для зарубежных ма
териалов. О событиях за 
рубежом можно всегда про
читать в центральных га
зетах.

В. ЯЦУК, 
член ВЛКСМ.

с. Усг<-Ишим.

Трудовая доблесть—
с ё с т р а  Т ё

М а й и  ДРУГИЕ
ВЕЧЕРОМ  вместе с 

работником рай
кома комсомола я шел 
по уже темным и опу
стевшим улицам Усть- 
Ишима. Внезапно нас 
перегнала девочка-под
росток. Она не то, что
бы плакала, она рыда
ла; от судорожного 
плача ее буквально, 
бросало из стороны в 
сторону. Мы останови
ли ее, успокоили, на
сколько могли, отвели 
в школу. Поминутно- 

.начиная опять плакать, 
она назвала нам свою 
фамилию, свое имя. 
Лида кратко и сбивчи
во рассказала, что с 
ней произошло.

В последующие дни 
я разговаривал с ря
дом людей, имевших 
ютношение к Лиде, и 
постепенно ее история 
стала ясна. Эта неве
селая история еще не 
закончена. По-моему, 
она очень поучительно 
показывает, как чело
веческая нечуткость 
гможет искалечить 
жизнь подростка.

Два года назад отец 
Лиды, Максим Парфе- 
нович, живший тогда в

Тюкалинском районе, 
развелся со своей пер
вой женой и, женив
шись на Дарье Павлов
не Анненковой, пере
ехал в Усть-Ишим. 
Первое время они жи
ли втроем — Максим 
Парфенович, Дарья 
Павловна и ее дочь от 
первого мужа Валя 
Бугерова. Потом к от
цу приехала погостить 
Лида, Немного погодя, 
Дарья Павловна пред
ложила ей остаться у 
них насовсем (я говорю 
только о Дарье Пав
ловке, так как ее су
пруг никакого влияния 
в семейных делах не 
имел).

В том, что Лида, го
рячо любившая мать, 
согласилась жить у ма
чехи, нет, к сожале
нию, ничего удивитель
ного: мать находилась 
в стесненных матери
альных условиях, да и 
трудно шестнадцати
летней девочке в таких

обстоятельствах сде
лать правильный вы
бор. Удивительно дру
гое: как могла Дарья 
Павловна, немолодая, 
хорошо знающая свой 
характер женщина, 
сделать Лиде это пред
ложение.

Оговоримся сразу: 
Дарья Павловна не бы
ла злой мачехой из 
старой сказки. В раз
говоре со мной она не
сколько раз с гордо
стью подчеркивала, 
что и Валя и Лида и 
одеты и питаются оди
наково. Это — святая 
истина. Куском хлеба 
Лиду Дарья Павловна 
не обделяла. Обделяла 
она другим. Она не 
могла ей дать ни кап
ли любви, ни капли на
стоящей материнской 
заботы. Не могла дать 
потому, что этих 
чувств совсем не было 
в ее душе.

Впрочем, Дарья 
Павловна, вероятно,

быстро поняла свою 
ошибку, потому что 
нелады между мачехой 
и падчерицей начались 
в самом скором време
ни. Оторванная от при
вычной обстановки, 
скучавшая о матери, 
девочка особенно нуж
далась в чутком дру
жеском внимании, а 
встречала вместо него 
мелкие колкости и под
ковырки. Стоило Лиде 
сказать, что ей сегод
ня скучно, как в ответ 
она слышала: «Если
скучно, так нечего бы
ло приезжать сюда». А 
тут, на свое несчастье, 
Лида подружилась с 
« н е к и м  Ивановым» 
(это определение при
надлежит Дарье Пав
ловне),

«Некий Иванов» 
учился на класс стар
ше Лиды. Это один из 
лучших учеников шко
лы, физкультурник, те
перь начальник школь
ной электростанции. 
Что страшного увидела 
в этой дружбе Дарья 
Павловна — никто не 
знает. Да она, вероят
но, ничего бы и не уви
дела, если б не «рас
крыл» ей глаза чело
век подстать ей, к не

счастью, оказавшийся 
классным руководите
лем Лиды.

Это был человек, 
скромно державшийся 
с начальством, но пе
ред школьниками лю
бивший «резать прав
ду-матку». Резал  он ее 
обычно так, что после 
этой операции правда 
так ж е походила на се
бя, как отбивная кот
лета на живого поро
сенка. Этому любите
лю «истины» тоже не 
давала покоя дружба 
Лиды с «неким Ива
новым», и однажды а 
присутствии всего 
класса он сказал ей 
так (передаем его сло
ва в предельно смяг
ченной форме): «Если 
ты будешь загляды
ваться на мальчиков, 
это для тебя плохо 
кончится».

Правда, на этот раз 
классный руководитель 
за свое предположение 
получил строгое взы
скание. Но для Лиды 
дело могло кончиться 
плохо: потрясенная,
она оставила прощаль
ную записку и побежа
ла топиться.

(О кончание н а  3 стр.).

О дн и м  из л у ч ш и х  тр а к то р и с то в  
Д ем ъ яновской  М Т С , Го р ьн о а с к о го  р а й 
она, по п р а в у  с ч и та е тс я  Д м и тр и й  С т е 
па но в . Н а своем тр а к то р е  «Б е л а р у с ь »  
в переводе на м ягкую  п а х о ту  он вы 
р а б о та л  в  пр ош ло м  го д у  550 ге к та р о в .

Р абота м оло дого  тр а к то р и с та  вы со
ко  о ц е н е н а  —  он н а гр а ж де н  м едалью  
«З а  тр у д о в у ю  д о б л е с ть ».

Ф ого Э. С авина.

„МОЛОДОГО СИБИРЯКА"

На стройках шестой пятилеткаТеперь здесь таких 
газоносных скважин 
несколько, и открывать 
их нам помогает не 
счастливый случай, а 
точные сейсмические 
приборы геофизиче
ских партий. Контора 
их экспедиции находит
ся в километре от на
шей, — сказал на про
щание Борис Власо
вич, — советую туда 
заглянуть.

И вот я иду по ши
рокой улице новень
ких бревенчатых домов, 
мимо гаражей, нефте
баз, мастерских. На
встречу бегут грузови
ки, где-то рядом роко
чут могучие тракторы, 
скрипят полозьями кон
ные розвальни. И ве
рится и не верится, что 
здесь, где ныне раски
нулся большой благо
устроенный поселок 
разведчиков, три года 
назад была глухая тай
га. О ней напоминают 
лишь редкие, выстро
ившиеся вдоль дороги 
могучие кедры.

Начальник экспеди
ции Михаил Павлович 
Барабанов, худощавый 
и очень подвижный че
ловек, внимательно вы
слушал мои вопросы и 
подробно сообщил о 
том, как геофизики, 
работая на поверхно
сти земли, определяют 
расположение той или 
иной породы в ее глу
боких недрах. Р аз
говор наш затянулся 
далеко за полночь, а 
утром мы выехали в 
сейсмическую партию

(О кончание).

Виктора Гершаника.
Наш «газик» с тру

дом пробирается по 
лесной просеке. Суро
вые лиственницы и ели 
обступают узкую доро
гу на замерзшем боло
те. Все глуше и глу
ше становится скован
ная морозом тайга. В 
лощине показались 
тракторные сани с де
ревянным домиком, ко
торый здесь называют 
балком.

— Стоп! — говорит 
Барабанов шоферу, — 
дальше не проехать. 
Пойдем пешком.

Проваливаясь в сне
гу до колен, мы обхо
дим балок и медленно 
шагаем по просеке. 
Сейсмическая станция 
размещается во вто
ром балке. Занимает 
она почти половину до
мика, а в остальной ча
сти его — стол, шкаф 
и две полки для отды
ха, такие, как в пасса
жирском вагоне. Хо
зяин станции, оператор 
комсомолец Павел Во
ронов, молодой инже
нер, окончивший полго
да назад Ленинград
ский гарный институт, 
любезно приглашает 

] нас присесть и охотно

рассказывает о работе 
установки.

— За двести пятьде
сят—триста метров от 
станции мы делаем 
взрыв. Звуковые вол
ны, как известно, рас
пространяются в раз
ные стороны, — пояс
няет Павел, — часть 
их устремляется в 
глубь земли и, отража
ясь от гранитной палео
зойской породы, воз
вращается на поверх
ность. Наши приборы 
прослеживают все дви
жение этих волн и ре
гистрируют его на фо
тобумаге при помощи 
осциллографа. Таким 
путем мы и устанавли
ваем, на какой глубине 
находятся плотные по
роды.

— А как узнаете о 
месторождениях? — 
спросил я.

— Станция двигает
ся по профилю и «про
щупывает» всю пло
щадь. Выясняются под
нятия и понижения по
род, выявляются ха
рактерные для нефте
газоносных участков 
складки. Определив 
их при помощи сейсми-

искуеетвешюго

землетрясения, мы сда
ем перспективные пло
щади буровикам. При 
помощи наших устано
вок в прошлом году бы
ли открыты два круп
ных месторождения га
за.

Наш разговор преры
вает голос из селектор
ного репродуктора.

— Станция! Го
тов! — докладывает с 
профиля взрывник Ген
надий Грееский.

— Слушайте коман
ду, — объявляет опе
ратор. — Внимание! 
Огонь!

Вздрагивает вековая 
тайга от взрыва. Ог
ромные снежные шап
ки сползают с елей и 
рассыпаются на мелкие 
комочки. Могучее эхо 
сотнями голосов от
кликается в разных 
концах бора. Проходит 
несколько секунд, и 
Павел Воронов накло
няется к приборам, 
вытаскивает уже про
явленную мокрую лен
ту фотобумага. Над 
отпечатком наклоняют
ся геофизики и тща
тельно изучают зигзаги 
сейомопраммы.

— Помех многова
то, — замечает Б ара
банов, — но в общем 
хорошо.

И снова над урма
ном раздаются взры
вы. Так шаг за шагом 
идут разведчики по 
низовью Оби, тщатель
но прощупывая недры 
богатой сибирской зем
ли.

М. ДУНЕНКОВ.

З АОЧ Н АЯ К О Н Ф ЕР ЕН Ц И Я  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Редакция газеты «Молодой си
биряк» открывает школу юнкоров. 
В школе юнкоры нашей газеты L=j
могут изучить основы журнала- Ы 

над кон- у  
кретными заданиями редакции.
стики, будут работать

пПервое занятие состоится 20 Q  
марта в 6 часов вечера в поме- Q  
щении редакции (ул. Ленина, Р  
№ 11), на котором будет обсуж- q  
даться доклад о ходе выполнения □  
постановления IV пленума обкома □  
ВЛКСМ «О работе редакции газе- □  
ты «Молодой сибиряк». Просьба В  
ко всем юнкорам, желающим за- q  
ниматься в школе, сообщить об Q  
этом редакции. □

Х о рош о п р о х о д я т  у р о к и  тр у д а  в К р а сн о яр ск о й  с р е д н е й  ш ко 
л е , У л ь я н о в с к о г о  района.

Н Д  С Н И М К Е : п р е п о д а в а те ль  А н д р е й  Б о р и со в и ч Ф е р у л е з  
о б ъ я с н я е т прием ы  в ы п и л и в а н и я  уч а щ е м у с я  7 к ла с с а  Ване 
Б а р ко з ско м у. Ф ото Н. Б ал беки н а.



С В Е Р Ж Е Н И Е  С А М О Д Е Р Ж А В И Я
26 февраля (11 марта по но

вому стилю) генерал Хабалов 
послал царю успокоительную 
телеграмму. Петроградский гра
доначальник доносил, что «се
годня... с утра в городе спо
койно». Но это было предгрозо
вое затишье. К 12 часам дня 
пролетариат ГГитера вышел на 
улицу.

Судьба династии Рома
новых была уже решена. Прав
да, 27 февраля (12 марта) цар
ские министры, дрожа от стра
ха, продолжали еще заседать в 
Мариинском дворце. Однако, 
опасаясь нападения на дворец, 
они приказали погасить во 
дворце огни. «После появления 
света я, к своему удивлению, 
оказался под столом», — рас
сказывал впоследствии один 
из министров.

В тот же день Бюро Цент
рального Комитета нашей пар
тии выпустило манифест, в ко
тором призывало рабочих и 
солдат продолжать вооружен
ную борьбу против царизма, 
создать Временное революцион
ное правительство. Манифест 
сыграл огромную роль в раз
вертывании борьбы пролета
риата. В войсковых частях бур
но обсуждались происходящие 
события, решался вопрос, по 
какую сторону баррикад долж
на выступить армия. Большин
ство солдат гарнизона, распро
пагандированное большевика
ми, перешло на сторону рево
люции и отказалось стрелять 
в рабочих.

Восставшие арестовывали 
царских министров и генералов, 
освобождали из тюрем револю
ционеров. Несмотря на сопро
тивление царицы, последнему 
русскому царю Николаю Рома
нову 27 февраля (12 марта) 
1917 года пришлось подписать 
акт об отречении от престола 
в пользу своего брата Михаи
ла. Но народ был сильно наст
роен против царизма вообще, 
и, узнав об этом, трудящиеся 
возмущенно заявляли: «Хрен 
редьки не слаще». Михаил вы
нужден был отказаться от ко
роны.

Таким образом, за восемь 
дней на одном из особенно кру
тых поворотов всемирной исто
рии «телега залитой кровью и 
грязью романовской монархии

могла опрокинуться сразу» 
(В. И. Ленин, Соч., т. 23, стр. 
293). Быстрая победа револю
ции объясняется прежде все
го тем, что под руководством 
большевиков ее возглавил про
летариат, «...он проявил ге
роизм, он проливал кровь, он 
увлек за собой самые широкие 
массы трудящегося и беднейше
го населения...» — писал В. И. 
Ленин (В. И. Ленин, Соч., 
т. 23, стр. 303).

Револю ц и я

В О М С К Е  В ТЕ ДНИ
40 лет тому назад, 12 мар

та 1917 года, в-Петрограде по
бедило всенародное вооружен
ное восстание. Вторая револю
ция в России окончилась свер
жением самодержавия.

Победоносное восстание в 
Петрограде послужило сигна
лом к революционным выстуш 
лениям трудящихся масс по 
всей стране. Несмотря на то, 
что на местах царские власти, 
буржуазия и ее эсеро-меньше- 

вистские по-

К2Х  0 К 2 3 2 Л 2 С Б  ц  п\7ГГК Т )ГП
плягть? Как =  РУсскиго

стран- 1  Благоденствие

победила. Но |11Ш1П1П!Щ1!111Ь1111111111Ш111111!11!ШИ1П1ШП11̂  собники пыта-
в чьих же ру- в  «Граждане! Твердыни Ш лись скрыть от

царизма пали. =г =  вестия о рево-
это ни стран- е е  царской ц  ЛЮЦИИ1 весть
но, в силу ря- в  шайки, построенное на ко- =  о ней проника
ла причин, в е е  стях народа, рухнуло.
России ело- =  Громадными усилиями,

Г а сти е . С Во Т  I  КР ° * ЬЮ и ЖИЗНЯМЙ Р У С‘
ной стороны, = скии народ стряхнул с се-
в Таврическом Ц бя вековое рабство»,
дворце стал —

Пег- Ш (И з М ан и ф еста  РСДРП

ла во все угол
ки и поднима
ла трудящих
ся на револю
ционную борь
бу. Больше
вики на мес
тах организо
вывали и воз
главляли выс
тупления ра
бочих. К ра

бочим присоединялись и воору
женные солдаты.

Накануне революции партий
ная организация в Омске, как и 
в других городах Сибири, была 
объединенной. В нее входили и 
большевики, и меньшевики. Од-

заседать ^  , Ко всем  гр аж дан ам  
рогр а Д С К И И з  Р о сси и »  о т  11 м арта  =
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депутатов —
орган революционной диктату
ры рабочего класса и крестьян
ства. С другой стороны, в том 
же самом Таврическом дворце 
и тоже 27 февраля (12 марта) 
был образован Временный ко
митет Государственной думы во 
главе с крупным помещиком 
и монархистом. Родзянко. 2  (15 
марта) офермнлось Временное 
правительство — орган дикта
туры буржуазии.

Вследствие недостаточной со
знательности и организованно
сти масс в начале революции 
во главе Петроградского Сове
та оказались меньшевики и 
эсеры. Сказалось также отсут
ствие в Петрограде В. И. Ле
нина и других руководителей 
большевистской партии.

Считая, что Россия еще не 
созрела для социалистической 
революции, меньшевистско-эсе
ровское руководство Совета сде
лало все возможное, чтобы пе
редать власть буржуазии.

Перед большевиками встала 
задача завоевать массы иа 
свою сторону, разоблачить и 
изолировать соглашательские 
партии.

нако большевики сохраняли 
свою идейную самостоятель
ность. Руководителем их был 
девятнадцатилетний Залман 
Лобков. Он горячо выступал 
против первой империалистиче
ской войны, широко распростра
нял революционную литературу 
и листовки. Под его руководст
вом на омских промышленных 
предприятиях создавались боль
шевистские группы.

Борьба за массы, за влияние 
на них приобретала в Омске 
особо важное значение.

Состав рабочих был далеко 
не однороден. Наряду с кадро
выми рабочими, воспитанными 
в пролетарской среде, в их чис
ле было много кустарей и ре
месленников, которые придер
живались мелкособственниче
ских взглядов. Поэтому омские 
меньшевики имели влияние сре
ди определенной части рабочих. 
И именно поэтому большевикам 
Омска пришлось вести ожесто
ченную борьбу не только с са
модержавием и буржуазией, но 
и с оппортунизмом внутри ор
ганизации РСДРП.

Эта борьба приобретала ис
ключительно важное значение, 
так как будучи торговым, воен
ным и административным цент
ром Западной Сибири (а с мар
та 1917 года и ее политическим 
центром), Омск должен был 
сыграть большую роль в орга-
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Записку нашла Ва
ля. Она немедленно 
прибежала с ней в рай
ком ВЛКСМ. С по
мощью комсомольцев 
ей удалось найти и 
остановить Лиду.

Замечательно вот 
что. Валя была свиде
тельницей многих ссор 
своей матери с падче
рицей. Инстинктивно 
ее часто тянуло встать 
на сторону матери. И 
все-таки девочки не 
поссорились. Не в ссо
ре они и сейчас. Во 
многих случаях Валя 
— еще подросток—об
наруживала такую чут
кость, которой и не 
представить ее матери.

В этом нет ничего 
удивительного. Валя 
воспитывалась в совет
ской школе, прививаю
щей чуткость, уваже
ние к человеку, кото
рые являются нормой 
нашей жизни, как бы 
ни были нечутки, ду
шевно грубы отдель
ные люди. Но нечут
кость этих отдельных 
людей все-таки может 
причинить много вреда.

После Лидиной по
пытки самоубийства 
Дарья Павловна не
сколько успокоилась. 
Но ненадолго. Скоро 
характер взял свое. 
Ш естнадцатилет н то ю 
падчерицу Дарья Пав
ловна в лицо называла 
непечатными прозви
щами. Однажды, когда 
Лида вернулась домой, 
по мнению мачехи, 
слишком поздно, отец 
по ее требованию из
бил девочку.

В конце концов 
Дарья Павловна доби- 

(Окоичание)"
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лась своего. Дружба с 
«неким Ивановым» 
прервалась. Лида оста
лась почти одинокой 
душевно. Она делилась 
своими горестями с 
матерью, но Дарья 
Павловна перехватыва
ла письма. Дело дошло 
до того, что Лида была 
вынуждена попроеить 
мать писать ей на поч
ту, до востребования. 
Лида говорит, что 
Дарья Павловна не раз 
оскорбляла ее мать, 
награждала ее всяки
ми эпитетами.

Хочется спросить: 
где же в это время бы
ли люди? Те люди, у 
которых училась Ли
да, те. с которыми ра
ботала Дарья Павлов
на? Знали же ведь они, 
хоть в общих чертах, 
что происходит у 
Дарьи Павловны дома. 
Знали, что там кале
чится, ожесточается 
душа подростка. Знали 
— и молцали. Что это 
— чрезмерная деликат
ность, боязнь вмешаты 
ся в чужую «личную 
жизнь»? Но ведь по
нятно же всем было, 
что без этого вмеша
тельства ничего не из
менится, что никогда 
не снизойдет на Дарью 
Павловну с ее истери
чески вздорным харак
тером «дух покоя и 
благодати». Или это 
просто равнодушие, 
равнодушие, которому

не должно быть места 
в нашей жизни?

Дарья Павловна го
ворит, что Лида сама 
во многом виновата. 
Что и говорить, Лида 
— не ангел. На гру
бость она может отве
тить грубостью, да и 
ругаться теперь научи
лась. Но ведь это ва
ша школа, Дарья Пав
ловна! Вам- ли оби
жаться на нее?

И вот последний 
случай. Дарья Павлов
на вернулась с работы 
не в духе. У Лиды же 
за последнее время во
обще редко бывало хо
рошее настроение. Ма
чеха послала ее по во
ду, Лида принесла. Ма
чеха послала ее во вто
рой раз. Уже темнело. 
В потемках, ставя тя
желые ведра, Лида
разбила в кухне лампо
вое стекло. Дарья Пав
ловна вышла посмо
треть на «следы пре
ступления». Девочка 
подняла на нее глаза.

«Ну, что ты на меня 
уставилась — съесть 
хочешь?». Лида что-то 
ответила. «Ах, так...» 
Началось. Д арья Пав
ловна опять вспомнила 
мать Лиды, потом уда
рила. девочку и дваж
ды плюнула ей в лицо.

Лида хотела сбежать 
из дому. «Нет, подо
жди пока придет отец, 
а там убирайся хоть на 
все четыре стороны».

Это тоже характерно: 
Дарья Павловна отлич
но понимала, что муж 
беспрекословно под
держит ее, и поэтому 
хотела снять с себя от
ветственность. Понима
ла это и Лида и не ста
ла дожидаться отца.

Сейчас Лида живет 
у соседки, приютившей 
ее. Ш кола собирается 
определить ее в интер
нат. Там в дружном 
ребячьем коллективе 
постепенно залечатся 
ее душевные раны, хо
тя вряд ли это прои
зойдет скоро — травма, 
нанесенная ей, слиш
ком велика.

Пусть эта невеселая 
история послужит серь
езным уроком для тех, 
кто побоялся своевре
менно вмешаться в 
судьбу Лиды: для со
служивцев Дарьи Пав
ловны, для комсомоль
ской организации Усть- 
Ишимской средней 
школы, в которой со
стоит Лида, для всех, 
кому служит еще жиз
ненным принципом ста
рая поговорка о хате, 
что с краю.

Д арья Павловна, ве
роятно, понесет обще
ственное наказание. Но 
дело не только в этом. 
Дарья Павловна Ан
ненкова служит в рай
собесе — на посту, где 
особенно требуется 
чуткость к людям, лю
бовь к ним. Трудно по
верить, что человек, 
не проявивший этих ка
честв в отношениях с 
родственницей, прояв
ляет их на службе — 
к совсем посторонним 
людям.

П. КОСЕНКО.

ьизации революционных сил ог
ромного края.

* * *
Когда 14 марта 1917 года в 

Омск пришло первое телеграф
ное сообщение о низвержении 
самодержавия, объединенная 
организация РСДРП, выйдя из 
подполья, сразу же приступила 
к созданию Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

В то же время в городе об
разовался и буржуазный орган 
власти: так называемый Коали
ционный комитет, созданный на 
Чрезвычайном заседании Город
ской думы из крупных промыш
ленников и чиновников.

Таким образом, с первых же 
дней Февральской революции и 
в Омске установилось двоевла
стие. С одной стороны, сущест
вовал Совет рабочих и военных 
депутатов, как орган власти 
трудящихся, с другой стороны 
— Коалиционный комитет, ор
ган власти буржуазии.

Между революционной частью 
Совета и Коалиционным коми
тетом шла непрерывная борьба. 
Так, например, Коалиционный 
комитет был категорически про
тив ареста представителей ста
рой власти. Но по инициативе 
большевиков 18 марта 5ыл аре
стован царский наместник в За
падной Сибири генерал-губерна
тор Сухомлинов и другие пред 
ставители царской власти. Поли 
ция была разоружена.

По отношению к Коалицион
ному комитету Омский Совет 
сначала занял правильную по
зицию, признав в своем реше
нии 25 марта, что «...единствен
ным представительством мест
ного пролетариата и вообще 
трудящихся масс местного на
селения и армии является Со
вет рабочих и военных депута
тов»...

Большевики в Совете делали 
все, чтобы закрепить завоевании 
революции и углубить ее. Одна
ко положение осложнялось тем, 
что руководство в Совете за

хватили меньшевики и эсеры* 
которые поддерживали антина-- 
родную политику Временного 
правительства. Эти предатели 
шли на поводу у Городской ду
мы и Коалиционного комитета, 
прикрывая свою соглашатель
скую политику революционными 
речами. Буржуазия, меньшеви
ки и эсеры совместно повели 
атаку на революционную часть 
Совета. Опорным пунктом ом̂ - 
ской буржуазии в ее борьбе 
против Совета явилась Город
ская дума.

Меньшевистское руководство 
Совета пошло на сотрудничест
во с Городской думой. Эсе
ры и меньшевики вошли в со
став думы и превратили ее в 
орудие борьбы против больше
виков.

Большевики беспощадно ра
зоблачали предательскую поли
тику меньшевиков. Они потре
бовали от делегатов Совета от
четов перед избирателямн- 
рабочими, чтобы переизбрать 
оппортунистов. По предприяти
ям были проведены собрания, 
на которых рабочие резко осу
ждали соглашательство мень
шевиков.

Большевики поставили во
прос о введении на предприя
тиях восьмичасового рабочего 
дня и, несмотря на противодей
ствие меньшевиков, добились 
положительного решения. Бо
ясь всеобщей стачки в Омске, 
хозяева вынуждены были в ап
реле 1917 года ввести 8-ча
совой рабочий день на большин
стве предприятий города.

Ожесточенная борьба между 
большевиками и меньшевиками 
шла не только в Совете, но и 
внутри объединенной организа
ции РСДРП. Местные больше
вики разъясняли народным мас
сам контрреволюционную сущ
ность Временного буржуазного 
правительства и его органов на 
местах, предательскую роль 
меньшевиков и эсеров и необ
ходимость борьбы за полновла
стие большевистских Советов.

Центром деятельности ом
ских большевиков был желез
нодорожный район, где район
ным партийным комитетом ру
ководил 3. И. Лобков.

Развивая активную деятель
ность по завоеванию масс, Пра
вобережный районный партий
ный комитет усилил работу и 
среди солдат. Для агитации в 
казармах 3. И. Лобков привлек 
передовых рабочнх-железно- 
дорожников, выступления ко
торых среди солдат пользова
лись успехом. Организованные 
большевиками собрания и ми
тинги в полках проходили с ис
ключительным подъе?лом. Це
лые полки заявляли о своей 
поддержке большевиков. Так, 
на собрании в 20-м полку после 
выступления большевистского 
оратора весь полковой комитет 
под мощное «ура» солдат зая
вил: «Мы все большевики!»

Большевики придавали ис
ключительное значение кресть
янскому вопросу, укреплению 
союза рабочего класса с кре
стьянством. По инициативе 
большевиков 19 марта 1917 го
да Совет рабочих и военных 
депутатов постановил организо
вать Омский Совет крестьян
ских депутатов.

Связи большевиков с масса
ми росли и крепли с каждым 
днем. Омские большевики-ле
нинцы готовили народные мас
сы к социалистической револю
ции.

Б. КОНДРИКОВ, 
доцент, кандидат историче
ских наук,

И. ЧИЖОВ, 
старший преподаватель пе
дагогического института.
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Вчера в помещении институ
та физической культуры от
крылись соревнования по спор
тивной гимнастике среди спорт
сменов вузов и техникумов на
шего города. В состязаниях 
принимают участие 235 гимнас
тов.

Таких крупных соревнований 
по массовости в Омске не про
водилось в течение нескольких 
последних лет. Только один ме
дицинский институт выставил 
две полные команды, в каж
дой из которых по 20 человек.

К. РОМАНОВСКИЙ, 
главный судья соревнований.

Медленно падает снег. 
Негромко и сурово звучит 
революционная песня. Ее пе
ребивают выкрики конвой
ных — арестованные под
польщики садятся в теплуш
ки. Трогается поезд, увозя 
их в Сибирь, на каторгу, — 
а вслед ему несутся страст
ные слова: «Я буду ждать». 
Их кричит шестнадцатилет
няя девочка Анюта, которой 
знакомство с революционера
ми открыло на многое глаза.

Дружно аплодируют зри
тели, глубоко благодарные 
театру за то, что он показал 
— показал правдиво и суро
во — какой раньше жизнь 
была. Как бесконечно далека 
сейчас от нас эта сумрачная, 
трагическая атмосфера ста
рой Москвы. Но помнить о 
ней нужно — для того, что
бы лучше ценить светлый 
облик сегодняшнего нашего 
дня, чтобы понимать, какой 
грандиозный путь прошли со
ветские люди всего за сорок 
лет.

Очень хорошо сделал 
театр, одним из первых в 
стране обратившись к пьесе 
Веры Пановой.

Среди действующих лиц 
пьесы нет подлинных истори
ческих деятелей. Тем не ме
нее «В старой Москве» — 
подлинно историческая пье
са. В ней в живых, полно
кровных образах представле
ны почти все слои населения 
старой Москвы.

Вот старый мастер Иван 
Степанович Сушков (засл. 
артист РСФ СР П. Н екра
сов). Это настоящий труже
ник, обладающий гордостью 
рабочего человека. Но как 
исковеркала жизнь все чув
ства этого хорошего в сущ 
ности человека! Без малей
шего раболепия разговарива
ет он со своим хозяином, за
водчиком Хлебниковым, но с 
какой гордостью вспоминает 
потом дома, что ему «сам 
Александр Егорович» руку 
жал. И невдомек мастеру, 
что старый развратник и 
кровосос недостоин рукопо
жатия трудового человека! 
Сушков искренне любит сво
их детей и при этом букваль
но выталкивает на панель 
дочь Ксению, выгоняет сына 
Сергея, узнав, что тот «свя
зался с политическими». По
рядок жизни кажется Суш- 
кову неизменяемым, и толь
ко узнав о казни своего вто
рого сына, старый мастер на
чинает понимать, как бесче
ловечен этот порядок.

Основа этого порядка — 
деньги, собственность. День
ги заставляют ресторанного 
лакея Николая жениться на 
старой хозяйке модне# мас
терской Софье Павловне, 
бросив Ксению (засл. артист
ка РСФСР К. Барковская). 
Выгнанная из дому Ксения 
падает все ниже. Но теперь 
у нее есть деньги, и она 
может заставить Николая це-
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Н А  С Н И М К Е : с то я н к а  и зв о з ч и к о в  —  « г а д и »  на о дно й  из п ло щ а де й  К а б у ла .
Ф ото Б. Ш ера. Ф отохр он и к а ТАСС.

ловать ей ноги, может заста
вить Софью Павловну слу
жить себе.

Один из хозяев денег—за- > 
водчик Хлебников (засл. ар- 1 
тист РСФ СР С. Пономарев).
В этом образе автор пьесы 
дала великолепный реали
стический портрет капита
листического хищника. Хлеб
ников уверен в прочности 
свэего положения, в прочно
сти порядка жизни. Но начи
нают понемногу рушиться 
устои этого порядка. Бежит 
из роскошных хоромов к 
простым людям жена сына 
Хлебникова Любовь, ведет 
среди рабочих пропагандист
скую работу революционер 
Бутов. Да и сын Хлебникова 
Александр не хочет идти по 
пути отца.

Александр Хлебников (ар
тист В. Раутбарт) — талант
ливый инженер. Много лет 
разрабатывает он проект 
Московского метрополитена. 
Но вот проект отвергнут Го
родской думой как бесполез
ный, утопический. И у Алек
сандра раскрываются глаза 
на бездарность и реакцион
ность «хозяев Москвы». 
Многое нужно преодолеть в 
себе этому душевно опусто
шенному и опустившемуся 
человеку, но все-таки можно 
верить, что он найдет силы 
примкнуть к строителям 
нового — только С ними сн 
может найти применение 
своему таланту.

Спектакль облдрамтеатра 
радует крепко слаженным 
актерским ансамблем. Давно 
уже не было в спектаклях на
шего театра такого количест
ва больших творческих удач.
И П. Некрасов и К. Бар
ковская, и С. Пономарев, 
и В. Раутбарт, и И. Граче
ва (Анюта), и Г. Притульчик 
(Николай) показали зрителям 
новые грани своих дарова
ний. Видна серьезная ра
бота режиссера спектакля 
засл. артиста Литовской 
ССР С. Владычанского.

Бесспорно большое позна
вательное и воспитательное 
значение этого спектакля, 
особенно для молодежи. По
знакомившись с так хорошо 
показанной старой жизнью, 
начинаешь еще больше це
нить новую, сегодняшнюю.

К. ГЛУХОВ.
Н А  С Н И М К Е : сце на из с п е к 

т а к л я . А л е к с а н д р  Х л е б н и к о в  —
—  В. Р а у тб а р т  и К се ни я —
К. Б а р ко в ска я.

Ф ото Э. Савина.

Н Е Т — » т о  л
=  не отдых!

Хорошо молодежи, когда 
есть где провести свободное от 
работы время: сходить в кино
театр, на вечер танцев, прослу
шать интересную лекцию. Пос
ле культурного отдыха и рабо
таешь лучше. Но не везде еще 
есть условия для нормального 
отдыха.

... Вечер. Собирается моло
дежь к так называемому клубу 
8-го кирпичного завода. Собст
венно, это и не клуб, а приземи
стый барак, покосившийся от 
ветхости.

Посмотрим, что находится 
внутри него. Там... нет ничего! 
Да-да, абсолютно ничего, если 
не считать нескольких скамеек 
у стен, двух-трех портретов 
да сцены с проломленным по
лом.

Молодежь собирается, ком
ната постепенно наполняется. 
Зачем собрались сюда молодые 
люди?

Вот самые активные начина
ют действовать: сходили куда- 
то к знакомым, принесли гар
монь, здесь же разыскали гар
мониста, и «веселье» началось. 
Хрипит гармонь в руках подвы
пившего гармониста, который 
старается подобрать какую-то 
ускользающую от него мелодию, 
"кружатся по «залу» пары. Душ
но, жарко, танцуют в зимних 
пальто — нет раздевалки, 
единственная в помещении лам
почка еле пробивает полумрак. 
А у стен на скамейках сидят не
танцующие, пускают дым в ли
ца девушкам и подставляют им 
ножки. Нецензурные слова, 
брань можно услышать в любой 
стороне. И так до глубокой 
ночи.

Но иногда здесь проводится 
просмотр кинофильмов. Тогда 
мебель пополняется. Зрители 
приносят свои стулья. Но в по
мещении, как всегда, накурено, 
стоит сплошной шум, крик. От
дыхай после этого!..

И вот невольно возникает 
вопрос: неужели некому занять
ся клубом? Ведь на заводе 
есть комсомольская организа
ция, много молодежи. Кому, как 
не им, навести порядок в нем? 
Да и не пора ли администрации 
завода подумать о постройке 
нового клуба, ведь всем ясно, 
что это помещение никак не 
пригодно под очаг культуры. 
Молодежь может вполне по
строить клуб и своими силами, 
нужно только ее организовать. 
А это—дело рук комсомольцев!

Г. НИКОЛАЕВ.

На свой, для себя уст
роенный вечер школь
никам, конечно, лучше 
надевать удобное, лег
кое платье, чтобы вво
лю поиграть и порез
виться. Юноши могут 
быть в пиджаке или 
куртке и брюках разно
го тона.

Ш кольникам, в том 
числе и старшекласс
никам, не рекомендует
ся употреблять духи, 
девочкам — пудру и 
губную помаду. Ведь 
молодость хороша са
ма по себе, своей све
жестью и яркостью ес
тественных красок. 
Всякое подкрашивание 
излишне и говорит не в 
пользу ума тех моло
дых людей, которые 
его применяют.

Прическу каждый 
носит ту, которая ему, 
как говорят, «к лицу». 
Но есть прически, ко
торые вообще некраси
вы. Такими являются 
слишком мелко «ба^

рашком» завитые во
лосы и челка, закры 
вающая лоб до бровей.

Итак, мы одеты оп
рятно, со вкусом, «к 
лицу» причесаны, 
обувь не жмет, к кос
тюму или платью мы 
привыкли, не огляды
ваемся все время в 
зеркало и совсем без
различны к тому, обра
щают ли другие внима
ние на качество ткани 
или фасон нашего 
одеяния. Но этого ма
ло. У нас должна быть 
соответственная осан
ка. Самые лучшие на
ряды, платья, костю
мы «погибнут», если у 
нас нет осанки и хоро
ших манер. Надо при
учаться с детства дер
жаться прямо, не вы
пячивая ни груди, ни 
живота, не горбиться, 
не щурить глаза, не ог
лядываться, не гово
рить черезчур громко 
или слишком тихо, не 

хохотать без причины,

не вскакивать и не вер
теться, не бросаться к 
подругам на шею.

Являться в общест
во, скажем, на вечер 
или встречу друзей, 
надо аккуратно к на
значенному времени.

Войдя в квартиру, 
сразу же снимают ш ля
пу или шапку и при
ветствуют встречающе
го хозяина или хозяй
ку, но не здороваются 
за руку, не обнимают и 
и не целуют до тех 
пор, пока не сняты пер
чатки, пальто, галоши. 
(Перчатки снимают 
сперва правую, затем 
левую, а надевают сна
чала левую).

Нередко любезные 
хозяева, встречая гос
тя, пытаются помочь 
снять пальто, а прово
жая — надеть его. Мо
лодые должны поста
раться сделать это са
ми. Но юноши всегда 
должны помочь в этих 
случаях девушкам. 
Раздевшись, здорова
ются с хозяевами за 
руку, если они ее про
тягивают. Когда хозяе
ва просят проходить в 
комнату и пропускают 
гостя вперед, восполь
зоваться этим может 
женщина, мужчина же 
проходит первым толь

ко в том случае, ес
ли он значительно 
старше хозяйки. Вооб
ще всюду, не только 
в гостях, мужчина от
крывает дверь перед 
женщиной и пропуска
ет ее вперед, а на ули
це уступает ей дорогу.

Если дверь открыл 
кто-нибудь другой, а не 
сами хозяева, то раз
девшись и поздоровав
шись, проходят в ком
нату, где собралось об
щество. Войдя, с поро
га здороваются со все
ми общим приветстви
ем, подходят к хозяе
вам и здороваются с 
ними, пожимая протя
нутую руку, а затем 
уже здороваются и зна
комятся со всеми ос
тальными гостями в 
отдельности. Руку про
тягивают спокойно, от
нюдь не размашистым 
жестом. Пожимают ру
ку слегка, не очень 
крепко, но и не сла
бо. В высшей степени 
невежливо небрежно 
подавать руку, как бы 
делая снисхождение, 
не отвечать на пожа
тие или протягивать 
два пальца. Мужчина, 
здороваясь, ожидает, 
когда женщина первая 
подаст ему руку.

Более 400 ю но- ^  
ш ей и д е в у ш е к  $$££?
К орейско й  Н а - •  '»
р о дн о  - Д ем ок ра
ти ч е с к о й  Pec-

^£ 7"pr"v; ШТШеШ
Всем ирном  ф е с
ти в а л е  м оло деж и  и с ту д е н 
то в . К оре йска я м рло деж ь б у 
д е т  у ч а с тв о в а ть  та к ж е  в мо
ло де ж н о й  э ста ф е те  в ч е сть  ф е с
т и в а л я , кото ра я  п р о й д е т по те р 
р и то р и и  К оре и, К и та я , М о н го 
л и и  и С о в е тс к о го  Сою за.

М оло деж ь Се верн ой  Кореи 
н е о дн о к р а тн о  о б р а щ а ла с ь  с 
призы вом  к ю нош ам  и д е в у ш 
кам ю ж но й  ч а с ти  с тр а н ы  соз
д а т ь  е д и н у ю  де л е га ц и ю  м оло де
ж и  и с ту д е н то в  Кореи на мос
к о в с к и й  ф е с ти в а л ь . Э то т п р и 
зы в н а х о д и т  го р я ч и й  о т к л и к  
с р е д и  ю ж но ко р ей сно й  м оло де
ж и . О дн а к о  ли сы н м а н о в с к и е  
в ла с ти  п р о ти в о д е й с тв у ю т ж е л а 
н и ю  ю ж но ко р ей ско й  м оло деж и  
у ч а с тв о в а ть  в ф е с ти в а ле .

*  *  *

3 м арта в и н до н е зи й с к о м  го 
ро де  С ура бае о тк р ы л с я  первы й

® Е с е и н до н е з  и й - 
“ с к и й  ф е с т и 

в а ль  м оло деж и , 
на кото ры й
п р и б ы ло  о к о ло

« г ш
з и и . Ц е ль  ф е с 

т и в а л я  —  о б ъ е ди н е н и е  всей 
м оло деж и  р е с п у б л и к и  н е з а в и с и 
мо о т  р е л и г и и  и п о л и ти ч е с к и х  
в з гля д о в . Ф е с ти в а л ь  о тн р ы л 
п р е з и д е н т И н д о н е з и и  С у к а р н о . 
О н п р и з в а л  и н д о н е з и й с к у ю  мо
ло де ж ь  о б ъ е д и н и ть с я  д л я  бо р ь
бы вм есте со всем народом  за 
е д и н у ю  и н е д е ли м ую  р е с п у б л и 
к у  И н д о н е з и ю . Ф е с т и в а л ь  п р о д 
л и л с я  неделю .

* * *
500 с ту д е н то в  М а сса чузе тско - 

го те х н о л о ги ч е с к о го  и н с т и т у т а  
(С Ш А ) у с тр о и л и  д е м о н стр а ц и ю  
п р о те с та  п р о ти в  п о в ы ш е н и я  
п ла ты  за по ль зо в а н и е  с ту д е н 
че ским и  о б щ е ж и ти я м и  и за 
п и та н и е . П о л и ц и я  а р естова ла  
31 с ту д е н та . Им п р е д ъ я в л е н о  
о бв и не ние в «б у н т е » .

(Т А С С ).

(О кончание сл ед у ет ).

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.
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добрый час!».

ЦИРК — новы й м узы к альн ы й  
аттр ак ц и он  «П ерепутанны е стра
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