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На этой конференции читателем 
«Литературной газеты» в Тикси не-
спроста кто-то вспомнил о горбатов-
ской «Обыкновенной Арктике». Обсуж-
дение как обсуждение: горячие споры 
вокруг тех или иных статей, деловая 
критика, читательские пожелания. Мо-
жет быть, лишь одно отличает эту кон-
ференцию от других. Люди собрались 
поговорить о газете в клубе, что стоит 
на берегу Ледовитого океана. (Моряки, 
летчики, ученые, рабочие порта Тикси 
живут полнокровной, богатой событиями 
жизнью. Среди них немало истинных 
любителей книги, людей, глубоко заин-
тересованных в успешном развитии со-
ветской литературы. О многом говорит 
даже перечень тех, кто выступил на 
конференции после сообщений Н. Бо-
лотникова, руководителя выездной ре-
дакции, и Николая Якутского, возглав-
ляющего республиканскую писатель-
скую организацию. Это гидрограф Сер-
гей Зубов, один из основателей порта 
Тикси, журналист Иван Титов, инже-
нер Иван Жилин, учительница Раиса 
Павликова, радист судна полярник 
Николай Оськин, якутский юноша-
студент Василий Протодьяконов. 

Что их волнует? Наши литераторы в 
большом долгу перед Арктикой. По-
лярников всерьез волнует и то, что 
«Литературная газета забывает о лите-
раторах малых •народов, еще недоста-
точно занимается проблемами мораль-
ного воспитания, вопросами книжной 
торговли, которая, кстати, в Якутии по-
ставлена из рук вон плохо. Молодые по-
эты, выступившие на конференции, се-
туют, что «Литературная газета» редко 
открывает новые писательские имена. 

Это был большой, содержательный 
разговор, который поможет редакции в 
улучшении работы газеты, в том, что-
бы делать ее интереснее, глубже, целе-
устремленнее. 

БУХТА ТИКСИ. (По телеграфу) 

Сборник «Калужанин» 
Областное книжное издательство • Ка-

луге выпустило сборник «Калужанин», в 
котором опубликованы очерки, рассказы, 
стихи местных писателей и журналистов о 
героях семилетки. В книге помещены так-
же отрывки из произведений Л. Леонова, 
Г. Медынского и других писателей-земля-
ков. 

Специальный раздел сборника посвя-
щен К. Э. Циолковскому. 

ПИСЬМА 
ИЗ ПИСАТЕЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРИ КОРРЕСПОНДЕНТА 
«Литературной газеты» пА-
лучилн одинаковые задания: 

поехать в города Украины и на-
писать о том, как растут и крепнут 
областные писательские организа-
ции. Поехали с горячим желанием 
поддержать все, достойное под-
держки. И все. что необходимо для 
трех оптимистических «Писем 'из 
писательских организации», на-
шли и в Сталино, и в Днепро-
петровске, и во Львове. Возросшее 
число встреч с читателями... Мно-
гозначные цифры участников лит-
объединен ни... Положительные 
впечатления от бесед с писателя-
ми — людьми, преданными лите-
ратуре, скромными, настоящими 
тружениками ее... Оставалось 
сесть и написать наши оптимисти-
ческие письма-

Сели писать. 
Сталино. Писательская органи-

зация, объединяющая донецких 
литераторов. К концу войны, ко-
гда люди вернулись сюда с 
фронта, из эвакуации, здесь со-
бралось пять человек — членов 
Союза писателей. Теперь их 34. 
Если прибавить к ним авторов, 
уже издающихся, но еще не всту-
пивших в союз, мы получим циф-
ру, близкую к полусотне. Большие 
потенциальные резервы таятся 
в литобъедннениях Сталинской и 
Луганской областей. 

Или, скажем, львовская писа-
тельская организация, выросшая 
за последние несколько лет в пол-
тора раза и насчитывающая сегод-
ня свыше сорока человек. Даже не 
ставя еще вопроса о том, скоро ли 
выдвинут эти писательские коллек-
тивы «своего Шолохова», можно 
понять, какая большая культур-
ная армия работает в наших об-
ластях. 

Эта армия делает свое большое 
дело на фронте семйлеткн. 

Днепропетровщина. Здесь хоро-
шо знают очерки Сергея Завго-
роднего. Во многом благодаря 
его инициативе, среди засушли-
вой степи шумит сейчас настоя-

«Областной» писатель? Такого не существует... 
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щадью в несколько квадратных 
километров. Это ли не живое уча-
стие писателя в делах народа? 

О том, насколько общественная 
деятельность помогает писателям 
в творчестве, можно судить и по 
развитию очерка в Донбассе. Ши-
роко известна работа знатока 
Донбасса А. Ионова. Недавно в 
Киеве вышла книга писательницы 
из Сталнно Л. Черкашицой «До-
нецкая быль», книга, написанная 
с большим знанием жизни. Успеш-
но выступают в жанре очерка 
Е. Летюк, П. Баидебура и другие. 

Областной писатель — это че-
ловек, который способен предста-
вить свой край всей стране, это 
знаток своей области жизни, лю-
дей, с которыми он тесно и давно 
связан. Появился он не случайно 
и не на время. Навсегда. Теперь 
в каждой области происходит та-
кое, о чем надо писать книги. 
Этих книг ждут. И приходят писа-
тели. 

Не будем забывать и о другом 
немаловажном обстоятельстве — 
о возможности печататься. Что 
ни говори, но общественную по-
требность в книге без печатного 
станка не утолишь, как бы гени-
ально ни складывались произве-
дения в головах писателей, 

Так вот, никогда еще област-
ные писатели не имели такой воз-
можности издаваться, как теперь. 
Поскольку речь идет об Украине, 
назовем хотя бы молодые, недав-
но родившиеся издательства в 
Херсоне и Луганске Львовское 
областное издательство по коли-
честву выпускаемых книг может 
соперничать с иным республикан-
ским. 49 названий — выпуск ху-
дожественной литературы Ста-
линского издательства за 1959 год 
— это все новые книги донецких 
писателей. 

Мы, корреспонденты «Литера-
турной газеты», с большой ра-
достью суммировали эти факты. 
Может быть, можно было ограни-

читься издательской арифметикой 
(а она убедительна) и впечатле-
ниями от организационной и об-
щественной деятельности област-
ных писателей (а она тоже убе-
дительна)) — и на этом кончить 
нашу оптимистическую... 

Но чтение книг заставило нас 
продолжить статью. 

Вот сборник рассказов Тараса 
Рыбаса «Марийка». Скажем сра-
зу, что это — одна из удачных 
книг, изданных в Донбассе. И ав-
тор ее — талантливый молодой 
писатель Донбасса, у него есть 
несомненное писательское буду-
щее. И в книге есть хорошие рас-
сказы. Но все-таки.. 

Но судите сами. Вот как Е. А теперь продолжим линию, ко-
Гамзе в газете «Социалистический торую мы провели от столицы к 
Донбасс» рецензирует сборник областному центру. Ведь, кроме 
рассказов Н. Гревцова «Синие 
глаза»: «Образы логически завер-
шены... И надо отдать должное 
ему (автору)... Молодому писате-
лю удалось по-своему, психологи-
чески мегко очертить образы... 
Рассказы в сборнике кратки, об-
разы в них емки...» Здесь недо-
умение вызывает общий поздра-
вительный тон рецензии. «Синие 
глаза» — дебют Н. Гревцова-рас-
гказчика, в книге еще немало 
штампов, сентиментальности и 
иных грехов. И вот, пожалуйста,— 
«образы логически ,,

 т
 , - завершены...» 

У 1. Ныбаса — тяга к сюжетам Сплошь и рядом, вступая в обще-

В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ 

драматическим, к ситуациям ост-
рым, нравственно значимым. Дур-
ная тенденция проявляется у не-
го там, где драматизм переходит 
в мелодраматизм, а стремление пи-
сать психологично оборачивается 
эмоциональной «малограмотно-
стью». Рассказ «Веселая гора». 
Молодые влюбленные узнают, что рнм к злу, и все на 
их родители (ее отец и его мать) уровне. 
тоже неравнодушны друг к другу. 
О том, что это за любовь, читатель 
ничего не знает. Девушка счи-
тает, что отец поступает жестоко, 
разрушает семью. Где же выход 
из этого запутанного конфликта? 
Рассказ кончается попыткой к са-
моубийству: отец девушки решает 
уйти со сцены: «Полянский вдруг 
поднял высоко над собой сжатые 
кулаки и со стоном бросился в 
реку...» Чувствительно, но не убе-
дительно! Можно себе представить 
те иронические вопросы, какие за-
дали бы автору взыскательные ре-
цензенты. Но вопросов не после-
довало, и рассказ безвозбранно 
появился в книге в своем, мягко 
скажем, «^отредактированном» 
виде. 

Невзыскательность — о ней мы 
и хотим сказать, руководствуясь 
доброжелательностью не поверх-
ностно-похваливающей, а настоя-
щей. 

Как-то так получилось, и мы 
свыклись с этим, что «областная» 
литература имеет у нас понижен-
ные, так сказать льготные, крите-
рии: «В Киеве и Москве непрохо-
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 Хороший вид воспитания! 

союзные литературные дискуссии, 
местные критики справедливо тре-
бовательны к писателям, чьн книги 
обошли страну, но вот доходит де-
то до «своих», — и куда девается 
пыл: тут, оказывается, и проблемы 
поставлены, и положительные ге-
рои наступают, и автор неприми-

необходимом 

Как же изживать «областной 
критерий»? Разумеется, огромную 
роль должна сыграть творческая 
помощь, оказываемая областным 
писателям из центра. 

Центр литературной жизни 
Украины — Киев. Можно отме-
тить, что Киев давно и тесно свя-
зан с литературным Харьковом, 
со Львовом. В республиканской 
писательской организации в по-
следнее время внимание к об-
ластным отделениям усилилось. 
Тем не менее немало просьб о по-
мощи было высказано на недавнем 
выездном пленуме правления Со-
юза писателей Украины во Льво-
ве. Надо к ним прислушаться. 

Что значит помогать писате-
лям, живущим вдали от столицы? 
Значит — помогать творчески. 
Литераторы Днепропетровска до 
сих пор с признательностью вспо-
минают обсуждение своих книг в 
Москве, устроенное в свое время 
Союзом писателей СССР. На об-
суждении звучали и горькие сло-
ва. Но именно тогда были «от-

Попав в Третьяковскую галерею, человек обычно остается 
в музее до конца дня. Иные проводят долгие часы в одном 
зале, детально изучая мастёрство любимого живописца. Это. 
как правило, москвичи. Люди приезжие не могут позволить 
себе такой роскоши. Они хотят увидеть сразу и Кипренского, 
и Крамского, и Репина, и Сурикова, и Левитана, и Серова... 

Пройдемся вместе с фоторепортером А. Стешановым по га-
лерее. Приглядитесь к лицам посетителей. Как красноречиво 
говорят они о силе искусства, о силе прекрасного. 

зов В. Александрова «Звездочка». 
Среди них — «Звездочка», «Де-
вушка в белом платье», «Неотра-
зимое письмо». В рассказах есть 
иллюстрации к армейским запове-
дям: воин должен быть днецнпли-
нирован, скромен и отнюдь не лег-
комыслен в личных отношениях. 
И все. 

Процесс количественного накоп-
ления сил, начавшийся после вой-
ны в областных писательских ор-
ганизациях Украины, должен был 
нодвестн к вопросу о качестве. 
Теперь этот момент наступил. Те-
перь критерии должны быть под-
няты — и прежде всего в созна-
нии самих писателей. Ведь был 
же такой случай: когда Сталин-
ское издательство попросило 
П. Чеба.иша доработать для от-
дельного издания роман «Черно-
окая, чернобровая», некоторые пи-
сатели встали «на защиту» автора, 
доказывая, что роман и без дора-
ботки хорош Однако сам П. Че-
балин принял сторону издатель-
ства и сел за письменный стол! 
На пользу своему интересному ро-
ману? Думаем, что да. 

Безусловно, дело пойдет много 
успешнее, когда улучшится лите-
ратурная критика на местах. Пи-
сатели жалуются, что их книги, 
которые в Киеве или Москве про-
рецензировать не успевают, оста-
ются, по существу, без квалифи-
цированного анализа. Вывод? На-
до растить критиков там, где их 
нет. И, конечно, повышать требо-
вательность к качеству критики, 
потому что рецензии в местных 
газетах пишутся иногда... 

Больше читать книг, чаще, систе-
матнчнее, внимательнее обсуждать 
их — вот главный вид помощи. 

писателей, живущих в областных 
центрах, есть еще писатели более 
глубокой «периферии», живущие в 
районах области. На Днепропет-
ровщнне «периферией» считаются 
— ни мало ни много — Кривой 
Рог, Днепродзержинск, Никополь, 
Марганец. В этих крупных горо-
дах тоже живут члены Союза пи-
сателей или дейстзуют сильные ли-
тературные объединения. Уде-
ляют ли им писатели Днепропет-
ровска ту же долю товарищеско-
го тепла и внимания, которых они 
справедливо требуют для себя со 
стороны писателей Киева и Моск-
вы? По нашему мнению, нет. 

Увы! На Украине есть целые об-
ласти, не тронутые пока внимани-
ем литературной статны, 

О писателях, живущих и рабо-
тающих в областях, можно пи-
сать бесконечно: настолько раз-
рослось наше литературное хозяй-
ство на местах. Думается, что по-
ложение областных писателей 
Украины нмеет много общего с 
положением в других республи-
ках. Во всяком случае, ко всем 
областям относятся слова, сказан, 
ные старейшим шахтерским писа-
телем Ильей Александровичем 
Гоннмовым: 

— Вот мы делим литераторов 
на областных и центральных, 
столичных... А не прикрываем ли 
мы наших слабостей этим самым 
делением? Ведь никому не при-
ходит в голову делить наших чи-
тателей на «областных» и «цент-
ральных»! Читатель-то наш дав-
но вырос—и на местах!—до уровня 
так называемого «среднего писа-
теля», а «средний писатель» иной 
раз сидит на месте и «областным 
уровнем» прикрывается. Читатель 
не станет делать скидок на об-
ластную особенность, ему неваж-
но, где издано, а важно, что и 
как написано. 

Хорошо сказано — и вовремя. 
Настала пора отменить «област-

ные критерии». И если понятие 
«областной писатель» иногда обо-
значает некоторый льготный уро-
вень мастерства, если так, — тогда 
пусть «областного» писателя не су-
ществует. 

Л. АННИНСКИИ, 
К. ГРИГОРЬЕВ, 

Ю. ОКЛЯНСКИП, 
наши специальные 

корреспонденты 
СТАЛИНО — ДНЕПРОПЕТРОВСК — 
ЛЬВОВ 

ЕРОИ СО-
ветск о г о 
С о ю з а 

полковник Дер-
гач смущен. Воп-
рос мой оказался 
неожиданным. 

— Понимаете, 
я недавно служу 
в этом гарнизоне. 
Не в курсе еще, 
как говорится. 
Краем уха что-то 
слыхал, но точно 
ничего не знаю, 

— Как же так, товарищ полковник? 
Не могла же бесследно исчезнуть мо-
гила. Над могилой был памятник, на 
вершине мраморной колонны стояла от-
литая из бронзы «Пешка» — петлянов-
ский бомбардировщик <• Пе 2», портреты 
экипажа были. Заметьте, памятник из-
готовили местные мастерские, и уста-
новлен он был в сорок втором! Как же 
так? 

— Да, все это в высшей степени не-
понятно. 

Полковник вызывает старожилов гар-
низона. Офицерам неловко, все мучи-
тельно вспоминают, но точно ничего 
сказать не могут. 

Памятник был — это факт. Памят-
ник исчез — это, как ни прискорбно, 
тоже факт. Урны с прахом летчиков 
забрала, кажется, мать одного из чле-
нов экипажа. Вот и все, что рассказали 
мне в кабинете полковника Дергача 
смущенные офицеры. 

Что же могло случиться? 
Я отлично помню светлую мрамор-

ную колонну, помню бронзовую «Пеш-
ку»; помню, как, покидая территорию 
гарнизона (памятник стоял недалеко от 
главных ворот), мы всегда отдавали 
честь могиле товарищей. А теперь на 
месте братской могилы только снег. 
Ровный белый снег, схваченный жест-
кой корочкой хрусткого наста. 

Останавливаю одного, другого, пято-
го военного — солдата и капитана, 
сержанта и подполковника. 

Нет, никто ничего не помнит. 
Долго лазаю по снегу и, наконец, 

натыкаюсь на разрушенное кирпичное 
основание надгробья. Груда обмерзших 
камней — вот и весь след о людях, по-
гибших в военном небе. 

Горько, невыносимо горько на серд-
це. 

Обращаюсь к генералу Н. А, Сбыто-
ву. 

— При мне памятник был. Исчез, 
говорите? Это странно, весьма стран-
но... 

Обращаюсь к генералу А. П. Жуко-
ву. В прошлом один из известнейших 
летчиков-истребителей, Анатолий Пав-
лович сразу же разволновался: 

— Что вы говорите? Нет памятни-
ка... Когда мы во время войны форми-
ровали истребительные части на этом 
аэродроме, я постоянно проводил ми-
тинги у могилы. Мертвые должны слу-
жить вместе с живыми. Летчики, уле-
тая на фронт, клялись над могилой сво-
их товарищей отомстить, быть достой-
ными их памяти. Все, что вы рассказы-
ваете, просто не укладывается в голо-
ве... 

Нет нужды в подробностях переда-
вать здесь, как разыскал я Антонину 
Васильевну Петрову — мать одного из 
членов экипажа, ту самую женщину, 
которую упомянул кто-то из офицеров 
в кабинете полковника Дергача. 

Это совсем не просто — сказать ма-
тери, зачем я пришел к ней. Осторож-
но выбираю слова, медленно прибли-
жаясь к главному: куда делся памят-
ник, где могила? 

— Понимаю вас, — говорит женщи-
на. — Понимаю. Вот вы и нашли пер-
вопричину исчезновения памятника. 
Это — я... 

Время не растворяет горя матери. И 
не сглаживает. Она очень сдержанна, 
она великолепно держится — ни сле-
зинки, ни вздоха. Какой ценой дается 
ей эта выдержка? Разве об этом воз-
можно рассказать? 

Антонина Васильевна кладет передо 
мной пачку листков, напечатанных на 
бездушных пишущих машинках. В ле-
вых верхних углах— бледные казелные 
штампы. И вот что я узнаю. 

Со дня гибели героического бомбар-
дировочного экипажа прошло уже не-
мало лет. Памятник, воздвигнутый в 
трудном 1942 году, начал постепенно 
разрушаться. Женщина написала пись-
мо начальнику гарнизона — нужен ре-
монт. Через некоторое время пришел 
ответ. Гарнизонный начальник обра-
тился в округ — на капитальный ре-
монт требовались средства. 

Время шло. Переписка затянулась. 
Множились бумаги. 

Бумаги, понятно, не могли остано-
вить действия непогоды — дожди, вет-
ры, снегопады делали свое дело. Па-
мятник разрушался. 

Антонина Васильевна Петрова ис-
правно получала ответы на свои обра-
щения: ходатайствуем, рассматриваем, 
запрашиваем... 

Памятник тем временем пришел в»« 
полную ветхость, и тогда мать не вы-
держала. Она не могла больше, видеть, 
как разрушаются мраморная плита и 
ограда, как вытаптываются цветы у мо-
гилы. она взмолилась: разрешите мне 
перенести могилу на одно из москов-
ских кладбищ. Такое разрешение было 
получено незамедлительно. 

Так исчез памятник из гарнизона. 
Так постепенно стала утрачиваться 

память о героическом экипаже. 
Великий Горький сказал: «Камни — 

немы, если человек не заставит их го-
ворить...» Вряд ли возможно устано-
вить теперь, кто повинен в том, чго 
замолчали могильные камни в Н-ском 

ОСТАНОВИСЬ, 
Т О В А Р И Щ ! 

Анатолий МАРКУША 

О 

гарнизоне. Пусть ви-
новных накажет их 
совесть! Я же рас-
сказываю эту пе-
чальную историю по-

тому, что на всей огромной нашей зем-
ле, увы, не одна братская могила. 

И есть у нас такие города, как Ново-
российск. При чем тут Новороссийску 

А вот при чем. 
В этом городе, погибавшем под вра-

жеским огнем и воскресшем в мирные 
годы, живут обыкновенные счастливые 
люди — они умеют самоотверженно 
работать, умеют заразительно смеять-
ся, они отлично отплясывают в дни 
праздников. Но никто не забыл здесь 
тех, кому обязан своим счастьем. 

Днем и ночью, в самую жестокую 
бору не гаснет вечный огонь над моги-
лами Героя Советского Союза Цезаря 
Куникова и Героя Советского Союза 
Николая Сипяшна. На местах брат-
ских захороне(Ж* в небо поднялись па-
мятники. О них заботится весь город, 
и с первых дней весны до последних 
дней осени могильный камень согре-
вают живые цветы. Мраморные доски 
укреплены на всех памятных рубежах 
боев, всюду, где дрались и геройски 
умирали солдаты нашей великой ар-
мии, отстоявшей свободу и независи-
мость своего народа. 

В день Военно-Морского Флота Но-
вороссийск каждый год расцвечивается 
флагами. К могилам моряков-героев 
приезжают родственники — их пригла-
шают городские власти. Живые прихо-
дят к мертвым, чтобы отдать им дань 
уважения, дань почета и преданности. 

Юноши в новеньких форменках 
встают в этот день в почетный караул 
у дорогих могил. 

Седые портовики, отставные офице-
ры, бывшие партизаны, надев боевые 
ордена, идут на площадь Героев. Эта 
стало традицией. Так живет среди жи-
вых вечная память героев... 

Восстанавливая город, новороссийцы 
отвели в сторону железнодорожные 
пути, чтобы не потревожить остов 
обыкновенного пульмановского вагона, 
оказавшегося в далекие дни боев на 
последнем рубеже сопротивления на 
ничьей земле. 

Вместе с кусочком рельсового пути 
они подняли изрешеченный пулями и 
осколками остов на постамент (десять 
тысяч пробоин в железе!) и свято чтят 
эту молчаливую реликвию Великой 
Отечественной войны, открывающую 
въезд в город. 

Старый портовик, коренной новорос-
сиец Иван Александрович Фадеев ска-
зал мне однажды, когда мы бродили 
по городу: 

— Вот где наша политграмота на-
чинается. — И показал натруженной 
широкой ладонью на просвечивающий, 
словно кружевной, остов железнодо-
рожного вагона. — Кто это поймет, тот 
все поймет!.. 

С тех пор прошло уже немало вре-
мени. Немало дорог открылось с той 
поры передо мной. На этих дорогах я 
видел вдохновенный монумент Зое у 
развилки подмосковного шоссе, видел 
в местах бывших боев на Орловско-
Курской дуге взошедший на вечный 
пьедестал славы танк «Т-34», видел в 
маленьком гарнизоне могилу Неизвест-
ного героя, около которой каждый день 
происходит развод караулов, а в празд-
ники на малышей впервые надевают 
пионерские галстуки. 

Но видел и другое. 
Почерневшие под дождями, полу-

сгнившие могильные пирамидки из рас-
ползающейся фанеры с исчезнувшими 
именами солдат, запущенные братские 
могилы и, как ни горько об этом гово-
рить, вовсе пропавшие памятники. 

И всегда у забытой солдатской мо-
гилы мне хотелось крикнуть всем, 
крикнуть во весь голос: 

— Остановись, товарищ! 
Вспомним: мы клялись в речах 

над раскрытыми братскими могила-
ми, клялись в войсковых приказах: 
вечная слава героям, погибшим в боях 
за свободу и независимость нашей Ро-
дины; мы клялись золотом на могиль-
ном мраморе: вечная память... 

Так будем же верны нашим клят-
вам! 

Но слова без адреса — пустые слова. 
Слава погибших должна перейти к 

наследникам. Пусть же наследники— 
наши комсомольцы — примут шефство 
над всеми солдатскими могилами. 
Пусть на советской земле не останется 
ни одной забытой могилы. 

Пусть вечно светит слава погибших 
героев! 

ИЗДАНИЕ ХРЕСТОМАТИИ 
ЗАВЕРШЕНО 

В Ташкенте сдан в набор последний, 
четвертый том хрестоматии узбекской ли-
тературы, охватывающей тысячелетний пе-
риод. Завершение этого издания, подго-
товленного к печати Институтом языка и 
литературы Академии наук Узбекистана, 
— большое событие в культурной жизни 
республики. Более двух третей вошедших 
в хрестоматию произведений публикуете* 
впервые. 

ЗРЕЛОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
ОСНОВНОЕ впечатление от пле-

нума правления Союза писате-
лей Литвы вернее всего, пожа-

луй, передается словами: молодость, 
горение, радостный творческий подъем. 
Это настроение порождено зрелостью 
литературы, сознанием своих сил, еди-
нодушием большого коллектива писа-
телей — от старейших до начинающих, 
правильным, твердым пониманием тра-
диций, уверенностью а будущем. До-
клад председателя правления Э. Межс-
лайтиса провозглашает курс на боль-
шую литературу современности. 

Рассмотрен недавние произведения 
литовских писателей, докладчик убеди-
тельно подытоживает: сделано много. 
Действительно, за последнее время 
значительно выросла литовская проза 
(достаточно назвать «Повстанцы» В. 
Мнколайтиса-Путинаса, «Вилюе Кара-
люс» Е. Симонайтите, «Проданные ле-
та» Ю. Балтушиса, «Юность» Ю. Па-
укштялнеа, «Розы цветут алым цве-
том» А Беляускаса, «Дальние пути» А. 
Балтрунаса, «День рождения» А. Венц-
ловы, новые рассказы М. Слуцки-
са), обогатилась поязия (поэма Ю. 
Марцинкявнчюса «Кровь и пепел», но-
вые стихи А. Балтакиса, Я. Дегутите, 
А. Малдониса. В. Мозурюнаса, 13. Ру-
докаса и других). В литовской лите-
ратуре запечатлен величайший истори-

ческий перелом — вступление Литвы 
в семью советских народов, показан 
рост нового человека в годы суровых 
битв Отечественной войны и после-
военных столкновений с классовым 
врагом, изображены герои коллективи-
зации и переустройства народной жиз-
ни на советский лад. Но, делает вывод 
докладчик, наши дни, дни новых, за-
мечательных свершений и перемен, все 
еще не вошли в полной, подобающей 
мере в книги, поэмы, стихи. 

«Литература — жизнь — современ-
ность» — так была сформулирована 
повестка дня пленума. С. широкой по-
становкой проблем, с ориентацией на 
всесоюзного читателя, на общие инте-
ресы всей советской литературы про-
шли прения. 

Развитию современного романа по-
святил свое выступление А. Венцлопа. 
Некоторые критики уверены, что ро-
ман должен быть невелик, с малым 
числом персонажей. Но ведь в книгах 
советских писателей действует новый 
герой — народ. Отражение его жизни 
и борьбы требует широких, значитель-
ных полотен, эпического звучания про-
изведений. А. Венцлова, В. Жилионис 
отмечали: наша литература не должна 
идти по пути поверхностного заимство-
вания, подражания некоторым особен-
ностям манеры западноевропейских пи-

сателей. О новых путях литовской про-
зы, ее задачах, новых проблемах и те-
мах говорили также А. Балтрунас, В. 
Бубнйс, М. Слуцкие. 

Молодой поэзии, воспитанию поэтов, 
неразрывной связи личности поэта и 
его творчества было посвящено инте-
ресное выступление Ю. Марцинкяви-
чюса. Только богатый духовно, беспре-
станно растущий и работающий, разви-
вающийся талант может выразить нашу 
современность в поэзии. Личность ра-
стет в труде — в труде, исканиях, пре-
одолении трудностей растет и поэтиче-
ский талант. Ю. Марцннкявичюса под-
держали А. Балтакис А. Мишкинис и 
многие другие. 

— Большая литература создается 
при участии большой принципиальной 
критики, — сказал Л. Корсакас. Ка-
кова связь писателя, критика с 
жизнью? Никакие творческие команди-
ровки, недолговременные посадки, вы-
лазки «в жизнь» не могут восполнить 
каждодневной, настоящей, прочной 
связи с действительностью. 

Серьезные проблемы критики — не 
«книжной», «наукообразной», а живой, 
«газетной», «журнальной» — поставил 
И. Ланкутис. Вопросам драматургии и 
кинодраматургии посвятили свои вы-
ступления К. Сая, Ю. Хливицкас и 
другие. 

В своем выступлении заместитель за-
ведующего отделом ЦК КП Литвы 
В. Радайтис привел интересные 
цифры: в прошлом году в биб-
лиотеках республики побывало около 
миллиона читателей, они прочли 
15 миллионов книг. Литовская лите-
ратура ныне, Лак никогда, обращена к 
массовому читателю. Как же велика те-
перь ответственность писателя! 

Секретарь правления Союза писате-
лей СССР А. Лупан отметил общее 
значение пленума. Вопросы, под-
нятые литовскими писателями, вол-
нуют литераторов всех республик. 

С большой речью на пленуме высту-
пил председатель Президиума Верхов-
ного Совета Литовской ССР Ю. Па-
лецкис, поделившийся интересными 
впечатлениями, полученными от поез-
док по республике, от многочисленных 
встреч с трудящимися. 

Пленум принял обращение ко всем 
писателям Советской Литвы. Его за-
вершают строки: «Помогать родной 
Коммунистической партии в воспита-
нии нового человека, в воспитании его 
прежде всего на примере дел и замыс-
лов современников — это мы считаем 
нашей основной задачей и нашим дол-
гом». 

ВИЛЬНЮС. (Наш корр.) 
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письмо о РЕДАКЦИЮ В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ 

Яков Нещадим взывает 
к общественности 
ЭТУ историю нельзя рассказывать 

без гнева. Пожалуй, все на Ста' 
лннградгндрострое знают Якова 

Ивановича Нещадима. За активное уча-
стие в рационализаторской работе он 
награжден почетной грамотой. К сожа-
лению, с 1955 года и по сей день нова-
тор ходит с ярлыком «•авантюриста», а 
его метод электрошлаковой сварки за-
малчивается. 

Чем навлек Я. Нещадим такие гоне-
ния на себя? Может быть, метод, за 
внедрение которого он с такой настой-
чивостью ведет борьбу, не заслуживает 
внимания? Нет, метод действительно 
стоящий! 

Вот что говорил об этом методе круп-
нейший специалист по электросварке, 
лауреат Ленинской премии, академик 
В. Е. Патон: «Электросварщик Сталин-
градской ГЭС Я. И. Нещадим, являю-
щийся одним из создателей электро-
шлакового способа, успешно участвует 
в работе нашего института. Коллектив 
научных сотрудников, помогая тов. Не-
щадиму, ставит задачу широко внед-
рить его денное предложение на всех 
крупных стройках страны». 

Способ сварки, предложенный Я. Не-
щадимом, — более прогрессивен и эко-
номичен, чем ванная сварка. Экономят-
ся электроды, металл, электроэнергия, 
улучшается качество сварки, резко по-
вышается производительность труда 
сварщиков. Совершенно отпадает необ-
ходимость применения защитной маски. 

Так почему против внедрения этого 
способа упорно возражают на Сталин-
градгидрострое? Сталинградский инсти-
тут инженеров городского хозяйства 
уже успешно использовал метод Я. Не-
щадима при сварке рельсовых стыков 
городского трамвайного пути. Но на 
Сталинградгидрострое так ничего и не 
сделано. Даже после межобластной 
конференции по сварочному делу, со-
стоявшейся в прошлом году в Сталин-
граде и единодушно одобрившей метод 
Я. Нещадима, на Сталинградгидрострое 
пальцем о палец не ударили. 

На общем собрании коммунистов 
Сталинградгидростроя лауреат Ста-
линской премии профессор С. Медве-
дев настойчиво требовал широкого вне-
дрения электрошлакового метода. Он 
говорил, что руководители арма-
турно-сварочного завода не толь-
ко не поддерживают Я. Нещадима, но 
даже мешают ему. дискредитируют его 
метод. «Надо полагать, что они пой-
мут свою ошибку, — сказал С. Медве-
дев, — и изменят отношение к нова-
тору и к делу внедрения его метода в 
производство». Это предположение, вы-
сказанное еще в сентябре 1955 года, 
не оправдалось. 

Руководителям завода Я. Нещадим 
пришелся не ко двору: простой рабо-
чий, а лезет с поучениями, пытается 
перевернуть вверх дном привычную 
технологию, пристает с требованиями 
создать ему условия для изобретатель-
ской работы. Хлопотно с ним! 

— У нас тут не институт, а произ-
водство, — неоднократно отвечали ему. 
Я. Нещадим обращался за помощью 
во всевозможные инстанции Сталингра-
да и Москвы, называл конкретных ви-
новников. Это только подлило масла в 
огонь. Ведь жалобы-то возвращались 
на стройку! 

Приехав в город Волжский на арма-
турно-сварочный завод, я попробовал по-
говорить о методе Я. Нещадима с глав-
ным инженером завода Л. И. Кониным. 

— Стяжатель! — коротко ответил 
главный инженер. 

Однако узнав, что я намерен писать 
статью в защиту новатора, Конин от-
казался давать дальнейшие пояснения. 

ВСТРЕЧА С КИНОДРАМАТУРГАМИ 
Острым организационным и творческим I 

проблемам развития кинодраматургии бы-2 
ла посвящена встреча со сценаристами, $ 
состоявшаяся 1 марта в редакции «Лите. X 
ратуриой газеты». Писатели Г. Колтунов,$ 
М. Маклярский, Б. Метальницоа, И. Оль-5 
шанский, А. Спешнев, Т. Сытина высказа- • 
ли ряд интересных предложений, касаю-1 
щихся освещения вопросов кино на стра. • 
ницах газеты. • 

Я обратился к 
начальнику отдела 
кадров завода тов. 
Суворову, к пред-
седателю завод-
ской профоргани-
зации тов. Ален-
кину. 

— Нещадим хо-
роший рабочий. 
Активный общест-
венник. Ничего 
плохого сказать о 
нем не можем! 

Тогда я напра-
вился к председа-
телю объединенно-
го постройкома Ф. 
Вощенко. 

— Опять Неща-
дим жалуется на 
нас? — спросил он. 

— Почему пост-
ройком не обсудит 
новый метод свар-
ки, не организует обсуждение бро-
шюры Я. Нещадима, изданной Проф-
издатом многотысячным тиражом? Ведь 
это же ваш рабочий! 

Но и председатель объединенного по-
стройкома также уклонился от разгово-
ра на эту тему. Дело в том, что он за-
мял уже многие жалобы Я. И. Нещади-
ма. Изобретатель, например, просил 
оплатить ему разницу между тарифным 
и среднесдельным заработком за то 
время, когда он проводил опыты в инсти-
туте имени Патона. Министерство строи-
тельства электростанций предложило 
заводу выплатить разницу. Главный 
бухгалтер завода тов. Токарев срочно 
составил докладную записку по этому 
вопросу начальнику строительства А. II. 
Александрову и прокурору города 
Волжского В. А. Глазкову. Листая су-
дебное дело, я натолкнулся на любо-
пытный документ. Токарев пишет: «По 
прибытии на завод Нещадим объявил 
себя «изобретателем», поэтому был до-
пущен к работе, но результатов этой 
затеи в делах завода я не нашел. 
Электросварщик Нещадим, чтобы оп-
равдать свое фиктивное изобретение, 
пишет заявления на общественные ор-
ганизации, в которых обвиняет их в 
том. что ему сознательно мешают вне-
дрять в производство электрошлаковую 
сварку, поэтому якобы у него до 
сих пор нет результата. Факты в заяв-
лении Нещадима являются прямым вы-
мыслом, клеветой и не соответствуют 
действительности. Нещадим по своему 
мнимому изобретению ничего не сде-
лал. а деньги он хочет получить при 
помощи очковтирательства, обмана я 
другими нечестными путями. Поэтому 
на основании своего убеждения (!!> я 
не выполнил распоряжение министерст-
ва н отказал Нещадиму в оплате раз-
ницы». 

Начальник стооительстза тоз. Алек-
сандров написал на докладной записке 
резолюцию: «Нещадима со стройки 
уволить, а доклад направить з нарсуд». 

Просто диву даешься, как это все 
происходит' В Волжском игнорируют и 
шельмуют человека, внесшего' действи-
тельно новое и экономически выгодное 
техническое предложение. 

Новатор не опускает рук и настой-
пиво продолжает бороться за осущест-
вление своей идеи. Но ему надо по-
мочь, и эта помощь должна быть сроч-
ной и энергичной. Думается, что но-
вый метод сварки имеет такое же 
большое, государственное значение, 
как и те важные, но до сих пор не 
внедренные изобретения, о которых 
говорил в беседе с корреспондентом 
«Литературной газеты» (.\ё 21 от 18 
февраля с. г.) заместитель председате-
ля Комитета по делам изобретений и 
открытии тов. Попов. Хочется думать, 
что Сталинградский обком КПСС и 
совнархоз, хорошо осведомленные о 
прогрессивном методе Нещадима, вы-
явят конкретных виновников многолет-
них мытарств изобретателя и поддер-
жат новатора. • 

П. НЛЬЯШЕНКО 

Дорогая редакция! Пишет 
аам рядоаой элактросаарщик. 
Работая на строитальста* Куй-
бышааской ГЭС, я пришел к 
аыаоду, что саарку стержней 
арматуры на железобетонных 

работах можно значительно упростить и удеше-
вить, эамениа ручную электродугоаую саарку 
электрокилакоаой. На Куйбышеагидрострое, где я 
работал с 1953 по 1955 год, предложенный мною 
способ оценили по достоинстау. Сотни тонн арма-
турной стали мне удалось там саарить по атом/ 
способу. 

По указанию министра строитальстаа электро-
станций СССР, меня а 1955 году командировали 
на строительство Сталинградской ГЭС для переда-
чи опыта и дальнейшей доработки нового метода. 
Не знаю, чем я не понравился руководителям ар-
матурно-сварочного управления Сталинградгидро. 
строя, но с момента моего появления на заводе и 
по сай день они относятся ко мне, как злая ма-
чеха к падчерице: всячески препятствуют анедре. 
нию электрошлаковой сварки в производство. 

Пробовал я обращаться а местные обществен-
ные организации, но столкнулся с удивительным 
равнодушием. Председатель объединенного по-
стройкома Сталинградгидростроя Ф. Вощенко 
встретил меня в штыки: 

— Начальство знает, что делает. Если бракуют 
твое предложение, значит, так и надо, а ко мне 
не ходи: это бесполезно... 

Почему мне мешают применить метод, который 
принесет бельшую пользу государству? 

Я. НЕЩАДИМ, сварщик 

Я прочитал«Письмо другу»... 
ЧУДЕСНЫЙ солнечный ве-

чер. Тени голубые, пере-
ливчатые. Какое наслаж-

дение — видеть эту красоту! 
Чувствуешь себя умытым, ду-
ховно очищенным, с радостными 
«поголубевшими» мыслями. 

Я расставляю этюдник. Если 
бы передать все это на холсте! 

Но вот подошла группа вось-
мнх чассииков и нача м обсуж-
дать —• похоже или непохоже. 

— А почему, дяденька, у вас 
снег голубой? 

— Л какой же он, по вашему? 
— Белый! 
— В тенн нлн на со\нце? 
— Везде бе\ый. Только в те-

ки темнее. Сероватый 
— Неужели зы не видите, 

что в тени он голубой, а на 
солнце розовый, золотой^ 

— Нет. Это снег. Бее ана>от, 
что он белый, и вы. дядя, вы-
думываете. 

Мне стало обидно за этал де-
тей. Обидно, что никто не от-
крыл им еще этот огромный мир 
радости, мир наслаждение крас-
ками жизни И потому снег д\я 
ннх всегда белый — а только. 
Трава зечена*. Асфальт серый. 
Кирпичи кирпичные 

Что же меж я ? сделать для 
них^ Как разд?лнт> с *тямя р«-
бятами счастье любоваться кра-
сотой и богатство* красок, раз-
делить с ними --лсд труда мно-
гих поколений в жсхусстзе — и 
гениев и рядовке его тружеаж-
кеа? В<дь это я есть долг хг-
дожнжка! 

Я с горечь о ююасавазЕ? моло-
дого оарая. вхсфеф* так:*, 1> 
торъгл. ухмыляясь зс&азал мзе 
реххродтхцж:с ззаменится дж:с-
джгяезехгй «Зенер^г» — Ха' 
Голая! 

Парень о&оягежл десять хлас-
сов. Почему же с\т?жлосъ гад, 
что он. человек с шглэшм :оед-
яам образованием, воспрагзапол 
этот классическая сораае^ д е » 
иулревтеи жексхов жр.*сстм згх 
что-то неприличное. 

Я вовсе не дума.*?, что этот 
молодой человек вообще испор-
чен. И если бы кто-нибудь в 
семье или в школе помет емт 
понять, научил ценить прекрас-
ное, «Спящая Венера» Джор-
джоне вызвала бы у него не 
пошлые мысли, а священный во-
сторг перед красотой женщины, 
красотой человека. 

Рембрандт и Леонардо да Вин-
чи, Рублев н Гойя. Вермеер н 
Врубель, Левитан и Коровин, 

Матисс и Ци Бай- О 
им. Хокусаи н р,

 р а с н о в 

Ренин — сколько 
веков. народов, О 
какое богатство 
мыслен, чувств, какой гигант-
ский опыт человечества! 

Почему же такая важнейшая 
часть духовной культуры оказа-
лась за бортом у многих наших 
юношей и девушек, вступающих 
в жизнь? В нашем воспитатель-
ном процессе произошла какая-
то осечка, вкралась ошибка — 
выпало одно очень важное зве-
но. Как же это произош\о? И 
где оно. это звено? 

Все это вспомнилось мне, ко-
гда я прочеч в «Литературной 
газете» письмо бывшей сельской 
учите чьницы Э. Г орюхиной. 
Она рассказа ча о том. как дере-
венские Щлочьннкн В далеком 
сибирском сече учатся «слушать 
музыку, рассматривать картины, 
понимать гармонию линий, кра-
сок. звуков». 

д*. это поистине замечатель-
но' Ведь ндчт эти уроки не в 
Москве, а в сибирской деревне 
— там. где несколько десятков 
чет назад д1Же о простой гра-
мотное тн не мечтали. Эти ребя-
та. подумал 1 наверное, уж ни-
когда не оклж.тся в почеженни 
тех ж ю п е ш п» ельников, что 
встретились мне Они научатся 
полке. г ч «ссло воспринимать 
крас отт жнзхж. 

Ме*я §э?<зл»о *4 • гор вчий 
призов О ЗО.ЧСЩЖ. прсэзгчав-
пеней в иярсълае. Мж залотелось 
скорее ссунуть ея — послать все, 
тго вуж- Но ПОТОМ I ВС&ИЛ. 
что этого мал 31 ~ и п звркз&вов 
мжжестзо я ео̂ е 
белее тем. 1 : 7л* . иеаеа вастгя-
чаг?ям я эдезпгчзшж. 

Но халгя ле дгавжа 
бадтьч. эта ззспвсцрь? 

.и.*вж 1з« :зяа"» рта *ог*-
д»я. постлать ям пказя кате-

зелгггагъ :сгх :аазш~ь 
ягхолавале <т;«съсз.:<гх.я>. встре-
чая : 1-т х :ж жваивш. гя^жя. бесе-
ды. я т д Все его и 
колло я *тжл? делать Но ре-
2Г2Т это яезо пребчемт? Смо-
гут ля эти оченл жороссне. но 
разрозгениые поаок. носящие, по 
су^е-ству. пге^ския хасактер. ре-
ппгтельяэ нзменнть состояние 
эстетического воспитания в стра-
не

1

 Нет Здесь требуются бочь-
п:ие государственные и общест-
венные мероприятия. 

Ведь задача средней школы не 
только дать знания в профес-

всем! 
сиях и науках; 
задача гораздо 
важнее — воспи-
тать человека. Не 
токаря, физика 

или агронома, а прежде все-
го человека. А без искусства 
это невозможно сделать — оно 
несет нам красоту мыслей, 
чувств, красоту человеческих 
взаимоотношений. 

Прежде всего — это самое 
главное! — пужна единая систе-
ма эстетического развития всего 
подрастающего поколения, про-
водимая опытными, эрудирован-
ными людьми, и — повсеместно. 

В Латвии, например, препода-
вание предметов эстетического 
цикла уже включено официально 
в школьную программу. 

Видимо, надо обсудить, в ка-
кой форме вводить подоб-
ные уроки в школе — путем ли 
создания особого нового пред-
мета вроде «Основ понимания 
искусств» или внести соответст-
вующие изменения в программы 
по рисованию и пению. Нельзя 
дальше ни эти предметы ни их 
преподавателей держать в со-
стоянии дискриминации. Это от-
носится и к оплате, и к обеспе-
чению помещением и пособиями. 

Л решить это нельзя, не из-
менив в корне отношения к 
предметам эстетического цикла 
и в школе, и в педагогических 
учебных заведениях, и в респуб-
ликанских министерствах просве-
щения. и в Министерстве куль-
туры СССР. 

Вжто-рых. уже сейчас, хотя и 
«е ыстувжли эти решите чьные 
язмгз?«ия. веко что требуется 
егрелоое кп-хичество хороших и 
яедсфспкх репродукции со спе-
ц в л ы о ш текстами, раскры-
»а> -5ГМЯ их содержание. Ведь 
М?зек изобразительных нс-
*тс;тв имени А. С Пушкина в 
Москве буквально утонул в 
письмах учеников, преподавате-
лей, школьных коллективов: 
«Пришлите репродукции!» 

У музея нет своегс издатель-
ства. и сотрудники в обычной 
фотолаборатории полукустарным 
способом печатают черно-белые 
репродукции, надписывают на 
обороте названия и рассылают ̂  
их во все концы страны. Сотруд-
ница музея Л. Л. Макоед рас-
сказала. что многие готовы за-
ниматься этим бесплатно, в сво-
бодное время писать аннотации 
к альбомам наборам репродук-
ций — было бы кому издавать! 

Надо безотлагательно решить 
вопрос об издании массовых, де-
шевых репродукций с поясни-
тельными текстами. 

В-третьих, мне кажется, при-
шла пора подумать и об издании 
специального журнала для юно-
шества по искусству, выходяще-
го часто (чаще одного раза в ме-
сяц), не толстого, дешевого, с 
доступным языком, с легкой, 
активной, популярной формой 
изложения, с хорошими репро-
дукциями. Ведь нет смысла за-
ставлять сельского учителя или 
школьника покупать дорогие 
толстые журналы «Творчество» 
или «Искусство» и выискивать 
то, что ему нужно Да и статьи 
в них рассчитаны на более под-
готовленного читателя. 

Нам нужен журнал с большим 
тиражом, приходящий в каждое 
село, школу, к учителю и школь-
нику домой. 

25 августа прошлею года в 
«Литературной газете» была на-
печатана полоса читательских 
писем под рубрикой «Прекрас-
ное — всем!» Авторы писем, 
опубликованных на этой полосе, 
предлагали созвать всесоюзное 
совещание, чтобы поговорить об 
эстетическом воспитании детей. 
Такие же призывы звучали со 
страниц других газет. Сейчас я 
рад сообщить, что скоро такое 
совещание будет созвано. 

Впервые за многие годы пи-
сатели, композиторы, художни-
ки, архитекторы, работники ки-
но и театра соберутся вместе 
дчя обсуждения вопроса об эсте-
тическом воспитании народа. 
Мне кажется, сейчас было бы 
полезно открыть широкое об-
щественное обсуждение всего 
круга этих вопросов с целью на-
метить рекомендации для сове-
щания. а также выявить и со-
брать воедино поборников эсте-
тического воспитания. 

Этот актив, приняв участие в 
совещании, будет в дальнейшем 
незаменимым популяризатором 
и проводником в жизнь его ре-
шений. 

Думаю, что именно при един-
стве устремлений творческих ра-
ботников и педагогической об-
щественности откроются необъ-
ятные возможности для эстети-
ческого воспитания молодежи, 

Б. НЕМЕНСКИИ, 
председатель комиссии по 
эстетическому воспитанию 

при Союзе кудожников 
СССР 

Вадш СИКОРСКИИ 

Тем не завидую, чьи имена с афиш 
кричат мне о талантах. В самом деле-— 
меня уже ничем не удивишь — 
наш мир могуче гении воспели. 
Но я хочу застать секунду ту, 
когда безвестный, взяв перо поата, 
под всем, что было, подведя черту, 
вновь возвестит о сотвореньи света. 

Ю Ж Н А Я З И М А 
Как будто север, вьюгой бредя, 
играя ль, злобу ль затая, 
вдруг лапой белого медведя 
царапнул крымские края. 
И вмиг, боясь тепла до смерти, 
отдернул лапу и пропал, 
оставив снег, как клочья шерсти, 
на смуглом камне острых скал. 

Сосновый лес, как полк наш на заре. 
Стволы—хоть тихо все вокруг и 

мирно — 
все в наглухо застегнутой коре 
столетьями стоят по стойке: «смирно». 
Срубить их можно. Но оставь мечту 
поставить на колени их. Без стона 
деревья умирают на посту, 
прижав к груди зеленые знамена. 

С Т Р Е Л А 

И я мальчишкой делал луки, 
мечтал — лети, моя стрела, 
спаси красавицу от муки 
и коршуну пронзи крыла! 
Лети, стрела, для правой мести, 
храни добро и чистоту! 
Когда, в каком недобром месте 
я потерял свою мечту? 
Но вновь я вспомнил, важный, 

сытый,— 
в час испытанья, в грозной мгле — 
о детской миссии забытой, 
о светлом долге на земле... 
Вдруг оценил я в самом деле 
иначе все свои дела... 
Ты все-таки достигла цели, 
моя мальчишечья стрела! 

Я встретил беженку. В чем тлела сила 
не знаю: голодна, глаза больны... 
Она семь дней ребенка уносила 
от дыма настигающей войны. 
Когда б не он—не сделать шагу даже. 
Но материнство влило жизнь в нее. 
И кто кого спасал—сам бог не скажет: 
она младенца или он ее. 

* * * 

Москвич, я с Волгой связан кровно. 
Я вновь по берегу брожу, 
где я таскал когда-то бревна 
с телег на плоскую баржу. 
Тогда я чувствовал вплотную, 
плечами — тяжесть бытия. 
Тогда лепешку аржаную 
выслуживал, как орден, я. 
Когда за день по шатким сваям 
вкатил я семьдесят комлей, 
я награжден был караваем 
ценою в целых шесть рублей. 
Теперь я см харчи погуще, 
живу в Москве—здесь жизни цвет... 
Во мне погиб великий грузчик. 
Не знею, родился ль поэт. 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ. 

«ПОЧЕМУ ЭТО 
НЕ СДЕЛАНО?» 

Под таким заголовком в «Литературной 
газете» 10 октябрл 1959 г. была опублико-
вана корреспонденция писателя В. Некра. 
сова о необходимости соорудить в Киеве 
памятнии жертвам, погибшим от рук фа-
шистских онкупантов. Заместитель пред-
седателя исполкома Киевсиого городского 
Совета депутатов трудящихся Т. Скирда 
пишет нам: «Неполном Киевсиого горсове-
та депутатов трудящихся сообщает, что 
до сих пор в Бабьем Яру не сооружен па. 
мятник в связи с неблагоустроенностью 
этого района. 

В этом году начнутся работы по озеле-
нению склонов Бабьего Яра, в ближайшее 
время там будет разбит парк, в центре ко-
торого, по решению правительства Уираин-
ской ССР, принятому в декабре 1959 года, 
будет в будущем установлен постамент-обе-
лиск с мемориальной доеной памяти совет-
ских граждан, замученных гитлеровцами 
в 1941 г. 

В ближайшие годы район будет полно-
стью благоустроен». 

НЕ УСТАВАТЬ ВАМ, 
ХАМРАКУЛ-АКА! 

Хамрачул 
Турсункулов 

-ДОРОГУ 
ОСИЛИТ 

ИДУЩИЙ. 

Литературная 
запись 
Наташи 

Пентюховой 
«Молодая 
гвардия» 

Имя Хамракула 
Турсункулова, триж-
ды Героя Социали-
стического Тр у д а, 
известно всей стра-
не. И вот теперь мы 
знакомимся с ним 
как с автором запи-
сок, озаглавленных 
«Дорогу осилит иду-
щий®. 

Это книга о том, 
кем был и кем стал 
Хамракул Турсунку-
лов, или, беря шире, 

— о том, чем был и чем стал колхоз 
«Шарк Юлдуэн», бессменно руководи-
мый им вот уже четверть века. 

Двадцатипятилетним неграмотным 
парнем встретил Хамракул Октябрь-
скую революцию. К тому времени у 
него в душе накопилась «целая гора» 
ненависти к угнетателям,' но знал он 
так мало, что впервые услышанное 
слово «университет» поставило его 
в тупик К счастью, на пути Турсунку-
лова встретился замечательный рус-
ский человек, подпольщик-большевик 
Иван Павлов. На многое открыл он 
глаза Хамракулу, от него Хамракул 
услышал имя Ленина. Несколько лет 
Турсункулов не выпускал из рук вин-
товки—сражался за Советскую власть. 
Он славился бесстрашием и отвагой; 
главари басмачей обещали за его по-
имку столько золота, сколько весил он 
сам... 

А спустя десяток лет — колхоз в 
долине Шуралисай. возле Ташкента. 
Не колхоз.' а горе. «Трудодни наши,— 
жаловались новому председателю кол-
хозники, — только палочки»: вместо 
машин — шестнадцать запаршивев-
ших лошадей, Да что машины — не 
хватало даже кетменей. 

Нелегко дался перелом в хозяйстве. 
Хамракул Турсункулов щедро делит-
ся своим поучительным опытом. Глав-
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ное, говорит он, — вдумчивый подход 
к людям, от которых зависит успех-
дела. А люди попались разные. И 
«червивая косточка», н крепкие ореш-
ки, вроде бригадира Мусткулова, и 
такие, как мудрый старец Ха.чнд-ата, 
подсказавший Турсункулову многое из 
того, что впоследствии было осущест-
влено в колхозе «Шарк Юлдузи». 

Книга Хамракула Турсункулова на-
водит на размышление: побольше, по-
больше бы издавать книг, написан-
ных передовиками колхозного произ-
водства о своей жизни и работе. Их 
книги принесут огромную пользу 
делу коммунистического строительства. 
Правда, руководителям колхозов, ве-
роятно, трудно будет выкроить время 
для кропотливой работы над своими 
записками, да и дело это для них не со-
всем привычное. Долг опытных лите-
раторов и журналистов — прийти им на 
помощь. 

Литературная запись книги Турсун-
кулова принадлежит Наталии Пентю-
ховой. Удачно передан ею свое-
образный колорит узбекской речи, к 
месту и в меру использованы народ-
ные пословицы. Жаль только, что ко-
нец книги напоминает суховатый, сте-
нографический отчет. 

«Турсункулов» — в переводе на 
русский язык означает «долгая 
жизнь». Но не только прожитыми го-
дами измеряется путь этого замеча-
тельного человека. И хочется сказать 
ему по обычаю узбекских хлопкоробов: 

— Никогда не уставать вам, Хамра-
кул-ака! 

Г. СУХАРЕВА 

ДОБРЫЙ ТАЛАНТ 
Два года назад 

Детгизом была из-
дана книжка «Под-
слушанный разго-
вор». Она была 
изящна. украшали 
ее гравюры, полные 
тончайшей лириче-

ской прелести. Мало было стихо-
творений в этой миниатюрной кни-
жечке, но в каждом из ннх присут-
ствовало то, что сразу позволило вы-

Юрий 
Коринац 
•ТРИСТА 

ТРИДЦАТЬ ТРИ 
ЖИЛЬЦА» 

Детгиз 

двинуть автора их в число поэтов—ке 
забавников, не рифмачей, донельзя 
довольных своей малолетней аудито-
рией, но редких людей, обладающих 
счастливым даром быть детским поэ-
том в самой своей сути. Автором этой 
книжки был Юрий Коринец, тогда еще 
студент Литературного института. 

Юрий Коринец выпустил новую 
книгу стихов — уже по-настояшему 
детгнзовскую, большого формата, с 
яркой обложкой, с заманчивым назва-
нием: «Триста тридцать три жильца». 
В этой книге уже новые стихи, и со-
держание их и форма таковы, что мож-
но уже с совершенной уверенностью 
сказать: в детской литературе появил-
ся новый талант! 

Стихотворение, давшее название 
книге, написано с такой изобретатель-
ностью, наполнено таким современным 
содержанием и в то же время так про-
сто по форме, так легко запоминается, 
что несомненно станет надолго одним 
из любимейших стихов нашей детворы. 

Оно полно доброго юмора и беско-
нечной любви к старому дому и его 
жильцам. 

Но это лишь зачин книги, лишь од-
на сторона многообразного дарования 
поэта — легкая, полная неожиданно-
стей и прекрасной «детскости», иду-
щей от считалки, от детских игр, от 
детского фольклора. 

А вслед за ним следуют еще и еще 
стихи, в которых поэт то добр, то гру-
стен, то ироничен, то весел, то серье-
зен. И в каждом стихотворении — осо-
бый мир. глубокая, интересная мысль. 

В стихах «Где лучше?» сталкивают-
ся философия сидня, лежебоки и фи-
лософия поэта и труженика. Стихи 
«Тишина» напоены таинственностью 
ночных шорохов, загадочностью мира, 
светом радостных звуков. В «Лесном 
состязаньи» — четкий ритм считалки, 
калейдоскоп сценок, суматоха движе-
ний, звериный крик и шум. А стихот-
ворение «Лапки» — полу загадка, на-
писанная с той безыскусственностью, 
которой владеют только мастера. 

В поэме-сказке «Колесо» (удосто-
енной, кстати, премии на всесоюз-
ном конкурсе) Ю. Коринец разворачи-
вает перед юным читателем глубоко 
поэтическую картину рождения и раз» 

вития колеса. Поэта упрекали за то, 
что он не вывел в этой сказке героя. 
Но герой в сказке есть, и [ерой этот— 
народ. Тот изумительно талантливый 
народ наш. который и английскую бло-
ху подковал когда-то. и вот теперь со-
здал и атомную электростанцию, и 
спутников, и многое другое — поисти-
не чудесное. Народ этот отменно та-
лантлив, богат на выдумку, изобрета-
телен, щедр и весел, — й сказка на-
писана именно в народных интонаци-
ях: 

Земля вертелась. 
Время шло. 
Стояло на земле село. 
Окружено лесами. 
Отражено в воде — 
Угадывайте сами. 
В каком году и где. 

Наконец, в книге есть стихи, в кото-
рых поэт наиболее серьезен, в кото-
рых с наибольшей силой ощущается 
глубина мысли и широкий взгляд на 
жизнь. Одним из лучших в книге сти-
хотворений такого плана является 
«Сеть». 

Она была растеньем в пале 
И нитью ллотеого клубка, 
И сетью станет поневоле 
В искусных пальцах рыбака. 
Петля к петле. 
Петля к петле — 
Он вяжет нить суровую. 
И вот однажды на земле 
Раскинет сеть 
Готовую. 
Сеть попадет в морскую глыбь 
И оживет, задышит. 
Когда впервые стаю рыб 
Внутри себя услышит! 
Потом сушиться будет сеть. 
Сеть будет в воздухе висеть 
На длинных кольях, над землей, 
Блистая рыбьей чешуей. 
Порой в ней промелькнет звезда 
Иль водорослей борода... 
Но старятся и сети. 
Как все на этом свете! 
Вода морская сеть разъест. 
В ней нити станут рваться, 
И с глубиной подводных мест 
Придется ей расстаться. 
Всю сеть порежут на куски 
И сделают 
Половики. 
И. непривычная к теплу, 
Задавленная горем. 
Сеть будет сохнуть на полу 
И долго пахнуть морем. 

Я привел это стихотворение пол-
ностью как яркий пример того, какой 
проникновенной может быть современ-
ная детская поэзия, как далеко ушла 
она от сладеньких дореволюционных 
стишков, с какой высокой серьезностью 
может говорить такая поэзия со своим 
маленьким читателем. 

Почему-то принято заканчивать ко-
роткие рецензии поспешными и невнят-
ными перечислениями недостатков кни-

ги—перечислениями, обычно ровно ни-
чего не говорящими читателю. 

Я не хочу делать этого прежде все-
го потому, что знакомство с поэзией 
Юрия Коринца ничего, кроме радости, 
не принесло мне. И потому, что сам он 
о своем творчестве думает, вероятно, 
больше и мучительней, чем кто бы то 
ни было. 

Юрий КАЗАКОВ 

ВСПОМИНАЯ СМЕШНОЕ.., 
Г. Рыилин 

•ПРАВДИВЫЕ 
РАССКАЗЫ» 
Из записной 

книжки 
фельетониста 

«Советский 
писатель» 

нат «стихийно» 

Старые газетчики 
любят вспоминать... 

Поздно вечером, а 
то и ночью, когда 
завтрашний номер 
газеты почти сделан, 
но «держит» его ка-
кая-то очередная 
мелочь, в одной из 
редакционных ком-

собираются те, кому 
приходится сидеть и ждать. Как-то са-
мо собой завязывается разговор, и .ве-
дется он неторопливо, пока кто-то, «ви-
давший виды», не скажет: «А вот, пом-
ню...» И тогда все обращается в слух. 
Сколько интересных, поучительных ис-
торий, трогательных и забавных слу-
чаев, смешных недоразумений и эпизо-
дов можно узнать на подобных «поси-
делках». 

И вот оказывается, что такой же ин-
тересный вечер можно провести не в 
редакции газеты, а дома, листая стра-
ницы книги. 

Книга эта необычная, необычная 
прежде всего по жанру. Сам автор спе-
шит предупредить об этом читателя: 

«Это не автобиография и не мемуа-
ры. Я за свою жизнь заполнил так мно-
го анкет и написал такое количество 
автобиографий (их, конечно, никто не 
читал), что этот жанр художественной 
литературы мне крепко надоел. 

Что же касается книги, которую я 
сейчас предлагаю вашему вниманию, 
товарищ читатель, то она составлена из 
небольших листочков воспоминаний, из 
документов своего личного архива, из 
отрывков, часто не связанных друг с 
другом, из коротких записей, из лако-
ничных эпизодов, разбросанных по 
книге порою не в хронологическом по-
рядке». 

Книга Г. Рыклина вобрала в себя 
вполне законченные, хотя и очень ко-
роткие рассказы о любопытных, смеш-
ных случаях из практики работы газет-
чика-фельетониста. 

Г. Рыклин вспоминает, например, в 

тех благоглупостях, которые писали на 
страницах своих газетенок бежавшие за 
границу белогвардейцы. Любопытен 
рассказ о весьма предприимчивом ве-
ликом князе Кирилле, претенденте на 
российский престол, который в 1926 
году в своей «программе» торжествен-
но провозгласил, что «с советской си-
стемой, как таковой, народ не только 
примирился (!), но и свыкся (I), и пото-
му эта система не должна быть отме-
нена», а... соединена с монархией. 

Немало интересного, поучительного 
и смешного читатель найдет и в дру-
гих отделах сборника. Он узнает, на-
пример, о специальной «ноте», по-
сланной Че.мберленом в связи с появ-
лением в «Известиях» карикатуры Бор. 
Ефимова на его, Чемберлена, «мини-
стерскую» особу, о том, «как уволили 
Кукрынинсов», и т. д. н т. п. 

Характерная черта книги Г. Рыкли-
на — полнейшая реальность, действи-
тельность, «невыдуманность» всего 
того курьезного, странного, подчас 
«анекдотического», о чем рассказывает 
писатель. Все эти случаи, факты, эпи-
зоды, все эти разговоры и сцены были 
«на самом деле». 

Г. Рыклин почти не задерживает 
своего внимания на фактах, хотя и ко-
мичных, но ничего не значащих, «пус-
тых». Он понимает, что смешное дол-
жно быть одновременно и поучитель-
ным. И большинство его рассказов 
действительно поучительно. Но для 
книги сатирика, фельетониста обяза-
тельно и обратное требование, то есть 
чтобы поучительное всегда было смеш-
ным. К сожалению, целый ряд расска-
зов сборника этому требованию не удо-
влетворяет; они не смешны, а потому 
звучат откровенно дидактически («Но-
вое вино», «Век учись», «На селькоров-
ском фронте», «Царица лун...» и др.). 

Сам автор в предисловии просил 
сказать 'ему, «что в этой книжке ин-
тересно, а что лишнее». Думается, что 
«лишнее» — прежде всего именно эти 
и подобные им рассказы. 

Несколько особняком стоит в сборни-
ке и отдел «Дорогие имена». Он сам 
по себе интересен, но не совсем «в 
профиле» книги, ибо сильно напоми-
нает те самые мемуары, от которых ав-
тор «открещивается» в предисловии. 

«Правдивые рассказы» Г. Рыклина 
нашли своего читателя. Хотелось бы, 
чтобы вслед за ними появились н дру-
гие книги подобного жанра: ведь мно-
гим нашим сатирикам, фельетонистам, 
журналистам наверняка есть что вспом* 
нить и о чем рассказать. 

Д. НИКОЛАЕВ 



Обсуждаем произведения, выдвинутые и соискание Ленинских премий 

ВСЕ ЭТО БЫЛО 

ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 

КОГДА в 1958 го-
ду начал печа-
таться новый ро-

ман Бориса Полевого 
«Глубокий тыл», мы 
все в его героях с радостью узнали на-
ших калининских текстильщиков, вос-
станавливающих свою «Пролетарку». 

Многие из нас, кто был свидетелем 
и участником этих событий, хорошо 
помнят то трудное время. И надо ска-
зать, что Борис Полевой очень точно, 
очень правдиво, без прикрас о нем рас-
сказал. 

Особенно хорошо описан первый пе-
риод-восстановления. Люди вернулись 
после освобождения города на руины. 
Прядильная фабрика стояла, как ске-
лет. Голыми руками выбирали из-под 
снега машины и переносили их в кор-
пуса. Д корпуса стояли без стекол, при-
ходилось загораживаться от ветра и 
мороза горелым железом, фанерой. Ра-
ботали в телогрейках. Своим теплом, 
своим дыханием отогревали машины. 
И вдруг из этих разбитых корпусов по-
шла ткань. Сколько радости было, ко-
гда пустили первые несколько веретен! 

А после работы работницы комбина-
та шли в госпиталь, к бойцам, кровь 
отдавали раненым. 

Борис Полевой хорошо понял 
настроение рабочих в то время: и тех, 
кто вернулся из эвакуации, и тех, кто 
пережил оккупацию, когда после осво-
бождения от фашистов люди снова по-
чувствовали себя людьми. 

О рабочем классе в нашей литерату-
ре — прямо надо сказать — пишут 
еще мало. И вот появляется такая прав-
дивая книга, как «Глубокий тыл». Это 
отрадно и важно. 

Борис Полевой ярко рассказал о 
единстве рабочих, о рабочей спайке, 
когда разруха, в каждой семье го-
ре, а люди помогают друг другу, де-
лятся последним. У всех одна мысль 
— победить. 

В романе Полевого чувствуется зна-
ние не только производства и быта 
текстильщиков, но и понимание их взаи-
моотношений друг с другом, их харак-
теров. Профессия, производство откла-
дывают свой отпечаток на человека. В 
героях романа, в их характерах хо-
рошо угадываются именно текстиль-
щики. 

И важно, на наш взгляд, то, что По-
левой — тоже один из немногих — с 
большим уважением и проницательно-
стью пишет о женщинах-работницах. 
Ведь в то время мужчин на производ-
стве, особенно на нашем, было мало. 
И женщинам пришлось все делать свои-
ми руками. 

В образе главной героини романа 
Анны Калининой запечатлена настоя-
щая женщина-работница, с ее гордо-
стью, с ее сочувствием к любому чело-
веческому горю, отзывчивостью. Не по 
схеме, а очень убедительно, изнутри, 
соединено в ней личное и обществен-
ное. Анна — человек очень простой, 
который не боится тяжелой работы. 
Она всегда с людьми, и организовать 
их она умеет, потому что любит их. Хо-
чется воспитать в себе такую же на-
стойчивость, такое же умение найти 
ключ к сердцу каждого, какие есть У 
Анны. У нее можно многому поучиться. 

Хорош и образ Варвары Алексеев-

Михаил Шолохов в Дании 
Вечером 1 марта в Копенгаген прибыл 

Михаил Александрович Шолохов с семьей. 

В аэропорту Каструп М. А . Шолохова 
встречали датские писатели во главе с пред-
седателем Союза датских писателен 
X , Люнгбю-Эпсеп, представители Общества 
сотрудничества между Данией и СССР. 

Г. Шелест 
«ГОРЯЧИЙ 

СЛЕД» 
Таджикское 

государственное 
издательство 

НАШ «ВТОРНИК» 
На очередном «вторнике» выступили 

молодые поэты Юрий Левитанский и 
Булат Окуджава. Они прочитали свои 
стихи, а затем Окуджава исполнил не 
сколько своих песен, которые были тепло 
приняты слушателями. 

На вечере были показаны киноновел-
лы «Враги», «Произведение искусства» 
«Месть», созданные по рассказам А . П. 
Чехова. 

КНИГА БУДЕТ ЖИТЬ 
Передо мной—не-

большая книга пока 
еще неведомого мне 
автора. Радость она 
принесет мне или 
разочарование? По-
жалею ли я, что 
она—вот уже про-

читанная — окончилась, или с натугой, 
лишь по обязанности рецензента, дочи-
таю ее до конца? 

Страницы повести о гражданской 
войне. 1920 год. Три роты батальона 
наступают в дальневосточной тайге. 
«Первая — матросы с тихоокеанских 
кораблей, вторая — мадьяры, китайцы, 
чехи и полвзвода сербов, а третья ро-
та — бывший партизанский отряд име-
ни Мексиканской компартии —«Смерть 
мировому империализму»...» 

А еще — рассказы о дальневосточ-
никах, о свержении эмира бухарского, 
о борьбе с басмачеством в Средней 
Азии. В рассказах этих, исторически 
точных, есть и грусть, и веселый юмор. 
Меж неведомых, но близких нам. обри-
сованных лапидарно и живо героев 
книги действуют Блюхер, Лазо, Посты-
шев, «Матвей» Залка, Фрунзе... А про-
ходящий через повесть и рассказы 
центральный герой книги — умный, 
суровый, добрый и прямой комполка Ба-
кутин, человек завидной судьбы, виден 
нам во всех проявлениях своей сильной 
личности. Думаю, не ошибусь, полагая, 
что в создании образа Бакутина автору 
щедро помогла его биография, и пото-
му этот образ богаче всех. 

' Много книг мы читали о граждан-
ской войне. Хороших и разных. Но та-
ким свежим и вольным дыханьем веет 
со страниц книги Г. Шелеста, написан-
ной будто и очень скупыми словами, а 
языком отличным, простым и точным, 
с таким накалом революционного чув-
ства, с такой художественной правди-
востью, — что нужна и эта сжатая, 
как пружина, книга. Хорошая радость 
читателя растет от страницы к страни-
це по мере чтения маленьких по объе-
му, но весьма содержательных повести 
и рассказов. Прошедшие десятилетия 
не оторвут от нас подвигов коммуни-
стов, которые живыми встают рядом с 
нами, когда мы читаем эту книгу. 

В книге Шелеста почти нет стилисти-
ческих «огрехов». И да позволено мне 
будет не говорить здесь о мелких недо-
статках, — они, конечно, есть, как есть 
они в любой книге. Но радуясь произ-
ведению хорошему, талантливому, я не 
хочу искать непременных для присяж-
ных критиков «противовесов». 

ны, матери Анны, и образ ее отца Сте-
пана Михайловича Калинина, человека 
с настоящей рабочей закалкой. Жизнен 
образ Ксении Шаповаловой, которая 
среди своих больших общественных 
дел не углядела за собственной до-
черью, не заметила, как та выросла 
эгоисткой и карьеристкой. Так в жиз-
ни часто бывает — все чужие нужды, 
а свои забываешь. 

Таких удачных образов в романе 
много. 

Особо хочется сказать о теме интер-
национального братства людей. Очень 
своевременно говорит Полевой о том. 
что и в немецкой армии были разные 
люди, что рабочий человек всегда най-
дет общий язык с рабочим человеком, 
какой бы национальности тот ни был. 

Есть в романе и свои недостатки. Хо-
телось бы, чтоб более ясно был обри-
сован Курт Рупперт, немец-антифашист, 
перешедший на советскую сторону; что-
бы не так бегло и сухо рассказано бы-
ло об Узорове, муже Анны. Есть по-

грешности и в языке. Некоторые описа-
ния, на наш взгляд, затянуты. 

Но все эти недостатки можно устра-
нить. Было бы желание. 

А такое желание у писателя Полево-
го должно быть, потому что его роман 
«Глубокий тыл» — книга очень нуж-
ная людям. 

Мы с удовлетворением узнали, что 
роман «Глубокий тыл» среди немногих 
других произведений отобран для даль-
нейшего обсуждения на Ленинскую 
премию 1960 года. 

А. ЖУРМИЛОВА, планочняца 
Старопрядильной фабрики ком-
бината «Пролетарка»; т. МАЙО-
РОВА, ткачиха ткацкой фабрики 
комбината; Р. ШОРИНА, пря-
дильщица Старопрядильиой фаб-
рики комбината; Н. КАРАЧАРО-
ВА, инспектор отдела кадров ком-
бината; Т. КОПЫЛОВА, заве-
дующая отделом народного обра-
зования Пролетарского района 
гор. Калинина и другие. 

«Зачем мы на свете живем...» п ОДЗАГОЛОВО К 
гласит: «По-
весть о честолю-

МЕНЯ ОЧЕНЬ радует, что в ряду 
лучших произведений, выдвину-
тых на соискание Ленинских 

премий, есть одна из захвативших ме-
ня книг — трилогия Якуба Коласа 
«На росстанях». Все рассказанное в 
ней очень далеко от нашей жизни, но 
чем дальше читаешь ее, тем яснее ви-
дишь. что это книга для нас. Время и 
события, бывшие полвека назад, как бы 
придвинулись к нам и зазвучали моло-
дыми, страстными голосами людей, 
ищущих, ошибающихся и побеждаю-
щих. 

Да, наша жизнь ничуть не походит 
на жизнь героев трилогии Коласа. А 
тем не менее хочется выписывать из 
книги целые страницы, которые помо-
гают понять, оформить для себя какие-
то очень важные мысли. 

«...Пусть мы деревья в поле, стоя-
щие на ветру, пусть клонятся ветви в 
ту сторону, куда дует ветер, но ведь 
ветры веют с разных сторон, и ветви 
клонятся и туда и сюда. Однако здо-
ровое, крепкое дерево будет стоять 
ровно, а ветвн его больше наклонятся 
в ту сторону, откуда светит солнце. Все 
дело в том, как нащупать ветвями это 
солнце». 

Эти и многие другие, очень точные 
и певучие строки толкают на большие 
раздумья, они помогают найти ответ 
на вопрос, который долго мучает и Ан-
дрея Лобановича, молодого учителя, 
вчерашнего семинариста; «Зачем мы на 
свете живем?» И когда напряженно сле-
дишь за перипетиями судьбы Андрея, 
когда вдумываешься в смысл событий, 
развивающихся в трилогии, то ответ на 
этот вопрос становится все более яс-
ным. 

Полный юношеских мечтаний, пре-
красных и туманных идеалов о разум-
ной жизни, приезжает Андрей Лобано-
вич в глухую деревню Полесья. Он бу-
дет учить этих грязных, робких, испу-
ганно глядящих на него ребятишек не 
только грамоте, но умению понимать 
виденное, мыслить: ведь «если у чело-
века откроются глаза, он сам себе вы-
берет дорогу и сам за себя будет дер-
жать ответ». Многое волнует и застав-
ляет страдать молодого учителя — не-
вежественность и покорность крестьян 
судьбе, и то, что родители не пускают 
девочек в школу, и сомнения, способен 
ли он что-либо изменить в этом краю. 

Разные люди, с разными и в то же 
время в чем-то схожими судьбами окру-
жают учителя. Крестьяне у Коласа — 
и забитые, покорные судьбе, и неве-
жественные до дикости, но и поэтич-
ные, сильные своей близостью природе, 
бесхитростно насмешливые. 

Начавший с абстрактной веры в на-
род. в то, что, просветив его, можно 
улучшить жизнь, с отвращения здоро-
вого, чистого душой человека к под-

Книгу Шелеста прочтут читатели 
всех возрастов — и те. кто сам участ-
вовал в гражданской войне, и та моло-
дежь, которой для подвигов предостав-
лено необъятное поле мирной трудовой 
деятельности. 

Павел ЛУКНИЦКИИ 

СЕМЬ ДНЕЙ Н ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ 
, Волынский 

«СЕМЬ 
ДНЕЙ» 

Повесть 
Детгня 

В книге Леонида 
Волынского «Семь 
дней» рассказывает-
ся о той неделе, ког-
да висела на волос-
ке судьба картин 
знаменитой Дрез-
денской галереи. Со-

кровища галереи были онружены 
взрывчаткой. Шедевры Рафаэля, Тици-
ана, Рембрандта и сотни других исчез-
ли — их тщательно упаковали с шаш-
ками тринитротолуола, присоединили к 
ним бикфордов шнур и запрятали в ка-
менные тайники. 

Повесть движется двумя параллель-
ными линиями. Одна из них уводит нас 
в глубь веков, на пять столетий назад. 
Вторая—это те семь дней, когда реша-
лась судьба произведений, составляю-
щих гордость и радость человечества. 

Наши бойцы, откапывающие гале-
рею, делают свое дело просто, без Де-
монстративного ощущения «величия 
минуты». Но по их напряжению мы чув-
ствуем. что они все понимают. И вот... 

«Возбужденно колотится сердце. 
Подношу поближе фонарь. Ничего не 
видно: на холсте лежит непроницаемо 
толстый слой серой пыли. Присев на 
корточки, наугад — в первом попав-
шемся месте — протираю поверхность 
холста рукавом гимнастерки. И тут, 
будто в медленно оттаивающем окошке, 
появляется лицо... 

— Рембрандт! — кричу я что есть 
силы и, сорвав с головы пилотку, про-
тираю весь холст». 

Это нельзя читать, не волнуясь, 
А вот появление великой Мадонны. 
«Я погрешил бы против правды, ес-

ли б сказал, что в эту торжественную 
минуту тишина сменилась взрывом во-
сторга. Все стояли по-прежнему молча, 
сосредоточенно глядя на босоногую 
женщину, легко идущую по клубящим-
ся облакам». 

Так рассказ о спасении галереи пе-
реходит в рассказ о картинах и их твор-
цах. И здесь — надо сказать откровен-
но — автор порой не выходит за рам-
ки добротных литературных ремини-
сценций, употребляя для «оживления» 

лости и сытой тупости, Андрей Лоба-
нович постепенно понимает, что тот, 
кто «сознательно начиняет детские 
мозги... казенной трухой, тот мерзавец, 
либо несчастный, безвольный человек, 
или просто ремесленник, готовый за 
деньги делать все что хочешь». 

Сельский учитель приходит посте-
пенно к пониманию своих задач как ре-
волюционера. Но не просто и не легко 
далось ему это понимание. Он делает 
ошибки, дает в какой-то момент ув-
лечь себя на неверную дорогу. Андрей 
Лобанович — не выдуманный, «хресто-
матийный» герой, все знающий и сра-
зу же все понимающий, а человек, близ-
кий и понятный нам именно в силу сво-
ей человечности. 

Удивительно тонко переплетаются в 
книге героика и будничность, патетика 
и юмор. Прекрасны мягкостью красок 
и какой-то грустной задумчивостью 

страницы, связанные
 ч 

с восприятием при- | 
роды полес с к о г о 5 
края. Колас описы- 5 
вает ее так, что ты. 5 

чувствующий, но не умеющий точно и 5 
в такой полноте выразить свое ощуще- § 
ние, вдруг встречаешь слова, которых § 
тебе так не хватало. Поэтичность и 5 
могучая красота этой природы, влюб- 5 
ленно передаваемые чутким к ней писа- $ 
телем. звучат в книге музыкальным 5 
аккомпанементом действию, который 5 
наполняет книгу страстной лирично- § 
стью. § 

«Много дорог, никем не сосчитан- | хочет ходить по улице Горького, ловя 
ных, тянется по земле. Много дорог в 5 восхищенные взгляды мальчиков и де-
жизни, по которым блуждают люди. 5 вочек («Вот Серов

ч
 очень молодой, 

стремясь найти то, что считают они $ очень красивый, очень знаменитый»); 
своим счастьем. Только не для всех | хочет, чтоб его любили «самые краси-
открыты эти дороги, их надо завоевать 5 вые девушки»; или более конкретно: 
— для себя и горемычного люда». 5 «войти в ресторан с Николь Курсель и 

Это та цель жизни, которую понял 5 небрежно _кинуть склонившемуся офи-
Андрей Лобанович и. стремясь к кото-
рой, он так близко стал к нам. 

Л. РАХМАНОВА, 
библиограф 

• 

бни. С прологом и эпи-
логом». Место действия 
— Москва. Время дей-
ствия — наши дни. Герою повести к на-
чалу войны сравнялось года че-
тыре, значит, сейчас ему — два-
дцать два. Он молод, пригож, не-
глуп и обуреваем жаждой славы. В про-
стом и, так сказать, «элементарном» 
смысле: «деньги, почет». Впрочем, исто-
ки его честолюбия не имеют социаль-
ной подкладки (да и откуда она!) — он 

ДЫМ В ГЛАЗА 

Подлинный оптимизм 
СУРОВАЯ правда жизни, жизни 

без прикрас и лакировки, под-
купающая простота, искренность 

и теплота в решении больших общече-
ловеческих тем — все это заставляет нас 
вспоминать о фильме «Судьба челове-
ка» с чувством глубокой признательно-
сти к его создателям (режиссер С. Бон-
дарчук. оператор В. Монахов). Только 
большое беспокойное сердце истинного 
художника способно увлечь нас за со-
бой, заставить пройти единым с ним пу-
тем... Это мы вместе с Андреем Соколо-
вым шагаем по черной, размытой ве-
сенними водами колее. Это мы по 
знаем горечь разлуки, позор плена и 
проходим через ад лагерей смерти. 

Рассказ о судьбе человека, на долю 
которого выпали нечеловеческие испы-
тания и который выстоял, «выдюжил», 
начинается сосредоточенно и просто. 
Так же просто, без ложной красивости 
и парадной торжественности, которых 
не терпит подлинное искусство, рас-
сказывается в фильме вся история 
жизнн Андрея Соколова в суровые 
для Родины и народа дни Отечествен-
ной войны. 

С первого до последнего кадра филь-
ма «Судьба человека» Бондарчук неиз-
менно правдив. Его великолепная игра, 
умение внешне скупыми средствами 
раскрыть внутренний мир героя глубо-
ко волнуют зрителя. 

Особенно запоминаются глаза Анд-
рея Соколова — большие, выразитель-
ные. умные глаза. Они именно таки-
ми и видятся, как сказано у Шолохо-
ва: «глаза, словно присыпанные пеп-
лом, наполненные такой неизбывной 
смертной тоской, что в них трудно 
смотреть». 

великих деятелей прошлого приемы, 
уже не раз встречавшиеся в историче-
ских популярных книгах. 

Но сила, но главное достоинство этой 
второй линии повести Волынского вовсе 
не в том, что мы видим или не видим 
«как живых» создателей Цвннгера ар-
хитектора Маттеуса Пёппельмана и 
скульптора Балтазара Пермозера, ге-
ниальных художников Рембрандта и 
Веласкеса. Рафаэля и Рубенса. 

Сила ее в том, как описывает Волын-
ский их искусство. 

Для того чтобы ЕЫЗВЭТЬ восторг пе-
ред великими творениями гения, для 
того чтобы «заразить» читателя лю-
бовью к искусству, которое ты описы-
ваешь, надо самому испытывать такой 
высокий и искренний восторг, чтобы он 
легко, радостно и непринужденно изли-
вался на страницы. Таким восторгом 
одержим Волынский. 

Он художник, В отличие от многих 
популяризаторов, он видит не только, 
что хотел выразить мастер, но какими 
средствами он выразил то, что хотел. 
Поэтому книга его наполнена запахом 
краски и цветом богатым, густым, сле-
пящим глаза, льющимся, словно мед 
или расплавленный янтарь. 

«Но всмотритесь получше: лазурь 
неба сплавлена из множества нежней-
ших оттенков — вверху, в зените, оно 
густо-синее, а к горизонту чуть зеле-
неет. И ветвн деревьев вовсе не черны: 
онн н коричневые, и мшисто-серые, и 
кое-где шоколадно-вишневые. А листья! 
Поднимите с земли любой — он щедро 
одарит вас вннно-красным багрянцем, 
бронзовой прозеленью, горящей чер-
вонной медью... Живопись учит нас 
лучше видеть все это». Это о взгля-
де художника. 

И таких описаний множество. Мы 
начинаем слышать, как звучит колорит 
Рафаэля и Веласкеса. Вермеера 
Дельфтского и Тинторетто, несравнен-
ного Тициана и строгого Ван-Дейка. Мы 
узнаем, что хотели сказать эти худож-
ники, за что онн боролись, как любили 
свободу и жизнь. 

И мы понимаем, как по-прежнему ве-
лико в мнре значение искусства. И это, 
может быть, главный итог доброй и 
красочной повести Волынского. 

Книга превосходно сделана. Боль-
шие, напечатанные «в край» листа 
цветные иллюстрации, энциклопедиче-
ские, всегда интересные сноски, множе-
ство документальных фотографий, хо-
роший формат — все это усиливает ее 
эстетическую ценность, работает на 
идею автора — рассказать читателю о 
подвиге бойцов и подвиге художников. 

< А. СВОВОДИН 

цианту: «Один конь-як!». Мечтает он 
как-то весьма абстрактно и о министер-
ском (почему именно министерском?) 
кресле. Но главный предмет его често-
любивых желаний — Лена Соколова. 

Все это и составляет стержень иму-
щество характера героя новой повести 
Гладилина: более того, этим исчер-
пывается его содержание. И конечно же. 

„ образ этот не «сочинен» автором, и 
Однако Бондарчук не только умеет 5 многие из нас могли бы назвать даже 

- адреса молодых людей - -с помощью нескольких выразительных 5 
штрихов нарисовать живой человече- 5 
ский характер. «Судьба человека» 5 
знакомит нас с Бондарчуком-режиссе- 5 
ром. И эта первая режиссерская ра- ! 
бота восхищает той же простотой, ем- ! 
костью, богатством мыслей и чувств. { 
В эпизоде проводов на фронт созда- : 
на правдивая и потрясающая по силе 5 
изображения картина налетевшего на 5 
людей черного урагана войны. 5 

Бездумный оптимизм в таких сценах 5 
бывает фальшив и наигран, вызывает 5 
удивление и раздражение. Настоящий 5 
оптимизм приходит в результате боль- 5

 л

а кончиться иначе — в спорте, как и 

похожих на 
Игоря Серова. Причем иной раз адрес 
не будет номером дома и квартиры, а 
всего лишь названием фильма—о лег-
комысленном новаторе или о зазнав-
шемся футболисте. Кстати, сходство 
это не только в облике героя — весь 
сюжет повести неуловимо напоми-
нает отстоявшуюся схему: с одной сто-
роны—«гастролер» Серов, с другой — 
трудолюбивый Маркелов. Первый — 
фанфарон^и зазнайка, второй—скромен 
и упорен.' Блистательная карьера Се-
рова кончается плачевно; она и не мог-

в любом другом деле, глупая удача не 
может заменить каждодневной работы. 
Отсюда мораль: без труда не вытащишь 
и рыбку из пруда... 

Все? Все. Но почему же все-таки спо-
собный писатель потерпел такое не серь-
езное поражение? Дело ведь здесь не в 

ших сомнений, сопоставлений, отрица-
ний, раздумья и аналитической работы 5 
мысли. Об этом вспоминаешь, когда 4 
смотришь сцену гибели военврача. 5 
Вся она, почти лишенная слов, корот- 5 
ка и стремительна, как последние ми- 5 
нуты жизни, но это целая поэма о ду- 5 __ ^ 
ховной красоте человека, о бессмертии ; том, что автор «не сумел», «не дотя-
его дела. 5 нул», и не в том, что сюжет он выбрал 

А финал фильма, когда рядом с Со- 5 надоевший и банальный. Тот поворот 
кодовым шагает его приемный сын 5 темы, который нашел писатель, не дает 
Ванюшка... Тяжела весенняя дорога в 5 повода для создания произведения ис-
раннюю пору распутицы, труден и их 5 кусства. 
жизненный путь. Но мы верим, что 5 Но, быть может, все дело в том, что 
эти двое дойдут до намеченной цели, § перед нами сатирическое произведение 
непременно дойдут! 5 (

в
 повести есть элементы фантастики и 

Постановку Бондарчука отличает ^ словно бы гротеска)? Быть может, пи-
поистине шолоховское умение пере- { сатель подвергает осмеянию пороки и 
дать беспокойное биение пульса совре- ^ болезни времени? Думается, что и это 
ценности. 5

 н
е так. Да и предмет сатиры не может 

Если сердце и ум порознь могут до- 5 быть случайным, потому что истинное 
пустить ошибку, оценивая произведе- 5 сатирическое обличение всегда глубоко 
ние искусства, то, соединенные воеди- 8 социально. И уж, конечно, оно не сво-

" " "
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 чевепного отяе- - днтся к прописи. Автор повести «Дым в но, они не могут дать неверного отве-
та. 5 

Такое непосредственное воздействие 5 
фильма одновременно на чувство и ра- $ 
зум зрителя дает мне право сказать, 5 
что «Судьба человека» Шолохова — 5 
Бондарчука — это вдохновенный гимн 5 
красоте и величию человека и страст- 5 
ный протест против разрушительной си- § 
лы войны. В этом и заключен секрет 5 
изумительной свежести и современности 5 
звучания фильма. I 

И. КАРНАУХОВ, 5 
инженер-конструктор 5 

глаза» замысливал создать произведе-
ние художественное—он думал о совре-
менной повести, он пытался говорить о 
судьбе поколения, о тех, кто родился в 
1937 году. Но когда весь «поднятый» 
им «материал» полностью свелся к не-
мудреной поговорке, когда оказалось, 
что вся повесть — это только «слу-
чай», не выходящий за рамки зауряд-
ного фельетона, тогда началась фанта-
смагория, которую читатель, видимо, 
должен считать «современной формой». 

«Дневник» героя сменяется письма-
ми персонажей друг к другу; последо-
вательное изложение событий — строч-
ками газетных телеграмм, интимные 
размышления героя, «выворачиваю-
щего» читателю душу, — репортажем с 

Разрешите выразить сердечную благо- 5 футбольного матча. Честолюбивые 
дарность всем товарищам, писательским § «мечты» Серова принимают вполне ре-
и другим общественным организациям..5 альную форму, трансформируясь в об-
поздравившим меня с семидесятиле- | разе некоего старичка по имени Шагре-
тием. 5 

„ _ _ _ _ _ _ ! Анатолий Гладмлин. «Дым в глаза». По. 
Л. ОСТРОВЕР $ весть. Журнал «Юность», № 12. <959. 

В РЕДАКЦИЮ 

«•ЛИТЕРАТУРНОП ГАЗЕТЫ» 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕДЕРЖКАХ 
В № 2 журнала «Звезда» 

опубликована реплика «Спо-
рить и критиковать без пере-
держек». в которой содер-
жится попытка опровергнуть 
и объявить несостоятельной 
критику «Литературной газе-
ты» по адресу статьи В. На-
заренко «Черты русского 
стиля». 

Не входя вновь в существо 
дела, ограничимся нескольки-
ми замечаниями. 

Непонятно, почему журнал 
«Звезда» стыдливо умалчи-
вает о том, что путаная ста-
тля В. Назаренко критикова-
лась Б. Бурсоаым («Ленин-
градская правда», 7 января 
1960 года) и в выступлении 
секретаря партбюро Ленин-
градского отделения Союза 
писателей Н. Луговцова на 
городской партийной конфе-
ренции («Ленинградская 
правда», 10 января 1960 го-
да). Ведь выступление «Ли-
тературной газеты» и пред-
ставляло собой краткое изло-
жение статьи Б Бурсова. 

Критика эта была направ-
лена против основных тен-
денций статьи В. Назаренко, 
а не против отдельных неточ-
ных выражений. Разумеется, 
были в этой статье и вполне 
справедливые формулировки, 
содержащие бесспорные, а 
нередко и прописные истины. 
Но совершенно очевидно, 

что, даже собрав воедино все 
эти правильные положения, 
редакция «Звезды» не в си-
лах опровергнуть критику, 
направленную против самой 
сути статьи В. Назаренко. 
против ее пафоса. 

Статья «Черты русского 
стиля» была опубликована 
как дискуссионная еще в 
№№ 8 и 9 прошлого года. 
За пять месяцев, прошедших 
с момента ее опубликования, 
«Звезда» не напечатала ни 
одной статьи, содержащей 
полемику с В. Назаренко. 
Странный метод ведения дис-
куссии! 

Тем более странный, что 
редакция признает: «В статье 
В. Назаренко несомненно 
имеется ряд недостатков, ко-
торые подлежат критике». 

Признавать-то признает, а 
на деле не принимает ии од» 
ного критического замечания, 
не желает говорить конкрет-
но ни о серьезных заблужде-
ниях критика, ни об отдель-
ных его промахах. 

Кстати, о промахах. В № 1 
той же «Звезды» опублико,-
вана новая большая статья 
В. Назаренко «Пути худо-
жественного вымысла». 

На первой же странице 
статьи читаем: «В. И. Ленин 
замечает...», после чего сле-
дует двоеточие, кавычки, и— 
произвольный монтаж двух 

цитат из... Людвига Фейер-
баха. Итак В. Назаренко 
продолжает промахиваться... 

Что же касается реплики 
«Звезды», то о ней, как мы 
видим, можно сказать ее же 
словами: спорить, так уж 
действительно без передер-
жек. 

ньев, совершающего чудо: обуреваемый 
ненасытной жаждой славы, студент ста-
новится самым знаменитым в стране 
футболистом. Не надеясь на интелли-
гентность и общую подготовку читате-
ля, автор предупреждает в специальном 
примечании: «Времена Бальзака и 
«Шагреневой кожи» давно прошли». И 
еще одно — «самое новаторское»: за-
чем тратигь время, давая герою «про-
являть» характер, и морочить читате-
лю, алкающему «современности фор-
мы», голову? Требуется живописать 
характер? Пожалуйста. «Ему при-
шлось — усвоить (и дальше — мелким 
шрифтом, в столбик.-—Ф. С.) правила 
уличного движения, таблицу умноже-
ния... (и многое другое — перечисляет-
ся). Научиться (и дальше мелким шриф-
том, в столбик) драться и не ябедник 
чать, кататься на подножке трамвая... 
(и многое другое—перечисляется). Про-
слушать... Просмотреть... Прочесть... 
Узнать... Испытать... И воображать се-
бя... И чувствовать себя...» И чуть даль-
ше: «Серов любил... Он ненавидел... Он 
умел... Он не умел... Но он позаимство-
вал...» 

Характер создан, пристрастие чита-
теля ко всякому шойегп'у удовлетворе-
но, повесть, очевидно, уже «отвечает» 
чьим-то представлениям о «современ-
ности прозы». Но сказать в искусстве 
новое слово — значит прежде всего 
увидеть по-своему мир. Не напяливать 
на себя (во что бы то ни стало!) «мод-
ное» платье, но открыть (непременно 
открыть!) характер, а через него уви-
деть и жизнь... 

Тема честолюбия — серьезная и не-
умершая тема. Она находит свое место 
и на страницах нашей современной про-
зы. Ведь и Мансуров (герой В. Тендря-
кова), и Чекмень (герой В. Некрасова)— 
честолюбцы по преимуществу. Но 
В. Тендряков и В. Некрасов сумели уви-
деть в своих «честолюбцах» социаль-
ные характеры; рассказывая о них, они 
сказали о времени, о жизни, о судьбе 
поколения. Сказали обо всем этом 
прежде всего современно, создали 
прежде всего современные человече-
ские характеры... 

Гладилин строит повесть полемиче-
ски с первой же страницы. Полемична 
форма, полемичны образы героев. Ка-
залось бы, главный объект его' полеми-
ки — всяческий схематизм. Никакой 
схемы в построении литературного про-
изведения, в отношении к людям и 
т. п. — долой традиционность! Новый 
современный ритм Жизнн требует 
нового современного изображения... Но 
ведь повесть Гладилина не только (а 
вернее не столько!) полемична от пер-
вой строки до последней. — она преж-
де всего от первой строки до послед-
ней схематична! Писатель идет в 
поход против схематизма и берет с со-
бой «говорящие» схемы. Сюжет пове-
сти представляет собой схему, автор 
схематически «раскрывает» характеры 
— и называет все это современной 
формой! «...он узнал, что Максимова 
отлично знает два языка — шведский 
и английский, что она получала деньги 
за переводы уже в десятом классе, что 
она перворазрядница по плаванию, 
член факультетского бюро комсомола». 
Ну, а читатель узнал что-нибудь про 
Веру Максимову, кроме того, что она 
«перворазрядница» и «член бюро:-? 
Что-нибудь такое, что помогло бы ему 
понять, что она за человек? 

Поколение, которому сейчас два-
дцать два, не имеет ничего общего с 
героями повести «Дым в глаза». Ни-
чего, кроме порой «внешней похоже-
сти». И конечно же, это поколение 
ч ждет современной повести о своей 

судьбе... Быть может, иного читателя 
«Дым в глаза» привлечет «поисками 
формы». — Что ж. — скажет такой 
читатель, — конечно, не первый 
класс, не большая литература, а 
все-таки... 

Но литература не бывает боль» 
шой, средней или маленькой. Лите» 
ратура бывает только художествен-
ной. 

Ф. СВЕТОВ 

В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ 

А Т. У Р Н А я 
3 марта 1960 г. 
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Точка зрения г-на Шабан-Делыиаса 
В Советском Союз* гостит группа депутате! 

Национального собрания Франции ао глаае с 
председателем Национального собрания Жаком 
Шабан-Дельмасом. Глаае делегации любезно 
согласился дать интераью корреспонденту «Ли-
тературной газеты» а саязи с предстоящей по-
ездкой Н. С. Хрущева ао Францию. 

Редакция присоединяется к мнению Ж , Ша-
бан-Дельмаса: чтобы понять друг друга, надо 
хорошо знать друг друга. Интераью глааы де-
легации французских парламентариеа имеет для 
советского читателя особый интерес. Ж. Шабан-
Дельмас — один из лидеров партии ЮНР («Со-
юз в защиту новой республики»), появившейся 
во Франции сразу же после прихода к власти 
де Голля. 

Жак Мишель Пьер Шабан-Дельмас, которому 
на днях исполнится 45 лет, получил образование 
на факультете права в Париже, а затем в Высшей 
школе политических наук. О н был журналистом, 
в начале войны работал в различных министер-
ствах, а в 1944 году стал бригадным генералом. 
С 1946 года — депутат парламента; в свое время 
был председателем парламентской группы дегол-
левской партии Объединение французского на-
рода. После того как де Голль временно устра-
нился от активной политической деятельности, 
Шабан-Дельмас неоднократно был министром, а 
во время «переворота 13 мая» 1958 года он вновь 
— среди ближайшего окружения генерала де 
Голля. 

Высказывания г-на Шабан-Дельмаса отража-
ют позицию руководящих государственных де-
ятелей Франции в важнейших международных 
вопросах. И хотя советские читатели не смо-
гут согласиться с рядом положений, изложен-
ных в интервью, редакция надеется, что опуб-
ликование этой беседы поможет им лучше пред-
ставить взгляды генерала де Голля и правящих 
кругов Франции. 

- Я 
ПРИДАЮ ви зи т у Никиты 
Сер г е е вича Хр уще в а во Фран-
цию и с к лючи т е л ьно е зна-

ч ение по многим причинам , и пр ежде 
всего потому, ч то Франция вновь с т а -
л а Францией . Прошло полтора года с 
т е х пор, как г енерал де Голль пришел в 
в л а с тп . Франция имеет ныне нас тоящее 
руководство , свою н а ц и о н а л ь н у ю полити-
к у . Это п о д т в е ржд ают недавние а л ж и р -
с к и е события , которые во времена т р е т ь -
ей ИЛИ ч е т в ер той р е спублики , вероятно, 
п рив е ли бы в о т с т а вк е любое пр а ви т е л ь -
с т во . Теперь , когда во г л ав е Франции сто-
ит генерал де Голль, в о зникшие т р у дно -
с т и были преодолены, можно с к а з а т ь , 
л е г ко . 

Возрождение Франции проявля е т ся и 
в м еждународных о тношениях . В з я т ь хо-
т я бы т у ж е а л ж и р с к у ю проблему : до 
прихода в в л а с ти г енерала де Голля На-
ционал ьный фронт освобождения говорил, 
что он з а щ и щ а е т свободу, а фр анц у зы 
в ы с т у п а ю т про тив нее. Но с т е х пор. как 
г енерал де Голль объявил о праве само-
определения для а лжирц е в , о свободе вы-
бора, положение изменилось , и с т а л о яс-
но, что Франция с тоит за свободное опре-
д ел ение а лжирц ами своей с у д ь б ы . Если 
ж е предложения де Голля не о с уще с т в я т -
ся, то л и ш ь по вине Национального фрон-
т а освобождения . З амеч у , что и отноше-

: ЭЛЛЕН ЛАНЖЕВЕН ЖОЛИО, : 
доктор физических наук, ; 

дочь Фредерика Жолио.Кюри • 

I 0 политике ". ... :
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• «Нет, Франции нечего гордиться . 
; тем, что она первой нарушила про- ; 
• должавшийся год перерыв в испы- ; 
• ганиях ядерного оружия. Франции ! 
! нечего гордигься тем, что она усугу- ; 
; бляет и без того сложную ситуацию, • 
! которую наша алжирская политика • 
; :оздает в Африке. Франции нечего • 
• гордиться тем, что о«а разбазарила • 
! ценнейшие запасы плутония, которые • 
; могли служить иным целям. Ей нече- ; 
• го гордиться тем, что она нарушила • 
• данное в 1946 году в О О Н слово ис- ! 
; пользовать атомную энергию исклю- ; 
• чительно в мирных целях», 

ДЕВЯТЬ парламентариев Франции 
прибыли в Москву. Они пред-
ставляют различные политиче-

ские партии, начиная от «Союза в за-
щиту новой республики» и кончая со-
циалистами, живут в разных городах 
Франции, имеют различные склонности, 
но все единодушно приняли под-
писанное О. В. Куусиненом приглаше-
ние Парламентской группы Верховного 
Совета СССР посетить нашу страну. 

Первые два дня, проведенные фран-
цузскими парламентариями в Москве, 
показали им дружелюбие и сердечность 
советских людей. 

— В Москве мы ощутили близость 
наших государств и народов, — заявил 
один из гостей. — Но ведь это столи-
ца. а Советский Союз велик! Что ду-
мают о Франции и французском наро-
де где-нибудь в провинции, скажем, 
под Ташкентом или в Тбилиси? 

Удовлетворить любопытство фран-
цузских гостей не трудно: меньше че-
тырех часов полета на «ТУ-104», и вы 
уже на шумных площадях веселого 
Ташкента. 

Восток и Запад 

Председатель исполкома Ташкент-
ского городского Совета Хабиб Магру-
пов и главный архитектор узбекской 
столицы Мидхат Булатов были рады 
познакомить французских парламента-
риев со своим родным городом. Едва 
успевая уложиться в протокольное 
время, они показали им памятники 
старины. Им были особенно интересны 
новые здания Чиланзарского жилого 
массива, эти «ташкентские Черемуш-
ки». Один за другим уходят вдаль но-
вые дома, создавая цельный архитек-
турный ансамбль. В городе появились 
такие новые улицы, как улица Навои, 
возникли стадион, замечательное зда-
ние оперного театра, в фойе которого, 
кстати говоря, зашел оживленный раз-
говор. 

— Однажды Редьярд Киплинг ут-
верждал: Восток есть Восток, Запад 
есть Запад, и вместе им не сойтись. 
Киплинг считал, что они никогда не 
поймут друг друга. Мы не разделяем 
этой точки зрения. Мы считаем, что 
Восток и Запад могут и должны понять 
друг друга. — заметил Мидхат Бу-
латов 

— Может быть, вы и правы. — от-
вечал узбекскому архитектору Жак 
Шабан-Дельмас. — но я не убежден в 
этом. Впрочем, время покажет... 

Этот разговор нашел свое продол-

н и е Совет ско го Союза к а л ж и р -
с к ой проблеме и з м е н и л о с ь с т е х 
пор, к а к г е н е р а л де Голл ь п р о -
в о з г л а сил п р а в о а л ж и р ц е в н а с а -
моопр е д е л ени е . 

В э той с в я з и я х о ч у с к а з а т ь о 
н е д а вн ем в з р ы в е а т о м н о г о о р у ж и я 
в Сахаре . Он не п р е с л е д у е т н и к а -

к и х в о и н с т в е н н ы х ц е л е й , а по-
к а з ы в а е т л и ш ь ж е л а н и е Ф р а н ц и и 
д о с т и ч ь и з в е с т н о г о у р о в н я т е х н и -
ч е с к и х з н а н и й , к о т о рый , м е ж д у 
п р о чим , п ом оже т ф р а н ц у з а м ш и р е 
и с п о л ь з о в а т ь а т о м н у ю т е х н и к у в 
м и р н ы х ц е л я х . Кроме то го , он 
в в о д и т Ф р а н ц и ю в т а к н а з ы в а е -
м ы й « я д е р н ы й к л у б » , с т ем ч т о -
бы ее голос з в у ч а л д о с тойно , ч т о -
бы и Ф р а н ц и я мо г л а в ы с к а з а т ь 
с в о е м н е н и е . 

В о с н о в е н а ш е г о в о з р о ж д е н и я 
л е ж и т т о т факт , ч то г е н е р а л до 
Голль н а х о д и т с я во г л а в е Фран -
ц и и . Л и ч н о с т ь г е н е р а л а я в л я е т с я 
источником сил в о з р о ж д е н и я . Об 
этой роли г ен е р а л а де Голля , н а -
сколько мне известно , з н а ю т и в 
Совет ском Союзе, равно как здесь, 
помнят , что во время войны с н а 
цистами он был л о я л ь н ы м союз-
ником, что пило ты из полк а «Нор-] 
м а н д и я — Н е м а н » плечом к плечу , 
с сове тскими л е т чик ами боролись 
против общего вра г а . В СССР зна -
ют и помнят о договоре д р у ж б ы и 
взаимопомощи, з аключенном меж- | 
ду Францией и Советским Союзом 

в 1 9 4 4 году . Т еп ер ь здесь з н а ю т т а к -
же , ч то г енерал де Голль неоднокра т 
но говорил о своем жел ании п р и л о ж и т ь 
все у с и лия для д о с тижения л у ч ш е г о 
взаимопонимания между Востоком и За-

( 

падом. 
Т ак как Н. С. Хрущев , несомненно, го-

ворит от имени народов Советского Сою-
з а и даже , можно с к а з а т ь , — от имени 
того, что мы на зываем Востоком. — зна-
чит , его в с т р е ч а с де Голлем буде т в с тре -
чей на прочной, с т абильной основе . 

Вс треча Председателя Совета Минист-
ров СССР Н. С. Х р уще в а и пре зидент а 
Франции г енерала до Голля может и дол-
ж н а с о с т а ви т ь и с к лючи т е л ьно в а ж н ы й 
момент в у л у ч ш е н и и обстановки в мире, 
у скорении разрядки международной на-
пряженнос ти . Она. э т а в с тр еч а , о к аж е т 
большое влияние на пред с тоящее сове-
щание в в е р х а х . Т ак а я оценка прибли-
жающего ся ви зи т а Хрущев а во Францию 
верно освещает смысл на с тоящей поезд-
ки деле гации французско го п а р л ам ен т а в 
СССР, которую я имею чес т ь воз главлять . ^ 

Мы стоим за р а з ви тие к у л ь т у р н ы х с в я -
( 

зей между нашими народами. Чтобы до-
биться согласия , надо понять др у г д р у г а . 
Чтобы понят ь , надо хорошо зн а т ь друг 
дру г а . Вот почему самое широкое ра зви-
т и е свя з ей между нашими к у л ь т у р а м и 
между ли т е р а т у рой , и ску с с т вом , н а у к о й 
Советского Союза и Франции н ы н е при-] 
обретает особое значение . Нет причин,

1 

чтобы давние т р а диционные свя зи на-
ших с тран не р а з вив а ли с ь . Наоборот, они] 
должны ширит ь с я , множит ь с я . И в этом 
смысле поездка Хр ущев а , его в с т р е чи с 
де Голлем во Франции т а к ж е б у д у т спо-
собствовать д а л ьн ейшему р а з ви тию др у -
ж е с т в е н н ы х отношений между Францией, 
и СССР, б у д у т с од ейс т вов а т ь всеобщему] 
миру . 

Проспект Руставели, в Тбилиси —• то же, что улица, Горького в Москве, Значит, и знакомство со столицей Грузии надо начи-
нать с проспекта Руставели, Похож ли он на Елисейские поля? Парламентарии Франции присматриваются, сравнивают, оцени-
вают. 

А в узбекском колхозе *Кэыл Узбекистан» на них большое впечатление произвел разговор е одиннадцатилетним Талипом 
Сайдалиевым. Он учится в шестом классе новой школы-интерната. Фото Т. Арчвадзе и Р. Шамсутдинова. (Фотохроника ТАСС). 

с т и х и — 
Роберта Фроста 

X АЬ'ОИ утопает в зе-
лени. В зеленом 
наряде дома, во 

дворах пестрят цветы, 
усеянные капельками ро-
сы: розы, хризантемы, астры, цветки 
«тысячи игл». За городом, в полях, 
раскинувшихся на берегах Красной ре-
ки, зеленеет рис. По-весеннему тянутся 
к нему побеги кукурузы, будто сорев-
нуясь с бесчисленными стрелами са-
харного тростника. 

Жизнь в Ханое начинается рано. 
Едва рассветает, тысячи людей запол-
няют улицы. Почти все на велосипедах. 
И в уличном шуме слышится мелодич-
ный стук «гуоков» — деревянных сан-
далий. Все торопятся на заводы, в мас-
терские, в институты и школы. 

Сегодня ритм жизни тут — это ритм 
движения целой армии, идущей в на-
ступление. Вьетнамцы пришли на 
стройки и предприятия прямо из армии, 
когда только что закончился ее побед-
ный марш. И свойственный этому мар-
шу стремительный темп движения 
вперед сохраняется до сих пор, но с 
той лишь разницей, что теперь вьет-
намцы наступают на свою экономиче-
скую и культурную отсталость. Резуль-
таты этого наступления поразительны. 

Директор Ханойского паровозоре-
монтного завода. Герой Труда Нго Зиа 
Кхам, худощавый человек со следами 
сильных ожогов на лице и руках, рас-
сказывает об успехах, которых добился 
коллектив. При старых хозяевах на за-
воде производили только мелкий ре-
монт паровозов. Сложные механизмы 
отправляли для ремонта во Францию, 
а старые паровозы оставляли ржаветь 
в тупиках. 

Но вот пришли новые, настоящие хо-
зяева. Страна нуждалась в вагонах, 
паровозах. И перед коллективом завода 
была поставлена задача — отремонти-
ровать все подвижные средства. А это 
было неимоверно трудно, не хватало 
очень многого. 

Не было инженеров, французские 
специалисты, уезжая, поорочили: «Все 
равно без нас ничего не получится». 

•Однако колонизаторы плохо знали 
вьетнамцев, хотя десятилетиями жили 
в их стране. Откуда было им знать о 
таких людях, как Нго Зиа Кхам? 

...Молодым пришел он еще при япон-
ских оккупантах на завод. Кузнец Ву 
Тхн Нян и токарь Донг Лы одними из 
первых раскрыли ему глаза: 

— Нужно организованно, вместе 
бороться против захватчиков. Другого 
выхода нет. 

Став членом подпольной ячейки ком-

Весна Вьетнама 
о 

Гарегин СЕВУНЦ 
О 

мунистнческой партии, Нго Зиа Кхам 
узнал, что в мире есть сила, которая 
может спасти народ от кабалы. 

Его бросили в тюрьму. А когда после 
двухлетнего заключения вышел он на 
свободу, сослали в деревню. Там он 
получил задание — делать гранаты. 
Партия готовила всеобщее восстание, 
необходимо было оружие. 

Восстание победило. Захватчики ка-
питулировали. Было создано Народное 
правительство, провозглашена Демо-
кратическая Республика Вьетнам. 

Потом, когда начинается война Со-
противления против французских коло-
низаторов. Нго Зиа [{хам, отходя в 
джунгли вместе с частями Народной 
армии, изготовляет мины, которыми 
преграждается путь захватчикам. В ле-
сах он налаживает выпуск оружия и 
снаряжения для армии. 

Приходилось все делать голыми ру-
ками. пробовать, рисковать. Неосто-
рожное движение—и взрыв обжигает 
лицо и пальцы, трижды он был тяжело 
ранен. 

И вот этот человек, который каким-
то чудом умудрялся делать в джунглях 
оружие, после победы вернулся со сво-
ими друзьями на завод. 

Они вернулись, закаленные в пла-
мени, а им говорят: «Без нас ничего не 
выйдет»... 

Конечно, смешными казались эти 
угрозы французских инженеров. Новый 
коллектив завода очень скоро показал, 
что он способен на чудеса. Люди не 
только отремонтировали паровозы, 
взорванные врагом, но и начали соби-
рать новые, приступили к выпуску ва-
гонов. 

Как это свойственно всем хозяйст-
венникам, Нго Зиа Кхам приводит циф-
ры, показывающие, как боролся кол-
лектив за повышение качества продук-
ции. Он говорит о том. сколько рабо-
чих размешено в домах бывших хозяев, 
сколько семей будет поселено в новом 
жилом доме. И нельзя было не восхи-
щаться трудовыми подвшами этих лю-
дей... 

В Ханое мы видели интересное зре-
лище. По улице шествует колонна 
празднично одетых людей. Впереди 
медленно едет грузовик, украшенный 

транспарантами и диаграммами. Идут 
демонстранты с музыкой, шутками. А 
день — не праздничный. Оказывается, 
это работники швейных мастерских, 
досрочно выполнившие годовой план, 
шли к зданию Большого театра рапор-
товать о своей победе заседавшему там 
Национальному собранию. 

Кто хорошо работает, тот имеет пра-
во гордиться. Стремление хорошо рабо 
тагь замечаешь и на заводе, и в учеб-
ных заведениях, и в сельском коопера-
тиве. и в мастерской художника. Весь 
народ взялся за перестройку своей 
жизни. 

Мы были очевидцами многих 
удивительных событий. Одно из са-
мых любопытных — выставка на ули-
це Барабанов. Улица эта. как и любая 
улица во всем мире, имеет свою исто-
рию. При колонизаторах здесь находи-
лись казармы и офицерский клуб, мимо 
которых вьетнамцы не имели права про 
ходить. Пьяные солдаты оскорбляли 
женщин, бесчинствовали. Здесь была 
курильня опиума. Среди жителей этой 
улицы почти не было грамотных лю-
дей. 

После освобождения был создан 
уличный комитет, люди хотели жить 
по-новому. На стенах этой удивитель 
ной выставки —рисунки, плакаты, диа-
граммы, "оказывающие, чего достигли 
жители у :ицы Барабанов за пять лет. 
Здесь нет больше неграмотных: учатся 
все — и 77-летний старик, и молодая 
женщина, член уличного комитета, и 
сотни, тысячи других. 1839 человек 
участвуют в движении социалистиче-
ского труда. Жители улицы сэкономи-
ли за год и внесли в фонд государства 
6 795 донгов. Выставка рассказывает, 
казалось бы. даже о таких мелочах: 
сколько раз были организованы «похо-
ды» против мух и комаров, сколько 
проведено собраний, сколько продано 
книг и газет. Здесь все сделано рука-
ми жителей улицы, — нашлись и ху-
дожники, и свои «историографы». С 
любовью оформили они выставку, по-
святив ее 30-й годовщине любимой 
Партии трудящихся Вьетнама. 

Да. сегодня, когда знакомишься с ] 
жизнью и борьбой вьетнамского наро-! 
да, видишь, что Партия трудящихся | 
Вьетнама вывела свой народ на ясный. I 
солнечный берег — берег весны, сози-1 
дания, весны будущего. 

х а н о й 

ДРУГ ДРУГУ НАВСТРЕЧУ 
жение в залах Государственного музея 
искусств Узбекской ССР. которым с 
полным основанием гордится республи-
ка. Десятки лет в Ташкенте собирают 
первоклассные произведения мировой 
живописи. Здесь замечательное «По-
клонение волхвов» Флориса, «Жен-
ский портрет» Ван-Дейка. 

— Это. вероятно, копии? — дели-
катно спрашивает депутат Монтала. 

— Нет. почему же, — оригиналы! 
У нас есть и французские полотна. 

И в самом деле, пройдя в зал фран-
цузского искусства. Жан Монтала уви-
дел творения любимых живописцев. И 
то. что сейчас здесь в ярких узбек-
ских халатах толпились отцы семейств, 
юные ташкентские студенты, — это за-
ставило его подумать о том. что меж-
ду Парижем и Ташкентом, Францией и 
Узбекистаном не такое уже далекое рас-
стояние... 

Депутат Брику 

и узбекские колхозники 

Едва гостеприимный председатель 
узбекского колхоза «К.чыл Узбеки-
стан» Герой Социалистического Труда 
Абдужамил Маткабулов успел по-
знакомиться с французскими парла-
ментариями и немного рассказать им 
о своем колхозе, как на него обрушил-
ся град вопросов. 

— Получает ли колхозник пенсию7 
— Имеет ли он право на свой дом? 
— Можно ли колхознику пить вино? 
Председатель обстоятельно разъяс-

нил парламентариям, что колхоз платит 
старикам пенсию, что у каждого кол-
хозника есть собственный дом. Что же 
касается вина, то председатель и сам, 
грешным делом, тоже иногда пропус-
кает рюмку-другую. 

Французы двинулись по ярко рас-
цвеченным щедрым узбекским солннеч 
колхозным фермам, дворам и улицам. 
Наибольшую активность проявил Эд-
мон Брику. Он отметил, что в коров-
нике царит исключительная чистота. 
Он дольше всех пробыл во дворе кол-
хозника Алима Муминова, который с 
гордостью показывал свой новый дом. 
где пять комнат, терраса, а рядом — га-
раж и «Волга». Э. Брику внимательно 
осматривал все, то и дело спрашивая 
Муминова: 

— А где ваши коровы? 
— Нет коров. 
~ Почему? 
— Невыгодно, дорогой гость: в кол-

хозе есть и молоко, и масло. 
Г-н Брику задержался, а прочие де-

путаты уже осматривали школу-интер-

нат, светлые классы, залы, спальные 
комнаты. Да, «колькоз», оказывается, 
совсем не то, что о нем изредка пишут 
в некоторых газетах... 

А что скажет о виденном депутат 
Брику? Он, кажется, хорошо знаком с 
сельским хозяйством? 

— Да. г-н журналист, у меня неког-
да была своя ферма в одном из север-
ных департаментов Франции. Долгие 
годы до избрания в депутаты я зани-
мался сельским хозяйством. И если бы 
вы побывали у меня дома, где, к 
слову говоря, 10 декабря 1943 го-
да меня арестовали гестаповцы, то по-
няли бы, что для меня крестьянский 
труд — это не слова, а жизнь. 

— Узбекский колхоз, — продолжал 
он. — это серьезное хорошо постав-
ленное хозяйство. Животные находят-
ся в образцовом состоянии. По мне-
нию моих коллег, специалистов, в сель-
ском хозяйстве СССР успешно приме-
няются прогрессивные методы. По-
этому я был очень рад познакомить-
ся с г-ном Маткабуловым. колхоз кото-
рого, конечно, заслуживает высокой 
похвалы. 

Если это мог сделать Карл V... 

Доцент Самаркандского университе-
та Сали Акрамович Акрамов радушно 
встретил группу французских гостей, 
которых ознакомил с памятниками 
древней культуры Самарканда. Он при-
вез депутатов к удивительной обсерва-
тории Улугбека. Затем французские 
парламентарии осматривали великолеп-
ный ансамбль мавзолеев «Шах-и-Зии-
да». соборную мечеть «Бибиханым». 
над восстановлением которой сейчас 
трудятся замечательные самарканд-
ские мастера. 

Председатель облисполкома Алнм 
Азимов подготовил для гостей боль- • 
шую программу. Самарнанд — про» 
мышлеиный и культурный центр. 
Может быть, господа депутаты хотят . 
побывать в университете, научно иссле-
довательских учреждениях, на заводе 
киноаппаратуры? 

— Заедем в институт каракулеводст-
ва,—предложил кто-то из гостей, и че-
рез десять минут парламентарии уже 
слушали коротенькую лекцию у кип 
золотистых, серых, черных, как смоль, 
каракулевых шкурок. Гоюрят, совет-
ский каракуль высоко ценится во 
Франции; 

Очень, и даже больше того! — 
воскликнула мадам Шабан-Дельмас, су-
пруга председателя Национального со-
брания. — Это сейчас у нас самый мод-
ный русский мех. 

— Нам будет приятно, если все 
француженки, любящие и понимающие 

красоту настоящего меха, смогут ку-
пить у себя советский каракуль, — за-
метил директор института. 

— А ведь это не так сложно, нужно 
просто торговать, — добавил кто-то. 
В самом деле, узбекский историк Иван 
Иванович Умняков нашел новый доку-
мент о древних связях между Пари-
жем и Самаркандом. Это — послание 
Карла V Тимуру, которого француз-
ский король именовал «Тпмур-бокум». 
Франция предложила далекому Самар-
канду послать своих купцов в Париж. 

— Если пятьсот лет назад Карл V 
хотел наладить торговый обмен с Са-
маркандом. то что может мешать тор-
говле сегодня? — справедливо заме-
тил Алим Азимов. — Сегодня, ког-
да от Парижа до Самарканда подать 
рукой? 

Дорога а Париж нынче короткая 

Известный советский математик, 
профессор Виктор Дмитриевич Купрад-
зе, председатель Верховного Совета 
Грузинской ССР. встречая в Тбилиси 
гостей из Франции, заметил: 

— Наша культура и культура фран-
цузского народа имеют в прошлом 
много прекрасных общих страниц. Мно-
гое их объединяет и сейчас. Нам есть 
чем поделиться, о чем подумать... 

Французские парламентарии ощути-
ли справедливость этих слов и на за-
литых огнями улицах Тбилиси, и в 
юном городе металлургов Рустани. Ди-
ректор металлургического завода С. А.' 
Шарадзенидзе рассказал им. как в го-
ды недавней войны здесь, в голой сте-
пи. началось строительство металлур-
гического гиганта. Был пустырь, а те-
перь появился крупный завод с полным, 
металлургическим циклом, возник го-
род. в котором живет 62 000 жителей
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Здесь несколько промышленных пред-
приятий. более двадцати школ, техни 
кум и институт, стадион, закрытый 
бассейн — одним словом, все, что 
нужно для хорошей жизни. 

— Вы были правы, г-н директор, — 
заметил после осмотра завода Жак 
Шабан-Дельмас. — Это лучшее пред-
приятие, которое мы видели здесь. 

Интересной была встреча на комбина-
те шампанских вин. После долгих спо-
ров о том, где—в Париже или Тбили 
си—вино стоит дороже, директор ком-
бината Э. Э. Чапидзе сказал: 

— Пусть вино будет всюду дешевле. 
— и «споршики> легко и быстро объ-
единились вокруг дельного предложе-
ния. 

— И пусть ширятся наши связи по 
всем линиям, — заметил Шабан-Дель-
мас. — Мы хотели бы видеть вас, гос-
подин директор, у нас в Париже. Я бу 

ду рад встретить вас в Националь-
ном собрании. 

— Благодарю вас! Возможно, я 
скоро буду во Франции. Дорога 
ведь нынче короткая: из Тбилиси 

до Москвы—два часа, а из Москвы в 
Париж — четыре. Позавтракал в Тби-
лиси. а ужинать можно возле площади 
Согласия. 

В один из вечеров, когда уставшие 
парламентарии отдыхали, я с коррес-
пондентом Франс Пресс Эдмондом 
Марко прогуливался по тихим аллеям 
парка. Французский коллега сказал 
мне: 

— Не кажется ли вам, что Париж и 
Москва идут друг другу навстречу? У 
меня лично такое ощущение. 

Вероятно, так думает не только Эд-
монд Марко. 

Н. МАР. 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 

МОСКВА - ТАШКЕНТ - САМАРКАНД. -
ТБИЛИСИ - МОСКВА. 

В С КОРЕ исполняется восемьдесят-
шесть лет старейшему и виднейше-
му поэту США—Роберту Фростц. 

Родился он в 1874 году. За плечами у 
него долгая жизнь, полная забот, тру-
дов и достижений. Сын редактора про-
винциальной газеты, он рано начал тру-
довую жизнь: был подмастерьем сапож-
ника и батраком на ферме, попутно по-
лучил среднее и высшее образование. 
Поочередно был учителем и фермером 
и в родной Новой Англии, и на Британ-
ских островах. Был газетчиком и почет-
ным лектором ряда американских кол-
леджей. Неторопливый деревенский труд 
приучил его к вдумчивости, учительство 
выработало простой, доходчивый язык, 
да и работа в газете, как говорит сам 
Фрост, сделала его спонятным поэтом». 

Писать он начал рано, шестнадцати 
лет, но первый сборник его стихов вы-
шел, когда ему было уже тридцать во-
семь лет, и сразу принес ему славу. Он 
пишет пространные и горькие деревен-
ские идиллии в духе английского позта 
XVIII века Крабба, об одиночестве, об 
гидиотизме деревенской жизни», о тя-
желом труде, о маленьких незаметных 
трагедиях и трагикомедиях простых лю-
дей, описанных их же простым, незатей-
ливым языком. А наряду с зтим он со-
здает и тонкие лирические миниатюры о 
природе, о человеке и его раздумьях. 
Ряд таких миниатюр Фроста вклюнен в 
выходящий в скором времени сборник 
*Слышу, поет Америка», составленный 
И. А. Кашкиным. Некоторые из них мы 
публикуем сегодня. 

\ П А С Т Б И Щ Е 
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Я собрался прочистить наш родник. 
Я разгребу над ним опавший лист, 
Любуясь там, как он прозрачен, чист. 
Я там не задержусь. — И ты приди. 

Я собрался теленка привести. 
Он к матери прижался. Так ои мал. 
Что от нае едва закоаылял. 
Я там не задержусь. — И ты приди. 

НОЯБРЬСКАЯ ГОСТЬЯ 
О грусть моя, ты здесь со мной 
В ненастные, пустые дни. 
Вокруг деревьев черных строй. 
Но люб лесов тебе покой, 
И бродим мы с тобой одни. 

И сколько а книге той страниц 
С тобою вместе я раскрыл; 
И соннре молчанье птиц, 
И шкурки белок-озорниц, 
Что дед-мороз посеребрил. 

Убор узорчатый дерев, 
Сон на земле и тяжесть туч, — 
Все »то снова просмотрев 
И снова как-то присмирев. 
Случайный провожаю луч. 

Уже давно я оценил 
Ненастлиаый ноябрьский день, 
Но сколько бы я ни твердил, 
Не веришь, что его любил 
И де того, как твою тень 
Я в дом к себе опять впустил. 

Сук закачался, 
И снежный ком. 
Искрясь, распался. 
Задет крылом; 
И почему-то 
Развеал тень 
Того, чем смутаи 
Был скучный день, 

ГЛЯДЯ НА ЛЕС 

СНЕЖНЫМ ВЕЧЕРОМ 
Прервал я санок легких бет, 
Любуясь, как ложится снаг 
На тихий лес. — и так далек 
Владеющий им человек. 
Мой удивляется конек: 
Где увидал я огонек. 
Зовущий гостя а теплый дом 
В декабрьский темный вечерок; 
Позвякивает бубенцом. 
Переминаясь надо льдом, 
И наста слышен легкий хруст. 
Припорошенного снежком. 
А лес манит, глубок и пуст. 
Но словом данным я алеком. 
Мне еще ехать далеко. 
Мне еще ехать далеко. 

Перевел Иван Кашкии 

Т. Г. Г А Б Б Е 

2 марта 1960 года после продолжитель-
ной и тяжелой болезни скончалась Тамара 
Григорьевна Габбе — один из крупных 
деятелей советской литературы для детей. 
Ее перу принадлежат пьесы, сценарии, 
сказки, критические статьи. Такие ее пье-
сы, как «Город Мастеров», «Хрустальный 
башмачок», «Оловянные кольца» («Вол-
шебные кольца Альманзора»), любимы 
детьми всего Советского Союза и не схо-
дят со спены наших театров. Они волнуют 
сердца и воображение зрителей, они вос-
питывают в них высокие моральные каче-
ства: мужество, честь, человечность, ува-
жение к труду и ненависть к вероломству 
в тунеядству. 

Сказки, созданные Т. Г. Габбе на основе 
фольклорных записей, могут служить об-
разцом той вдохновенной, творчеокой ра-
боты над фольклором, которая превраща-
ет точные н строгие записи ученых а поэ-
тические произведения. 

Но вклад, которым обогатила она нашу 
литературу, не ограничивается ее собст-
венными книгами. 

Всем нам, окружавшим ее литераторам 
разных поколений, она щедро дарила своя 

мысли, свой артистический вкус, свои 
жизненные наблюдения, свои глубокие по-
знания . Ее талант педеюга-редактора, 
ее деятельная любовь к людям помогала 
молодым писателям найти собственный 
литературный путь. 

Никто из нас никогда не забудет, сколь-
ко чудесного ума, благородной душв н 
вдохновенного труДа вложено ею во все, 
к чему она прикасалась как редактор-
ДРУГ-

Светлая память о Тамаре Григорьевне 
Габбе будет всегда жить в сердцах тех, 
кто ее знал. 

С. Маршак, К. Чуковский, А. 
Твардовский, С. Щипачев, А . Са-
лынский, К. Воронков, В. Смир-
нова, И. Халтурин, Л. Чуковская, 
A. Любарская, 3. Задунайская, 
Е. Ильина, Ф. Внгдорова, К. Пис-
кунов, А. Пантелеев, С. Георгиев-
с к а я , К. Шах-Азизов, М. Киебель, 
B. Колесаев, Н. Мочалов, В. Плу-
чек, О. Солюс, Л. Кассиль, И. Ты-
нянова, М. Петровых, Л. Будогос-
ская, 3. Сажин. 
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