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в гостях 
У Л Е Н И Н А 

...Знали имя его. 
Но • горах никогда 
Не аидали хотя б небольшого портрета. 
В Дагестане тяжелые были года, 
Были жаркие битаы и жаркое лето. 

...И когда собрались • путь-дорогу к нему, 
Снарядились а столицу послы Дагестана, 
Насекли кубачинцы 
Огромную шашку ему 
И а Анди приготовили 
Бурку на великана. 

Повезли ему трубку 
С алмазами чистой воды, 
Повезли ему шитые шелком кисеты. 
А еще Дагестан, 
Весь, 
От Каспия до Цумады, 
Передал ему теплое слово привета. 

...А я Москве дорогой, а в Москве 
трудовой 

От зари и до ночи кипела работа. 
У Кремлевской стены молодой часоаой 
Отсалютовал им, пропуская в ворота. 

Отворипись им двери во всю свою ширь. 
Все здесь быпо приветливо, строго 

и просто, 
И в приемную вышел к ним 
Не богатырь, 
А простой человек невысокого роста. 

...Незаметно и быстро часы пронеслись, 
И поспы Дагестана так счастливы были, 
Что когда уж совсем уходить собрались, 
То чуть-чуть про подарки свои не забыли. 

И с улыбкой Ильич посмотрел на гостей, 
Взял и бурку и шашку с насечкой 

горящей, 
Взял и трубку 
И, чтоб не расстроить друзей, 
Им тогда не признался, 
Что он некурящий. 
И потом, 
Уже поспе всех сказанных слов, 
Когда стали прощаться они, как родные, 
Он с любовью спросил Дагестана сынов, 
Чем их бпагодарить за подарки такие. 

И сказали они: 
— В нашем горном краю 
Никогда твоего не видали портрета. 
Ты, Ильич, фотографию дай нам свою, 
Самым пучшим подарком для нас будет 

*то, 

И посланцы народа спешили домой, 
По пути обсшкдая идеи и планы. 
И несли они горцам портрет дорогой, 
Где написано Лениным; 

«Красному Дагестану»... 

(Из стихотворения Р. ГАМЗАТОВА 
«Горцы у Ленина») 

Перевел с аварского Н. ГРЕБНЕВ 

Мы воспроизводим здесь портрет и. ав-
тограф В. И. Ленина, подаренные им де-
легации Дагестана в начале 1921 года. 

В СЕРЕДИНЕ ноября семнадцатого 
года я обратился с просьбой в 
Смольный принять меня на рабо-

ту. Я хорошо писал на машинке, 
но, полагая, что атого недостаточно, 
заявил, что могу, ежели 
понадобится, составлять 
бумаги и вообще — 
«владею слогом». В тот 
же день я уже вы-
стукивал на «Ундерву-
де» удостоверения красногвардейцам, от-
ношения в воинские части, всевоз-
можные списки. Хорошо грамотные 
люди, немало смыслившие в канце-
лярских тайнах, в те дни сидели в учре-
ждениях и ничего не делали. На дверчх 
министерств, департаментов и всевозмож-
ных управлений красовались объявления 
за подписями правителей канцеляриями, 
а в этих объявлениях сказано было, что 
«господа чиновники и вольнонаемные но 
должны приступать к занятиям до тех 
лор, пока в столице не утвердится под-
линный, законный порядок». Я не выду-
мываю — так, дословно, и было сказано. 
Кстати, с а йота иг, развал работы в госу-
дарственных учреждениях продолжался до 
весны восемнадцатого года. 

Впервые я увидел Ленина при обстоя-
тельствах необычных. Я намерен был 
подняться на второй этаж Смольного и 
для этого пошел левым маршем лестницы, 
каменные ступени которой мыла тетя 
Паша, с 1910 года работавшая уборщи-
цей в Смольном институте. Жила она на 
вдовьей половине — в длинном одноэтаж-
ном корпусе Смольного. 

Тетя Паша, низко согнувшись, терла 
мокрой тряпкой обшарканные ступеньки. 
Наверху, на площадке стоял Владимир 
Ильич и разговаривал с небольшой 
группой людей, Осторожно, боком, почти 
прижимаясь к стене, он начал спускать-
ся, за ним его спутники. Тетя Паша, ви-
дя непорядок, с усилием поднялась и, 
утирая лоб тыльной стороной ладони, 
громко произнесла: 

— Нету вам другого ходу! Шли бы, в 
самом деле, другим спуском!.. 

Виноватр, и в то же время весело улы-
баясь, Ленин склонил голову набок л 
сказал: 

— Вы меня нзвинпте, товарищ! Мы 
все пойдем другим спуском. Извините, по-
жалуйста! 

И, грозя пальцем своим спутникам, 
поднялся на площадку, а затем спустил-
ся по ступенькам правого крыла лестни-
цы. 

—• Ты, тетя Паша, Владимиру Ильичу 
Ленину выговор сделала, — сказал я. — 
Попадет тебе! 

— Пс видела, кому говорю, — спокой-
но отозвалась тетя Паша. — а ежели это 
Ленин, так от него не попадет. Он знает, 
кто я! 

I I было в этом «он знает, кто я» 
столько гордости, сознания немалой нуж-
ности своей в огромном рабочем механиз-
ме, столько уверенности в своих словах, 
что вся дальнейшая работа ее по приве-
дению лестницы в чистый вид проходила 
и в ином темпе, и с новым старанием. На 
всякий случай она ежеминутно припод-
нимала голову и посматривала вниз. Всем, 
кто мешал ее работе, она говорила: 

— Х'окя бы извинились, в самом де-
ле... Дастся же вам пример!.. 

Я много раз наблюдал за тем, как ходит 
Ленин, всматривался, если так можно вы-
разиться, п его походку. Ничего похожего 
на ту нервическую суетливость, с какой 
иные актеры, изображающие Ленина в 
кинокартинах, идут по улице, переходят 
от стола в угол, из угла к выходным 
дверям. Лещш всегда шагал целеустрем-
ленно, держа голову прямо и окидывая 
взглядом открывающееся перед ним про-
странство. Казалось, что он старается все 
запомнить, надеется кого-то встретить и, 
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Французские друзья—с нами! 
Каждый советский чело-

век желает вечной дружбы с 
французским народом. Об 
этом так хорошо и проникно-
венно говорил Никита Сер-
геевич Хрущев на многочис-
ленных встречах с француза-
ми и на митинге трудящихся 
Москвы. 

У меня лично завязалась 
тесная дружба с французами 
в дни второй мировой войны. 
О ней я и хочу рассказать. 

В январскую ночь 1944 
года я бе?кал из лагеря 
военнопленных на железо-
рудных шахтах в Эттингене 
(Лотарингия). Город почти 
не освещен. Мне нужно 
отыскать гараж — так ус-
ловлено. Это нелегко в тем-
ноте. Но есть в запасе еще 
одна явка — аптека; фарма-
цевт не спал. Я тороп-
люсь, дорога каждая минута 
— в лагере могут хватиться 
и организовать погоню. Я не 
помню сейчас имени францу-
за-фармацевта, но это он пе-
редал в лагерь гражданскую 
одежду в коробках из-под ме-
дикаментов. Он же подгото-
вил машину дл:. побега. И 
вот я уже в сорока километ-

В редакцию приходят письма советских людей, которые вме-
сте с партизанами Франции а годы агорой мироаой аойны | 
боролись против фашистских оккупаитоа. 

Сегодня мы публикуем одно из таких писем. 

рах от Вердена. Шофер вру-
чает мне франки и марки, 
бутерброды, желает удачно-
го пути, предупредив: «Вы-
давайте себя за поляка, их 
здесь много работает на 
ферме». 

В Париж я прибыл из Вер-
дена. Здесь меня приютил 
у себя официант кафе Аль-
бер Вирлуве. 

У Альбера и двух его бра-
тьев. у которых по очереди я 
скрывался первые три дня, 
были семьи. В Париже, на-
водненном немцами, было не-
спокойно: оцеплялись квар-
талы. делались облавы. Я 
понимал, какому риску под-
вергал своих друзей, и кате-
горически заявил, что не мо-
гу больше пользоваться их 
гостеприимством. Вскоре ме-
ня поселили в домике консь-
ержа. Каждый вечер меня 
навещали братья Вирлуве; 
доставляли продукты, ста-
раясь, чтобы у меня было все 
необходимое. 

ми силами немцев В корсет-
кой схватке мы были рас-
сеяны, двое было убито и 
двое ранено. Пройдя много 
километров пешком, я воз-
вращался в расположение 
партизанской части. Меня 
ждали жители соседней де-
ревушки. Они вышли из до-
мов и напряженно вглядыва-
лись вдаль. И я заметил, как 
радостно засветились глаза у 
людей, когда они увидели 
меня живым и невредимым. 

Приближался долгождан-
ный день отъезда на Родину. 
Я объезжаю знакомые места, 
которые стали мне родными. 
Вот и деревня Нужен. Здесь 
живут наши связные, боевые 
подруги Мимн и Полетти. 
Цветут цветы на освобожден-
ной земле Франции. И вот 
снова Париж, где меня встре-
чают как старого друга 
братья Вирлуве, их родствен-
ники и знакомые. 

С тех пор прошло уже 
шестнадцать лет. Но можно 
ли забыть пережитое, нашу 
дружбу, закалившуюся в тя-
желых испытаниях войны. 

Александр МИЛЕЙШЕВ 

Петроград, Таврический... 
Леонид БОРИСОВ 

о 

возможно, напомнить 
что-то кому-то, кого он 
непременно увидит вот 
сейчас на своем пути. 

Старый седой человек в солдатской 
шинели с оторванным хлястиком нес на 
плече своем увесистую, высокую кипу 
газет, перевязанных бечевкой крест-на-
крест. Тяжелая ноша согнула старика, он 
тяжело дышал, направляясь куда-то по 
коридору. Издали навстречу ему шел Ле-
нин. На мгновенье остановившись, он 
затем прибавил шагу и, поравнявшись с 
неизвестным ему человеком, поднял ру-
ку, попридержал кипу газет, — до тех 
пор, пока ее не взял себе на плечи один 
из сотрудников Смольного. Ленин, обер-
нувшись, долго глядел на старика, устало 
шагавшего позади того, кто так неожи-
данно пришел ему на помощь... 

— Вы это как написали? — спросил 
однажды Ленин Луначарского, загляды-
вая в его записную книжку, которую тот 
держа.^ в руках. — Сократили слова, а 
потом забудете и сами ничего не пойме-
те. Попрошу вас, Анатолий Васильевич, 
записать без сокращений! Дело важное, 
извините, пожалуйста! Вот так. Разбере-
те? Не забудете? Не перепутаете? 

Голова высоко поднята, взгляд слегка 
прищурен, одна рука за спиной, пальцем У 
другой он придерживает страницу запис- у 
ной книжки. У 

— Извините, но напоминания себе са- \ 
мому никогда нельзя сокращать, когда они ^ 
записываются. Потом такое прочтешь!., г 

Деликатно взял Луначарского иод ру- ^ 
ку п, слегка согнувшись, прошел рядом с 
ним несколько метров, а потом, что-то 
вспомнив, остановился, кончиком пальца 
правой руки дотронулся до губ своих, 
кивнул головой Луначарскому, и заша-
гал обратно. 

В одном из домов на Тверской улице 
была обнаружена тайная кладовая, а в 
ней пуды копченой колбасы, сыру, сог-
ни банок шпрот и килек. Об этой драго-
ценнейшей, в тс голодные дни, находке 
узнал Ленин. Его интересовало, куда 
именно направлены все эти вещи. Ему 
ответили. 

— Сыр надо бы детям, детям надо 
бы сыр, — мягко произнес Ленин. — 
Тридцать пудов сыру! Непременно де-
тям, — необходимо переделать списки! 

В июле 1920 года, за несколько дней 
до открытия I I Конгресса Коммунисти-
ческого Интернационала, я был направлен у 
в помощь тем работникам, которые гото- За-
вили Таврический дворец к приему мно-
гочисленных делегатов. Входной билет 
за Лг '2666 на заседание конгресса, вы-
данный мне Политуправлением Петроград-
ского Военного округа (я работал в дол-
жности технического секретаря Началь-
ника НУОКРА), получил еще утром, в 
день открытия конгресса. Занял место 
в ложе для журналистов — по правую 
сторону трибуны, под часами. Место 
идеально удобное: почти рядом выступа-
ющий, и, кроме того, только опусти 
взгляд, и двумя метрами ниже тебя про-
ходят делегаты конгресса. 

Зал Таврического дворца переполнен. 
Если память не изменяет мне, за-
седание началось днем. Глаза всех 
делегатов и гостей устремлены 
на те двери, что под ложей для жур-
налистов. I I вдруг (именно вдруг!) оглу-
шающий, раскатистый плеск аплодисмен-

тов. Все поднялись и 
стоя приветствовали 
идущего впереди деле-
гатов Ленина. 

Он шагал твердо, умеренно размахи-
вая правой рукой и склоняв голову вле-
во, плотно сжав губы и не поднимая 
глаз. Аплодисменты гремели минут пять, 
они перешли в овацию, — до тех пор, 
пока Ленин не скрылся, сбежав из пре-
зидиума вниз по ступенькам. 

Когда пришло время ему выступать с 
докладом, зал снова поднялся. Овация 
продолжалась очень долго. Ленин не-
сколько раз поднимал руку, перебирал 
страницы доклада, разложенные на ши-
рокой, поместительной кафедре. Он даже 
резким жестом указал на часы, которые 
сердито вынул из жилетного кармана. 
Овация гремела, не утихая, без пауз и 
ослабления своей громоподобной тональ-
ности. 

Наконец, все стихло, наступила вни-
мательная, сама себя слушающая, как 
это всегда бывает после сильного шума, 
тишина. Ленин заговорил. Хорошо пом-
ню, — речь его была негромкой; многие 

из тех, кто сидел далеко от трибуны, 

о 
В эти дни письма и открытки с видами Парижа почти еже-

дневно получает москвич Александр Васильевич Милейшев. 
Читают и* не только его родные. Товарищи по работе тоже 
в курсе всех вестей, идущих из Парижа. Почтовые открытки, 
всего в несколько строк—таких открыток в дни пребывания во 
Франции Никиты Сергеевича Милейшев получил от братьев 
Вирлуве больше десятка. 

Один из братьев Вирлуве, Рене, пишет своему старому 
другу Милейшеву — кавалеру французского ордена «Боевэй 
крест», медали маки и советского ордена Славы. 

«Дорогой Александр! Скажи всем твоим друзьям, что мы 
безмерно рады приезду Хрущева к нам и возлагаем много на-
дежд на этот визит». 

А вот другая открытка. 
«Дорогая Лена, — пишут братья Вирлуве жене Милейше-

ва, — храните эту фотографию как драгоценную реликвию. 
Слева над крышей дома мы нарисовали стрелу. Она точно 
укажет вам место, где в 1944 году целый месяц скрывался 
наш друг Александр. Это красивый квартал, а двух шагах от 
Булонского леса. Но Александр не мог в те дни увидеть кра-
соты Парижа — на этой улице находилось тогда гестапо, на-

водившее на всех 
ужас». 

Эта открытка во-
скресила перед гла-
зами Милейшева на 
только знаком ы й 
дом — его верную 
крышу в Париже, но 
и образы друзей-
французов, риско-
вавших в те дни 

вытягивали шею, к уху 
приставляли ладонь, сло-
женную рупором. Посте-
пенно речь Ленина ста-

ла нарастать, шириться, Ленин за-
говорил громче, жестикулируя и 
жестами доказывая, убеждая, рисуя, 
приглашая в помощь себе цифры — це- * 
лые столбцы цифр. Он произносил их не у 
только внятно, с какой-то особенной ин- ^ 
тонацией, вкладывая в них пли ощуще- у 
ние богатства (когда требовалось именно У 
это), или чувство воехпщенпя, радости. ^ 
II слушателями каждая произнесенная ' 
Лениным цифра воспринималась как не-
что живое, вставшее перед цим на ка-
раул, как что-то предельно победонос-
ное — потому что так сделал и того хо-
тел Ленин. 

Когда заседание окончилось, я выско-
чил из ложи, — за час до этого я уже У 
выбрал себе подходящее место возле две- ^ 
рей. Думал: «Вот здесь буду стоять, 
и мимо меня, на расстоянии полуметра, 
пройдет Ленин». Но, видно, об этом ду-
мали и другие; меня сдавили, прижали к 
стене, чья-то широкая спина заслонила 
собою все, что только можно было уви-
деть. Людская волна катилась вслед Ле-
нину не менее двадцати минут. 

Я был переполнен тем восторгом, тем 
чувством, которое дается однажды. 

Вскоре прибыл связной от 
партизан Марсель Фьевр, ко-
торый доставил меня на 
юг Франции. Марсель знако-
мит меня с командирами пар-
тизанского отряда Капуша, 
Диз Додером и другими пар-
тизанами. Партизан Жером 
берет меня в свою группу. 

Весной 1944 года немцы 
бросили крупные силы на по-
давление партизан. Связь 
между группами была пре-
рвана. Но вскоре партизаны 
оправились, они взрывали 
мосты, минировали дороги. 

С 15 по 27 августа 1944 
года партизаны блокировали 
Тюлль и Эглетон. Особен-
но сильные бои были за Эг-
летон. Наш партизанский 
интернациональный баталь-
он, состоявший из францу-
зов, русских, чехов, поляков, 
испанцев — республиканцев, 
занял город Тюлль. Около 
600 немцев сложили оружие. 

Вскоре нам пришлось 
столкнуться с превосходящи-

о 
жизнью, чтобы спасти от преследователей советского воина, 
дважды бежавшего из гитлеровских лагерей. 

«Когда ты остался ночевать у Френсиса — а другого выхода 
придумать нельзя было, — мы так волновались за тебя, Але-
ксандр. В ту пору одного из нас разыскивало гестапо, и к ка-
ждому из Вирлуве могли нагрянуть ночью с обыском». 

Так Рене Вирлуве напомнил Милейшеву в одном из своих 
последних писем первую ночь их знакомства в оккупирован-
ном Париже. Да, московский художник не забыл и никогда 
не забудет, как это произошло. Бульвар Сен-Мишель. Сюда, » 
небольшое кафе, он явился из Вердена. В кафе за столиками 
сидели немецкие офицеры. Хозяин — Анри Женю не расте-
рялся. Альбер Вирлуве—официант кафе хорошо обслужил рус-
ского гостя. Он же взялся проводить его до вокзала. Но по до-
роге Альбер сказал:—Лучше, Александр, мы спрячем тебя у нас. 

Приговоренный гитлеровским судом к каторжным работам, 
советский солдат узнал в эту ночь, что и на земле Франции 
есть сила, перед которой беспомощны поработители, — 
братство народов. 

...Милейшев достает старую карту, которая хранится у него 
шестнадцать лет, и вспоминает, глядя на голубые прожилки 
рек, кружки городов и сел, холмы, окрашенные зеленой крас-
кой, деревню Нужен у горной речушки Дордонь, отбитый у 
немцев город Тюлль... 

Еще одна открытка пришла в дом Милейшевых. 
«Мы счастливы, — пишут Рене и его жена, — уже три раза 

нам довелось видеть Никиту. Народ Парижа устроил Хрущеву 
грандиозную овацию. Этот день останется незабываемым для 
всех нас». 

Письма иэ Парижа не остались без ответа. Александр Милей-
шев написал братьям Вирлуве, что был бы счастлив найти всех 
своих боевых французских друзей. 

ИЗ ДАГЕСТАНСКОГО БЛОКНОТА 

ПРЕМЬЕРА В К У М У Х Е 
Это был обычный театральный подъезд 

в день премьеры. Как и везде — в столице 
или на периферии, в ярком свете элек-
трических огнен бурлила, волновалась, мед-
ленно исчезая в дверях, праздничная, при-
наряженная толпа. Как и всегда, когда 
спектакль обещает быть интересным, в тол-
пе то и дело раздавалось: «У вас нет лиш-
него билетика?» 

И все-таки много было здесь и необыч-
ного. Скажем, привычная карпина: такси 
подвозит к театру запоздавших зрителей... 
Этого здесь не было. Зато, нещадно та-
рахтя и отравляя воздух выхлопными га-
зами, подкатили на мотоциклах парни из 
соседнего колхоза, тамошние механизаторы. 
Чуть поодаль остановился грузовик, и че-
рез его борта посыпались девчат? — смеш-
ливые и чуть сконфуженные: их привезли 
прямо с фермы, они и одеться-то как сле-
дует не успели. Цокая подковами, подска-
кало на взмыленных конях несколько всад-
ников в бурках — чабаны из дальних ку-

Л 
ДУХОВНЫЙ 

ВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ назад я 

МИР ГОРЦА 
впервые приехал в Дагестан. 
Это была первая в моей жиз-

ни командировка. В кармане, у са-
мого сердца, лежал у меня узкий 
и длинный лист плотной бумаги. 
Это был составленный А. М. Горь-
ким список литературы о Дагестане. 
Сулейман Стальский обратился к 
Алексею Максимовичу с просьбой — 
прислать в Дагестан поэта-перевод-
чика, и моя поездка была как бы от-
ветом нй просьбу старого ашуга. 

И теперь, когда певцы гор при-
езжают в Москву на декаду, хочется 
задать тот же вопрос, что и четвер!ь 
века тому назад: «Каков духовный 
мир дагестанского горца?». 

Возникал тогда и другой вопрос: 
когда начали в России узнавать Даге-
стан? Историки ответили бы, что рус-
ские связи со страной гор начались 
еще при Иване ИГ, что войска Петра I, 
вступив в Дербент, освободили горцев 
от персидского гнета, что в прошлом 
веке был основан Петровск-Порт, ны-
нешняя Махачкала... 

Но разве не девочка Дина раскры-
ла для , нас, когда мы были еще 
школьниками, красоту дагестанской 
души? Помните, как офицер Жилин 
оказался в плену? Как лепил он из 
глины кукол? 

«Сделал Жилин другую куклу, еще 
лучше, отдал Дине. Пр1жесла раз Ди-
на" кувшинчик, поставила, села и смот-
рит на него, сама смеется, показывает 
на кувшин. 

«Чего она радуется?» — думает Жи-
лин. Взял кувшин, стал нить. Ду-
мал — вода, а там молоко. Выпил он 
молоко. «Хорошо», — говорит. Как 
взрадуется Дина! 

— Хорошо, Иван, хорошо! — и 
вскочила, забила в ладоши, вырвала 
кувшинчик и убежала». 

Дружба народов начинается с 
дружбы людей. Эта доброта юной го-
рянки к русскому офицеру, эта поэ-
зия толстовских слов стала жизнью. 
Если знаменитые открыватели зе-
мель совершали путешествия в глубь 

Семен 

о 

ЛИПКИН 

о 

неизведанных материков, то гиганты 
русской литературы путешествовали 
в глубь человеческой души. Они откры-
ли нам духовный мир дагестанского 
горца. 

Лермонтов привел нас в полднев-
ный жар в долину Дагестана, со Львом 
Толстым поднялись мы в горы, к 
аварцам. Можно ли забыть, как 
в «Хаджи Мурате» спорят кривой, в 
оборванном бешмете, рыжий Гамзало 
и острослов Хан-Матома? 

Много раз после первой поездки 
я бывал в Дагестане, и когда встре-
чался с аварцами, для которых мет-
кое, острое слово — настоящий празд-
ник, мне часто приходил на ум весе-
лый Хан-Магома. И не случайно вели-
кие русские писатели, в особенности 
Толстой и Лермонтов, ощущаются 
горцами, как свои, родные, не случай-
но несколько поколений горцев впер-
вые увидело, нашло себя в волшебно-
правдивом зеркале русской литерату-
ры, и нам понятна гордость современ-
ного поэта Аткая, утверждающего в 
своей поэме, что Жилин попал именно 
в его, Аткая, аул. 

Не горы, а кумыкскую степь, про-
стирающуюся от Терека до Сулака, 
степь, с которой соседствовали стани-
цы гребенских казаков, мы прежде 
всего увидим, въезжая в Дагестан с 
севера. 

Кто бывал в этой степи, сохранит 
в душе ее особенную красоту, красоту 
степи у подножия гор. ее высокие 
душистые травы, полные рыбы озера, 
многочисленные речушки и остров 
невдалеке от станции Чир-Юрт, а на 
острове, в зеленых зарослях, — ро/а 
оленя, замысловатые, кар изделия ку-
бачинских мастеров и блестящие рос-
сыпи гальки й тех местах, где Терек 
не раз менял русло. 

Теперь кумыкскую степь пересекает 
река, созданная руками человека, — 

ДЕКАДА 
1ДГГСТ1НШГ0 •, 

ИСКУССТВА и 
АПТСРАТУРИ 
В МОСКВЕ 

канал имени Дзер-
жинского. Канал 
строили и кумыки, 
и аварцы, и лак-
цы, и даргинцы, и, 
разноязычных, их 
связала в одну 
семью общая рабо-
та, и говорили они 
между собой по-
русски. 

Мне вспомиаает-
ся литературный 
вечер в кумыкском 
селении Верхнее Казанище. Вместе с 
Абз'талибом Гафуровым, лакцем-лу-
дильщиком, старым народным поэтом, 
мы идем по узким улицам, вдоль креп-
ких двухэтажных домов, крьпых желе-
зом или черепицей, вдоль весенних 
садов. 

— Верно скажу: культура есть, по-
рядок есть, — говорит Абуталиб, а он 
много за свою долгую жизнь скитался, 
ему есть с чем сравнивать... 

Большой клуб, расположенный на 
холме, переполнен. В двери загляды-
вают юноши и девушки, которым не 
удалось занять места в зале. А зал 
гремит, хохочет: это читает свои ве-
селые стихи Анвар Аджиев. Как жаль, 
что его хлесткую, звонкую речь до 
сих пор не удается воспроизвести рус-
ским переводчикам... Обыкновенный 
литературный вечер в сельском клу-
бе, но в этом обыкновенном — чудо: 
горцы сами заговорили о себе! Да, 
чудо не только в том, что толстовская 
Дина с кувшинчиком стала советской 
горянкой, стала учительницей, агро-
номом, врачом, знатной дояркой, пар-
тийным работником, — чудо в том, 
что ее родной язык уже не мельчает 
в степи, как высыхающая речушка, а 
свободной, сильней рекой вливается в 
океан России. И. может быть, поэтому 
так дорога эта поэзия слушателям, что 
они узнают с радостным удивлением, 
как на их «обыденном» языке, языке 
малой народности, создаются живые 

(Окончание на 4-й стр.) 

танов, отпущенные товарищами с твердым 
наказом: «Смотреть внимательно, расска-
зать все подробно». Но самое поразитель-
ное состояло в том, что тучи, которым по 
всем законам природы полагалось плыть 
сверху, над крышей, над головами, здесь 
клубились внизу, в ущелье, у самых ног 
толпы, собравшейся возле входа в театр. 

Впрочем, кроме нас, приезжих, никто 
этому не удивлялся. Зрители привыкли к 
такому или примерно такому началу спек-
таклей, потому что большинство своих 
представлений лакский театр давал не на 
основной сцене, не в Кумухе, а еще выше, 
на отгонных пастбищах, молочнотоварных 
фермах, на заброшенных в высоту масло-
заводах и сыроварнях 

Артисты легко н непринужденно показы-
вали ту жизнь, которую видели вокруг. А 
зрители... 

Вот начал свои излияния бывший пред-
седатель колхоза Анас вдвойне обиженный 
и оскорбленный тем, что его, джигита, за-
менила женщина. Надо было видеть, какой 
шумок пополз по рядам, как люди испод-
тишка стали переглядываться и лукаво 
подмигивать один другому, ничуть не со-
чувствуя «страдальцу». И как они разрази-
лись рукоплесканиями, приветствуя герои-
ню пьесы, волевую, энергичную, справед-
ливую и душевную Сакинат. 

— Давай, давай, покажи им, что ум не 
в папахе, а в голове! — крикнул звонкий 
девичий голос откуда-то сзади. 

Драматург был явно смущен и растроган 
успехом спектакля. 

— Дело не в пьесе, — махнул он рукой. 
— Люди потому так реагируют, что узнают 
себя и своих знакомых. Ведь все это было 
у нас или у наших соседей. 

— Кое-что было, а кое в чем вы и опе-
редили события, — добавил, подходя, сек-
ретарь районного комитета партии — Жен-
щины — председателя колхоза у нас, у 
лакцев, пока еще нет. Но... 

Он с улыбкой оглядел зрителей, горячо 
и страстно комментирующих спектакль. 

— Но теперь уж можно не сомневаться, 
будет, наверняка будет! 

...Так закончилась в Кумухе премьера 
пьесы «В родном ауле», написанной мест-
ным драматургом М. Алиевым. 

Е. ЛОПАТИНА 
(наш корр.) 

КУМУХ 

ЗАВТРА ОТКРЫТИЕ 
Д Е К А Д Ы 

Завтра в Москве начинается Декада даге-
станского искусства и литературы. Моск-
вичи познакомятся с ярким и самобытным 
искусством многонациональной «республи-
ки гор» — так переводится слово Дагестан. 
В декаде принимают участие пять театров: 
аварский, кумыкский, лезгинский, лакский 
и русский. 

В день открытия декады в помещении 
Малого театра пойдет пьеса Расула Гамза-
това «Горянка» (аварсмий театр), в Крем-
левском театре — комедия Г. Рустамоза 
«Под деревом» (кумыкский театр|. В Колон-
ном зале Дома союзов состоится симфони-
чесний концерт из произведений дагестан-
ских композиторов, в котором примут уча-
стие оркестр и хор Всесоюзного радио и 
телевидения. Государственный ансамбль 
народного танца Дагестана «Лезгинка» вы-
ступит в Концертном зале имени П. И. Чай-
иозсиого. 

Среди участников декады—солисты рес-
публиканской филармонии, оркестр народ-
ных инструментов Дагестанского радио, ар-
тисты цирка, коллективы художественной 
самодеятгльности. 

Разнообразна программа литературной 
части. К декаде издано на русском языке 
около 150 книг дагестанских авторов. 

Л 



Автор статьи не-
сколько лет прора-
ботал председате-
лем колхоза. Сей-
час Г. Лисичкин 
заканчивает аспи-
рантуру в Инсти-
туте экономики 
Академии наук 
СССР. В «Литера-
турной газете» 22 
декабря 1959 г. бы-
ла опубликована 
его статья «Земля 
—наше богатство!». 
«Гектар земли» 
развивает тему, 
поднятую в преды-
дущей статье. 

ЕМА этой 
статьи воз-
никла из 

поездки в колхо. 
зы Серпуховского 
района. Пожа-
луй, стоит сразу 
же оговориться, 
что ее могла бы 
подсказать жизнь 
колхозов и лю-

бого другого района. А впрочем, су-
дите сами... 

В Серпуховской сельхозинспекции я 
собрал интересный материал по эконо-
мике колхозов, но. признаться, район-
ная статистика не давала цельного 
представления о лице района и его кол-
хозов — факты то ратовали, то вселяли 
тревогу, вступали в противоречие, и, 
чтобы лучше разобраться во всем этом, 
необходимо было побывать в двух-трех 
колхозах. Казалось, что личные впе-
чатления и несложная колхозная бух-
галтерия помогут без особого труда 
разглядеть, что хорошо и что плохо 
в жизни того или иного хозяйства, да 
и всего района. С те . и выехал я в 
колхозы «Новый путь» и «Победа», в 
которых, кстати сказать, я бывал и 
раньше, лет *пять-шесть назад. 

Отрадные перемены бросались в гла-
за в обоих колхозах. Особенно в «Но-
вом пути». Вместо примитивного ко-
ровника, державшегося на подпорках 
л наполовину вросшего в грязь, стоит 
красивое кирпичное здание. В нем чис-
то, светло. Есть автопоилки. В пол 
вмонтирован транспортер, который 
автоматически выбрасывает навоз 
из коровника. Скот стоит упитанный. 
Добротно сделан новый амСар. По ве-
черам на улицах и в домах зажигаются 
огни колхозной электростанции, и в се-
ле становится как-то по-особому уютно. 

Несколько иное впечатление произ-
водит колхоз «Победа». Не то чтобы 
перемены в нем были незначительны, 
невелики. Нет! Изменился облик села, 
увеличилось поголовье скота, окрепла 
кормовая база, сена хватит чуть ли не 
на две зимовки. 

И все же... 
Почему «Новый путь» построил 

клуб, контору, фермы, а в «Победе» 
этого еще не сделали? Почему в «По-
беде » свинарки тас-
кают навоз ведра-
ми, проваливаясь по 
щиколотки в навозную 
жижу, а в «Новом 
пути» достаточно на-
жать кнопку, и ферма 
чистая? 

Так возник вопрос 
«почему», на который 
не так-то легко оказа-
лось дать ответ. 

Может быть, в «По-
беде» делают меньше 
капиталовложений, а 
на трудодни выдают 
больше"' Нет! Рабочий 
день здесь оплачива-
ют в полтора раза ни-
же, чем в «Новом пу-
ти». 

Может быть, просто 
хуже работают в этом 
колхозе? Тоже нет. В 
прошедшем году кол-
хоз «Победа» с каж-
дых 100 гектаров за-
крепленной за ним 
земли произвел и про-
дал государству зна-
чительно больше про-
дукции, чем колхоз 
«Новый путь». И об-
щая денежная выруч-
ка (доход) тоже у него 
выше. «Вот тебе и ху-
же работают!» — по-
думал я, окончательно 
запутываясь. 

Первые д о г а д ки , 
казавшиеся сначала 
такими логичными, ре-
шительно про вали-
лись, раззадорив, од-
нако. на дальнейшие 
поиски. «Возможно, 
здешний председатель 
колхоза и правление 
не научились эконом-

ГЕКТАР 
Т 

ЗЕМЛИ [ НА ДЕРЕВЕНСКИЕ 
ТЕМЫ 

лет, по 

но вести хозяйство?»—хва-
таюсь я за новую догадку. 

Опять же нет! Председа-
тёль колхоза Василий Ва-
сильевич Кузовлев работа-
ет здесь вот уже скоро пять 
специальности он агроном, колхозники 
с уважением и доверием относятся к 
нему, в райкоме партии, в сельхозинс-
пекции отзываются о нем, как об уме-
лом, опытном хозяйственнике. «Впро-
чем, не слишком ли субъективны все 
эти оценки? — подумалось мне. — 
Ведь бывает у нас иногда так, что вы-
полняет человек план, слывет хорошим 
руководителем, а стоит посмотреть, с 
какими затратами этот план выполня-
ется, и сразу все встанет на свое мес-
то». Расчеты по себестоимости про-
дукции за 1959 год в обоих колхозах 
еще не закончены, но в конце концов 
можно сравнить данные предыдущего 
года. Сравниваю и убеждаюсь, что 
такого различия почти нет, а если и 
есть, то, пожалуй, в пользу «Победы». 

Возвращаясь в Серпухов, я с интере-
сом и недоумением заглядываю в блок-
нот, где длинные колонки цифр как бы 
подсмеиваются надо мной: лучшее ис-
пользование земли поощряется мате-
риально меньше; худшее, наоборот, — 
больше. Как же может получаться та-
кое? 

Да уж не напутала ли колхозная 
бухгалтерия? 

Приехав в Серпухов, я тотчас же на-
правляюсь в сельхозинспекцию и, устро-
ившись на краешке стола, с интере-
сом рассматриваю сводки районной 
статистики. Вот сравнительные данные 
того же колхоза «Новый путь» с кол 
хозом имени Сталина. В 1958 году в 
первом колхозе по сравнению со вто-
рым с каждого гектара производили 
продукции чуть ли не вдвое мень-
ше, продавали государству с гекта-
ра почти в три раза меньше, а чи-
стого дохода — все в том же расчете 
на гектар — в пять раз меньше. Каза-
лось бы, лучшие производственные 
успехи в колхозе имени Сталина долж-
ны обеспечить его колхозникам соот-
ветственно и более высокую оплату за 
труд, и большие накопления средств в 
хозяйстве. Оказывается, ничего подоб-
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ного. Оплата за рабочий 
день в обоих колхозах поч-
ти одинаковая, а каждый 
колхозник артели «Новый 
путь» имеет возможность 

отчислять даже больше средств на рас-
ширение производства, чем колхозни-
ки артели имени Сталина. 

И вот тут выясняется следующее 
обстоятельство: в колхозе «Новый 
путь» на каждого трудоспособного при-
ходится около 10 гектаров земли, а в 
колхозе имени Сталина—всего 1,5. И 
хотя в первом колхозе обрабатывают 
землю значительно менее тщательно, 
чем во второ.м, и получают с гектара 
120 рублей дохода, а не 600, как в кол-
хозе имени Сталина, —чистый доход на 
каждого трудоспособного колхозника в 
«Новом пути» больше на 300 рублей. 

Примерно такая же картина полу-
чается и при сравнении «Нового пути» 
с «Победой», где земли на трудоспособ-
ного приходится значительно мень-
ше. А различие в количестве земли 
усиливается различиями в ее качестве. 
Например, установлено, что земля 
колхоза имени Сталина в два раза ху-
же, чем в «Новом пути», а в колхозе 
«Победа» — почти в полтора раза. 

Тая вот и получается, что в создав-
шихся условиях колхоз «Новый путь» 
может и больше денег отчислять в не-
делимый фонд, и выше оплачивать 
труд своих колхозников, хотя произ-
водственные показатели у него ниже, 
чем в хозяйствах, имеющих земли 
меньше и худшего качества. 

От Серпухова до Москвы езды на 
электричке часа два. Посмотрите из 
окна вагона на проносящиеся мимо по-
ля, на небольшие островки леса, на ов-
раги, пересекающие то там. то здесь 
равнину полей, и вы увидите, как раз-
личны количество и качество земли, 
закрепленной за колхозами. А ведь это 
различие бросается в глаза даже в 
пределах района, а не то что области, 
края, страны... Не в этом ли главная 
причина того, что в одних районах оп-
лата труда колхозников доходит сей-
час до 40—50 рублей на трудодень, а 
в других она не превышает 4—5? Что 
в одних колхозах строят великолепные 
клубы, а в других — колхозное строи-
тельство только-только удовлетворяет 
самые неотложные нужды? 

Задумываясь над 
всеми этими вопро-
сами, невольно на-
чинаешь отчетливее 
понимать всю свое-
временность 'и важ-

ность решений декабрьского Пле-
нума ЦК КПСС, потребовавшего рез-
кого улучшения использования каждо-
го гектара земли. Но чтобы выполнить 
эту задачу, надо сначала покончить с 
резким, неоправданным различием в 
уровнях доходов отдельных колхозов, 
"зависящих от количества и качества 
земли, закрепленной за ними. Кстати, до 
недавнего времени это различие урав-
новешивалось у нас в какой-то степени 
с помощью погектарного принципа ис-
числения поставок колхозной продукции 
государству, а также путем дифферен-
цированных по зонам ставок оплаты за 
гектар мягкой пахоты, выработанной 
МТС в колхозе. С изменением системы 
заготовок и передачей техники в 
колхозы отпала необходимость в ста-
рых формах осуществлять погектарный 
принцип, но сама задача всемерного 
улучшения использования земли не 
только не отпала, но стала еще более 
острой, а возможности к ее решению 
неизмеримо возросли. 

Что же нужно сделать для решения 
этой задачи? Нам кажется, что. поми-
мо совершенствования цен по зонам, 
нужно было бы изменить и практику 
начисления налогов на колхозы. Цена 
не может учесть различия в условиях 
производства отдельных хозяйств, на-
лог же с этой задачей справится впол-
не. Для этого лишь нужно поставить 
размер налога на колхоз в зависимость 
от количества и качества закреп-
ленной земли, а не от дохода, как это 
делается сейчас. Причем погектарная 
ставка налога должна быть постоянной 
на ряд лет. 

В этом случае налог на колхоз име-
ни Сталина был бы почти в четыре ра-
за меньше, чем на колхоз «Новый 
путь», где земли в два раза больше и 
она в два раза лучше по своему каче-
ству, тогда как сейчас налог на это 
хозяйство в 1,5 раза выше, чем в кол-
хозе «Новый путь». Тогда противоре-
чие, о котором мы говорили вначале, 
было бы устранено, и лучшее использо-
вание земель по справедливости возна-
граждено. 

Каждый гектар, каждая пядь земли 
должны отдать народу все свои богат-
ства. И тут полностью совпадают ин-
тересы каждого колхозника и всего го-
сударства. 

1300 «асов» Эдгара Меоса 

КУЗОВ АВТОБУСА И СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА... Есть ли чтюливо общее между этими двумя 
столь разнородными явлениями? Да. И то, и другое создается по законам красоты. Вещи в нашем 
быту, здания, как и произведения искусства, должны радовать нас, доставлять астатическое на-
слаждение. Духовный мир советского человека широк, многогранен. Несколько снимков, сделан-

ных во Львове, убеждают нас в этом. 
Конструкторы-художнини Львовсного автобусного завода Ярослав Трач и Роберт Миренский, 

работая над кузовом нового автобуса, получают не меньше удовлетворения, чем художник, соз-
дающий новую картину. 

В симфоническом оркестре Львовского политехнического института около ста человек. Здесь 
можно встретить кандидата экономических наук, заведующего кафедрой акономики Николая 
Шрача и студентку Ларису Фетисову. Их одинаково увлекает и музыка, и инженерное искусство. 
На фото солирует старший преподаватель кафедры теплоэнергетических установок электростан-
ций Богдан Брилинский, рядом с ним — инженер-конструктор Игорь Мокшанов. 

ЕЩЕ О П О Д В И Г Е 
...Тяжелый «Хейнкель» вырулил на рас-

чищенную взлетную полосу. Стартер дал 
ракету. Но машина почему-то не взлетела 
в конце разбега, а сделала разворот для 
нового старта... Если 6 гитлеровцы могли 
видеть, что происходит в »то время в ка-
бине пилота: обливаясь потом, пленный 
русский летчик Михаил Девятаев тщетно 
пытался отжать штурвал от себя. Ему для 
этого не хватало силы, был он до войны 
богатырем, весил девяносто килограммов, 
а дошел в плену до полного истощения. 
К тому же летчик не смог сразу найти в 
кабине чужого самолета управление трим-
мером руля высоты, без которого на бом-
бардировщике взлет почти невозможен. 

Но было сделано невозможное, помогли 
товарищи по побегу, те самые русские 
пленные, Которые всего несколько часов 
назад расчищали от снега взлетную поло-
су, а затем, убив охранника, залезли с 
Девятаевым.в самолет. Соединенными уси-
лиями они оторвали, наконец, самолет от 
земли и скрылись в снежном облаке. Ни 
зенитки, ни истребитель «Фокке-Вульф», 
поднявшийся по тревоге для перехвата 
бомбардировщика, не могли уже поме-
шать побегу. 

Угон советским летчиком Михаилом 
Девятаевым бомбардировщика «Хе-111» с 
военного аэродрома в Свинемюнде и по-
бег на нем с девятью товарищами из «ла-
геря смерти» — случай, не имеющий пре-
цедента в истории. 23 марта 1957 года 
«Литературная газета» в очерке Я. Ви-
нецкого «Мужество» рассказывала об этом 
подвиге. Позже газета сообщила своим чи-
тателям, что М. П. Девятаеву, капитану 
скоростного теплохода «Ракета» на Вол-
ге, присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

А сейчас пришел неожиданный доку-
мент о неслыханном подвиге советских 
людей, так сказать, свидетельство с «дру-
гой», с немецкой стороны. Вот- оно, это 
письмо. Печатаем его с небольшими со-
кращениями. 

«В пятый день после побега Девятаева 
и его товарищей на «Хе-111» в Свинемюн-
де неожиданно приехал сам рейхе-
маршал Геринг. Ввиду серьезных разно-
гласий по использованию ВВС, которые 
с 1943 г. начали происходить у него с Гит-
лером, маршал все чаще разъезжал по 
аэродромам Германии, «чтобы смотреть в 
глаза этим молодчикам-летчикам», а так-
же «давать им перцу», показывая, что он, 

Герман Геринг, еще «в пол-
ной силе»... А тут этот неслы-
ханный случай кражи бомбар-
дировщика со свинемюндско-
го аэродрома. 

Приехал Геринг на черном 
лимузине «Мерседес». На са-
лют командира части он от-
ветил небрежным жестом ру-
ки, Высший эсэсовский офи-
цер группенфюрер генерал-
лейтенант Булер, прибывший 
с маршалом, игнорировал са-
лют командира части. 

Схватив командира части 
за отвороты френча, Геринг 
тряс его изо всех сил, истери-
чески крича: 

— Вы, дерьмоед!.. Кто раз-
решил вам брать пленных 
русских летчиков в команду 
аэродромного обслуживания?! 

А после он орал на летчи-
ков: 

— Вы сволочи! Вы дали 
украсть бомбардировщик ка-
ким-то вшивым русским воен-
нопленным. За это вы все по-
платитесь... 

Сопровождавшие Геринга 
генералы авиации были оше-
ломлены, но не промолвили 
ни слова... 

Геринг бесновался, как 
сумасшедший. Когда коман-
дир части попробовал что-то 
объяснить, маршал заорал на 
него: 

— Придержите свой язык, 
вы, пособник беглецов! С 
этой минуты вы, майор, ли-
шены своего поста и разжа-
лованы в рядовые. Вы и ва-
ши дерьмовые летчики еще 
почувствуете мою руку. Рань-
ше, чем зайдет солнце, все вы 
будете расстреляны. Мною 
будет назначен военный суд 
ВВС... 

М И Х А И Л А Д Е В Я Т А Е В А 
Началось короткое следствие, которое 

произвел на месте эсэсовец Булер. Он со-
рвал с коменданта концлагеря пого-
ны и орденские ленточки, объявил его 
арестованным и преданным военному су-
ду. Та же участь постигла нескольких сол-
дат из лагерной охраны и авиационной ча-
сти. Арестованные были посажены в кар-
цер, командир части — под домашний 
арест. Лишь пилот «Фокке-Вульфа», ата-
ковавший «Хе-111», сумел оправдаться: 
он не имел боеприпасов, так как только 
что вернулся из боя. 

Закончив следствие, Геринг, кряхтя, по-
лез в «Мерседес», крикнув своему води-
телю: 

— Пошел! Увези меня прочь из этой 
навозной ямы!.. 

На следующий день в Свинемюнде при-
ехали эсэсовские военные судьи. Бывший 
комендант лагеря военнопленных, четыре 
эсэсовца охраны и несколько солдат были 
приговорены к расстрелу. Их тут же по-
садили в грузовики и увезли в неизвест-
ном направлении. Лишь командир авиача-
сти был освобожден из-под домашнего 
ареста по личному приказу Гитлера, когда 
тот узнал о «цирке», устроенном Герингом 
в Свинемюнде...» 

Письмо, которое мы цитируем, вряд ли 
нуждается в комментариях. Стоит только 
рассказать, как оно попало к нам! 

Есть люди, коллекционирующие марки, 
папиросные или спичечные этикетки, труб-
ки и другие предметы. 60-летний техник 
Тартуского автобусного и таксомоторного 
парка Эдгар Иванович Меос коллекциони-
рует... асов. В его коллекции—портреты 
и различные материалы о подвигах 300 
воздушных асов, начиная с француза 
Блерио, расписавшегося на своей фото-
графии, до портрета М. П. Девятаева. 

Страсть к коллекционированию родилась 
вместе со страстью к авиации давно, еше 
в 1916 году, когда семнадцатилетний уро-
женец эстонского города Тарту Эдгар Ме-
ос поступил добровольцем в русскую ар-
мию и закончил авиационную школу. В 
порядке обмена летчиками, как знающий 
французский язык, он был направлен во 
Францию. Товарищ Меоса по эскадрилье 
«журавлей» летчик-доброволец Виктор 
Федоров, прозванный «воздушным казаком 
Вердена», сбил за один день в небе над 
Верденом 6 самолетов противника. Этот 
герой одержал 15 воздушных побед и по-
гиб в неравном бою с эскадрильей немцев 
в конце 1918 года. 

Спустя почти тридцать лет Эдгар Меос 
написал о герое большую статью в газе-
те «Советская авиация». Это была не пер-
вая его статья по истории авиации. Очерк 
Э. Меоса о русских летчиках, опублико-
ванный лондонским «Флайнг ревю», при-
влек внимание немецкого автора книги об 
асах первой мировой войны Гейнца Но-
варра. Завязалась переписка. Эдгар Меос 
попросил берлинца порыться в архивах: 
нет ли подробностей побега Девятаева из 
Свинемюнде. И вот это письмо. 

В коллекции Э. Меоса я увидел знако-
мые подписи многих советских писателей, 
любезно сообщавших факты, которыми он 
интересовался. Но больше всего меня 
поразил толстый пакет, только что при-
шедший из Парижа, от директора музея 
воздухоплавания Шарля Дольфуса. По 
просьбе своего эстонского корреспондента, 
директор переслал ему уникальный доку-
мент—фотокопии патента и чертежей ре-
активного самолета «Дельта» и мотора к 
нему, изобретенного петербуржцем, капи-
таном артиллерии Николаем Телешовым. 

— Вы обратите внимание на эти две 
даты,— со страстью коллекционера пока-
зывал Меос трясущимся от волнения паль-
цем— Конструкция реактивного самолета 
запатентована в августе 1864 года, черте-
жи мотора, работающего на керосине,—в 
1&67 году. Скорость, правда, обозначена 
небольшая, но ведь когда это было? Почти 
сто лет назад!.. Понимаете теперь, что это 
за документ?! Это ж подтверждение пол-
ного приоритета русоких в авиации, даже 
в реактивной. 

Думается, что коллекцией бывшего лет-
чика стоит заинтересоваться нашим исто-
рикам авиации и литераторам. Богатый 
жизненный опыт, бесценные материалы, 
наконец, перо журналиста, которым непло-
хо владеет Эдгар Меос. дали бы читате-
лю интереснейшие записки. 

К. ЛАПИН 
Т А Р Т У 

Г Эдуард Мянник 
ЧЕРЕЗ ГОРЫ 
Эстонское 

государственное 
издательство 

Таллин 
1959 

Люди подвига 
——— Маленький рас-

сказ в сборнике Эду-
арда Мянника на-
зывается «Послед-
ние защитники», в 
нем всею семь стра-
ниц. 

«Моряк не наденет горшок на голо-
ву, идя в бой... — читаю я. •— Носить 
каску считалось постыдным,—это было 
как бы признаком трусости, необстре-
лянности». 

Знакомая картина. Я захвачен опи-
санием боя, восхищаюсь его героями и 
вскоре прихожу к выводу, что рассказ 
Э. Мянника—один из лучших, написан-
ных о защите Таллина в годы Отечест 
венной войны. 

Уже с чувством повышенного инте-
реса перечитываю первую строку вто-
рого рассказа — «На мысе Пальяс-
саар». «Их было четверо мужчин и 
одна женщина». Что же будет дальше? 
И вот я жадно читаю страницу за 
страницей, всматриваюсь в четкие порт-
реты, изучаю поступки героев: капитан-
лейтенанта Лангратова, Алекса Лаян-
соо, Ольги Каалеп. Они не успели эва-
куироваться из осажденного Таллина, 
отошли на песчаный мыс и продолжа-
ют сражаться. Бережно расходуют 
патроны и гранаты, последние боепри-
пасы. Подлинные советские патриоты, 
воспитанные Коммунистической пар-
тией, они предпочли умереть в бою, чем 
жить на коленях. 

И как бы перекликаясь с этими чу-
десными людьми, рассказ о которых 
звучит, как реквием, молодой Микч 
(рассказ «Шестая атака») бросает в 
бою: 

— Добровольцы сражаются стоя! 
В книге собрано двадцать два рас-

сказа, и все они читаются с неослабе-
вающим интересом. Большинство по-
священо героической обороне Талли-
на и боевым действиям Эстонского кор-
пуса Советской Армии. 

«Весь день прибывали на остров 
Муху бойцы Эстонского стрелкового 
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корпуса и взвод за взводом двигались 
по песчаным дорогам... 

Бравые ребята в пилотках чуть набе-
крень, с автоматами на груди, с такими 
же радостными и взволнованными ли-
цами, как и у тех, кто их встречал и 
приветствовал, только успевали отве-
чать: 

— Ну да, эстонцы, а то кто ж еще! 
Смотри, как выскочит из рядов твой 
собственный муженек да как начнет 
допрашивать — чиста ли совесть?» 

Так отвечают жителям солдаты. Не-
большая, немногословная сцена, а как 
много сказано в ней! Здесь и удивле-
ние, н радость, и юмор... 

Писатель показал нам мужество эс-
тонского народа, в многонациональной 
советской семье отстаивавшего свою 
свободу и независимость. 

Запоминается строгий очерк «Не-
вельское шоссе» — биография воен-
ного шофера, сержанта Энделя Сооран-
да, который со своими товарищами, 
тоже шоферами, — старшиной Алек-
сеем Соловьевым и красноармейцами 
Саде Хассихановым и Дмитрием Кули-
ковым, — в боевой обстановке всегда 
перевыполняет норму перевозок бое-
припасов. Это скромные люди, настоя-
щие труженики войны. 

Очень хорош рассказ «Начало новой 
жизни» — о ловком, смекалистом рус-
ском мальчике, его матери и сестре, 
вернувшихся следом за передовыми 
частями Советской Армии на родное 
пепелище под Торолец и начавших на 
развалинах строить «новую жизнь, 
упорную, сильную, могучую», которую 
«не уничтожить никакими снарядами». 
Оказывается, паренек все может, он 
вставляет окна из бутылочного с текла, 
отливает из алюминия' ложки. Мысли 
его полны любви к родному краю, к 
близким. 

Участник Великой Отечественной 
войны, Эдуард Мянник показывает и со-
бытия, и людей так, какой их видел,— 
в освещении жаркого пламени сраже-
ний. Талантливо, с исключительным 
знанием материала описаны батальные 
сцены. 

Герои Мянника — люди подвига. 
Простые и прекрасные. 

Сергей БОРЗЕНКО 

Ж и в о й огонь 
Иван Ветлугин 

ПОЮТ 
ЖАВОРОНКИ 

Стихи 
Новосибирское 

книжное 
издательство. 

1959 

Ты был в степи? 
Неужто не был?! 
А я люблю простор 

степной. 
Из песен 
жаворонков небо 

Гам тонко соткано 
весной. 

~~ Не смог бы си-
бирский поэт Иван Ветлугин увлечь ме-
ня, искушенного читателя поэзии, в 
нарисованную им степь, если бы манил 
только песней жаворонков. 

У нас в последнее время печатается 
немало довольно хорошо написанных 
стихов о красотах природы, авторы ко-
торых не идут дальше открытия того, 
что природа прекрасна или что она род-
ная, наша, русская. Такие стихи не 
трогают ни ума, ни сердца читателя, 
для которого жаворонок и ручей, бере-
за и теплый ветер неотделимы от всей 
его жизни — от его труда, его страстей, 
его мыслей, надежд и мечтаний... 

Поэт Иван Ветлугин своей 
книжкой стихов приглашает меня, чи-
тателя, послушать такую песню жаво-
ронков, где извечная прелесть весны 
переплелась с новизной нашей жизни. 
И я слышу весеннюю песню эту даже 
в стихах о зиме, когда идет сибиряк на 
лыжах по сугробам, по могучим «пла-
стам буранов», радуясь будущей весне, 
когда идет он, тревожась, по засеянным 
взгорьям, там, где «едва лишь прикры-
ла метель неровности мерзлого дна». 

Ветер свистит 
в три пальца, 

поземкой весь день пыля. 
Он обокрасть 

пытается 
наши 

родные 
поля... 

Интонация Маяковского врывается 
тут в стих Ветлугнна, чтобы поднять 
его на высоту призыва. 

Товарищи комсомольцы! 
За влагу 

идет борьба. 
В наших руках 

находится 
будущих 

нив 
судьба. 

Нет ничего плохого в использовании 
интонации Маяковского. Но гораздо 
важнее позиция Маяковского, позиция 
вторжения в жизнь, утверждения ново-
го в жизни. На этой именно позиции и 
стоит Иван Ветлугин. 

Вот — «Первая встреча», в которой 
девушке, приехавшей в Сибирь по ком-
сомольскому призыву, вручают при 
встрече не цветы, а теплые "перчатки. 

Вот — «Новосел», тот, о ком старо-
жилы могут сказать, приживется он в 
Сибири или нет, лишь после того, 
как 

Новосел, закутав в тряпку, 
к дому саженцы принес, 
рассадил рядком охапку 
юных кленов и берез, 
начал рыть колодец к лету, 
чтоб вблизи была вода... 
Вот теперь сомнений нету: 
пустит корни. 
Навсегда. 
Вдохновенно приглашает поэт читате-

ля в барабинские пшеничные края и в 
молочный район красочного озера Ча-
ны, где «зорька растянула... алые 
меха»... 

Нельзя не отозваться на приглаше-
ние И. Ветлугнна, ибо оно звучит горя-
чо, искренне, возводя в степень поэзии 
многое из того, что кажется людям их 
сегодняшней трудовой прозой. 

А день идет. Он пышет зноем. 
И тени резки и черны. 
И, словно молоко парное, 
дымится озеро Чаны... 

Теплым, вкусным дымком веет от 
многих сибирских стихов И. Ветлугн-
на. Дымок такой может быть рожден 
лишь живым, чистым огнем поэзии. 

Александр ЖАРОВ 

Рыцари революции 
А . Мильчаков 

ПЕРВОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

Записки старого 
комсомольца 

«Молодая 
гвардия» 

1959 

лять что-либо 
бы воочию 
и место, и 

Слушали: Мысли 
Ленина о религии. 

Постановили: Не 
признавать царства 
божия на небе, а ор-
ганизовать его на 
земле. 

Нужно ли прибав-
к этим строчкам, что-
увидеть и время, 

самих юных авторов 
чудесного протокола, сгрудившихся 
при свете дымящей коптилки где-нибудь 
в нетопленной, недавно превращенной 
в клуб церкви, плохо одетых, полуго-

лодных, но бесконечно богатых мечтой, 
решимостью и верой. 

Такими вот неповторимыми подроб-
ностями героического зачина советской 
эпохи прежде всего и драгоценна не-
большая книжка А. Мильчакова «Пер-
вое десятилетие». Драгоценны собран-
ные в книге уникальные фотоснимки 
комсомольских субботников, конферен-
ций, съездов и особенно — редкие фо-
тографии тех истинных рыцарей рево-
люции, большевиков-ленинцев, лица и 
дела которых были несправедливо забы-
ты. 

Петр Смородин. Петроградский рабо-
чий, любимец рабочей молодежи, один 
из зачинателей петроградского и пер-
вый секретарь всесоюзного комсомола. 
«...Походна вразвалку, крупные чер-
ты лица типичного пролетария, непо-
корная прядь волос, падающая на лоб, 
шутливо-грубоватая речь...». 

Николай Чаплин. «Словно живой, 
встает он передо мной, — пишет автор, 
сам выстоявший вместе с друзьями-то-
варищами все первое десятилетие на 
боевых постах комсомольской весны, — 
этот неуклюжий смоленский паренек, 
принципиальный большевик, порази-
тельно скромный человек». 

Павел Петрович Постышев. Секре-
тарь ЦК партии Украины. «Об этом че-
ловеке уверенно можно было сказать — 
вот образец чуткого партийного руко-
водителя, старшего товарища, наставни-
ка, друга комсомольцев». 

Вместе с именами безвременно ушед-
ших из жизни, вместе с юностью дру-
гих, еще живущих ныне людей ожива-
ет и суровая, чистая атмосфера, в кото-
рой «закалялась сталь» прекрасных ха-
рактеров. 

К сожалению, автор слишком скупо 
делится такими живыми личными впе-
чатлениями. Стремясь к цельности об-
щей картины, он отдает в книге боль-
ше места обобщенной истории комсо-
мольского движения. (Впрочем, надо 
отдать ему должное: впервые, на-
сколько мне известно, здесь последова-
тельно и правдиво рассказано о форми-
ровании комсомола, о его первых делах, 
тревогах и надеждах.) 

Конечно, правдивая общая история 
комсомола очень нужна. Но хранящие-
ся в архивах документы ведь не исчеза-
ют, А вот личнЫс впечатления, воспо-
минания со временем уходят. 

Хочется поэтому пожелать, чтобы в 
следующем издании книги — а оно 
должно быть! — автор дал бы больше 
свободы своим воспоминаниям. Надо 

рассказать современной' молодежи о 
тех, чья героическая юность прошла в 
боях и надеждах Великой революции, 

Н. ЧЕТУНОВА 

Леша Митин, 
сын великана 

С. Алексеев 
СЫН 

ВЕЛИКАНА 
«Молодая 
гвардия> 

1959 

О книжке Сергея 
Алексеева впервые 
я услышал еще до 
выхода ее в свет, 
в кругу друзей мы 
заговорили как-то о 
том, что пишут у нас 

порой неэкономно, длинно, что в поэзии 
нередки километры строк, в прозе—ки-
лограммы страниц. 

— Это беда многих, — вздохнул 
всеми уважаемый детский писатель. — 
Но вот недавно мне попалась рукопись. 

И он принялся взволнованно расска-
зывать о понравившейся ему повести: 

— Я прочитал рукопись с неослабе-
вающим интересом. В течение несколь-
ких часов я вместе с главным героем 
повести, питерским мальчишкой Лешей 
Митиным, побывал в дореволюционной 
русской деревне, месил фронтовую 
грязь, участвовал в демонстрациях про-
летариата, штурмовал Зимний... Руко-
пись называлась «Сын великана», 

— Восторженный человек! — произ-
нес кто-то по адресу говорившего. Я со-
гласился. 

Прошло около года. Дела привели 
меня в одну из московских школ. Я си-
дел в кабинете директора, когда с шу-
мом распахнулась дверь и вошла моло-
дая учительница: 

— Митрофан Афанасьевич, вот по-
любуйтесь: вчера я отняла ее у Вити 
Пашкова — читал на уроках, сегодня 
— у Люды Стрельниковой. — И учи-
тельница положила на стол небольшую 
книжку. «Сын великана» — увидел я 
на обложке. 

В тот же день я прочитал повесть. 
Я понимаю вас, Витя Пашков и Люда 

Стрельникова, — любой школьник за-
читался бы повестью «Сын великана». 

Пришлось мне Изменить свое мнение 
и о «восторженном человеке». 

В повести живет множество людей. 
Некоторые из них появляются 
всего на одной-двух страницах, но и их 
не забудешь. Здесь и бабка Родионов-
на, въедливая и на редкость сварливая 
старуха. И трусоватый аптекарь Золо-
тушкин. И околоточный надзиратель 
Животов, тот самый, который в бурные 
дни февраля, как бы стремясь «спасти» 



ЛЬВОВСКИЕ ВСТРЕЧИ 

Художественная гимнастика соединила стремительность и силу спорта с кра 
сотой и нежностью хореографии. Сочетать трудное упражнение с легкостью -ганца стре-
мится студентка физического факультета Львовского государственного университета 
Галина Городецкая. 

В этом маленьком репортаже мы & вами встретились с несколькими людьми самых 
различных профессий, но любовь к прекрасному у них одна. Репортаж М. Трахмана 

в: О ВРЕМЕНА юности 
авиации литераторам 

предлагался тауой 
способ поисков нового стиля 
эпохи: писатель поднимается 
в воздух и обозревает земные явления 
с борта самолета. Он видит только глав-
ное и удаляется от мелкого, преходя-
щего. Способ доступный и простой. Че-
го проще? Так сказать, наука и техни-
ка преобразуют не только содержание 
искусства, но как бы вклиниваются и в 
самый метод. 

Теперь подобные рецепты вспоми-
наются лишь как курьез. И, однако, 
как ни забавны были сами по себе 
эти рецепты, за ними крылась важная 
проблема отбора жизненного материа-
ла, встающая всякий раз на переломе 
эпох. 

А. Салынский, открывая эту дис-
куссию, поделился с нами своим новым 
замыслом — написать «...пьесу, в ко-
торой будет действовать человек, со-
бирающийся полететь в космос». 
Стоило драматургу подумать об этом, 
как перед ним сразу же возникла 
сложнейшая проблема: что сохранить, 
взять с собой, а что отбросить как не-
нужный хлам? Как отделить значи-
тельное от незначительного? Что счи-
тать преходящим, а что — вечным? 
И главное — как подняться над бы-
том, над житейскими мелочами, не 
отрываясь от земли? Ведь полетят в 
космос все-таки земные люди. 

Вопросы не новые. Но каждое время 
обязано ответить на них по-своему. 

Мы часто говорим о художествен-
ном многообразии различных стилей 
в едином русле социалистического 
реализма. Так часто, что порой фор-
мула многообразия начисто стирает 

* понятие единства. Критика произвела 
даже некое размежевание двух резко 
противоположных стилей, обозначив их 
как камерность и монументальность, 
лиризм и публицистичность, «слова 
великие» и «слова простые». 

Действительно, такое размежевание 
в литературе существует. Не будем 
сглаживать противоречий, закрывать 
на них глаза. Возникли они не се-
годня и не завтра исчезнут. И дикто-
вались не личной прихотью. Ко-
нечно, вкус, манера, своеобразие, при-
страстие — дело творца, но сам-то он, 
его личность, его позиция слагаются 
обществом, историей, временем. 

Спор этот рождался и рождается 
жизнью. Тем, что советский человек, 
простой, скромный, самый демократич-
ный в мире, творит величайшие герои-
ческие, невиданные дела, не взбира-
ясь для этого на котурны и даже заве-
домо избегая громких слов. Романтика 
дел редко вносит патетику в манеру ре-

ПОИСКИ СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯ 

тем проще. 

чи. Более того: чем ге-
роичнее становится ха 
рактер современного че 
ловека, чем выше под 
нимаются его интеллект 
его гражданственность, 
собраннее говорит он о своем подви-
ге. И с каждым годом процесс этот ста-
новится резче, заметнее. Реальность 
фантастических открытий делает ум 
человека все точнее, строже, мечту — 
напряженнее, деловитее, конкретнее. 

Величие души чаще угадывается 
за внешней мужественной сдержан-
ностью, чем выливается на по-
верхность в открыто-эмоциональных 
монологах. Как бы искренен ни был 
такой монолог, он невольно будет от-
давать архаикой, театральщиной. 

Стиль мужественной простоты стал 
нормой поведения наших людей по 
многим причинам: здесь и высота це-
ли, и грандиозность дел, которые все-
гда больше самого человека, и нелег-
кость их выполне-
ния, и сознание I § Ш »ДГ> 
коллективности, и 
своеобразие нацио-
нального характе-
ра русского, да и всего советского на-
рода, и годами сложившаяся неприязнь 
к выспренней фразе, и многое, многое 
другое. 

Так как же сегодня раскрыть в про-
стом — великое? В обыкновенном — 
героическое? В прозе — поэзию? Ибо 
проблема героического — главная про-
блема нашего сегодняшнего искусства. 
Считается, что проблему эту можно 
решить двояко: поэтически и аллего-
рически преображая реальный факт, 
возвышая и воспевая его или же 
оставаясь в замкнутых формах самой 
жизни, чураясь условности и сохра-
няя верность реальному факту. К 
этому и сводится, в сущности, разли-
чие «камерного» и «монументального» 
стиля. 

Думается, однако, что различие это 
приводит не только и не столько к ху-
дожественному богатству и разнообра-
зию, сколько свидетельствует об отно-
сительной ограниченности и того, и дру. 
того пути. Каждому из них, особенно 
если взять их в наиболее полярных про-
явлениях. свойственна некоторая одно-
сторонность. Поэтическое преображе-
ние, условность часто улетают ввысь от 
прозы жизни. Достоверность не всегда 
возвышается до поэзии. Так происхо-
дит неправомерный разрыв «простого» 
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русское самодержавие, прибивает ржа-
выми гвоздями сорванный рабочими 
царский портрет. Здесь и большевист-
ский пропагандист Ломов, и славный 
русский солдат Аким Пятихатка, и тра-
гическая история его братьев. Наконец, 
путиловскнй рабочий, большевик 
Андрей Зотов. Это под его влиянием 
определяется судьба Леши Митина. 

Герои повести — и те, которым 
уделено много авторского внимания, и 
те, что совсем не претендуют на место 
главных персонажей, — изображены 
очень рельефно. 

Основное достоинство повести в том, 
что она написана свежим, точным язы-
ком. Это относится и к авторской речи, 
и к диалогу героев. Книга переносит 
нас в обстановку первых лет революции, 
близко знакомит нас с ее непосредст-
венными участниками и свидетелями, и 
мы уже не расстанемся с ними, они 
долго будут жить в нашей памяти, в 
нашем сердце. 

Читая повесть «Сын великана», не-
вольно вспоминаешь слова Н. С. Хру-
щева. сказанные им на XXI съезде 
КПСС: «Наше молодое поколение не 
прошло той большой школы жизни и 
борьбы, которая выпала на долю стар-
шего поколения... Весьма важно по-
этому, чтобы наше молодое поколение 
знало историю страны, борьбы трудя-
щихся за свое освобождение, героиче-
скую историю Коммунистической пар-
тии, воспитывалось на революционных 
традициях нашей партии, нашего рабо-
чего класса». 

Раскрывая перед читателем страни-
цы славной революционной борьбы рус-
ского пролетариата, повесть Сергея 
Алексеева учит наших детей, наше юно-
шество мужеству, стойкости, преданно-
сти делу революции. Это книга о чело-
веке-борце, о народе-великане. 

В. ТЕЛЬПУГОВ 
О 

Прошлое против 
будущего 

Действие романа-
памфлета советского 
писателя Юрия Дом-
бровского «Обезья-
на приходит за сво-
им черепом» проис-
ходит в одной из 
стран Западной Ев-
ропы. 

1955 год. Молодой журналист Ганс 
Мезонье, сын ученого, погибшего от 
руки гитлеровцев, случайно встречает 
ш * улице гестаповца Гарднера, винов-

Ю. Домбровский 
ОБЕЗЬЯНА 
ПРИХОДИТ 

ЗА СВОИМ 
ЧЕРЕПОМ 

«Советский 
писатель» 

1959 

ДРАМАТУ РГ 
Георгий Мди-
вани густо 

обстрелял статью А. 
Анастасьева «Драма 
и современность», изрешетив ее крити-
ческими снарядами: А. Анастасьеву «не 
хватает... ощущения современности», он 
закрывает современному положитель-
ному герою «дорогу в художественные 
произведения», он «становится опас-
ным советчиком для наших драматур-
гов» и т. п. Но, выпалив целый боеком-
плект по избранному объекту. Г. Мди-
вани все-таки не почувствовал себя уве-
ренным, что он убедил читателя 
в том, что он, именно он, а никак не 
А. Анастасьев, стоит на правильных 
позициях. И тогда Мдивани призвал 
к себе на помощь весь предстоящий 
пленум правления Союза писателей 
СССР, чтобы дать статье А. Анастасье-
ва «достойный отпор». 

Обрушивая на противника свой по-
лемический гнев, Мдивани обраща-
ется не к правде жизни, не к 
фактам действительности, с которыми 
следовало бы сопоставить теоретиче-
ские рассуждения противника, а к та-
ким субъективным аргументам, как «я 
понимаю», «всем сердцем чувствую»... 

Единственный факт приводит Г. Мди-
вани: «Совсем недавно я был на одном 
из крупнейших металлургических заво-
дов страны». И тут же уточняет: «В 
продолжение целого месяца не только 
находился в цехах завода, но бывал и в 
семьях рабочих, инженеров». Итак, 
нам сообщено, что драматург изучал 
жизнь. У доменных печей. В рабочих 
квартирах. Какие же мысли о лю-
дях, о их борьбе за построение нашей 

ника смерти своего отца. Ганс Мезонье 
хочет предать его в руки правосудия, 
но оказалось, что гестаповец освобож-
ден из тюрьмы по состоянию здо-
ровья и не скрывается. Возмущенный 
журналист в газете, где он работает, 
публикует разоблачающую статью. 

Профашистская пресса обрушивает-
ся на Ганса Мезонье, а юстиция предъ-
являет ему обвинение в призыве к 
убийству через печать. Это обвинение 
отягчается тем, что гестаповец, кото-
рый как «специалист» намечался на 
крупный пост в объединенной меж-
дународной полиции, стал теперь 
бесполезен своим хозяевам, и сутки— 
двое спустя он в самом деле убит 
«неизвестными» где-то за городом. 
И вот судебное дело против Ган-
са Мезонье вдруг обретает значение 
политического процесса, направленно-
го против национального лагеря защи-
ты мира и демократии и в пользу фа-
шистского реваншизма... 

Обращаясь к пятнадцатилетнему 
прошлому, автор образно раскрывает 
закономерность и историческую логи-
ку тесной преемственной связи между 
расистской гитлеровщиной и сегодняш-
ним неофашистским реваншизмом. 

Тогда гитлеровцы поставили народы 
Европы перед выбором: утверждение 
человечности или применение к людям 
зоотехнических мерок скотного двора. 
Люди отвергли право расистского ко-
новала вершить судьбы человека. 

Но затем, вспоминает Ганс Мезонье, 
постепенно стали твориться странные 
вещи: осужденные фашисты начали 
появляться на свободе, да еще в своих 
орденах. «Наряду с акафистами водо-
родной бомбе и атомной гибели появи-
лись издевательские призывы к мило-
сердию. «Забудем все прошлое!»—ора-
ли газеты...» «Уж нельзя было ра-
зобраться, кто враг и кто друг и что 
почетнее — ловить скрывшихся от 
суда нацистов или выпускать на во-
лю даже тех, кто в свое время ждал 
петли». 

Ганс Мезонье рисует образ своего 
отца, беспартийного профессора, пре-
данного только человечности и своей 
науке. Столкновение с фашизмом, ес-
тественно, приводит ученого на путь 
все большей политической активиза-
ции... Сорокалетний труд профессора 
Мезонье спасен от фашистов и после 
его смерти нелегально переправлен в 
СССР, где и выпущен в переводе. 

Ганс Мезонье не боится судебно-
го процесса, который над ним нависа-
ет, и он отвергает предложение редак-
тора своей газеты скрыться от суда за 

СПОР ДАЛЕКО НЕ НОВЫЙ 
Анатолий 
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новой жизни вынес оттуда писатель? 
Ведь дискутируя с критиком, он дол-
жен был обратиться именно к этим сво-
им—обретенным в гуще жизни—наблю-
дениям и выводам, к живым фактам, 
примерам. Пусть их было бы немного, 
но тут должно было повеять той самой 
«правдой жизни», которую так темпера-
льентна .защищает Г. Мдивани от А. Ана-
стасьева. 

«В продолжение целого месяца я не 
слыхал о том, чтобы хоть один инже-
нер или рабочий-рационализатор жало-
вался на то, что его начинания и пред* 
ложения затирают, что не помогает ди-
ректор или главный инженер». Это 
один вывод. А вот и второй вывод: со-
временные конфликты «не похожи на 
те извечные конфликты, которые пере-
ходили из эпохи в эпоху. Они новы, 
как нов «ТУ-104», как новы фотогра-
фии обратной стороны Луны». 

Вот вам и все обоснование своей по-
зиции. Вот вам свой взгляд на пробле-
му! Конфликт теперь найти, оказывает-
ся, так же трудно и сложно, как сфото-
графировать обратную сторону Луны 
или создать новый тип современного 
самолета. Конфликты в наше время, 
оказывается, такие непостижимые, та-
кие неуловимые, что вот автор статьи, 
писатель прожил целый месяц на заво-
де и не смог конкретно опреде-

границу. Ганс теперь по собственному 5 
опыту понял, почему его отец перед 5 
смертью заговорил в своей книге, как 5 
утверждает прокурор, «языком партий- 5 
ного работника», коммуниста. Перед $ 
лицом возрождающегося фашизма Ганс $ 
чувствует и понимает, что кеммуни- $ 
сты — это самая решительная сила, 5 
способная остановить новые массовые 5 
убийства, истребительную войну и уни- 5 
женне человека. | 

В романе проходят образы разнотип-5 
ных фашистов — от примитивного, как $ 
топор, гестаповца Гарднера до хитро- 5 
го имитатора учености Курцера. Как ! 
пособники фашизма, выразительно и ^ 
остро показаны в романе скользкие ; 
типы мещан, всегда готовых на преда- ? 
тельство, чтобы сохранить свое жир- 5 
ненькое существование, — таков ре- 5 
дактор Ланэ. 5 

Сильно и оптимистически написана ? 
автором сцена допроса гестаповцем 5 
Курцером революционера Карла Вой- $ 
цика. Этот допрос превращается в не- 5 
равный героический поединок между $ 
властвующим фашистом и обреченным $ 
на смерть коммунистом-рабочим. 

Типична для сегодняшней действи- 5 
тельности фигура «господина королев- 5 
ского прокурора», деятеля 50-х годов, 5 
который раньше кичился тем, что си- 5 
дел в гитлеровском концлагере и чуть $ 
не попал в крематорий, а теперь на- 5 
столько прочно своими чинами и орде- 5 
нами связан с режимом реакции, что 5 
превратился в самого яростного пре- ? 
следователя всех прогрессивных сил, в 5 
казуиста того типа, которые организу- 5 
ют сначала процессы за запрещение $ 
компартии, затем против борцов за мир, 5 
а далее уж против каждого, кто осме- 5 
лится проповедовать естественность ра- 5 
веиства народов. § 

В наши дни, когда наглые фашист- 5 
ские реваншисты лезут из кожи, чтобы ? 
не допустить международных соглаше- $ 
ний и разрядки международной напря- 5 
женности, когда они чертят свастики 5 
на заборах и затевают гнусные прово- 5 
каторские процессы против самой че- 5 
ловечности, которая олицетворяется 5 
силами мира, в дни дюссельдорфского ^ 
и подобных «судебных» процессов, ког- 5 
да «красные мантии» реваншистской 5 
юстиции попирают всякое подобие за- $ 
конности, вызывая гневный протест 5 
народов. — увлекательно написанный $ 
роман-памфлет Юрия Домбровского, $ 
беспощадно разоблачающий подлинное 5 
лицо распоясавшихся расистских ре- 5 
ваншистов, вносит добрый активный 5 
вклад в дело борьбы народов за мир. 5 

С. ПАВЛОВ ^ 

лить ни одного из них. А. Ана-
стасьев доказывает, что эти кон-
фликты есть, даже определяет их ха-
рактер, а Г. Мдивани призывает всю 
писательскую и читательскую общест-
венность дать ему «достойный отпор», 
ибо он. Мдивани, убежден, что сегодня 
психологические процессы, происходя-
щие в сознании человека, «совершенно 
новые» и в них надо «искать» конфликт 
(сам-то его, как видно, так и не на-
шел!). причем такой конфликт, который 
«до сих пор и не мог существовать в 
природе!». 

Его мысль, что наши положительные 
герои могут и должны проявить свои 
героические черты в каких-то совершен-
но невиданных, необычных обстоятель-
ствах. — не новая, но очень уж несерь-
езная. 

Я пишу не ради того, чтобы полно" 
стью защитить взгляды А. Анастасье-
ва. Нет. Я далеко не во всем с ним со-
гласен. Но я не могу не возразить 
Г. Мдивани. 

Были и есть почти у каждого новато-
ра противники-пассивники, которые 
существуют еще в нашем чудес-
ном социалистическом обществе, чер-
ты которых есть во многих пре-
красных людях. И вовсе не надо ис-
кусственно создавать атмосферу труд-
ностей вокруг героя,— она окружает 
его всегда. И в ней есть все то, что 
есть в нашей жизни. А в жизни есть 
борьба старого с новым в самом про-
стом. будничном и возвышенном выра-
жении. 

Героизм четырех советских воинов, 
вынесших небывалый дрейф на забро-
шенной в океан барже, проявлялся ведь 
не только в том. что они не потеряли 
духа перед грозной стихией, сопротив-
лялись ей, боролись с ней. а й в том, 
что они совершали обычные в такой 
ситуации поступки: распределяли по 
порциям воду и лаже выварен-
ную кожу сапог. Это кажется обычным, 
почти рядовым. Но на каком фоне это 
происходило: перед лицом бушующего 
океана, в атмосфере идеальной могу-
чей дружбы! 

Каждая бригада коммунистического 
труда, каждый ударник этого движе-
ния, каждый изобретатель встречается 
в своей деятельности, направленной на 
утверждение нового в нашей жизни, на 
прославление этого нового, со своим 
«бушующим океаном» и преодолевает 
его. Он, конечно, не грозный — этот 
«океан», — но тоже опасный — пере-
вернет твою лодку, канут твои намере-
ния на дно, если "ты не поведешь ее 
пря.мо, смело, решительно. 

Отрицать это и ориентировать пи-
сателей на поиски каких-то непостижи-
мо новых конфликтов — значит уво-
дить наше внимание от жизни, от тру-
жеников, людей самых обыкновенных, 
которые решают задачи простые и вме-
сте с тем необыкновенные. 

Пусть простит меня известный дра-
матург, если я в своих суждениях о его 
статье где-либо не оказался на уровне 
ведущейся дискуссии. 

КИЕВ 

Сессия Комитета 
по Ленинским премиям 
в области литературы 

и искусства 
5 апреля открылась сессия Комитета по 

Ленинским премиям в области литературы 
и искусства. 

Исполняющееся в зтом году 90-летие со 
дня рождения В. И. Ленина, сказал, от-
крывая заседание, председатель комитета 
Н. С. Тихонов, придает работе настоящей 
сессии особое значение. Он отметил боль-
шой интерес, который проявляет советская 
общественность к выдвинутым на премию 
кандидатурам. Об атом свидетельствует 
обсуждение их во многих творческих сою-
зах страны, институтах, коллективах пред-
приятий. В комитет поступили многие сот-
ни коллективных и индивидуальных писем-
отзывов, говорящих о горячей заинтере-
сованности народа в успехах советской ли-
тературы и искусства. 

Секции комитета приступили к яавер-
, <вющему втапу обсуждения кандидатур. 

«и 

и «великого», И все 
больше назревает проб-
лема синтеза. 

Дело, конечно, не в 
том. что синтез дол-

жен быть навязан художникам, хо-
тя они отнюдь того не желают. 
Дело в том, что чуткость к требо-
ваниям времени — непременное усло-
вие творчества. И если само время по-
новому ставит проблему героичностн 
простого, то вольно или невольно на-
стоящий художник ответит на нее. 

Если внимательно приглядеться к но. 
вым, очень различным пьесам, появив-
шимся у нас за последнее время и по-
являющимся сегодня, — будь то пьесы 
Н. Погодина и А. Корнейчука, А. Ар-
бузова и В. Розова, А. Салынского и 
И. Штока, В. Лаврентьева и И. Дво* 
рецкого, — можно заметить, что все они 
и многие другие объединяются одним 
общим стремлением. Стремлением к 
драме больших раздумий, серьезных 

обобщений, к на-
пряженной интел-
лектуальной жизни 
героев. Каждый из 
драматургов идет 

своим путем: ломая традиционную 
форму драмы или сохраняя верность 
ей. Охотно прибегая к условности 
или предпочитая возможно меньше 
пользоваться ее услугами. Но цель 
у них едина. Так почему же од-
ним драматургам стали необходимы 
наплывы, перебивка действия, введение 
хора, автора и пр., и пр., а другим это 
вовсе не понадобилось? И, может быть, 
не понадобится никогда. И в чем здесь 
консерватизм, а в чем новаторство? 

Арбузов и Розов. Казалось бы, пи-
сатели такие близкие. Критики давно 
уже записали их по единому «арбу-
зовско-розовскому» списку, берущему 
свое начало от Чехова. И вот, как буд-
то неожиданно, драматурги написалн 
такие различные пьесы, что стало труд-
но говорить о их сходстве. 

РКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» и «Не-
равный бой» построены на 
принципах противоположных. 

Арбузов выбрал путь центробежный, 
Розов — центростремительный. В «Ир-
кутской истории» лирике поднимается 
до публицистики, круги достоверности 
расходятся все шире и шире, чтобы 
дойти до обобщенных проблем строи-
тельства коммунистической души. В 
«Неравном бою» лирика лишь углуб-
ляется. Розов с каждой пьесой как буд-
то копает все глубже и глубже, отры-
вая новые социальные и общественные 
пласты. 

Для чего понадобился Арбузову 
хор? Вовсе не затем, чтобы комменти-
ровать и растолковывать зрителям со-
бытия. как писали некоторые критики. 
Мысль драматурга здесь иная: хор—-
это тот подтекст, который не может 
быть вынесен в прямой текст героя. 
Это обобщенная мысль, итог, результат 
движения героя в пьесе. 

Хор — это как бы герои пьесы, 
пришедшие из будущего, чтобы оце-
нить свое прошлое. В прошлом, жи-
вя реально, они имели право только на 
«простые» слова, на чистую достовер-
ность. В хоре, живя условно, они за-
воевали право на слова «великие», 
получили ту степень обобщенности, пу-
блицистичности, высоты, которая и вы-
вела их речь из быта в поэзию. И эта 
поэзия — тоже правда, хотя и услов-
ная. В этом —открытие Арбузова. В 
этом — поиски единства. 

Итак, хор должен быть условным. 
Но он не может быть посторонним. 
Весь смысл в том, что это те же лю-
ди и одновременно другие. Думается, 
что Е. Симонов и Н. Охлопков (оба 
создавшие интересные постановки 
«Иркутской истории») все же неправо-
мерно превратили хор в группу чужих 
людей — актеров Театра имени Вах-
тангова. в одном случае, и зрителей 
Театра имени Маяковского, в другом. 
Мы равнодушно слушаем рассуждения 
зрительской или актерской «конферен-
ции» по поводу происходящего на 
сцене. Они знают о героях меньше 
нас или ровно столько же. Более вы-
сокие раздумья может внести лишь 
сам автор. Но еще сильнее нас взволну. 
ет, если до больших публицистических 
раздумий в хоре поднимутся вдруг взо-
шедшие на новую ступень интеллекта 
Валя, Сергей, Виктор. Сердюк и даже 
мальчик Антон, который хочет стать 
доктором (а может быть, уже и стал 
им). Только тогда возникнет здесь 
единство правды и условности. 

Если... Да. приходится все же го-
ворить «если». Больших раздумий 
хора не получается не только по вине 
театров, но и драматурга. Арбузов 
лишь пробует новые формы, пробует 
очень интересно. Его открытие манит, 
увлекает, беспокоит всех. Оно не бес-
спорно. И прежде всего потому, что 
не завершено. 

Уж если давать выход прямой пуб-
лицистике в лирической драме, уж ес-
ли найден способ сделать ее не ходуль-
ной, а поэтичной, то надо безбоязнен-
но распахнуть двери общественному 
осмыслению жизни, мысли, философии 
времени. А современный общественный 
смысл драмы героев «Иркутской исто-
рии» именно в репликах хора раскры-
вается недостаточно. Тут он не всегда 
досказан, часто подменяется коммен-
тарием к действию и конферансом. Эта 
недосказанность и тянет невольно писа-
теля от мужественности к сентименталь-
ности. Сама форма, открытая драма-
тургом. обязывала его досказать все до 
конца, досказать в высоком, публици-
стическом ключе. Итак, открытие со-
вершено, пути проложены. Остается 
смело следовать законам, поставлен-
ным писателем над самим собой. 

Розов не задавался такой целью, не 
стремился к таким открытиям. Он шел 
знакомой дорогой, но шел, не останав-
ливаясь. В его поисках нет ни малей-
шей претензии на новаторство. Он как 
бы отказывается перенимать не только 
соблазнительную, резво распространив-
шуюся моду, но и открытия подлинные. 

Однако не потому ли так упорно дер-
жится Розов за старую форму, что 
уверен: поиски современности драмы 
надо начинать изнутри. В том, что Ро-
зов не позволяет себе легко менять 
ритм, стилистику, интонацию, время 
действия и прочес, — больше строгости 
к себе, чем боязни. Он берет на себя от-
ветственность додумывать все до конца. 
И потому настоящее сталкивает не с 
прошлым и не с будущим, а только 
с настоящим. 

От одной пьесы к другой драматур-
гия Розова становится все более му-
жественной. При этом ясность взгляда 
не покидает писателя. Он обнаружива-
ет беду внутри благополучия вовсе не 
затем, чтобы оокрушенно развести 
руками и промолвить: «Такова 
жизнь»... Нет, его позиция активна и 
оптимистична потому, что не обходит 
реальные противоречия, а стремится 

к их верному и бескомпромиссному раз-
решению. 

В этом смысле «Неравный бой» — 
безусловный шаг вперед в творчестве 
Розова. Шаг гражданский, позволив-
ший ему прикоснуться к серьезным 
вопросам наших дней, разглядеть не 
только разновидности сегодняшнего 
мещанина, но и новый, великолепно 
схваченный характер современного юно-
шества. А главное — показать победу 
всего чистого, честного, высокого как 
победу самой нашей жизни. Показать 
рождение человека в бою. Именно по-
этому раздумья Розова все дальше ухо-
дят от сентиментальности к мужествен, 
ности. И обобщения вырастают не го-
рестные, но светлые. 

Розов и здесь не изменяет «про-
стым» словам. Так. может быть, он 
прав, и никаких новаций вовсе не нуж-
но? И традиционный путь по-прежне-
му самый верный, стойкий и надеж-
ный? Но почему же тогда, читая пье-
су, мы испытываем ощущение какой-
то неровности формы, видим подъемы 
и спады? Чувствуем то сильную, на-
сыщенную смехом и гневом, почти 
афористическую мысль, то вялую 
иллюстрацию? Не потому ли, что 
внутренние завоевания в пьесе толк-
нули автора к переменам внешним, но 
не завершились вполне? Не потому ли. 
что глубокая современность существа 
пьесы " требовала от него большей 
обобщенности и условности, вырастаю-
щей из достоверности? (Думается, 
что в спектакле Центрального детско-
го театра режиссер А. Эфрос продол-
жил эти поиски Розова.) 

Итак, мы возвращаемся к тому, с че-
го начали: все дело не в том, чтобы 
отказаться от «мелочей», а в верном 
идейном решении проблемы отбора. 
В том, чтобы условное, обобщенное 
было вытянуто из самого достоверного, 
самого земного. И главное — нити, свя-
зывающие их. не рвались. Ведь ошибка 
первого варианта талантливого фильма 
«Неотправленное письмо» в том и со-
стоит, что в нем разорвано достоверное 
и условное. 

ФИЛЬМ М. Калатозова и С. Уру-
севского отмечен обещающи-
ми поисками. Чего стоит, на-

пример, экспрессия великолепной сце-
ны бега через лес, когда стреми-
тельность людей подхватывается и уско-
ряется мелькающим вихрем ветвей, как 
будто расцветающих на лету от счастья 
людей. Или смелый по условности 
приема кадр, когда мгновение смерти 
Татьяны отмечено перевернутым, оста-
новившимся слепком природы, как бы 
отраженной в последний миг и навсе-
гда застывшей в ее глазах. 

Но в том-то все и дело, что ни это 
счастье, ни эта смерть не приносят 
нам ни радости, ни печали. Мы остаем-
ся холодными, потому что не успеваем 
близко узнать этих людей. Мы знако-
мимся с ними не ближе, чем с дере-
вьями, снегом или огнем. Только на-
равне с горящими деревьями нам их 
жаль, не больше. Происходит процесс, 
обратный одушевлению природы. И по-
тому, когда вдруг неожиданно появля-
ется в фильме какая-нибудь достовер-
ная «розовская» интонация (вроде вос-
поминания о выпускном вечере и го-
лубом платье с короткими оукавами), 
то звучит она фальшиво. Разорванные 
планы не совмещаются. 

В этом смысле гораздо перспектив-
нее метод фильма Г. Чухрая «-Баллада 
о солдате». Здесь все подчинено про-
стой. неприкрашенной правде, но эта 
правда каждую секунду поднимается до 
волнующей поэтичности. Поднимается 
до широких публицистических и обще-
человеческих раздумий. 

Поэзия и проза здесь слиты тесно. И 
удивительно: чем «прозаичнее» эпизод, 
чем меньше в нем красивости, тем воз-
вышеннее он становится в наших гла-
зах. Вот жена, неловкая от счастья и 
тревоги, спотыкается о костыли мужа, 
вернувшегося с фронта. Вот влюблен-
ные забрели по колено в грязи к колон-
ке напиться: их едва зародившееся 
чувство заставляет искриться струю во-
ды. и даже покосившийся забор, даже 
вязкая, непросыхающая лужа вдруг 
становятся прекрасными. 

Метод Чухрая таит в себе серьез-
ные перспективы. Плодотворность его 
— в высокой человечности, в поэтич-
ности простоты, в реалистичности сим-
вола. Современность его — в героич-
ностн обыденного, в преодолении ка-
мерности «неореалистического» психо-
логизма. Думается, что к этому стре-
мятся сейчас и Арбузов, и Розов, да 
и многие другие наши драматурги. 

Разумеется, индивидуальность каж-
дого из художников останется своей, 
особой, неповторимой. Надо думать, По-
годин и в новой пьесе пойдет своим пу-
тем, путем мудрой, емкой раскопки ха-
рактера, а Корнейчук еще выше подни-
мет публицистическое знамя своей дра-
мы. 

Придут другие драматурги, и каждый 
настоящий творец внесет свое новое. 
Индивидуальных манер много. Но тем 
не менее объективные законы, общие 
для всех художников социалистическо-
го реализма, существуют. Они и опре-
деляют поиски современного стиля на-
шего великого и простого времени. Сти-
ля. в котором максимальная жизненная 
достоверность и чистота земного факта, 
без примеси «общих мест», соединятся 
с максимальной свободой поэтических 
обобщений, высоких публицистических 
раздумий, философского постижения 
жизни людей, вступающих в коммунизм. 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

«ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ 
В ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ?» 

Под таким заголовком в «Литератур-
ной газете» 15 марта 1960 года был 
помещен фельетон, в котором говори-
лось. что драматург И. Луковский пе-
релицевал для сборника «На страже 
безопасности», выпущенного издатель-
ством «Искусство» в 1959 году, свою 
пьесу «Тройной узел», изданную 
Трудрезервиздатом в 1952 году. 

В приказе по издательству «Искус-
ство» от 17 марта отмечается, что 
при проверке факты, приведенные 
в фельетоне, подтвердились. 

В данном случае не было переплаты 
гонорара автору, поскольку включен-
ные в сборник пьесы, в том числе и 
переиздаваемые, оплачивались по 
ставкам массового издания. Но редак-
ция проявила неуважение к читателю, 
издав перелицовку старой пьесы и не 
оговорив этого примечанием. 

Сотрудникам издательства за ошиб-
ки, допущенные при издании сборника, 
поставлено на вид. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
№ 42 7 апреля 1960 г. 

ГАЗЕТА 
3 
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ПЕСНИ О НЕМ ПОЮТ НА ЯНЦЗЫ 
СРЕДИ ТЕХ, кто находился 

летом 1921 года > Андре-
евском зале Кремля, где 

в то время проходил III кон-
гресс Коминтерна, был и кор-
респондент китайской газеты 
«Чэнь бао», впоследствии один 
из руководителей КПК, товарищ 
Цюй Цю-бо. Здесь Цюй Цю-бо 
видел В. И. Ленина, разговари-
вал с ним. Тогда же в очеред-
ной корреспонденции в Китай 
Цюй Цю-бо описал свои впечат-
ления от встречи. Сейчас нель-
зя без волнения читать эти стро-
ки о Ленине, написанные нашим 
китайским другом почти 40 лет 
назад. «Он свободно владеет 
немецким и французским язы-
ками,—сообщал Цюй Цю-бо на 
родину, — говорит продуманно 
и уверенно. В том, как 
Ленин держится во время вы-» 
отуплений, нет ничего от уни-

06РАЗ ВОЖДЯ В РАБОТАХ 
МАСТЕРОВ КИТАЙСКОГО 

ИСКУССТВА 
О 

ный голос, черты великого об-
раза в работах китайских масте-
ров приобрели еще большую 
глубину, обогащаясь новыми 
творческими завоеваниями ху-
дожников Китая. 

Если вернуться к двадцатым 
годам в Китай, то тогда же из 
другой статьи Цюй Цю-бо, как 
бы дополняющей первую, в Ки-
тае узнали о выступлении В. И. 
Ленина на заводе «Электросила» 
№ 3. Из далекой Москвы до 
Пекина дошел рассказ о встре-
че Владимира Ильича с москов-
скими рабочими. 

Впервые также в этой статье 
прозвучали для китайцев пеое-

Сцена из спектакля «Кремлевские куранты» в постановке Сычуанскосо 
ственного театра. В роли В. И. Ленина — актер Лю Лянь-чи. 

верситетского профессора. В 
его простоте виден прямой и 
непреклонный политический 
деятель...» 

И еще одна зарисовка обра-
щает на себя внимание в этой 
корреспонденции журналиста. 

«Всякий раз, когда в Андреев-
ском зале выступает Ленин, — 
писал Цюй Цю-бо, — протис-
нуться к трибуне невозможно. 
На стульях и столах—всюду сто-
ят люди, море людей. Когда в 
зале зажигаются огни, большая 
тень Ленина, образуя удиви-
тельную картину, падает на пла-
каты и лозунги... Этот силуэт на 
кумаче становится особым сим-
волом и рождает необыкновен-
ные чувства. Последние слова 
речи Ленина неизменно утопают 
в громе аплодисментов...» 

Читая эти строки, невольно 
думаешь о том, что вот уже мно-
го десятков лет в разных стра-
нах для художников многих на-
циональностей образ Ленина — 
неиссякаемая тема творчества. 

Первые штрихи, наброски до-
рогого сердцу МИЛЛИОНОВ порт-
рета Ленина появились в произ-
ведениях зарубежного искус-
ства около 40 лет назад. И как 
раз одним из таких первых на-
бросков и был портрет Влади-
мира Ильича, созданный Цюй 
Цю-бо. Это было начало, можно 
сказать, художественного осмыс-
ления, в данном случае сред-
ствами публицистики, личности 
Ленина китайскими масте-
рами слова, кисти, сцены. 
С годами, и, естественно, 
особенно после образования 
КНР, когда о Ленине ста-
ло возможным говорить в пол-

данные Цюй Цю-бо ленинские 
слова о том, что не следует от-
ныне бояться человека с ру-
жьем, А спустя почти двад-
цать лет этот самый чело-
век с ружьем, творец рус-
ской революции, вышел на под-
мостки китайской сцены. Было 
это в 1940 году в сердце рево-
люционного Китая — городе пе-
щер Яньани. Пьеса Н. Погодина 
«Человек с ружьем», переве-
денная Гэ И-хуном, была по-
ставлена здесь силами экспери-
ментального театра при акаде-
мии имени Лу Синя. Так впер-
вые на китайской сцене был 
создан образ В. И. Ленина, роль 
которого тогда исполнял актер 
Гань Сюэ-вэй. 

Постановка этой пьесы в ту 
пору приобретала особое зна-
чение. Китай переживал трудное 
время. Китайским коммуни-
стам приходилось сражать-
ся в тяжелейших условиях, 
бороться против внутренних 
и внешних врагов одновре-
менно. И пьеса Н. Погодина, по 
словам драматурга Цао Юя, 
учила опираться в борьбе на 
массы, была «зеркалом Ок-
тябрьской революции». 

Особенно вдохновляли зрите-
лей слова Ленина в заключи-
тельной сцене, провозглашавше-
го, что «пример Советской рес-
публики будет стоять перед 
всем миром на долгое время». 
И часто зрители—солдаты китай-
ской революции, просмотрев 
спектакль, отправлялись прямо 
на фронт, они шли бороться, 
вдохновляемые только что ви-
денным образом вождя. 

Прошло 17 лет, и зрители 

уже свободного народного Ки-
тая вновь аплодировали словам 
В. И. Ленина в той же пьесе «Че-
ловек с ружьем». Спектакль, по-
ставленный в дни 40-летия Ок-
тябрьской революции Пекин-
ским народным художествен-
ным театром, был горячо при-
нят публикой. Роль В. И. Ленина 
исполнял известный китайский 
актер Дяо Гуан-тань. 

Во время распределения ро-
лей многие ведущие актеры 
театра обратились с просьбой 
занять их в спектакле на второ-
степенных ролях. Только на 
роль матроса из охраны Лени-
на, произносящего в пьесе все-
го несколько слов, претендова-
ли 8 актеров. Свое желание они 
объясняли так: «Роль матроса 
маленькая, но он все время на-
ходится рядом с Лениным. И 
мы хотим удостоиться чести 

быть рядом с вождем 
хотя бы на сцене». 

Режиссер спекта к л я 
Оуян Шань-цзунь гово-
рит, что пьеса «Человек 
с ружьем» близка со-
временному зрит е л ю 
тем, что воодушевляет 
на борьбу, вселяет уве-
ренность в успех вели-
кого дела. И вот еще 
один факт. Однажды 
группа артистов, участ-
ников этого спектакля, 
приехала в гости на за-
вод к пекинским рабо-
чим. Здесь во время бе-
седы с актерами старый 
мастер Чжай Цзэн-сян, 
выражая чувства своих 
товарищей, сказал: «Ра-
достно видеть на сцене 
образ великого вождя, 
да еще в исполнении ки-
тайского артиста». 

Мастера китайско г о 
искусства стремятся вос-

художе- создать образ В. И. Ле-
нина всеми средствами 
литературы и искусства. 

Нет, пожалуй, такого поэта, гос-
тя из Китая, который, побывав в 
нашей стране, не написал бы 
сти^в о Ленине. Многие из них 
навеяны минутами пребывания в 
ленинских местах—это, напри-

К САМОМУ ПРЕКРАСНОМУ! 
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«Ленин беседует с китайским бойцом». 

Гравюра У Би-дуаня 

мер, «Разлив» Янь Чэня, «Броне-
вик» Фэн Чжи, «Лист лавра» и 
«Шалаш» Гэ Би-чжоу и др. 

Простым и глубоко человеч-
ным изобразил Владимира 
Ильича известный китайский ху-
дожник Цзян Чжао-хэ. На его 
картине, выполненной в нацио-
нальной манере живописи, 
Ленин нарисован в своем каби-
нете. Ильич с карандашом в ру-
ке, читая «Правду», на минуту 
оторвался от газеты. По-види-
мому, его очень порадовало 
прочитанное, он задумался. И 
невольно хочется к лаконичной 
подписи художника под порт-
ретом «В. И. Ленин» добавить 
слово «задумался» — «Ленин 
задумался»,.. 

Образ любимого вождя жи-
вет и в скульптурном портрете 
Чжан Сун-хэ, и в гравюре моло-
дого художника У Би-дуаня, в 
недавнем прошлом аспиранта 
Ленинградского института им. 
И. Е. Репина, создавшего гравю-
ру «Ленин беседует с китайским 
бойцом», и в рисунках художни-
ка А Лао к спектаклю «Человек 

с ружьем», и • народных вырез-
ках из бумаги, и в работе суч-
жоуских рукодельниц, вышив-
ших шелком картину «Ильич • 
Разливе». Часто в один и тот 
же вечео зрители аплодируют 
и актеру Л у Лянь-мину, испол-
няющему роль В. И. Ленина в 
спектакле Харбинского художе-
ственного театра «Именем рево-
люции», и актеру Дяо Гуан-таню 
в Пекине, и создателю образа 
В. И. Ленина на сцене Сычуан-
ского художественного театра 
актеру Лю Лянь-чи в недавно 
поставленной пьесе «Кремлев-
ские куранты». 

И всякий раз, покидая театр, 
зрители нового Китая с благо-
дарностью думают о великом 
человеке, о том, кто указал им 
путь к новой жизни, к счастью. 

И еще они вспоминают слова 
поэта Эми Сяо: 

Мы знаем дорогу: Ленин с 
нами, 

Ленин — маяк наш, 
Ленин — знамя! 

Р. БЕЛОУСОВ 

НЕ бы хотелось, 
чтобы эти стро-
ки прочитал 

5" господин Андрэ Шан-
5 серель, руководитель 
5 музея Бальзака в Париже.. В комна-
5 те, долгие годы служившей ве-
5 ликому Бальзаку творческой лабо-
! раторией, где кипели земные стра-
5 сти, рождались и умирали по-
! коления французского общества, сек-
! ретарем которого считал себя неутоми-
> мый труженик Бальзак,— в этой ком-
! нате господин Шансерель с упоением и 
: доброй надеждой повторил бальзаков-
; скне слова: «Человек должен стремить-
: ся к прекрасному». Мы говорили о жиз-
: ни и о мире, о Франции, которой ну-
I жен был мир во времена Бальзака и 
: которой он не менее нужен в наши дни, 
: как и всем странам, всем людям доброй 
I воли. Это было осенью прошлого года. 

И вот Париж. Бордо, Марсель. Ди-
! жон—вся Франция, весь мир слышали 

из уст главы Советского правительства 
ту правду, которая помогает каждому 
честному человеку найти путь к пре-
красному. 

Никита Сергеевич Хрущев рассказы-
вал простым людям Франции, а вместе 
с тем всем людям доброй воли, что 
мир — это не только надежда, не толь-
ко горячее упование народов. Мир — 
вполне реальное будущее, если народы 
с твердой решимостью, не знающей 
преград, встанут на его защиту. 

Выступая в Марселе, Никита Сергее-
вич Хрущев сказал: «Здравый смысл 
требует того, чтобы мы были также 
союзниками в борьбе за мир и пред-
отвращение новой войны». 

Франция горячо встретила это заяв-
ление главы Советского правительства. 

Людовик XIV некогда заявлял: «Го-
сударство—это я». Вряд ли кто-нибудь 
скажет так сегодня во Франции (даже 
если он в этом уверен). Государство — 
это народ. Никакие величества не мо-
гут толкнуть народ на путь самоуничто-
жения, каким бы стала современная 
война. Здравый рассудок, о котором го-
ворил в Марселе Н. С. Хрущев, должен 
победить. И, собственно говоря, он уже 
стал побеждать. Разве не его победою 
можно считать то, что, большинство 
французов, независимо от своей идей-
ной принадлежности, с открытыми серд-
цами откликнулись на убежденные при-
зывы главы Советского правительства?! 

Весна уже раскинула свои цветастые 
ковры в садах Прованса и Нормандии, 
она веет ласковыми ветрами над Луа-
рой и Сеной, над Волгой и Днепром... 

О 

Натан РЫБАК 
о 

Тают льды на река*, 
и тают льды «хо« 
лодной войны». Обще» 
признано: весна — са« 
мая прекрасная пора. 

Однако вряд ли кто возразит против 
того, что мир на земле прекрасен в 
любую пору. Он делает еще краше 
самую яркую весну, солнечной — не-
настную осень, теплой и желанной-— 
суровую зиму. 

Разумным девизом нашего времени, 
как сказал в том же Марселе Н. С. Хру-
щев, стало слово «Разоружайтесь!». 

На пути к достижению прекрасного 
лозунг «Разоружайтесь!» окрыляет 
народы. Он дорог и близок всем свобо-
долюбивым людям на земном шаре. Это 
девиз весны, весны человечества. И 
Франция вместе с нашей Родиной мо-
гут сделать многое, чтобы он стал ре-
альным и добрым делом, которого ждут 
народы. 

Есть люди, которые из кожи лезут 
вон. чтобы доказать нереальность мир-
ного сосуществования. Их призыв — 
«Вооружайтесь!». Но Франция, как и 
наша Родина, хорошо знает, что такое 
война. И когда «черный канцлер» Аде-
науэр. как называют его простые фран-
цузы. хлопочет о базах во франкистской 
Испании, французы отлично понимают, 
куда могут быть устремлены жерла ору-
дий новоявленных завоевателей... 

'Тают льды «холодной войны». Но 
кое-кому это не нравится. Кое-кто на-
громождает преграды на пути взаимо-
понимания народов. Господин Андрэ 
Шансерель говорил о людях, которые 
шелест банкнот предпочитают шелесту 
книжных страниц. Он назвал их сквер-
ными людьми. Но это не все, г-н Шан-
серель. они — недруги достижения пре-
красного человечеством. 

В эги дни я много, как и все совет-
ские люди, думаю о Франции, о ее го-
родах и селах, о деятелях ее прошлого 
и настоящего, о писателях, которые 
сдружили нас с ее народом, ее историей 
и дерзаниями. И если взвесить все 
факты, становится ясно: гораздо боль-
ше есть того, что нас объединяет, чем 
того, что разъединяет. 

Трудно заподозрить мэра Дижона, на-
ноника Кира, в симпатиях к коммуниз-
му, но в его словах о необходимости 
сближения наших двух стран — же-
лание не только французов и совет-
ских людей, а желание всех свободо-
любивых народов: пусть самое прекрас-
ное — мир на земле — восторжеству-
ет! 

КИЕВ 

как же иначе, ведь они 

ОКТЯБРЬ 1942 года. Гитле-
ровские войска дошли до Се-
верного Кавказа. Хох! Хох! 

— победа близка! 
В Кисловодске из окон немецко-

го штаба доносятся музыка, песни. 
Офицеры стараются петь басом. А 
расположились в доме Шаляпина! Поднимают тосты в честь 
командира батальона «Бергманн». Он всего лишь обер-лей-
тенант, но даже старшие по чину стараются выказать ему 
свое почтение. Коренастый, широко расставив ноги, он чув-
ствует себя уверенно. Вот он с авторитетным видом переби-
вает офицера, утверждающего будто русские трусливы и дро-
жат за свою шкуру. 

— Наоборот, господа. Советские люди почти поголовно 
встречают смерть без страха, не обращают внимания на 
пытки. Но,— и обер-лейтенант внушительно поднял палец,— 
это происходит только потому, что они неполноценны как 
люди, как раса. А ведь чем живое существо примитивнее, 
чем ниже ступень его биологического развития, тем легче оно 
переносит мучения, тем меньше оно боится смерти. 

- Ох, недаром его прозвали «академиком»,—с неприязнью 
прошептал майор Альбрехт своим коллегам. 

— Впрочем, не хотите ли сами убедиться) — продолжал 
обер-лейтенант.— Приглашаю вас проветриться — выехать 
прямо сейчас в пятигорскую тюрьму, так сказать, на экскур-
сию. 

Предложение принимается. После вина 
сильные ощущения. 

В тюрьме начали с того, что выпили кофе 
Затем прошли в камеры, 

В камере—полтора десятка человек. Женщины вперемеж-
ку с мужчинами. Взгляд «академика» упал на молодую де-
вушку. почти подростка. 

— Это русская учительница,— пояснил охранник. 
— Раздевайся! — приказал «академик». — Совсем, все, 

все с себя снимай! 

ИМЯ ИЗВЕСТНО... 

и женщин нужны 

коньяком. 

Д У Х О В Н Ы Й М И Р Г О Р Ц А 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

образы, как эта «обыденная» речь ста-
новится музыкой. Это то чудо, ради 
которого жил, ради которого погиб в 
огне гражданской войны уроженец этих 
мест, революционер-большевик Уллу-
бий Буйнакскнй, и мче кажется, что 
я вижу его сейчас здесь, в клубе, ви-
жу его лицо молодого российского ин-
теллигента, его студенческую тужурку. 

Его портрет я видел в Буйнакском 
музее рядом с портретами Махача 
Дахадаева, Солтан-Саида Казбекова, 
Оскара Лещинского, а под стеклом — 
воззвания, первые большевистские газе-
ты. Эти набранные в подпольных ти-
пографиях .листы — как бы первые 
страницы сегодняшней многоязычной 
дагестанской печати. 

...Я поехал к лезгинам, живущим 
на другом конце Дагестана, на грани-
це с Азербайджаном. Другая природа, 
другой язык. Лезгинистан — это 
плодовые сады и целебные источники, 
ахтынские прославленные ковры и 
консервные заводы, но во всем — и в 
быту людей, н в музыке, льющейся 
из радиоприемников, и в характере 
грузов автомашин и железнодорожных 
вагонов —,чувствуется близость неф-
тяного Баку. Па нефтяных промыс-
лах работали известные революционе-
ры-лезгины, соратники бессмертных 
бакинских комиссаров, Кази-Магомед 
Агасиев и Мухтаднр Айдинбеков. Ра-
ботал там и Сулейман Стальский. 

Я провел месяц в Ашага-Стале. в 
. доме знаменитого ашуга, где был за-
нят переводом его поэмы. Некоторые 
важные места буквального перевода 
были мне непонятны, Сулейман не ^ог 
мне их объяснить: его запас русских 
слов был недостаточен. Что же ока-
залось? Во всем ауле в то время не 
нашлось ни одного лезгина, который 
свободно изъяснялся бы по-русски. И 
вот ашуг и его переводчик в знойный 
день отправились в Касумкент, в 
районный центр, чтобы там, в редак-
ции газеты, оть'скать лезгина, знаю-
щего русский язык. 

Прошло много лет, я снова в Аша-
га-Стале, внжу новые сады, новые до-
ма, хозяйственные постройки. Чирак — 
этот примитивный светильник—повсю-
ду заменен электричеством: ведь в Да-
гестане через горные перевалы протя-
нуты линии высоковольтных электро-
передач. Но самое поразительное: здесь 
все умеют говорить по-русски, все — и 
дети, и пожилые, и женщины! 

В те давние годы, в доме Сулей-
мана, я близко сошелся с тем, кто 

открыл нам «Гомера XX века», — с 
Эффенди Калиевым. Лакец по нацио-
нальности, он был замечательным 
русским писателем, неутомимым зем-
лепроходцем и первооткрывателем гор-
ской поэзии. Переводил ли он, пи-
сал ли свои великолепные рассказы, 
занимался ли фольклористикой и ли-
тературоведением, — он всегда был 
выразителем духовного мира горца. 
Он понимал, что этот мир не может 
быть замкнут. Он писал г;езадолго до 
'своей преждевременной смерти: «Сын 
гор, я душой' и мыслями и всем моим 
существом русский человек, и без рус-
ского языка, без русской среды нет мне 
в жизни ничего родного». 

Я был н в Театре имени Капиева, 
вблизи от родины писателя, в высоко-
горном Кумухе, в «лаксьой столице». 
Лакцы—удивительный народ. Уже ста-
ла известной поговорка: «Разрежь ар-
буз—оттуда выскочит лакец». Скудная 
природа, бескормица, безземелье выну-
ждали в прошлом лакцев странство-
вать в поисках заработка по всему ми-
ру. Из Кумуха уходили златокузнецы 
и ювелиры, из Балхара — гончары, 
из Унчукатля — шорники, из Шов-
кры — сапожники. 

Теперь искусные умельцы трудят-
ся у себя дома; Их горы зашумели 
садами. Не надо теперь уходить из 
селений, где по семилетнему плану две-
сти тысяч гектаров земли покроются 
садами и виноградниками, где богатеют 
колхозы-миллионеры. 

В Москву приезжает ансамбль «Лез-
гинка». Я видел день его возник-
новения. Превосходный танцор Тан-
ко Израилов, ученик Игори Моисе-
ева, отбирал для ансамбля юношей и 
девушек, пришедших из колхозов, за-
водов, учреждений, техникумов. Махач-
кала знала: в зале зарождается хорошее 
дело. Та Махачкала, которая за стена-
ми зала шумела заводскими гудками, 
валами Каспия, которая стала такой 
неузнаваемой. 

В городе до революции было две 
гимназии и несколько начальных 
училищ, а теперь его жители гордятся 
филиалом Академии наук, университе-
том и другими высшими учебными за-
ведениями. 

Филиал академии возглавляет физик 
X. И. Ампрханов. Он — даргинец. Его 
соплеменник, поэт Батырай, когда-то 
писал, обращаясь к горцу; 

В среброкованон броне 
Был ты матерью рожден, 
И египетский клинок 
Был положен для забав 
В колыбель твою отцом. 

Не мог же предвидеть поэт воин-
ственных горцев, что не клинок ста-
нет оружием даргинца, а вычислитель-
ная машина! Батыраю и не снилось, 
что горец, знавший только коня да 
бурку, мотыгу да несложный инстру-
мент ремесленника, станет физиком, 
геологом, нефтяником, ихтиологом, 
химиком, металлургом. 

Замкнутость гор, «патриархальная 
замкнутость» стоявших «в стороне от 
истории» кавказских племен, о которой 
писал Ленин, ушли в небытие. И 
пусть еше трудны горные дороги, 
зтн дороги уже влились в наш общий 
большой путь. 

Трудна пересеченная разливающими-
ся родниками, поднимающаяся над 
лазурной бездной облаков дорога в 
Мегеб; по трудной этой дороге, в труд-
ные годы, спустился молодой аварец 
Магомед Гаджиев. Он стал подводни-
ком. Капитан второго ранга, он коман-
довал дивизионом подводных лодок. 
Его смерть стала подвигом, ему было 
присвоено звание Героя Советскою 
Союза. А его земляки, простые та-
бунщики Булат Алиев и Абдурашит 
Магомедов, за успехи в развитии коне-
водства стали Героями Социалистиче-
ского Труда. Работа этих мегебцев яви-
лась живым памятником отважному мо-
ряку, и недаром теперь Мегеб называ-
ют «аулом героев». 

О Мегебе, о Магомеде Гаджиеве с 
гордостью рассказывал Гамзат Цада-
са, основоположник аварской совет-
ской литературы. Он тоже потерял на 
страшной войне двух сыновей. Когда 
в 1936 году мы с ним познакомились, 
они еще были живы. 

— У меня есть еще третий сын, — 
сказал поэт, — мальчик, он пишет. — 
И позвал: — Расул! 

Вошел коренастый мальчик, широ-
колицый, с умными, озорными гла-
зами. 

— Что ты пишешь? — спросил я. 
— Стихи1 — ответил он убежденно. 

— А ты чем занимаешься?.. 
Теперь этот мальчик стал одним из 

любимейших советских поэтов. 
«В познанье народа — поэта ве-

личье», — пишет Рагул Гамзатов. В 
познании каждого народа, до-
бавим мы, — источник силы нашей 
дружбы. 

На карте Советского Союза Даге-
стан занимает сравнительно небольшое 
место, но, узнав его, мы становимся 
богаче, ибо духовный ' мир советского 
человека, великий и щедрый, вбирает 
в себя и духовный мир советского 
горца. 

Та отрицательно мотнула О 
головой.

 Б
 КРЫМОВ 

— Сорвать с нее одеж- ^ 
ду! 

Внимательно посмотрев на обнаженное 
тело, обер-лейтенант вдруг поднял плетку 
и с силой опустил ее на девушку. 

— С партизанами связана? Отвечай! 
Вновь и вновь свистала плеть. Вновь и 

вновь раздавался вопрос. Но в ответ не 
было ни̂  звука. Обер-лейтенант приставил 
к правой груди девушки пистолет и про-
стрелил ее. 

— А теперь скажешь хоть слово? 
— Будь ты проклят, убийца! 
Еще несколько пистолетных выстрелов. 
— Вот теперь ты обязательно умрешь. 

Но не сразу, а в муках. Покайся же перед 
смертью! 

Только стоны были ответом. 
— Итак, господа, вы видели, как отно-

сятся к смерти русские. А теперь посмот-
рите, что будет делать представитель выс-
шей расы. Он немец по рождению, хотя и 
советский. Ему доверили быть начальни-
ком полиции, а он, по всем признакам, со-
чувствовал местным жителям. 

Услышав это, обросший бородой мужчи-
на испуганно поднялся: 

— Пощадите, я ни в чем не виноват. 
Клянусь, я не виноват, только пощадите! 

~ Ну, что я говорил? Высокоорганизо-
ванный индивидуум не хочет умирать! 

Обер-лейтенант поднял пистолет и вы-
стрелил в упор в голову. 

Некоторые офицеры не выдержали и 
вышли из камеры. А там все еще раздава-
лись выстрелы. 

Вскоре «академик» вышел в коридор. 
Насмешливо взглянув на слабонервных, 
он назидательно произнес: 

— К ним не должно быть пощады. Если 
мы их пожалеем, он и свернут нам шею. 
А история всегда оправдает победителей, 
что бы они ни совершили! 

Так рассказывают очевидцы... 
А что с «академиком»? Удалось просле-

дить его путь. Он отмечен кровавыми сле-
дами виселиц, расстрелов, «уничтожения 
методом крещения» через весь юг Совет-
ского Союза. О нем рассказывали уцелев-
шие жители и военнопленные. Ганс Демель 
сообщил: 

— Он прибыл на службу в «Абверштел-
ле — Кракау» (отделение контрразведки в 
Кракове. - Б . К ) вместе с Эрнстом цу 
Эйкерном в январе 1940 года. После этого 
я его не встречал, где он находится, не 
знаю. Его семья проживает в Штральзун-
де или Грейфсвальде. Его приметы: сред-
него роста, плотного телосложения, лицо 
круглое. Особых примет не имеет. 

О человеке с круглым лицом и без осо-
бых примет знали и сообщали многие. Од-
но лишь не было известно широкой обще-
ственности: что с ним сталось потом. 

Но он исчез не бесследно. Он вновь по-
явился на сиене в 1953 году. Его зовут 
Эрнст Эрих Эмиль Отто Теодор Обер-
лендер. Человек с многими именами в до-
кументе и с многими тысячами убийств на 
совести. 

Да, это Теодор Оберлендер, боннский 
министр по делам перемещенных лиц, или 
«министр изгнанных», как прочувствован-
но называют его в Западной Германии. И 
еще о нем говорят любовно: он сделал го-
ловокружительную карьеру. 

Дорого бы отдал нынче г-н Оберлендер, 
чтобы карьера эта оставалась тайной, что-
бы не были написаны о нем десятки ста-
тей. Но верно библейское изречение: «Нет 
ничего тайного, что не сделалось бы яв-
ным». Факт за фактом, свидетельство за 
свидетельством, документ за документом, 
— и оказывается, понапрасну потратил 
г-н_ Оберлендер деньги на цианистый ка-
лий, при содействии которого были устра-
нены свидетели преступлений нынешнего 
федерального министра... 

9 ноября 1923 года гитлеровские молод-
чики впервые попытались опрокинуть Вей-
марскую республику. В Мюнхене вспых-
нул путч. И в числе тех, кто маршировал 
за Гитлером к Фгльдхеррнгалле, был сту-
дент Теодор .Оберлендер, С гордостью за-
являл он впоследствии, что «подвергался 
репрессиям» — четыре дня ареста за уча-
стие в неудачном путче. В награду ему бы-
ло выдано "зеленое постоянное удостовере-
ние» № 419. 

И еще от одного докумен-
та с радостью избавился бы 
сейчас г-н министр — от би-
лета № 2331552 члена «На-

ционал-социалистской немецкой рабочей 
партии». 

С момента прихода Гитлера к власти, то 
есть с января 1933 года, для Оберлендера 
наступает «великое время», как говорят 
немцы. В короткий срок он забирает-
ся на высшие ступеньки партийной лест-
ницы и становится профессором. Спе-
циально, чтобы предоставить ему профес-
суру, был убран берлинский профессор 
•Леей. Немалую роль сыграло, конечно, и 
то обстоятельство, что еще со студенче-
ской скамьи Оберлендер стал специализи-
роваться на «исследованиях по Востоку», в 
течение длительного временн «проходил 
практику» в Советском Союзе, а с 1932 
года начал заниматься прямой шпионской 
деятельностью. Оберлендер был назначен 
руководителем Союза германского Восто-
ка и Объединения немецкого народа за 
границей — шпионских, подрывных и про-
пагандистских организаций. 

Высшую радость Оберлендеру доставило 
включение его в гитлеровскую элиту. Как 
известно, нацисты делили «расу господ» на 
несколько категорий На вершине лестницы 
стояла элита — «избраннейшие из избран-
ных». Принятие Оберлендера в «Орденс-
бург Фогельзанг», своеобразную высшую 
школу для сверхчеловеков, означало при-
знание его как одного из первых людей 
гитлеровской империи. 

Д-р Оберлендер занимается и теоретиче-
ской деятельностью. Он интересуется проб-
лемами народов «германского Востока». 
Он так говорит о главной из этих «проб-
лем»: «Борьба между народами под при-
крытием мира... имеет только одну цель: 
полное уничтожение!» 

Уничтожение. полное уничтожение на-
родов — вот единственная цель «доктора» 
Оберлендера! Уничтожение русских, поля-
ков, евреев! Уничтожение, лучше всего, пу-
тем войны, ибо уннчтои ение «под прикры-
тием мира» — слишком длительная штука. 

И вот пришло время, когда заветные 
мечты Оберлендера стали близки к осу-
ществлению. Гитлеровская Германия смогла 
развязать войну. 

Без такого специалиста, как Оберлендер, 
тут никак не обойтись. Поскольку решено 
начать с Польши, секретное отношение 
верховного командования вермахта за 
X» 243/7.39 затребовало Оберлендера на ра-
боту в «Абверштелле—Бреслау» VIII воен-
ного округа. Там он работал в отделении 
контрразведки «Абвер-П» под началом ге-
нерала Лахузена. «Абвер-П» имело своей 
специальностью организацию диверсий и 
провокаций. А генерал Лахузен непосред-
ственно готовил провокационное нападение 
переодетых в польскую форму молодчиков 
из СД на радиостанцию в Глейвице (Глей-
виц, ныне Гливице. находился в том самом 
VIII военном округе, где действовал Обер-
лендер.) После нападения «польских» сол-
дат на немецкую радиостанцию и началась 
вторая мировая война. 

Как видим, Оберлендеру было где при-
менить свой «опыт» эксперта по восточ-
ным вопросам! 

...В начале 1940 года среди украинцев, 
проживавших в Кракове, распространился 
слух: в ближайшее время начнется война 
с Советским Союзом, и всем «настоящим 
украинцам» необходимо организоваться, 
чтобы бороться за самостийную Украину. 
Почему именно в Кракове — понять нетруд, 
но: здесь обосновался штаб украинских на-
ционалистов во главе с выродком Степа-
ном Бандерой; здесь действовал Оберлен-
дер, которому, как явствует из '•екретиого 
документа немецкой разведки за № 1ПВ1Р, 
«поручено заниматься в качестве референта 
украинскими делами при «Абверштел-
ле— Кракау II». 

Люди, давно уже забывшие о своем 
украинском происхождении и мечтавшие 
только об одном — о легкой добыче, устре-

мились в город Криницу, где под ру. 
йоводством опытных инструкторов на-
таскивались в искусстве жечь, уби-
вать, пытать, вешать. После такой 
«предварительной подготовки» их пе-
ребросили в Нейгаммер, где был 

сформирован пресловутый батальон «На-
хтигаль» («Соловей»). 

Командовал батальоном обер-лейтенант 
Герциер, но фактически распоряжался им 
Оберлендер. Свои «гастроли» на советской 
земле «соловьи» начали во Львове. 

Расстрелами и виселицами отмечен весь 
путь «Нахтигаля» по украинской земле. 
Львов, Золочев, Тернополь, Сатанов, Юз-
вин... 

После «Нахтигаля» Оберлендер получает 
еще более «ответственное» задание. Он 
формирует из военнопленных, представите-
лей народов Кавказа, новую специальную 
часть — батальон «Бергманн» («Горец»), 

И снова убийства, «карательные экспе-
диции» против партизан, садистские пытки 
отмечают путь батальона. Груды протоко-
лов и актов, свидетельских показаний о 
преступной деятельности Оберлендера на 
Кавказе... , 

Очень скоро командир «Бергманна» вме-
сте с остатками своих вояк был вынуж-
ден удрать с советской земли. Профессор-
убийца оказался не у дел. Но это не зна-
чит, что он отказался от активней деятель-
ности по спасению тонущего гитлеровского 
корабля. Еще в октябре 1944 года Обер-
лендера приглашают к Розенбергу на сове-
щание «по борьбе с большевистской опас-
ностью». 

Впрочем, все оказалось напрасным, Фа-
шистский корабль затонул. 

После войны Оберлендер в эсэсовской 
форме попал в плен к американцам, а с их 
помощью — в Англию. Там его высоко 
оценили как специалиста по России, за-
мечает западногерманский журнал «Шпи-
гель». В 1953 году он становится депута-
том бундестага, министром и советником 
Аденауэра по восточным вопросам. Н 
вскоре он с полным основанием заявляет: 
«Не подлежит сомнению, что я буду си-
деть на этом кресле (министерском. —• 
Б. К.) столько времени, сколько времени 
федеральный канцлер будет носить фами-
лию Аденауэр». 

Чтобы так заявить, надо иметь солид-
ное основание! И такое основание у Обер-
лендера есть. Слишком прочны нити, свя-
зывающие круговой порукой правящую 
клику ФРГ — начиная от канцлера и кон-
чая судебным исполнителем. А что будет, 
если главарь этого клана позволит «зава-
литься» одному из его членов? Не выдаст 
ли тот с отчаяния Тайно вынашиваемые 
планы боннской клики, ил расскажет ли он 
о секретных совещаниях реваншистов? Ис-
покон веков заповедь преступного мира гла-
сит: не выдавать! И Аденауэр Не выдает. 

Сейчас брошены всо силы на то, чтобы 
удержать Оберлендера в правительстве хо-
тя бы до конца апреля. Тогда можно будет 
с почетом отпустить в отставку министра-
преступника. Уже намечена пенсия, кото-
рую он будет получать ежемесично, —

1 

3 700 марок. 
Итак, имя убийцы — Оберлендер. Имя 

его адвоката — Аденауэр. 
Но имя судей — народы 'всего мира. 

вылазках реваншистов мой ми-
нистр Оберлендер неповинен: как раз • 
это время его там не было, он обсуждал 
со мной вопрос о захвате «германского 
Востока». 

Рисунок Э. Шмитта из газеты 
«Берлинер цейтунг» 
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