
Год назад, накануне июнь-
ского Пленума ЦК КПСС, 
определившего генеральные 
пути технического прогрес-
са в промышленности, • 
«Литературной газете» была 
опубликована статья перво-
го секретаря Липецкого об-
кома КПСС тов. К. Жукова. 
В ней было рассказано, как 
небольшой, в недавнем про-
шлом мало кому известный 
город среднерусской поло-
сы Липецн вышел на боль-
шие пути современной ин-
дустрии и растет, нак гово-
рится, не по дням, а по ча-
сам. 

Прошел год героического 
труда и творчества совет-
ских людей. В июле собе-
рется Пленум ЦК КПСС, ко-
торый ебсудит, как выпол-
няются решения XXI съезда 
паотии о развитии 

промышленности и 
строительства. 

Редакция попро-
сила тов. К. Жуко-
ва рассказать на-
шим читателям, 
какие изменения 
произошли за ми-
н у в ш и й год в Ли-
пецке. 
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н П Л Е Н У М У Ц К К П С С 

О Т и ю н я д о и ю н я 
Не, велик, казалось бы, срок, для 
больших, бросающихся в глаза 

перемен. Но таковы уж темпы нашей 
жизни, что за один только год, прошед-
ший после июньского Пленума ЦК КПСС, 
в Липецке произошло столько нового и 
важного, что изменился даже внешний 
облик города. 

Кто не был в Липецке год, пожалуй, 
не узнает некоторых старых его районов. 
Выросли кварталы многоэтажных домов, 
поднялись корпуса цехов, таких боль-
ших, что их не обойти и за несколько 
часов. И, главное, новые предприятия 
вооружены самой передовой техникой. 

Всего несколько дней назад на Новоли-
пецком металлургическом заводе вступил 
в строй новый цех холодного проката. 
Таких гигантов в нашей стране еще не 
было. Цех будет прокатывать в год де-
сятки тысяч тонн трансформаторной 
стали, которую мы до последнего време-
ни ввозили из-за границы. И, что осо-
бенно важно, качество этой стали будет 
лучше, а стоимость ниже заграничной. 

Выступая год назад в «Литературной 
газете», я писал, что в Липецке на за-
воде «Свободный сокол» заканчивается 
строительство цеха радиаторов. А те-
перь он уже работает. По уровню авто-
матизации это единственное в стране 
предприятие такого типа. Строителям 
нечего теперь бояться, что ввод жилых 
домов задержится из-за недостатка ото-
пительного оборудования. Цех может 
производить три миллиона квадратных 
метров радиаторов в год, причем самых 
дешевых в стране. 

Хочется напомнить читателям, что на 
Новолипецком металлургическом заводе 
недавно вступил в строй мощный электро-
сталеплавильный цех. Процесс выплав-
ки стали здесь полностью автоматизиро-
ван. а разливка механизирована. В це-
хе почти совсем нет людей. Сталелитей-
щикам. осталось теперь только контро-
лировать работу механизмов. 

Недавно в этом цехе я встретил старо-
го горнового. Он давно вышел на пен-
сию, но в цех по старой привычке хо-
дит чуть ли не каждый день, все при-
сматривается, оценивает. 

— Замечаю я, — екззал он мне, — 
что сейчас, рабочий после, конца смены 
не так устает, как бывало. Если даль-
ше так пойдет, то на работу люди ста-
нут ходить, как на праздник. 

Работа как праздник! Старый рабо-
чий, которому пришлось испытать 
страшный, подневольный труд, сразу по-
чувствовал качественное отличие ново-
го труда. 

Я рассказал о трех новорожденных 
липецкой индустрии, потому что в них 
выражена основная и главная тенден-
ция семилетнего плана, следовать ко-
торой призывал нас июньский Пленум 
ЦК КПСС: курс на автоматизацию и на 
комплексную механизацию. 

Старое и новое... Когда из новых ав-
томатизированных цехов попадаешь в 
старый, необычайно остро ощущаешь, 
как отстал он, как необходимо подтя-
нуть его техническое оснащение к уров-
ню современной техники. К сожалению, 
многие наши хозяйственники, увлекаясь 
новым строительством, забывают о мо-
дернизации старых предприятий. А 
между тем техническое перевооружение 
их сулит гигантскую экономию. Приве-
ду один только пример. Реконструкция 
старой доменной печи на заводе «Сво-
бодный сокол» удвоит ее производитель-
ность, а затраты будут в десятки раз 
меньше тех, что потребовались бы на 

К. ЖУКОВ, 
пврвый секретарь Липецкого 

обкома КПСС 

постройку второй доменной печи такой 
же мощности. А ведь у нас немало пред-
приятий, г^е оборудование установлено 
2 0 — 3 0 лет назад. Модернизация его 
обеспечит значительное увеличение про-
дукции, снижение себестоимости при 
сравнительно небольших затратах. 

Особо хочется сказать о той роли, ка-
кую играют теперь в жизни предприя-
тий города комиссии по осуществлению 
контроля за деятельностью администра-
ции. Эти комиссии возникли после июнь-
ского Пленума ПК КПСС. Интересно, что 
они сразу же повели непримиримую борь-
бу с местничеством. Сила общественного 
воздействия оказалась значительно дей-
ственнее многочисленных директив и 
распоряжений. Цех горячего проката на 
Новолипецком заводе, например, месяца-
ми не справлялся с заказами, пока за де-
ло не взялась комиссия, состоящая из ра-
бочих этого же цеха. Они выяснили при-
чины срывов, обратились к коллективам 
других заводов, которые, поставляли сы-
рье. II цех за короткое время не только 
рассчитался с заказами, но и ликвиди-
ровал прошлую задолженность. Думается, 
что приспело время смелее и шире пере-
давать различные функции контроля в 
руки общественности. 

ЗА ГОД, п| 
ского П.и 

ДА 
ДЛЯ 

Я Н А У К И , 
ЧЕЛОВЕКА 

прошедший после июнь-
1ленума, заметно повыси-

лась активность наших новато-
ров — изобретателей и рационализато-
ров. Только за три месяца этого года но-
ваторы нашего экономического района 
внесли свыше пяти тысяч предложений! 

Даже на таком небольшом по сравне-
нию с другими нашими предприятиями 
заводе, как Лебедянский машинострои-
тельный, каждый третий работник—либо 
изобретатель, либо новатор. Это в той 
самой Лебедяни на реке Красивая Меча, 
где. жил герой тургеневского рассказа 
«Касьян с Красивой Мечи». 

Старые БРИЗы явно не справлялись с 
таким потоком изобретений. В прошлом 
году мы организовали при совнархозе 
Совет новаторов. Он успешно объединяет 
рабочих-новаторов, помогает им дораба-
тывать и внедрять их предложения. 

Все более тесным и плодотворным ста-
новится сотрудничество наших новато-
ров с учеными. Можно привести не-
мало примеров, когда инженеры с по-
мощью ученых дорабатывали интерес-
ные, серьезные свои предложения. Есть, 
однако, немало примеров, когда столич-
ные научно-исследовательскпс организа-
ции задерживали и поныне задерживают 
выполнение очень важных для нас работ. 
Есть у нас серьезные претензия к Вес-
союзному научно-исследовательскому ин-
ституту новых строительных материалов, 
«Гипромезу» и московской организации 
«Электропривод». 

Нет нужды вновь повторять эти пре-
тензии, мы о них уже не. раз говорили и 
писали. Нужно искать радикальный вы-
ход из положения, и мы видим его в том. 
чтобы придвинуть науку к производству. 
Необходимо перевести из Москвы или 
других центров в Липецк, где вошли и 
входят в строй новые, уникальные по 
уровню автоматизации предприятия, со-
ответствующие научно-исследовательские 
институты. Вот где простор для работы 
ученых. Приходи, изучай, твори! 

Пора серьезно подумать и о создании 
своей учебной базы. О техническом уров-
не липецкой промышленности, пожалуй, 
наиболее выразительно говорит тот факт, 
что каждый девятый человек на пред-
приятиях города — инженерно-техниче-
ский работник. И все же инженеров пам 
не хватает. В Липецке открыт, правда, 

С гордостью следит прогрессивное 
человечество за освоением космоса, ус-
пешно осуществляемым советскими 
людьми. Во вчерашних газетах опубли-
ковано сообщение ТАСС о том, что в 
соответствии с планом дальнейших ра-
бот по космическим проблемам совет-
ские ученые и конструкторы подготови-
ли к испытаниям новые варианты мощ-
ных многоступенчатых ракет-ноенте-
лей. Пуски этих ракет-носителей без 
последней ступени, так же, как и в 
январе с. г., будут проведены в район 
центральной части Тихого океана. В 
сообщении приводятся координаты 
этого района. Для проведения необхо-
димых измерений в район падения 
предпоследней ступени ракеты.носи. 
теля будут направлены специальные 
суда советского флота. Пускн ракет 
ориентировочно состоятся в период 
с 5 по 31 июля с. г. 

Х Р О Н И К А Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й ЖИЗНИ 

поэт Кубанычбек Маликов. Затем выступи 
ГУ. 

Вышеславский (Украина) 
ли: Гафур 

ЕСЛИ просто сказать, 
что на нарте Укра-
ины нет «белых пя-

тен»,—это никого не уди-
вит. Но мы имеем в ви-
ду ту карту, на которой отмечаются поезд-
ки и встречи украинских писателей с жи-
телями городов и сел республики. Все 
меньше и меньше остается городов и райо-
нов, где бы они не побывали с творчесии-
ми отчетами. Особенно участились выезды 
писателей в последнее время, в связи с 
подготовкой к предстоящей осенью этого 
года Декаде украинского искусства и ли 
тературы. 

Многолетняя дружба связывает поэта 
академика, лауреата Ленинской премии 
Максима Рыльского с трудящимися Жи-
томирской области. Недавно поэт совер-
шил большое путешествие, побывав в Жи-
томире, Коростене, Олевске, Белокоровичах. 
Новоград-Волынском, Бердичеве. Попельне 
и многих селах. 

На встречах с колхозниками, рабочими, 
учащейся молодежью, с работниками рай-
онных газет и членами областного литобъ-
едкнения Максим Рыльсний как депутат 
и поэт делился своими мыслями о бурных 
событиях последнего времени, — и встре-
чи эти, конечно, выходили за рамки обыч* 
ных «творческих отчетов». 

Вслед за М. Рыльеним совершил много-
дневную поездку и поэт-академик П. Ты-

П О В С Е Й У К Р А И Н Е 
чина. Он побывал в Корсунь-Шевченков-
сном и Городищенском районах Черкас-
ской области. В селе Валяве Городищен-
ского района Павло Тычина. Иван Ле и 
Антон Хижняк возложили венок из свежих 
цветов на могилу рабочего поэта Панте-
лея Махини. 

На днях у трудящихся Ракитнянского 
района, Киевской области, побывали Олесь 
Гончар, Василий Земляк и Дмитрий Бе-
лоус. В последнее время почти все круп-
ные украинские поэты, прозаики, драма-
турги выезжали на встречи с читателями. 
Микола Бажан был в Брацлаве на Вин-
ничине, Михаил Стельмах — на Измаиль-
щине, Андрей Малышко — на Тернополь-
щиме, Юрий Збанацкий—в Волынской обла-
сти, Любомир Дмитерко и Иван Ле — на 
Житомирщине, Петро Козланюк — на Ста-
ниславщине. Леонид Первомайский — на 
Черниговщине, Петро Панч — в Черкас-
ской области, Степан Олейник — на Бело-
церковщине. Состоялись коллективные вы-
езд*»! киевских писателей — в Запорожье, 
харьковчан — в соседнюю Белгородскую 
область, херсонских литераторов — в Ка-
ховку. 

КИЕВ. (Наш корр.) 

Л' 

вечерний филиал Московского института 
стали, в котором обучается более 900 че-
ловек. Но желающих учиться много 
больше. 

Необходимо подумать об открытии в 
Липецке новых институтов или о пере-
воде их из столицы. 

[Ш1ЕЦК бурно растет. Пять лет на-
зад в городе жило немногим более 
ста тысяч человек. Теперь насе-

ление его почти удвоилось. В ближайшие 
годы наши строители сдадут в эксплуата-
цию более миллиона квадратных метров 
жи.юй площади. 

Все меняется в Липецке, но в плани-
ровке города мы тщательно сохраняем 
то, что связано с историей России и рус-
ской культурой. Как и века назад, шумит 
Петровский парк, в тенистых аллеях ко-
торого обдумывал свою комедию Грибое-
дов. Новые люди ходят по его аллеям. 
Люди творчевкого труда и больших стрем-
лений. Новые люди, о которых мечтали 
великие русские демократы. 

Я позволю себе привести характерный 
пример. Не так давно строительная бри-
гада Алексея Демидова, работающая на 
сооружении нового цеха, поставила себе 
целью выполнять сменное задание в бо-
лее короткое время. Улучшив организа-
цию труда, строители стали изо дня в 
день заканчивать рабочий день на час 
раньше. Этот час они решили использо-
вать для помощи отстающим бригадам. 
Вскоре и другие строители последовали 
почину бригады Алексея Демидова. На-
чалось новое движение. Бригады, пере-
крывая нормы, сэкономили девяносто ты-
сяч рабочих часов, что дало возможность 
сократить сроки строительства. 

Когда ежедневно наблюдаешь чудес-
ные трудовые подвиги наших людей, не-
вольно задумываешься: почему же все-
таки эти подвиги, прекрасная наша дей-
ствительность не находят еще яркого, 
волнующего отображения в произведениях 
прозаиков, поэтов, драматургов. 

Взять хотя бы того же Алексея Деми-
дова и членов его бригады. Разве это не 
герои? Труд для них — творчество, уча-
стие в общенародном деле. Нет. не слу-
чайно их бригада носит звание бригады 
коммунистического труда! Как много хо-
рошего могли бы пробудить у нашей мо-
лодежи книги о таких людях... 

Липецк быстро превращается в круп-
ный центр металла, машиностроения, хи-
мической промышленности. Итоги про-
шедшего года позволяют с уверенностью 
сказать, что грандиозные планы семи-
летки наши металлурги, механизаторы и 
строители выполнят досрочно. 

Хочется верить, что скоро появятся У 
нас и новые, интересные книги о заме-
чательных новаторах, героях семилетки. 

н 
А К А Н У Н Е п р и е з д а Н. С. 

Х р у щ е в а ваш к о р р е с -
п о н д е н т обратился к р я -

д у известных п р е д с т а в и т е л е й 
к у л ь т у р н о й ж и з н и А в с т р и и с 
п р о с ь б о й сказать н е с к о л ь к о 
слов о с в о е м о т н о ш е н и и к ви-
зиту главы С о в е т с к о г о п р а в и -
тельства. Вот, б е з к о м м е н т а -
риев, их ответы. 

Карл БРУКНЕР, писатель, 
лауреат Государственной лите-
ратурной премии. Карл Брук-
нер сейчас работает над книгой «Сассаки 
и атомная бомба» — о судьбе девочки из 
Хиросимы. 

— Как с т р а с т н ы й патриот В е н ы и п р е д -
ставитель с е м ь и п о т о м с т в е н н ы / венских 
и з в о з ч и к о в — о н а ш е м р о д е у п о м и н а е т 
у ж е х р о н и к а X V I века — я б ы в а ю ч р е з в ы -
ч а й н о рад к а ж д о м у г о с т ю м о е г о г о р о д а . 
И я т е м б о л е е рад, к о г д а этот гость та-
к о й з н а ч и т е л ь н ы й ч е л о в е к , как Х р у щ е в . 
С е г о д н я я п р о ч и т а л в газете, что из трех 
о п е р , п р е д л о ж е н н ы х п р е м ь е р - м и н и с т р у 
д л я т о р ж е с т в е н н о г о п р е д с т а в л е н и я Вен-
с к о й о п е р о й , о н в ы б р а л « В о л ш е б н у ю 
ф л е й т у » н а ш е г о М о ц а р т а . К а к о й з а м е ч а -
т е л ь н ы й в ы б о р ! Это п о д т в е р ж д а е т м о е 
м н е н и е о т о м , что Х р у щ е в п р и е з ж а е т в 
А в с т р и ю с ч у в с т в а м и и с к р е н н е й д р у ж б ы . 
Это п р и з н а н и е р о л и н а ш е й м а л е н ь к о й 
с т р а н ы в развитии м и р о в о й к у л ь т у р ы . 

Н е ж е л а я б ы т ь н е с к р о м н ы м , м н е хоте-
лось б ы сказать Х р у щ е в у : Вы п р и е з ж а е т е 
в з а м е ч а т е л ь н у ю страну, м о ю р о д и н у , к о -
т о р а я м н о г о д а л а длиру в п р о ш л о м и на-
с т о я щ е м . М ы х о т и м д р у ж б ы со в с е м м и -
р о м и, к о н е ч н о , с в а ш е й в е л и к о й стра-
ной. Д о б р о п о ж а л о в а т ь ! 

Пауль (рои ЖОЛИАИ, книгоиздатель, 
в шделец одного из крупнейших изда-
тельств в Австрии и один из основателей 
[,'енклуба: 

— Когда я о с н о в а л в 1923 г о д у свое из-
дательство, ц е л ь ю м о е й б ы л а п о п у л я р и -
з а ц и я и н о с т р а н н ы * а в т о р о в в А в с т р и и и 
д р у г и х странах н е м е ц к о г о я з ы к а , а ав-
стрийских п и с а т е л е й — :-а г р а н и ц е й , В 
э т о м я в и д е л л у ч ш е е с р е д с т в о д л я того, 
ч т о б ы и з б е ж а т ь войны. Я и з д а л п е р в ы е 
книги австрийцев Ф р а н ц а В е р ф е л я и Ф е -
л и к с а Зальтена. Я и м е л у д о в о л ь с т в и е 
б ы т ь з н а к о м ы м с Л е о н и д о м Л е о н о в ы м , 
д в е книги к о т о р о г о е щ е д о в о й н ы в ы ш л и 
у м е н я . Я у б е ж д е н : ни о д и н статисти-

ческий, и с т о р и ч е с к и й или б и о г р а ф и ч е с к и й 
т р у д не м о ж е т рассказать о н а р о д е 
с т о л ь к о , с к о л ь к о п р о и з в е д е н и е х у д о ж е -
с т в е н н о й л и т е р а т у р ы . И все таки война 
п р и ш л а . Что это, фиаско моих у б е ж д е н и й ? 

Нет, я не п о т е р я л в е р ы . М о я ц е л ь оста-
лась н е и з м е н н о й : с л у ж и т ь д е л у с б л и ж е н и я 
н а р о д о в . Н и к т о не хочет в о й н ы . О н а б ы л а 
б ы у ж а с н а . Х р у щ е в в ы с т у п а е т за и д е ю 
м и р н о г о с о с у щ е с т в о в а н и я , к о т о р у ю я п о -
н и м а ю так, что м о ж н о р а з н ы м и п у т я м и 

д о б и в а т ь с я о д н о й цели. С о р е в н о в а н и е — 
вот п р а в и л ь н о е с л о в о . П у с т ь г о с у д а р с т в а 
с о р е в н у ю т с я в т о м . ч т о б ы сделать свой 

н а р о д счастливее. 
Д а й бог, ч т о б ы в и з и т ы Х р у щ е в а и д р у -

гих г о с у д а р с т в е н н ы х д е я т е л е й п о м о г л и 
и з б е ж а т ь в о й н ы ! Тогда дг.я н а ш и х детей 
и в н у к о в п о и с т и н е наступит п р е к р а с н а я 
эпоха. В м и р е м н о г о п р о б л е м , к о т о р ы е 
н а д о решить, и в п е р в у ю о ч е р е д ь н а д о 
п р е о д о л е т ь н е д о в е р и е П о э т о м у я от 
всей д у ш и п р и в е т с т в у ю п р и е з д п р е м ь е р -
министра Х р у щ е в а в Вену. 

Вена. Пять интервью 
Генрих ЗУССМАНН, архитектор и ху-

дожник: 
— С к а ж у о ч е н ь к о р о т к о : в визите д р у ж -

б ы Х р у щ е в а я в и ж у н о в о е д о к а з а т е л ь с т в о 
его у с т р е м л е н и й к р е п и т ь д р у ж е с т в е н н ы е 
и х о р о ш и е о т н о ш е н и я со вс.еми н а р о д а м и . 
Я у в е р е н , ч т о этот визит о т к р о е т глаза 
м н о г и м п р о т и в н и к а м С о в е т с к о г о С о ю з а , 
ибо они у в и д я т ч е л о в е к а , к о т о р ы й готов 
в ы с л у ш а т ь м н е н и е д р у г о г о , к о т о р ы й ува-
ж а е т л ю б о е ч е л о в е ч е с к о е чувство. М ы 
все, п о ч и т а ю щ и е Х р у щ е в а , с р а д о с т н ы м 
н е т е р п е н и е м ж д е м его п р и е з д а . 

Д л я м е н я с а м о г о выпала б о л ь ш а я честь 
о ф о р м л я т ь зал д в о р ц а Г о ф с б у р г д л я 
« в с т р е ч и д р у ж б ы » с Х р у щ е в ы м , о р г а н и -
з у е м о й А в с т р о - с о в е т с к и м о б щ е с т в о м . 

Я п о п ы т а ю с ь с в о и м и с к р о м н ы м и с и м в о л и -
ч е с к и м и д е к о р а ц и я м и не н а р у ш и т ь т о р ж е -
ственный х а р а к т е р п р е к р а с н о г о зала, а 
л и ш ь п о д н я т ь е г о а т м о с ф е р у , щ е д р о у к -
расить его цветами. К с о ж а л е н и ю , зал 

с л и ш к о м м а л , ч т о б ы вместить всех ж е л а -
ю щ и х участвовать в этой з н а м е н а т е л ь н о й 
встрече, но зато п л о щ а д ь п е р е д д в о р ц о м , 
в м е щ а ю щ а я д о 100 т ы с я ч ч е л о в е к , даст 

в е н ц а м в о з м о ж н о с т ь у с л ы ш а т ь Х р у щ е в а 
( г р о м к о г о в о р и т е л и , у с т а н о в л е н н ы е на 
п л о щ а д и , б у д у т п е р е д а в а т ь е г о р е ч ь ) и 
увидеть его, к о г д а он вы~«дет на б а л к о н 

д в о р ц а . 

Доктор Фридрих ХЕЕР, публицист, 
главный редактор католического ежене-
дельника «Ди фурхе»: 

— С о в р е м е н и м о е г о в о з в р а щ е н и я на 
р о д и н у ( д о к т о р Х е е р шесть раз б ы л аре-
стован за свои п о л и т и ч е с к и е у б е ж д е н и я 
во в р е м я н а ц и с т с к о г о р е ж и м а в А в с т р и и . 
— Э . М.) у ж е п е р в о й своей к н и г о й «Разго-
вор в р а г о в » , в ы ш е д ш е й в 1949 г о д у и 
п о л у ч и в ш е й , как м н е г о в о р и л и , п о л о ж и -
т е л ь н у ю о ц е н к у в с о в е т с к о м ж у р н а л е 
« К о м м у н и с т » , я с о в е р ш е н н о с о з н а т е л ь н о 
пытался и п ы т а ю с ь привести своих с о о т е -
чественников, з а п у г а н н ы х и с т е р и ч е с к и м и 
п а н и к е р а м и , к с п о к о й н о й и с п р а в е д л и в о й 
о ц е н к е в е л и к о г о и с т о р и ч е с к о г о п р о ц е с -
са, н а ч а в ш е г о с я в 1917 г о д у и п р о д о л -

ж а ю щ е г о с я п о с е г о д н я ш н и й д е н ь . 

За 14 лет своей п у б л и ц и с т и ч е с к о й д е я -
тельности я д е л а л г л а в н ы й у п о р в своей 
р а б о т е на то, ч т о б ы всегда к о н к р е т н о 
различать « в р а г а » и « п р о т и в н и к а » . С вра-

г о м бьются насмерть, с п р о т и в н и к о м м ы 
д о л ж н ы д и с к у т и р о в а т ь . С в е л и ч а й ш и м 

с п о к о й с т в и е м и терпением, с х о р о ш е й 
страстью и в то ж е в р е м я п о - д е л о в о м у . 
Д л я меня, а в с т р и й ц а - к а т о л и к а , это, к о н -
к р е т н о г о в о р я , п р о с т а я н е о б х о д и м о с т ь 
уяснить с е б е и д е о л о г и ю диалектическо-
го м а т е р и а л и з м а и в о п р о с ы о б щ е с т в е н -
ного и п о л и т и ч е с к о г о р а з в и т и я в С о в е т -
с к о м С о ю з е и к о м м у н и с т и ч е с к и х стра-
нах, то есть с т р е м л е н и е к в о з м о ж н о л у ч -
ш е м у и ч е с т н о м у з н а к о м с т в у с р е а л ь -
н ы м п о л о ж е н и е м в е щ е й . В этой связи 

м н е хочется п р о с т о и о т к р о в е н н о ска-

зать: я считаю, что п р о п а г а н д и с т с к а я ш у -
м и х а не л е ж и т ни в истинно глубоком 
и н т е р е с е С о в е т с к о г о С о ю з а , ни в инте-
р е с а х его в е р н ы х друзей. М н е кажется, 
что с о в е т с к и м л ю д я м с е г о д н я во всем 
м и р е н у ж н ы с о б е с е д н и к и , к о т о р ы е б е з 
ненависти, н о и б е з лести, д р у ж е л ю б н о 
и с п о к о й н о в ы р а ж а ю т свое м н е н и е . Я 
о ч е н ь н а д е ю с ь . что п р е м ь е р - м и н и с т р 
Х р у щ е в и г о с п о д а и д а м ы , п р и е з ж а ю щ и е 
с н и м в А в с т р и ю , встретят здесь л ю д е й , 
с к о т о р ы м и на д о л г о е в р е м я и д о б р у ю 
п а м я т ь м о ж н о х о р о ш о и у с п е ш н о « с п о -
р и т ь » и, к о н е ч н о , в д у х е и с к р е н н е й 
д р у ж б ы , не и с к л ю ч а ю щ е й ж е л а н и я и во-

ли пойти в тех или иных — о б щ е с т в е н -
н ы х и и д е о л о г и ч е с к и х в о п р о с а х — с в о и м 

с о б с т в е н н ы м и д р у г и м п у т е м . 

Во всем м и р е нет ч е л о в е к а , к о т о р ы й 
с е г о д н я у ж е и м е л б ы о к о н ч а т е л ь н ы й р е -
ц е п т д л я р е ш е н и я всех о б щ е с т в е н н ы х , 
п о л и т и ч е с к и х и ч е л о в е ч е с к и х п р о б л е м . 
Наша с о в м е с т н а я з а д а ч а в т о м и состо-
ит, ч т о б ы с р е д и м н о ж е с т в а « д а » и « н е т » 

искать в каждом отдельном с л у ч а е хо-
р о ш е е и п р а в и л ь н о е р е ш е н и е И м е н н о в 
н а ш е й м а л е н ь к о й стране, не о т я г ч е н н о й 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю а т о м н о г о о р у ж и я , на-
ши советские гости н а й д у т л ю д е й , с к о -
т о р ы м и они м о г у т о б с у д и т ь ту или 
и н у ю с л о ж н у ю п р о б л е м у , к а с а ю щ у ю с я 

нас здесь, в Е в р о п е . И б о — и этим я хо-
ч у з а к о н ч и т ь — я считаю, что Россия-

л е ж и т в Е в р о п е . 

Эдуард ШТРАУС, дирижер и компози-
тор, правнук Иоганна Штрауса, основате-
ля знаменитой венской музыкальной ди-
настии. Эдуард Штраус, кстати, в октяб-
ре собирается в Советский Союз, думает 
посетить Москву и Ленинград, исполняя 
музыку «различных Штраусов». 

Он сказал: 
— Я л и ч н о м о г у т о л ь к о с а м ы м с е р д е ч -

н ы м образом приветствовать то, что се-
г о д н я г л а в ы г о с у д а р с т в « п у с к а ю т с я в п у -
тешествия». Это л у ч ш и й м е т о д д л я п р е -
о д о л е н и я т р у д н о с т е й . Б е с е д ы п о л и т и ч е -
ских д е я т е л е й , д а ж е если о н и п р о т е к а ю т 
о ч е н ь б у р н о , всегда д а ю т к а к о й - т о п о л о -
ж и т е л ь н ы й р е з у л ь т а т . Я не п о л и т и к и го-
в о р ю , н а в е р н о е , в е щ и , к о т о р ы е д о м е н я 

у ж е с к а з а н ы м н о г о раз. Н о если б ы д е л о 
ш л о п о - м о е м у , то г о с у д а р с т в е н н ы е ви-
з и т ы начинались и к о н ч а л и с ь б ы м у з ы -
к о й . М у з ы к а — н е п р е в з о й д е н н о е д о сих 
п о р с р е д с т в о о б щ е н и я л ю д е й , д а ж е • 
п о л и т и к е . И в этой области у нас, ав-
стрийцев, в запасе п р е к р а с н ы е л е к а р с т -

ва и т а б л е т к и . 

Элизабет МАРК, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» 

ВЕНА. 29 нюня. (По телефону). 

На снимке: Вена. У здания парла-
мента. 

Фото А. Стешанова 

ЛЮДИ ВЕЛИКОГО ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ 

н 

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО 

АКЫНА 
28 июня общественность . Москвы от-

мечала столетие со дня рождения класси-
ка ииргизской литературы акына-демо-
крата Тоголока Молдо. В этот день в Цент-
ральном Доме литераторов собрались пи-
сатели, артисты, гости из республик, тру-
дящиеся столицы. 

Вечер открыл Николай Грибачев. О жиз-
ни и деятельности Тоголона Молдо расска-
зал собравшимся известный киргизский 

Гулям (Узбекистан), Леонид 
1ина), Беки Сейтаков 

(Туркмения), Гафар' Мирзоев (Таджикистан), 
ИмЬан Сеидов (Азербайджан). 

Стихи великого акына читали: народ-
ный артист СССР М. Царев, поэты Татья-
на Стрешнева и Василий Журавлев. Со 
словами благодарности к собравшимся 
обратился первый секретарь правления 
Союза писателей Киргизии Токтоболот 
Абдумомунов. 

Александр 

БЕК 

УЖН0 ли вновь и вновь докалы-
вать необходимость возрождения 
«кабинета мемуаров», некогда 

созданного А. М. Горьким при редакции 
задуманной им серии сборников «Люди 
двух пятилеток:-? 

Пожалуй, это излишне. Общественное 
мнение, выразившееся в немалом числе 
писем, устных высказываний, выступ-
лений на страницах печати, уже, на наш 
взгляд, определилось: забытое начинание 
Горького следует восстановить. 

Пора, думается, поговорить о некото-
рых практических вопросах будущей ра-
боты «кабинета». 

Недавно я сидел у пожилого профессо-
ра, в прошлом заводского инженера. Мой 
седоватый собеседник рассказывал о 
тридцатых годах, о командире тяжелой 
промышленности Серго Орджоникидзе. 
Беседа разогрела профессора, он припо-
минал множество характерных мелочей, 
дарил россыпь подробностей, тех, что 
могла сохранить в памяти только влюб-
ленность, влюбленность в легендар-
ные годы, которые явно были гребнем 
его жизни. 

Во время рассказа вторгся гость — 
мой давний знакомый, директор завода 
имени Петровского Илья Иванович Коро-
бов. Он только что докладывал в одном 
из отделов Центрального Комитета пар-
тип о том,, как используют на заводах 
его изобретение — особый способ убы-
стрения хода доменной печи, — пришел 
возбужденный, веселый, энергичный. К 
его слегка вьющихся, каштановых с ры-
жинкой, доставшейся от покойного отца, 
волосах, не было приметно, несмотря на 
пятьдесят лет, ни единой седой нити, ни 
одна паутинка усталости не затуманива-
ла н блеск серых глаз. Он принес с собой 
ворох горячих впечатлений, пыл семи-
летки, порыв в будущее. Рассказал, не 
присаживаясь, что решено так: создать 
инициативную группу по внедрению 
изобретения; послать ее на крупнейшие 
заводы; руководителем группы утвер-
дить его — Илыо Коробова. 

— Инициативная группа инженеров! 
— восклицал он. — Великолепная шту-
ка! Бывало ли такое? 

...И к седому профессору, влюбленно-
му в тридцатые годы, я к неуемному ди-
ректору «Петровки», олицетворяющем? 

жаркую в.шоленноль 
в современность, в 
будущее, должны по-
стучаться «бесёдчи-
ки» из «кабинета ме-
муаров». 

Дух современности, вкус к ее изуче-
нию, исследованию, познанию, неутоми-
мые поиски рассказчиков, принадлежа-
щих не только героическому прошлому, 
но. главное, и тех. кто творит наше се-
годня, наше завтра, — такова была иду-
щая от Горького давняя традиция «каби-
нета». Не напрасно он был создан при 
редакции «Люди двух пятилеток» — 
этим как бы подчеркивалась его устрем-
ленность. Не напрасно в числе тех, чьи 
живые свидетельства о времени и о се-
бе вызывал к жизни, собирал «кабинет», 
значительное место занимали люди но-
вых, неведомых ранее профессий, перво-
открыватели в науке и технике. Их из-
устные рассказы, «исповеди сынов ве-
ка», представляли собой, если воспользо-
ваться словечками нынешних литератур-
ных дискуссий, «лирику физиков». 

В поле зрения золотоискателей-«бессд-
чиков» находились не только люди зре-
лого возраста, но и молодежь, обязатель-
но молодежь! В качестве примера назову 
того же Илью Коробова: в сейфах «каби-
нета мемуаров» хранилась папка, содер-
жащая восемь или девять стенографиче-
ских записей — историю жизни этого, в 
те времена двадцатиссмилетнего, началь-
ника доменного цеха. Уже и тогда ему, 
нынешнему лауреату Ленинской премии, 
было что сказать. 

В этом году мы склонили головы над 
гробом Семена Алексеевича Лавочкина. 

Мне привелось несколько раз повстре-
чаться с этим замечательным конструк-
тором, учеником Туполева, творцом самой 
передовой современной техники. Широ-
кое, крестьянского склада лицо. Корот-
кая, тоже раздавшаяся вширь, крепкая 
ладонь. Неизменно вдумчивый, спокой-
ный взгляд... 

— Остаться наедине с собой и ду-
мать, — говорил Семен Алексеевич, — 
это главная моя работа. 

Однажды он негромко (сколько помню, 
его голос всегда был негромок) при-
знался: 

— Мечтаю рассказать о своем пути 
конструктора. Сегодняшних дел не могу 
касаться. Но тс, которые уже обрели дав-
ность, например преодоление звукового 
барьера, можно изложить во всех дета-
лях. Каждая техническая задача — это 
часть жизни. И часть книги. Посоветуй-
те, кому бы я мог ее рассказать? 

Горьковского кабинета уже не суще-
ствовало; я, захваченный другими пла-
нами, не смог поработать с Лавочкиным: 

ЕЩЕ РАЗ О «КАБИНЕТЕ 
МЕМУАРОВ» 

о 

не сумел и найти для 
него «бессдчика». 

Так и осталась не-
произнесенной, неза-
писанной творческая 

исповедь, что рвалась из души конструк-
тора. 

Лишь кое-что — несколько заметок, 
отрывков — я по давней привычке за-
нес в свою тетрадь. Кратко перескажу 
здесь один эпизод из истории прославлен-
ного самолета-истребителя «Ла-5», — 
эпизод, имеющий некоторое отношение к 
нашей теме. 

Семен Алексеевич, его конструктор-
ское бюро выпустили опытный экзем-
пляр этой машины незадолго до Отечест-
венной войны. На испытаниях в воздухе 
новый самолет, однако, не показал ка-
честв, которых, по заявке, по замыслу 
конструктора, следовало от него ожидать. 
Несколько раз меняли марку мотора. Это 
не помогло. Истребитель Лавочкина ни-
как не приобретал в небе той маневрен-
ности, скорости, которые, как подтвер-
ждали расчеты, он обязан был дать. При-
емочная комиссия уже зафиксировала в 
своем заключении: самолет неудачен, 
для запуска в серию непригоден. В те 
дни, когда детище Лавочкина, казалось, 
было уже похоронено, один из его помощ. 
ников-конструкторов вспомнил: 

— Семен Алексеевич, в Москве где-то 
лежит забракованный мотор Швецова. 
Может, попробуем? 

С горя попробовали. И произошло не-
что поразительное. Об этом я знаю со 
слов и Лавочкина, и Швецова. Самолет 
и мотор как бы нашли друг друга. Две 
считавшиеся неудачными, непринятые 
конструкции дали в сочетании превос-
ходную новинку авиационной техники— 
истребитель «Лавочкин-5» с мотором 
«Швецов-82», тот самый истребитель, на 
котором лишь Кожедуб сбил 62 вражес-
ких самолета. 

Уже нет среди нас ни Семена Алексее-
вича Лавочкина, ни Аркадия Дмитриеви-
ча Швецова. Они уже не могут поведать 
эту быль — одну из удивительных исто-
рий, которыми так богата жизнь. Обоих 
уже нет, но живы, работают, умножают 
их наследие друзья, сподвижники, уче-
ники. Кто из них откажется поделиться 
воспоминаниями о делах, о подвиге ушед-
ших? Бережно восстановить образы скон-
чавшихся замечательных сынов совет-
ской Родины — это тоже пдна из задач 
« к а б и н с та мемуаров». 

Здесь хочется остановиться хотя бы 
мельком еще на одной особенности пред-
стоящего нам дела. Рассказчик, даже тот, 
кто мечтает раскрыть душу, бывает за-
частую скован, как бы нем. не находит 

естественного тона, живых слов, чтобы 
вольно и ярко выложить пережитое. Мо-
лодой литератор — мне уже он видится, 
этот «бессдчик», — тоже нередко за 
своим письменным столом мучается не-
мотой, слабо знает жизнь, не находят 
убеждающих подробностей, простых и 
сильных слов. Но случается чудо, сход-
ное с тем, о котором мы знаем из био-
графий Лавочкина и Швецова, двух 
конструкторов, оказавшихся на каком-то 
перегоне как бы предназначенными один 
для другого. 

Многие стенограммы горьковского «ка-
бинета мемуаров» являли собой порой не-
большое, иногда значительное, подобное 
же чудо: рождалась запись — плод уси-
лий бессдчика и бывалого человека. Мож-
но было бы еще немало написать о тех-
нологии. которая вырабатывалась для та-
ких чудес. Нам предстоит терпеливо, 
упорно этому учиться в новом, воскре-
шенном «кабинете». 

Незадолго до девяностой годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина газета «Изве-
стия» опубликовала фотоснимок интерес-
нейшего, найденного в архиве документа. 
Четким, чуть ли не каллиграфическим 
почерком были выведены заглавные сло-
ва: «Коммунистический вексель». Столь 
же разборчивой оказалась и подпись: 
«Директор-распорядитель Югосталп Иван 
Иванович Межлаук». 

При взгляде на снимок мне мгновенно 
вспомнилось: я. посланец «кабинета ме-
муаров», с жадным вниманием выслуши-
ваю, записываю рассказ Ивана Ивано-
вича Межлаука. В ту пору, в 1936 году, 
когда раз или два в месяц я приходил к 
нему, он (вижу и сейчас его всегда блед-
новатое, точеное, тонкое лицо), сын учи-
теля латинского языка и сам по дорево-
люционной профессии учитель-латинист, 
был заместителем управляющего делами 
Совета Народных Комиссаров. Наши 
встреч» он называл «философскими суб-
ботами». 

...Иван Иванович рассказал мне, как 
пришел к Ленину с просьбой утвердить 
решение президиума Высшего Совета На-
родного Хозяйства об ассигновании толь-
ко что организованному тресту «Юго-

.сталь» нескольких миллионов золотых 
•рублей. Директор-распорядитель предста-
вил все свои расчеты, развернул увлека-
тельный план восстановления южной ме-
таллургии. Подумав, Владимир Ильич 
сказал: 

— Пишите вексель. Коммунистиче-
ский вексель. 

Межлаук достал свой блокнот (еще с 
грифом ликвидированного революцией 
Русско-Бельгийского металлургического 
общества) и, тщательно выводя каждую 

(Окончание на 2-й стр.) 

« 



РУКОПИСИ ИЛЬИЧА 

и 

КА Ж Д А Я отрасль кино воплощает ле-
нинскую тему по-своему, в соответ- , 
ствии со своей спецификой. Ф и л ь м ^ 

«Рукописи Ленина»* решает задачу, ха-,/ 
р а к т е р н у ю именно для научно-популярной \ 
кинематографии, более того — доступ-\ 
н у ю только ей: авторы картины на приме-/ 
ре одной из рукописей Ленина рассказа-,^ 
ли о том, как работал Ильич. Задача для\ 
к о р о т к о м е т р а ж н о г о фильма нелегкая, и'( 
решить ее удалось благодаря ряду инте-,/ 
ресных творческих находок. \ 

Кадр из фильма «Рукописи Ленина» 

ПО ТРАДИЦИИ 

Скоро вузовские аудито-
рии заполнят абитуриенты. 
Они придут с полей и строек, 
из заводских цехов и армей-
ских подразделений. А дру-
гие и прямо со школьной 
скамьи. Все они будут очень 
разными—по знаниям и спо-
собностям, характерам и тем-
пераментам, склонностям и 
жизненным запросам. Одних приве-
дет к нам уже определившаяся 
любовь к профессии, другие придут по 
совету родителей, третьи,.. Что ж, не-
мало и таких, для которых нужен толь-
ко диплом, а какой — дело десятое... 

С волнением молодые люди сядут 
против меня, чтобы получить оценку 
своих знаний и навыков. Ничто другое 
не вмещается в рамки пятибалльной си-
стемы оценок. Умение решать логариф-
мические уравнения я учту, а вот тем, 
что привело к нам юношу или девуш-
ку, даже не поинтересуюсь: для этого 
у меня не будет ни времени, ни полно-
мочий. 

Может быть, это сделает кто-либо 
другой? Ничего подобного! Получив 
оценки по четырем-пяти предметам, по-
ступающий сдаст свою экзаменацион-
ную карточку в приемную комиссию. 
Там подсчитают общий балл, учтут 
стаж работы, производственную харак-
теристику и вывесят списки принятых. 
Так было в прошлом году, так, очевид-
но, будет и в этом. Экзаменаторы спра-
шивают «от сих до сих», и это решает 
судьбу человека. Такова традиция. Но 

НЕ ТЕРЯЕМ 
ЛОМОНОС 

ЛИ МЫ 
ОВЫХ? 

хороша ли она? Не при-
шло ли время кое-что ре-
шительно изменить в си-
стеме приема в высшие 
учебные заведения? 

ПОД ©ДНУ ГРЕБЕНКУ 

Александр РОТАРЬ 
О 

л ю д и ВЕЛИКОГО 
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
П р е ж д е всего необходимо было вы-\ 

брать характерную рукопись. Размер/ б у к в у , ВЫДаЛ обязательство СрОКОМ На 
фильма и статичность материала не поз-\ ОДИН ГОД*. «...ПОВИНСН Я, ПО ПОЛУЧОНИИ 
воляли брать крупные по объему труды. ^ определенных ЮгоСТали... оборотных 
Но ведь сравнительно небольших по средств, ПОСТавПТЬ ТОВ. Владимиру ИЛЬИ-

« К О Й и°/ : ^ Г о Г т ь Г Г Ч а С О Т Н 4 , ^ ЧУ У л ь я н о в у ( Л е н и н у ) . . . с Петровских, какой из них остановиться» 1 »,л Т|Л 

А в т о р сценария выбрал рукопись статьи^ ЮЗОВСКИХ Заводов Югогга-
« И о в ы е задачи и новые силы», написан-^ ЛИ Ь.ООО.ООО ПУДОВ ЧУГУНА, И 4 . 0 0 0 . 0 0 0 

ся. если н о в ы й « к а б и н е т » ? 
завоюет доверие 

ходит не сразу и не само; 

с о б о й , — к нему отовсюду? 
п о т е к у т бесценные челове-? 

четкие документы. ; 

I I , наконец, самое глав-5 

ное: возьмемся за новые записи. 5 ч 
П у с т ь в особенности о щ у т я т наше 5 

внимание старые большевики, у ч а с т и и - § 

Каждое лето на прилавках книжных 
магазинов появляется справочник для 
поступающих в высшие учебные заве-
дения. Он ежегодно переиздается с 
небольшими изменениями: в списке ву-
зов добавляется несколько новых на-
званий. в правилах приема перечисля-
ются новые льготы производственни-
кам, в программах вступительных экза-
менов ... Впрочем, о них хочется ска-
зать особо. 

Заглянем, например, в программу 
приемных экзаменов по математике. 

Она начинается с перечня того, что 
«по математике экзаменующийся дол-
жен показать...» Где? В каком вузе? Для 
получения какой специальности? Неиз-
вестно! Здесь совсем не учитывается, 
что в разных институтах поступающе-
му предъявляют разные требования. 
Вузы и факультеты с математическим 
уклоном несравнимы по требованиям 
математической подготовки с большин-
ством технических учебных заведений, 

•лтп ттпи -
 а

 последние — с экономическими ин-0 при-ч
 с т и т

у
т а м и 

ип поил? к 

Поступающим и без программы из-
вестно, что. например, Московский фи-
зико-технический институт, помимо уст-
ного экзамена по математике, проводит 
пятичасовой письменный, а экономиче-
ские вузы ограничиваются лишь уст-
ной проверкой знаний. О каком же 
всеобщем «должен показать» идет 
речь? Для чего же тогда программы? 

ной Лениным в 1905 году в Женеве. Соб 
о в е н н о говоря, не столько всю рукопись 
сколько черновой набросок плана статьи 
Внимательное творческое прочтение этого/; 
документа позволило воспроизвести на 
экране рождение важной работы, впер-
вые изложившей ряд положений ленин-
ского учения о революции. 

Прочтение, точнее говоря расшифровка 
рукописи и явилась сюжетом фильма. 

Известно, что главная трудность в соз-

пудов катаного металла, а всего 

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 пудов черного металла». 

Интересна дальнейшая история итого 

«коммунистического векселя». Иван И в а -

н о в и ч М е ж л а у к у в л е к с я , размахнулся, 

повел восстановление слишком широким 

ФРОНТОМ и... сорвался. Был на воемя со-

рван и т р у д н ы й т а г металлургии Юга, 

едва поднимавшейся пз омертвления. 

У ж е задутые доменные печи пришлось 

ки Октябрьского переворота и ооев граж-5 Ведь очевидно, что они должны знако-
данскон войны. Столь же люновно мы^ мить абитуриента с требованиями того 
обязаны записать воспоминания и тех,5 вуза, куда он поступает, а не какого-то 
кто в солдатской шинели — солдатами! абстрактного «вуза вообще», 
с гордостью зовут себя и маршалы, и ря-$ — Что же, каждому институту со-
довые бойцы — прошел дорогу иппыта-$ здавать свою программу? 

нип и побед Великой Отечественной в о Ц
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 в у зы^страны нГмогли 
ны, дорогу, что вовек останется немерк-5

 б ы с о с т а в и т ь с в о ю п р о
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а м м у
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 с т р о н
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нущей. 5 тельные — свою и т. д.? Разве пять-
Собрание стенограмм, а также дневнп-$ десят-шестьдесят, ну, скажем, сто 

ков и. возможно, писем станет предметом $ лишних книг истощили бы государев 

Дании фильмов о рукописях - статич-Ъ Т у Ш И Т Ь . В ы д а н н ы й ЛОНПНУ «КОМ-
ность и скудость изобразительного мате- { л , 
риала. В фильме «Рукописи Ленина» э т о ) МУНИСТНЧМИИ ВСКСвЛЬ» МСЖ.ИУК ОПЛЯ-
препятствие преодолено. \ т и т ь не смог. Новая встреча с Ильичем. 

Стремительно возникают на экране сло-\ Ленин ДОСТал вексель. Урок был ЖвСТО-
ва ленинской рукописи. Режиссер интерес-!/ КИМ, ХОТЯ Владимир И л ь и ч И предоставил 
но использует кинематографическую сме-у отсрочку И Не ЛИШИЛ МОЛОДОГО ДПреКТО-
иу планов: общий план сменяется с р е д Л ра своего доверия... Иван Иванович П0-
ним, когда нужно выделить какую-нибудь? в е г . т в о в а л 0Йо В С Р Ч в 1 п м с прИВЛСКатеЛЬ-

? Г о л У н п И м К Р У П Н Ы М ' К 0 Г д а д е л а е т с я а к ц е н т / ной мужественной прямотой. на одном, самом важном слове. ;> 
Процесс ленинского мышления захваты- М ы , СОВОТСКПС ППСаТОЛП. Т0ЖР В СВ06 

вает зрителя. А. М. Горький говорил, что^ Время ВЫДаЛП «КОММУНПСТИЧесКИЙ Век-
ленинская мысль, как стрелка компаса,// с е л ь » ! ООЯЗаЛПСЬ Собрать. СОХраНИТЬ дра-
всегда поворачивалась в сторону интере-) 
сов рабочего класса. Кинокартина убеди-ч' 
тельно показывает нам эту черту великого/ 
вождя. 

В картине использованы фотографии,^ 
газеты, фильмотечный материал. А в мо-
мент, когда ленинская мысль достигает С 
высшего напряжения, с экрана на мае; 
смотрят острые, «без промаха бьющие>Л 
глаза Ильича (портрет вождя написал спе-( 
циально для съемок художник студии/ 
Г. Тарасов). 

Кадры сопровождаются голосом дикто-ч 
ра Л. Хмары, который читает текст руко-/ 
писи и тут ж е комментирует е г о . 

...Увлеченные ходом ленинской мысли, 
в какой-то момент вы словно встречае-
тесь с ж и в ы м Лениным. Как бы примо-/^ 
стившись возле его письменного стола, . 
затаив дыхание, с волнением следите выл 
за работой гения революции. 

Это-то и делает фильм захватывающе^ 
интересным. 

В. МАТЛИН 

* Автор сценария Г. Фрадкин, консуль»^ 
танты М. Стешова. М. Власова, режиссер/ 
Ф. Тяпкин. оператор А. Фирсов; произ-
водство студии «Моснаучфильм». 

и з у ч е н и я для историков. 5 

Не меньшее значение оно, это собра-§ 

ние, будет иметь и для писателей, помо-$ 

ж е т освободиться от некоторого однооб-$ 

разпя героев п сюжетов, чем страдают^ 

многие пз нас. познакомит с новыми $ 

венную казну? Разумеется, нет! А вот 
польза была бы огромная Раск|#ет 
такую книгу юноша, собирающийся 
стать учителем, и найдет в ней муд-
рые советы мастеров педагогического 
труда. Они расскажут не только о ро-
зах, но и о шипах своей профессии, о 

как вечно нова жизнь, драматически-ч
 т е х

 качествах, которыми должен обла-

- » »• » ' » "• 1 Я & В Г ? Г З Ь Л Г ь я ; 
вениямп, ц е л ь н ы м и характерами, порож-5 • - л 

гоненные свидетельства—рассказы со-

временников. обязались в ы п у с т и т ь серию 
сборников «Люди двух п я т и л е т о к » . 

Н а ш вексель не погашен. Возьмемся 
же теперь за оплату своего долга. Вкла-

дывая в э т у работу пламень сердца, не 

забудем о деловитости, которую запове-

дал Ленин. Надо собрать все. что уберег-

ли годы, в сокровищнице горьковского 

« к а б и н е т а » . I I не только там. Вогатым 

собранием стенограмм располагала редак-

ц и я газеты «За и н д у с т р и а л и з а ц и ю » . Ин-

тереснейшие записи хранились в редак-

ц и и газеты « Г у д о к » , где готовился сбор-

н и к « Л ю д и железнодорожной д е р ж а в ы » . 

Немало стенограмм могут разыскать пи-

сатели в своих а р х и в а х . С у щ е с т в у ю т и 

н е о п у б л и к о в а н н ы е воспоминания некото-

р ы х , н ы н е п о к о й н ы х , в ы д а ю щ и х с я лю-

дей, например мемуары и обширные 

д н е в н и к и академика Ивана Павловича 

Бардина, неизданные г л а в ы записок « о т -

ца русской м е т а л л у р г и и » Михаила А л е к , 

сандровича Павлова и т а к далее. Думает-

разобраться в самом себе не сквозь 
5 романтическую дымку, а трезво, как 

нового? и полагается при выборе пути на всю 
жизнь. 

Программу следует уточнить. Мало 
вставить пункт: «Рациональные чне-

шпоокие КРУГИ читателей нолей различ-;
 л

2* -
 Н

> '
ж н о

 еще показать, в каком широьие ьр!1» н!1.т.1сн, .падей | м « л 1 ; объеме понадобится анание этих чи-
ных возрастов и всех профессии. ;

 с е л в
 д

а н н о м
 вузе, на какой учебник 

Будем постепенно собирать яркие, со-2 лучше всего ориентироваться, какой 
держательные, наполненные до краев! трудности примеры встретятся на эк-

денными революционной эпохой. 

Инициатором, организатором 

« к а б и н е т а мемуаров» может, п о - м о е м у , ; 

стать наша « Л и т е р а т у р н а я газета», о б ъ - ! 

единяющая и нас, п и ш у щ у ю бпатпю. и$ 

ж и з н ь ю рассказы современников о своем; 
п у т и , о подвиге народа. Скажем з а р а н е е : ; 

в этой работе б у д у т и неудачи, и полу-5 

удачи. Наверное, далеко не все р а с с к а з ы ; 

появятся в печати. К с т а т и замечу, ч т о ; 

взятая с самого начала, т а к с к а з а т ь , ; 

« у с т а н о в к а » на опубликование з а ч а с т у ю ? 

л и ш ь сковывает рассказчика, м е ш а е т ; 

ему. Л у ч ш е обойтись без т а к о й п р е д н а - ; 

значенностп. Надо ясно у с т а н о в и т ь : « к а . ; 

бпнет мемуаров» — не издательство. $ 

замене. 
Это нужно к для облегчения подго-

товки в вуз. и, главное, для самопро-
верки поступающих: а туда ли они 
идут? Здесь ли их призвание? 

ПРИЗВАНИЕ! А МОЖЕТ БЫТЬ, 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ! 

Есть еще и такое зло: ногоня па 
неучами. Парадоксально? Посмотрим. 

ч
 Кто пользовался до сих пор самыми 

И все же некоторая часть собранного,? большими льготами при поступлении 
несомненно, составит серию книг. Это.$ в вуз? Производственники? Демобили-
как говорится, особая статья, особый раз-; зованные? Нет, физкультурники! 
говор. Исподволь подготовляя такие кни-5 Стоило боксеру тяжелого веса по-

. ; лучить натянутые тройки, как он 
гп для издательства. вып>ская их из го-; приобретал право готовить себя к 
да в год, мы, хочется надеяться, сможем 5 деятельности, скажем, философа. 
дать читателю к полувековой годовщине; Во многих вузах для тех, кто имел 
Октября библиотечку, что составит не-5 спортивные разряды, экзамены 
к от опое ко тичество "томов Ппоситгя нч? устраивались заблаговременно. Про-ь от о рое количество томов, просится на;

 в а л 1
,

т с я
 футбольных дел мастер в ме-

язык ее название: «Люди великого пяти-5 дицинском институте, заберет доку-
десягилетия».
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 менты и через неделю сдает экзаме-

ны в рыбном. На днях в 
Педагогическом институте 
имени Ленина я прочитал 
объявление: «Абитуриен-

ты, имеющие спортивный разряд, долж-
ны зарегистрироваться на кафедре фи-
зического воспитания». Многообещаю-
щее объявление! 

Нельзя подменять массовую физ-
культурную работу погоней за неуча-
ми-разрядниками. Это несправедливо. 
Это, наконец, вредно для того дела, 
которое институт обеспечивает кадра-
ми. Но для дела вредно и другое. 

Независимо от будущей специаль-
ности абитуриент пишет экзаменаци-
онное сочинение. Собираешься стать 
фармацевтом, докажи свое умение 
«раскрыть образ» Печорина. Мне 
жаль Лермонтова) Л ведь можно бы-
ло бы... Хочешь стать архитектором? 
— расскажи, почему! Или напиши, 
что тебе известно из истории архитек-
туры, или поведай об интересных 
зданиях в твоем городе, или... Да ма-
ло ли на чем можно распознать лю-
дей. влюбленных в свою будущую 
профессию, и случайных , охотников 
за дипломами? 

История знает немало примеров то-
го, как люди талантливые и даже ге-
ниальные в одной области, не про-
являли способности в другой. Менде-
леев получал в гимназии двойки по ла-
тыни. Это не помешало ему обогатить 
мировую науку. Возникает вопрос: а 
не теряем, ли мы Менделеевых, Пав-
ловых, Ломоносовых, предъявляя им 
требования, ненужные для их буду-
щих профессий? 

Знания, производственный стаж, 
литературная грамотность — все это 
заслуги, которые надо учитывать, но 
где же здесь призвание, увлеченность 
будущим делом — по душе, на всю 
жизнь? Что такое студенческий би-
лет? Награда за заслуги или аванс то-
му, кто вернет долг с процентами? 

В театральных, музыкальных, худо-
жественных учебных заведениях преж-
де всего проверяется призвание. Не-
ужели оно нужно только в искусстве? 
Разве не нужно призвание, чтобы про-
кладывать новые пути в науке, созда-
вать чудесные машины, продлевать че-
ловеческую жизнь, воспитывать в ре-
бенке «Человека с большой буквы»? 
Но разве можно проверить призвание 
знаниями «от сих до сих»? 

Эти мысли тревожат, заставляют ис-
кать выхода, но начнутся экзамены, и 
пойдет обычное: 

— Докажите теорему Везу... «Иу-
душка Головлев был...» «Массой тела 
называется...» А затем общий балл и... 

Неужели так и должно быть? 

ПЕРЕГРУЗКА И ПРИЗВАНИЕ 

А вот если так не будет, мы побе-
дим и другое зло — перегрузку школь-
ников. Отчего у нас перегрузка? Не 
потому ли, что мы даем обязательные 
темы для всех, а сверх того еще темы, 
скажем, необходимые будущему физи-
ку, но и они преподносятся тоже всем? 
Но ведь большинство школ имеет по 
два-три параллельных класса, а если 
нет, то от одной школы до соседней не 
так уж далеко. Разве нельзя сделать 
старшие классы разными по направле-
ниям: технический, гуманитарный, есте-
ственный? Программу технического 
класса можно разгрузить сокращением 
гуманитарных дисциплин, и наоборот. 

Склонности и способности, или то, 
что мы называем призванием, обычно 
проявляются у ребят к восьмому-девя-
тому классу. Тут-то и нужно помочь 
старшекласснику найти себя, а убедив-
шись в правильности его выбора, пойти 
навстречу его призванию. Это гораздо 

Джеймс Олдридж в СССР 
Сегодня из Ленинграда в столицу при-| 

бывает известный прогрессивный англий-2 
ский писатель Джеймс Олдридж с семьей, 1 
Неделю наши гости пробудут в Москве, а 1 
затем выедут отдыхать на Черноморское; 
побережье Крыма. 

легче и умнее, чем насиль* 
но вдалбливать в голову 
знания, обреченные ле-
жать там мертвым грузом. 
От разделения выиграли 
бы и сами старшеклассни-
ки, и производства, и вуз. 

Мне могут сказать, что 
специализация предусмот-
рена законом о перестрой-
ке школы Но делается это 
зачастую без индивидуаль-

ного подхода к ученику. В 475-й мо-
сковской школе, например, производ-
ственную практику проходят 170 уче-
ников. Все они приобретают одну из 
двух специальностей: сборщика или на-
ладчика. 

А ведь среди них есть будущие воа-
чи и педагоги, агрономы и химики. 
Разве нельзя было бы дать им возмож-
ность трудиться сообразно своим вку-
сам? Тут была бы и проверка призва-
нию. и его развитие, и уменьшение пе-
регрузки. 

ОПЯТЬ «СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ»! 

В последние годы при многих вузах 
страны работают подготовительные 
курсы. Они объединяют тысячи и ты-
сячи слушателей, а желающих значи-
тельно больше. Многие остаются не-
принятыми. но... странное дело. Уже 
через неделю после начала занятий 
аудитории редеют. Через несколько ме-
сяцев остается половина первоначаль-
ного состава, а поступает в институт 
еще меньше. В чем же дело? 

На курсы приходят люди, закончив-
шие разные учебные заведения в раз-
ное время. Одни унесли оттуда хоро-
шие знания и сохранили их, а другие, 
мало взяв, многое забыли. Считаются 
ли с этим руководители курсов, напри-
мер при Высшем техническом училище 
имени Баумана или при Московском 
энергетическом институте? По сущест-
ву, нет. Все учатся по единому плану 
с одной и той же дозировкой времени. 
Преподаватель, ориентируясь на «сред-
него», заставляет скучать хорошо под-
готовленную треть слушателей и ос-
тается непонятым другой. Одни уходят 
потому, что темп работы им не под 
силу, а другие — жалея время на из-
лишнее «разжевывание». 

Не разумнее ли принимать на курсы 
с разбором, а затем разделить слуша-
телей по состоянию их знаний на три 
потока? Одному достаточно шесть ме-
сяцев работы, для другого — год, а. 
третьему — полтора-два года. 

Побывайте на курсах при двух раз-
ных технических вузах. Если вам зара-
нее не сообщить названия институтов, 
то вы не определите, где готовят буду-
щих энергетиков, а где — авиацион-
ных конструкторов. Одни и те же 
предметы проходятся в одном и том же 
объеме. Не отсюда ли начинают свой 
путь те «серенькие» инженеры, кото-
рым безразлично — конструировать па. 
ровозы или налаживат. ткацкие станки? 

А люди, которые будут командирами 
производства, учеными, врачами, не 
должны быть «серенькими»! 

ПО ГОРОДАМ С Т Р А Н Ы 

Севастополь. 
Рисунок Д. Н А Д Е Ж Д И Н А 

В У Г О Д У ВНЕШНЕЙ 
З А Н И М А Т Е Л Ь Н О С Т И 

Ж И З Н Ь Щ Е Д Р Е Й ! 

Е. Карпов 
«СДВИНУТЫЕ 

Б Е Р Е Г А . 
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Один из глав-
ных героев пове-
сти Е. Карпова 
Геннадий Гуляев 
всю жизнь меч-
тал о встрече с 
необыкновенными 
людьми, о чудес-
ных странствиях 

я небывалых подвигах... Шло вре-
мя. но ничего необыкновенного не 
случалось, он примирился со своей, 
как ему казалось, неинтересной и скуч-
ной жизнью. Только иногда в душе все-
таки просыпалась тоска по «необыкно-
венному», и ему чудились молчаливые, 
суровые люди, которые придут к нему 
однажды и «поведут... во льды Аркти-
ки, прикажут спуститься в... морскую 
бездну,., лететь в космос». 

Так намечается в душе героя тот 
извечный конфликт между юношеской 
мечтой и «прозой» жизни, который ре-
шается далеко не сразу и совсем не лег-
ко. 

Повесть молодого писателя проник-
нута раздумьями о судьбах людей, о 
пути их к счастью. Идеализированный, 
выдуманный мир Геннадия Гуляева 
отступает перед краеотс.й действитель-
ной жизни, пусть трудной, тревожной, 
подчас неустроенной, но героической и 
исполненной большой цели. Геннадий, 
приехав на строительство Сталинград-
ской ГЭС и оказавшись в гуще жизни, 
понимает это все ясней. В самых обык-
новенных людях находит он теперь и 
благородство характера, и готовность к 
подвигу, которые грезились ему когда-
то в суровых и молчаливых героях 
его давней сказочной мечты. И жизнь 
щедро открывает перед юношей широ-
кие возможности труда, творчества, 
счастья. 

Духовный мир персонажей повести 
«Сдвинутые берега» не ограничивается 
только производством, хотя именно те-
ма труда и стала здесь главенствую-
щей. Молодой писатель, которому не-
плохо даются сцены, рассказывающие 
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об энтузиазме, окрыленности людей в 
труде, стремится всерьез разобраться и 
в чувствах, радостях, печалях своих со-
временников. Обращаясь к сфере нрав-
ственности и морали, Е. Карпов далек 
от изображения идиллического благо-
получия жизни рабочей молодежи. 
Герои повести идут к пониманию смыс-
ла жизни и своего места в ней трудным 
путем — путем серьезных внутренних 
раздумий, а то и сомнений, ошибок. Не-
легко расстается со своим призрачным, 
выдуманным миром Геннадий Гуляев, 
в трудных жизненных испытаниях за-
каляется характер Олега Степанова. 

Это умение автора показать слож-
ность судеб и характеров людей, не 
сглаживая острых углов, выразить свое 
время через духовный мир героев — 
одно из бесспорных достоинств повести 
молодого писателя. 

Е. Карпов настойчиво ищет то «осо-
бенное», индивидуальное, что отличает 
людей друг от друга. Почти у каждого 
из персонажей повести — свой харак-
тер, своя судьба. Это и Дмитрий Скир-
дин—человек широкой души, и по-
этичная, нежная Вера Тзердохлебова, 
и Олег Степанов с его тоской по на-
стоящему делу. И многие другие герои 
повести.* Счастье всех этих людей, как 
показывает нам автор, — в ощущении 
своей необходимости, в преданности об-
щему большому делу. 

Правда, не всегда Е. Карпову сопут-
ствует успех. Склонность его к лирико-
философским обобщениям иногда обо-
рачивается рассудочностью или скучной 
назидательностью. Не все характеры 
выписаны с достаточной полнотой и 
убедительностью. Почему например, 
Леля, первая жена Дмитрия Скирдина, 
из мягкой, романтичной женщины, с 
глазами, похожими «на звездочки, не 
успевшие погаснуть на утреннем небе», 
превратилась в конце в сварливую и 
грубую мещанку? И как она распоряди-
лась в .дальнейшем своей сломанной 
жизнью? Леля внезапно исчезает со 
страниц повести, — создается впечат-
ление, что героиня только-то и понадо-
билась писателю, чтобы «осложнить» 
внутренний мир Дмитрия, 

Есть в повести недостаток и более 
существенный. Порой создается впе-

чатление, что спор с ложной романти-
кой, который .успешно ведет Геннадий 
Гуляев, превращается для него в ко-
нечном счете в отрицание высокой 
поэзии личной жизни и любви. Это осо-
бенно отчетливо видно в образе Люды, 
по сути дела, не удавшемся писателю. 
В повести ей посвящается много хоро-
ших слов, но, помимо воли автора, пе-
ред нами вырисовывается существо ог-
раниченное, с бедным духовным миром. 
Что стоит, например, покупка ею маг-
нитофона для того, чтобы записывать 
для будущих своих детей собственные 
«возвышенные» мысли! «Вас еще нет 
на свете, но вы обязательно бу-
дете... А сейчас вы услышите па-
пин голос. Он расскажет, как 
родилась наша хорошая друже. 
екая семья». Дело, конечно, не 
столько в самих словах. Есть глубокие, 
целомудренные, нежные чувства — ма-
тери, возлюбленной, жены, которые 
боятся пышных слов и рассуждений. Во 
всяком случае правдиво их не выра-
зишь, позируя перед магнитофоном. 
Поэтому не удивительно, что эти «вы-
ступления» Люды, написанные к тому 
же вообще не свойственным Е. Карпо-
ву выспренним стилем, ни о чем дру-
гом не могут говорить, как об отсут-
ствии в героине глубины характера и 
душевной тонкости. Но разве разобла-
чение Люды входило в замысел автора? 

Е. Карпову предстоит еще серьезная 
работа над языком. Нет-нет, да и по-
явится у него то ложная красивость, то 
банальная сентенция. Вряд ли хорошо, 
например, сказать так: «Мой бедный 
желудок чуть не взвыл от тоски и зло-
сти» или — Дмитрию казалось, что 
он летит в «чреве металлической пти-
цы». 

...Нередко рецензии на книгу конча-
ются примерно так: «Недостатки не 
портят общего впечатления ог произве-
дения». Мы не скаже!/ этого Евгению 
Карпову. Не скажем потому, что недо-
статки портят любую книгу любого ав-
тора — и маститого, и начинающего. 
Но мы видим залог будущих успехов 
молодого писателя в том хорошем, что 
есть в этой повести, в активности его 
мировосприятия, в живом интересе к 
коренным вопросам современности. 

Н. ГУБКО 

Н. Пияшев 

«ВОРОВСКИП» 

Иэдательстпо 

«Молодая гпардня» 

Книге Н. Пия-
шева о Вацлаве 
Вацлавовнче Во-
ровском, выпу-
щенной в науччо-
популярной серии 
«Жизнь замеча-
тельных людей», 
нельзя отказать 

в интересном фактическом материале. 
Среди биографических очерков о Во-
ровском это по объему самая большая 
работа. Если о партийной деятельности 
Воровского дореволюционных лет мы 
могли прочитать в книгах и статьях 
В. Бонч-Бруевнча, Я. Ганецкого, 
В. КалашниКовой, в воспоминаниях 
старых большевиков, то многие све-
дения, приведенные автором,— о ди-
пломатической службе Воровского, о 
его деятельности в Стокгольме, в 
Гослитиздате, — мы узнали впервые. 
Собрав многочисленные статьи, письма, 
архивные документы, автор, несомнен-
но, проделал значительную работу. Но 
вот вы читаете эту книгу и ощущаете, 
как с каждой новой страницей у вас 
растет чувство неудовяетворенности и 
внутреннего протеста. Против чего же? 
Прежде всего против той слишком 
вольной, а.иногда и просто развязной 
манеры, которая характерна для по-
вествования и которая, видимо, по мыс-
ли автора, должна придать этому по-
вествованию живость и заниматель-
ность. 

«Воровский остановился. Девушка 
была в том возрасте, когда угловатые 
девичьи черты начинают приобретать 
плавность, движения замедляются, а 
фигура принимает округлые формы... 
Вскоре их дружба. — сообщает не-
сколько ниже автор, — переросла в 
любовь, и они поженились». Так гово-
рится о знакомстве Воровского с его 
будущей женой Д. М. Мамутовой. 
• «Тонкие длинные пальцы его вздра-
гивали», «на бледных щеках вспыхива-
ли пятна огненного румянца» — такие 
выражения призваны дать «обпазное 
представление» о том, что Воровский 
нервничает или волнуется. 

А вот сценка под Новый год: «Под-
няв воротник теплого пальто Воровский 
бережно нес заветную бутылку шам-
панского. У.Бойчей застали компанию: 
В. И. Ленин, Н. К. Крупская. А В. 
Луначарский с женой... Бонч наряжал 
елку. Ровно в 12 подняли бокалы и вы-

пили за новый, 1907 год. Теперь было 
ясно, что силы революции иссякли, что 
буржуазия растеряла весь свой рево-
люционный пыл...» Почему именно пос-
ле новогодних тостов стало ясно, что 
силы революции иссякли и буржуазия 
растеряла весь СВОЙ пыл, отнюдь не яс-
но. Зато абсолютно ясно, что нельзя в 
такой безвкусной и фамильярной мане-
ре писать в научной, пускай и популяр-
ной книге о человеке высокой культуры 
и тонкого эстетического склада. 

У И. Пияшева есть отдельные упо-
минания о литературной деятельности 
Воровского, но Воровского-литератора, 
борца за социалистическое искусство. 
Воровского — боевого публициста-ле-
нинца в книге нет. И это, конечно, 
одни из главных ее недостатков, ибо 
обойти литературную деятельность Во-
ровского, значит представить его ж(Тзиь 
крайне односторонне и обедненно. Во-
ровский «выжигал каленым железом 
фальшь в искусстве и в литературе», 
его «живой голос» литератора «звучал 
в дни мрака и уныния грозно и уве-
ренно», примерно несколько таких 
декларативных фраз — вот почти все, 
что говорится о борьбе Воровского на 
литературном фронте. 

Буквально одной, походя брошенной 
фразой — «критик отстаивал решаю-
щую роль мировоззрения в художест-
венном творчестве» — автор отделы-
вается от очень сложного вопроса, в 
котором и сам Воровский, вопреки по-
ложению автора, не избежал противо-
речий и ошибок. Когда же заходит речь 
о том, что Воровский «продолжал путь, 
намеченный Белинским, Чернышев-
ским, Плехановым», — в подтвержде-
ние приводятся слова о том, что Во-
ровский руководствовался правилом: 
«выделять жемчужные зерна из массы 
суррогата и отсылать читателя, слуша-
теля, зрителя... к вечному и подлинно-
му...». Цитата хороша, но разве из нее 
видно, почему Воровский — продолжа-
тель традиций Белинского, Чернышев-
ского, Плеханова? 

Автора привлекает не анализ, не су-
щество литературной деятельности Во-
ровского, а внешняя, эффектная сторо-
на этой деятельности. Он предпочитает 
игриво рассказывать о личных отноше-
ниях Воровского с некоторыми одесски-
ми писателями, о его столкновениях с 
властями, о том, как он менял псевдо-
нимы или же реагировал на свои вы-
ступления в печати. Кстати, этому по-
следнему вопросу уделяется в книге 
немало внимания. Автор приписывает 
Воровскому совершенно чуждое ему 
самолюбование своими статьями. В 

книге, по воле автора, у Воровского 
буквально «кровь бросацтся в лицо», 
когда он читает хвалебный отклик о 
своей работе. 

«Вот видишь, мой литературный та-
лант начинает приобретать мировую 
известность, а ты не ценишь», — эту 
фразу говорит Воровский жене, пос-
ле того, как он прочитал письмо 
польского социал-демократа Тышко с 
предложением писать в варшавский 
еженедельник «Трибуна» (при чем здесь 
«мировая известность», если журнал 
издавался в России). 

Видимо, и в данном случае, как и во 
всей книге, восторжествовало неоправ-
данное стремление к внешней занима-
тельности. В жертву ей и принес ав-
тор серьезность и взыскательность ис-
следователя. 

О.^СЕМЕНОВСКИИ 

ПЕСНЯ О ДВУХ РОДИНАХ 
Хулио Матеу 

«ДВЕ РОДИНЫ» 
Стихи. Перевод 
с испанского 
Иэдательстпо 

«Молодая гвардия» I 

За плечами у 
испанского поэта 
Хул по Матеу — 
годы революцион-
ной борьбы, кре-
пость Сан-Кри-
стобаль, фашист-
ский концентра* 
ционный лагерь. 

В Советском Союзе поэт нашел свою 
вторую родину. 

Шлифовщик завода имени Лихачева 
Матеу читал свои стихи товарищам по 
литературному объединению. Увидев 
свет вначале в многотиражке, стихи 
Матеу затем стали появляться в цент-
ральных газетах и журналах и вышли 
отдельной книгой в русском переводе. 

Любовь к родине выражена испан-
ским поэтом с таким драматическим 
напряжением, с такой силой и стра-
стью, что стихи заинтересуют не толь-
ко любителей поэзии, — они взволнуют 
каждого человека, в сердце которого 
живет это большое чувство. 

Поэт мечтает вернуться на родину 
«хотя бы в трюме парохода, хотя б 
пешком, хотя б ползком». Он со сладо-
стным волнением представляет, как 
прильнет к береговым утесам, вдохнет 
«рыбачьих хижин дым». В стихах Ма-
теу простые слова, даже не возвышен-
ные метафорой, приобретают такую си-
лу образности, что каждое слово ста-
новится зримым и ощутимым. Такова 
правда выраженного в них чувства. 
Оно вызывает абсолютное доверие, ни-
что не кажется здесь сыгранным — 
все пережито, и потому так трогают 

(Окончание на 3-й стр.) 

» 



МАСТЕРСТВО, 
ЕЩЕ РАЗ МАСТЕРСТВО! 

ДОМ без книги — день без солн-
ца, — гласит современная та-
тарская пословица. Пословица 

не только татарская. Она получила 
права гражданства во всей стране, на 
всех языках. Это можно было видеть 
воочию в июньские дни в Мордовии. 

Три дня, с 24 по 26 июня, длилось 
выездное заседание секретариата прав-
ления Союза писателей РСФСР. Пер-
выми по проблеме «Правда жизни и ли-
тература» еще цо вступительного сло-
ва Леонида Соболева высказались мно-
гие читатели. Им предоставили свои 
страницы республиканские газеты: 
«Советская Мордовия», «Эрзянь прав-
да» и «Мокшень правда». 

Разговор о литературе проник в цехи 
заводов; электролампового, экскаватор-
ного, медицинских препаратов, завода 
«Электровыпрямитель». Этот разговор 
шел на встречах читателей с писателя-
ми в аудиториях Мордовского государ-
ственного университета, у строителей 
и железнодорожников, в стенах Мор-
довского научно-исследовательского нн-
ститута истории, языка, литературы и 
экономики, в городском парке, где со-
стоялся вечер дружбы народов. 

— Это значительное событие в 
культурной жизни нашей республи-
ки,— сказал первый секретарь Мор-
довского обкома КПСС Г. Осипов, 
приветствовавший участников выездно-
го заседания секретариата. 

Выросли и окрепли литературы ав-
тономных республик, но вырос и чита-
тель, выросли его требования. Доклад 
секретаря правления Союза писа-
телей РСФСР А. Кешокова «Правда 
жизни и литература» вызвал оживлен-
ные прения. Главное место занял в них 
вопрос о мастерстве. Его касались поч-
ти все. Остановившись на ряде про-
блем, связанных с развитием детской 
литературы, С. Михалков сказал: 

— Никакая актуальность не может 
подменить мастерство. Чем актуальнее 
тема, тем с большил мастерством она 
должна быть воплощена в художест-
венном произведении. 

— Сама жизнь выдвинула перед пи-
сателями наших республик. — говорил 
В. Юхнин (Коми АССР), — строгие 
требования. 

Н. Рыленков анализировал сборник 
стихотворений С. Вишневского «Снова 
лето» и роман в стихах народного поэта 
Чувашии П. Хузангач «Семья Аптра-
ман». 

— Я считаю, —сказал Н. Рылен-
ков, — что роман в стихах был нужеи 
тогда, когда жил Пушкин, когда не 
была хорошо развита проза. Меня лич-
но роман в стихах как жанр не 
устраивает. Хузангай написал роман 
ниже своих способностей, то есть тех. 
которых он достиг в лирике. Взял 
большую тему, но разрешил ье облег-
ченно. Выступление Н. Рыленко-
ва вызвало дискуссию о закономерно-
сти появления романа в стихах в моло-
дых литературах. 

О мастерстве и необходимости улуч-
шения художественного перевода гово-
рили: А. Софронов, Н. Доризо, В Ку-
лемин. Г. Корабельников (Москва). 
П. Хузангай (Чувашия), И. Пиняев 
(Мордовия). 

Белиашвили А. Перевал. Роман. Пере-
вод с грузинского М. Квливидзе и Л. Гро-
меко. 315 стр. 30 ООО экз. б руб. 35 коп. 

Боровой Л. Путь слова. Очерки о старом 
и новом в языке русской советской лите-
ратуры. 607 стр. 5 000 экз. 13 руб. 40 коп. 

Иванов В. Мы идем в Индию. Роман. 
617 стр. 30 000 экз. 10 руб. 70 коп. 

Кобылецкий 10. Иван Франко. Очерк 
жизни и творчества. Авторнзопаниый пе-
ревод с украинского П. Карабутенко. 
37Н стр." 3 ООО энз. 8 руб. 85 коп. 

Менюн Г. Зеленый край. Стихи и сказ-
ки. Перевод с молдавского. 136 стр 2 000 
экз. 2 руб. 70 коп. 

Рыбаков А. Екатерина Воронина. Роман. 
Издание доработанное. 339 стр. 7.5 ООО виз. 
6 руб. 10 коп. 

Селис Р. Имение Сплайне. Роман. Авто-
ризованный перевод с латышского Д. Гле-
зера. 333 стр. 30 ООО экз. 5 руб. 05 коп. 

Смолич Ю. Разговор с читателем и пи-
сателем Статьи. Авторизованный перевод 
с украинского Л. Нестеренко. 360 стр. 
4 ООО энз. 8 руб. 70 коп. 

Тревога за качество перевода, кото-
рая прозвучала в речах многих това-
рищей, означает, что у нас к перево-
дам нет еще настоящей требовательно-
сти. Разумеется, нельзя все грехи сва-
ливать только на переводчиков, но есть 
много примеров, когда отдельные из 
них к своей работе относятся по-ремес-
ленническн. Выло высказано пожела-
ние — специально обсудить в ближай-
шее время вопрос о состоянии худо-
жественного перевода. 

Секретарь правления Союза писате-
лей РСФСР С. Баруздин подробно 
остановился на задачах детской лите-
ратуры. «Мы иногда забываем,—гово-
рил он,—что книжка, которую читает 
ребенок, решает его судьбу, судьбу бу-
дущего строителя коммунизма». Среди 
книг, вышедших за последнее время, 
С. Баруздин выделил повесть Н. Эр-
кая «Алешка» и книгу Я. Пннясова 
«Живые фонарики» (МорДовия). В по-
вести «Алешка» не найти ни одной 
строки назидания, но она учит ребенка 
правильному отношению к труду, за-
ставляет ребенка задуматься над жиз-
нью. Этому же учит и книжка Я. Пння-
сова. 

Содержательные обзоры развития 
родных литератур сделали К. Васин 
(Марийская АССР), Б. Кнрюшкнн, М. 
Бебан (Мордовия), А. Бутолнн (Удмур-
тия). 

Р. Мустафин (Татария) проанализи-
ровал книгу «В зареве заката» чуваш-
ского писателя М. Белова, критиковал 
ее за растянутость. Современная проза, 
подчеркнул он, должна быть лаконич-
ной, сжатой. 

Н. Черапкин (Мордовия) рассказал о 
том, как писатели Чувашии, Мордовии, 
Удмуртии и Марийской АССР обмени-
ваются литературными полосами на 
страницах периодической печати. Обме-
ниваются материалами также альмана-
хи на русском языке и журналы на род-
ных языках. Это полезное дело надо 
всячески расширять. 

— Почему, — говорил А. Тимонен 
(Карелия),—нельзя купить книги Пет-
розаводского издательства в Саранске, 
а в Петрозаводске—книги, изданные 
в Чебоксарах и Сыктывкаре? 

Много животрепещущи* вопросов 
было поставлено писателями, но, к со-
жалению, далеко не на все из них они 
получили ответы. 

— Интересен был доклад Алима Ке-
шокова, — сказал марийский поэт Г. 
Матюковский, — но его выводы не 
всегда опирались на анализ фактов. 

— Меня смущает некоторая парад-
ность нашего разговора, — заметил 
главный редактор журнала «Дружба 
народов» В. Смирнов. — Помимо ши-
роких обсуждений, нам нужны и про-
фессиональные встречи. 

Г. Юшков (Коми АССР), отмечая не-
достаточную подготовленность обсужде-
ния, предлагал оперировать меньшим 
количеством произведений, но глубже 
анализировать их. 

Всего в прениях выступило сорок че-
ловек. В заключительном слове А. Ке-
шоков поддержал предложение това-
рищей обсудить вопрос о целесообраз-
ности выпуска журнала, который зани-
мался бы литературами Российской 
Федерации, а также предложения о 
постановке на выездных заседаниях се-
кретариата проблемных вопросов: о ху-
дожественном переводе, романе в сти-
хах, национальной форме и др. Творче-
ский разговор, отметил А. Кешоков, 
подводя итоги обсуждения, состоялся. 
Он содержателен и интересен. Участ-
ники заседания показали свою заинте-
ресованность в судьбе братских лите-
ратур, в борьбе за повышение мастер-
ства наших писателей. 

Саранское выездное заседание се-
кретариата правления Союза писате-
лей РСФСР вызвало большой интерес 
писателей и читателей к литературным 
вопросам, продемонстрировало серьез-
ный рост литератур Федерации. 

Вместе с этим оно показало также 
необходимость более глубокой и тща-
тельной подготовки к такого рода ме-
роприятиям, необходимость более 
серьезного ознакомления с каждой из 
обсуждаемых литератур с учетом их 
особенностей и специфики. 

ЧИТАЯ новые ро-
маны и повести 
украинских про-

заиков, посвященные 
темам современности, 
с удовлетворением от-
мечаешь, что герои и конфликты их в 
подавляющем большинстве найдены 
там, где их и следует искать,— в гуще 
народной массы, в обстановке напря-
женного творческого труда советских 
людей, 

В чем состоят примечательные чер-
ты лучших книг украинской прозы, по-
священных темам современности? Пре-
жде всего в более прочном, чем рань-
ше, внутреннем соединении «производ-
ственных» конфликтов с идейно-психо-
логическими и моральными проблема-
ми. Все более отчетливо слышатся на 
страницах современных книг писатель-
ские раздумья о том, каким должен 
быть простой советский человек в сво-
ей трудовой, общественной и личной 
жизни и каким он не должен, не мо-
жет быть в свете коммунистического 
идеала. Одновременно нельзя не заме-
тить плодотворную тенденцию к углуб-
лению реалистической убедительно-
сти художественного изображения и 
к его поэтичности, отказ от деклара-
тивности, парадности, нарочитой и уп-
рощенной легкости в разрешении боль-
ших н малых вопросов, встающих пе-
ред героями произведений, повышен-
ное внимание к передаче внутренней 
сущности человеческих поступков. 

Проблемностью, свежестью мыслей 
и сюжетных ситуаций привлекает по-
весть И. Муратова «Жила на свете 
вдова» (журнал «Прапор», №№ 8—10 , 
1959). В ней подняты вопро'ы, жи-
во интересующие современников, и 
в первую очередь —тема подлинной 
ценности человека в нашем обществе, 
тема человечности истинной и фальши-
вой. Действенный гуманизм старого 
коммуниста-рабочего Петра Дуная, ко-
торый всю жизнь был «человеком для 
людей», отдавал свои силы и способ-
ности родному пролетарскому государ-
ству, противостоит в повести не только 
цинизму образованного шкурника Все-
волода Охтырского, но и обыватель-
ской «житейской мудрости» людей, по-
добных бесхребетному Леониду Банду-
ренко. 

...Но самое интересное в повести — 
остро, своеобычно очерченный образ 
главной героини Ульяны. Вот уж кто 
как будто должен быть фигурой се-
ренькой, обыденной, подтверждающей 
выдумки разных премудрых пескарей 
о «негерончности» простого человека! 
Возможно, и в самом деле молодого 
Тараса Дуная соединяет с ней одна 
лишь «постельная любовь»... Но ге-
роизм любимого человека — нет, ге-
роизм всего народа, увиденный в осле-
пительной близости, поднял, очистил, 
закалил и ее, рядош'ю из рядовых, не-
заметно облагородил, возвысил помыс-
лы и стремления этой обыкновенной 
женщины. Вместо того чтобы стать 
подходящим живым примером для фи-
лософствующего Бандуренко, Ульяна, 
исполненная щедрых душевных сил, 
сама того не подозревая, становится 
судьей этого заблудшего одиночки, а 
вместе с тем и его спасительницей. 

Рассказ, свидетельствующий о силе 
духа, которую проявила героиня, зву-
чит убедительным ответом всем тем, 
кто пытается приписать так называе-
мым «простым» людям свою собствен-
ную идейную дряблость и мещанскую 
ограниченность. 

Ясно, что логика нашей жизни, в кон-
це концов, беспощадно бьет по мещан-
ским псевдогуманистическнм идейкам... 

Повесть И. Муратова не свободна от 
художественных недостатков (известная 
иллюстративность образа Бандуренко, 
выступающего как этакий неугомонный 
«автокомментатор», кое-где налет ри-
торики и велеречивости). Но в целом — 
это интересное произведение, затраги-
вающее острые идеологические и мо-
рально-этические проблемы, даюшие 
читателю пищу для серьезных размыш-
лений. 

Тема романа Н. Тихого «В путь вы-
ходи на рассвете» не новая для нашей 
прозы. Но рассназ о том, как девушки, 
не поступив в институт, пошли рабо-
тать в колхоз (кое-кто успел уже пре-
вратить этот сюжет в этакий «верняк», 
в гладенький штамп), подчинен в рома-

Статья представляет часть работы «О 
делах и людях наших дней», которая бу-
дет опубликована и Иг 1 журнала «Вопро-
сы литературы». 

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

слова, которые у другого поэта могли 
бы показаться приподнятыми: «Вер-
нусь я рано или поздно, живым иль 
мертвым, но вернусь». 

Матеу ярко и сильно живописует 
картины жизни родного народа, про-
стых людей Испании. Оптимизм Ма-
теу. в котором проявилось здоро-
вое и неистребимое чувство спра-
ведливости, присущее народу, рождает 
в стихах Матеу, наряду с драматизмом, 
острую и резкую иронию, крепкий, за-
дорный юмор, в котором выражается 
превосходство народа над его угнета-
телями. Таково стихотворение «Старь-
евщик», отлично переведенное на рус-
ский язык молодым поэтом П. Грушко: 
«Куплю ума у дуры! Хозяев — у слу-
ги! Фальшивые купюры! И королевской 
шкуры кусок на сапоги! Старье бере-
е-ем!..» Старьевщик у Матеу с полным 
сознанием своей правоты и платежеспо-
собности скупает на равных основани-
ях «жестянки, склянки, империи остан-
ки с испанским королем»! 

За этими стихами и подобными им 
стоит не только высокая культура ис-
панской народной поэзии, знаменитых 
«романсеро», но и творчески усвоен-
ный опыт таких певцов свободолюбиво-
го плебейства, как Берне с его знаме-
нитым «Богатство — штамп на золо-
том.' а золотой — мы саг'Н|». 

У Матеу есть интересные и сильные 
образцы политической лирики. Таково 
стихотворение «Улица Горького», где в 
голоса людей, продающих галантерей-
ные товары, смело и дерзко врывается 
голос юного пропагандиста, предлагаю-
щего письма Максима Горького о ми-
ре и войне. Уже в этих стихах выра-
жены глубокие духовные связи трудя-
щихся мира с нашей Родиной: «В тот 
полдень эта улица прошла в душе мо-
ей!», — говорит поэт об улице Горько-
го в Москве. 

Особенно замечательно стихотворе-
ние Матеу «Две родины», с большой 
проникновенностью переведенное О. Са-
вичем. Поэт в глубоко народном образе 
выражает здесь свою кровную мечту: 
«Сплетаются ветви деревьев, тепло для 
семян берегут... Пусть рядом, в Москве 
и в Мадриде, береза и дуб зацветут!» 

Весь драматический накал стихотво-
рения, все кровное сплетение чувства 
любви к родине с огромной признатель-
ностью советскому народу, давшему ис-
панскому поэту кров и дружбу, выра-
жено в строках: 

Две родины в сердце ношу я, 
две родины всюду со мной, 
с одной научился я счастью 
• плачу вместе с другой. 

Поэзия Хулио Матеу заслуживает 
самой широкой популяризации и пере-
вода на многие языки. Отличаясь не-
сомненными и крупными поэтическими 
достоинствами, будучи глубоко народ-
ной, она выражает высокие и драгоцен-
ные чувства страстной революционно-
сти, любви к родине, пролетарского 
интернационализма. Эти чувства поэзия 
Матеу воспитывает у читателей убеж-
денно и горячо. 

Следует отметить любовь к испан-
скому поэту, которую проявили рус-
ские поэты, работавшие над перевода-
ми. 

Григорий ЛЕВИН 

ТВОРЕНИЯ МОЛОДОГО ГОРЬКОГО 
М. Горький 

«ЗАБЫТЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
(1895-1001 гг.)» 

Горьковское 
книжное 

издательство 

На родине ве-
ликого писателя 
Алексея Макси-
мовича Горького 
местное издатель-
ство выпустило в 
свет книгу «За-
бытые произведе-
ния». Собранное 

здесь публиковалось в 1895 — 1901 го-
дах в газете «Нижегородский листок», 
однако не вошло в трндцатитомное со-
брание сочинений писателя и ни в один 
из появившихся сборников его произве-
дений. 

Напечатанные в первой части книги 
рассказы и очерки весьма характерны 
своей оригинальностью, самобытно-
стью. 

В рассказе «Самоубийство» наме-
чается типичная для Горького тема 
разоблачения бездеятельности, гнило-
сти, пассивности буржуазной интелли-
генции, развитая позднее в пьесе «Де-
ти солнца» и эпопее «Жизнь Клима 
Самгина». 

Любопытен рассказ «Друзья», ри-
сующий двух конокрадов, предприим-
чивых смельчаков, ненавидящих бога-
теев-собственников. Одного из коно-
крадов кулаки, сговорившись, вешают, 
а второй добивается привлечения к 
суду кулаков, которых впоследствии 
ссылают на каторгу. Осуждение соб-
ственнической психологии, жадности, 
какое мы находим здесь, перекликает-
ся с рассказом «Челкаш» и другими 
горьковскими произведениями. 

Самобытный художественный очерк 
«Разбойники на Кавказе» поднимает 
вопрос о вопиющем беззаконии, о 
произволе в судопроизводстве и о бес» 

правном положении национальных 
меньшинств, угнетаемых царизмом. 
Очерк заканчивается тягостной и 
мрачной сценой публичной казни че-
рез повешение. Изображая пригово-
ренных к смерти, писатель рисует их 
мужество, самообладание. Читатель 
узнает, что эти «разбойники», напа-
дая на усадьбы помещиков, часто от-
давали награбленное беднякам-кре-
стьянам. Известно, что сюжет, этого 
произведения явился результатом 
личных наблюдений в дни странствий 
писателя по Кавказу, записей фольк-
лора. 

Аллегорические «Рождественские 
рассказы» и «Пссни покойников» 
являются великолепным дополнением 
к известной статье А. М. Горького 
«Поль Верлен и декаденты». В этих 
произведениях звучит гневный голос 
писателя — обличителя антинародного 
искусства, духа пессимизма, мистики 
и упадочничества в литературе. 

Рассказы А. М. Горького, помещен-
ные в сборнике, едины резким осуж-
дением обывательщины, стремлением 
утвердить новые, свободолюбивые 
принципы жизни. 

Во второй части книги напечатаны 
за(у>лые статьи и заметки А. М. Горь-
кого. Прежде всего поражает разно-
образие тематики публицистических 
выступлений писатели. Читатель най-
дет здесь статьи о внешней политике 5 
(«Из обывательской жизни»), резкую $ 
отповедь реакционной газете «Новое $ 
время» («О войне, мире и т. д.»), 5 
Часть заметок посвящена педагогпче- $ 
ским вопросам («По поводу одного от- $ 
чета», «Вниманию местных дам»). Пи- 5 
сатель поднимает вопрос о тяжелом $ 
положении детей бедняков («На бес- 5 
платном катке», «Нечто о елке», 5 
«Елка»), говорит об ужасающем прозя. $ 
баннн босяков («О человеколюбии в 5 
связи с искусством на обухе рожь мо- $ 
лотить», «Для «золотой роты»), Писа- $ 
тель рассматривает состояние художе- 5 
ственно-кустариых промыслов («Слу- $ 
чайные заметки») и многое другое. $ 

Сборник составлен доцентом Горь- 5 
ковского государственного педагогпче- ; 
ского института, кандидатом филоло- $ 
гнческих наук Л, М. Фарбером. Он же 5 
является автором содержательной $ 
вступительной статьи и примечаний. 5 

Выпущенная областным н^дательст- $ 
вом книга «Забытые произведения» 5 
расширяет наши представления о мо- 5 
лодом Горьком и содержит ценный ма- 5 
териал для исследователей его творче- § 
с тв а 

М. ПОЗНАНСКИИ 

о 

Л. НОВИЧЕНКО 

О 

не главному — проблеме формиро-
вания характера молодого человека. 
Автор не торопится как можно ско-
рее довести юную звеньевую до «сча-
стливого конца» (рекордный урожай и 
награждение), — его интересует не 
только то, как будет выращена кукуру-
за, а прежде всего, как духовно, мо-
рально крепнут те, кто ее выращивает. 
Именно поэтому Н. Тихий очень обстоя-
телен и, мы бы сказали, очень честен 
в показе не только успехов, но и не-
удач своих девчат. 

Интересно, что серьезные трудности 
приходят в романе к Ганне Хмельченко 
уже после того, как ее звено добивает-
ся первых значительных успехов. Тут 
писатель говорит о явлениях, о кото-
рых не всегда считают нужным упомя-
нуть иные писатели, хоть и встреча-
ются с ними в жизни: Ганне Хмельчен-
ко пришлось преодолевать -зависть, не-
доброжелательство, интриги со стороны 
отсталых людей. Но не только это. 
Есть еще опасность зазнайства, голо-
вокружения от успехов, ослабления 
внутренней связи с коллективом, и эта 
опасность гоже в какое-то время встает 
перед молодой девушкой. 

Принципу проводить людей через 
серьезные жизненные испытания, кото-
рые учат- отделять подлинное от мни-
мого, Н. Тихий остается верным и в 
показе личной жизни героев. Н. Тихий 
до сих пор был известен как поэт. Ро-
ман «В путь выходи на рассвете» — 
его первое прозаическое произведение. 
«Секреты» крупной прозаической фор-
мы еще не во всем даются ему: об этом 
свидетельствуют и явная растянутость 
романа, перегруженность его не в меру 
подробными описаниями, и бледность от-
дельных образов. Но достоинства ро-
мана бесспорны, это — произведение, 
проникнутое поэзией, основанное на 
вдумчивом художественном анализе 
жизненного материала. 

Стремление художественно утвер-
дить ведущие, положительные начала 
нашей жизни, обрисовать образ челове-
ка, взращенного социализмом, во всей 
его правдивости и привлекательности 
радует в подавляющем большинстве 
прозаических произведений о совре-
менности. На примере повести Мурато-
ва и романа Тихого мы увидели, как 
углубляется проблематика украинской 
прозы, как растет мастерство писате-
лей в исследовании и осмыслении раз-
нообразного материала нашей повсе-
дневности. На примере таких произве-
дений. как скажем, повесть «Единая» 
Ю. Збанацкого или роман «Надеж-
да» Я. Ваша, можно наблюдать 
наряду с этим все продолжающееся 
расширение жизненной основы, круга 
живых впечатлений и наблюдений, на 
которых строится образ современника 
в нашей литературе. Мы говорим: об-
раз современника, хотя в двух послед-
них книгах речь идет не о делах наших 
дней, а о событиях Великой Отечест-
венной войны. Но авторам удалось 
изобразить их так, что книги помогают 
лучше понять дела и людей сегодняш-
него дня. 

Центральный образ почти всех лучших 
произведений современной прозы — 
образ человека рядового, обыкновенно-
го, изображенного во всей жизненной 
простоте своего бытня. и вместе с тем 
человека сознательного, ответственного 
не только за себя, но и за других, за 
благо всех. Наша литература, идя от 
правды жнзнн, пользуясь разнообраз-
ными художественными подходами, 
способами, формами, утверждает этот 
образ, показывая могучую духовную 
силу человека труда, возвеличивая рас-
цвет его способностей в социалистиче-
ском обществе. 

Скромные, рядовые труженики, ко-
торые явили высокий образец стойко-
сти и самопожертвования в дни войны, 
по-настоящему дороги и Я. Башу, авто-
ру романа «Надежда». В возвеличении 
этих людей, в показе их безграничной 
преданности Советскому государству, в 
утверждении ленинского стиля работы 
партийных и хозяйственных руководи-
телей, в развенчании каоьеристов, 
шкурников, клеветников и интриганов, 
прикрывавшихся псевдобдительностью, 
заключается пафо_- романа. Изобра-
жение обороны «Запорожгтали». ге-
роизма. людей, которые под непрерыв-
ным огнем врага отливали металл для 
фронта, а затем демонтировали завод-
ское оборудование, способно вы-
звать живой, сердечный отклик читате-
ля. 

По своей художественной убедитель-
ности характеры в романе Я. Баша 
неравноценны: удачи тут соседствуют с 
неудачами. Хорошо, что к удачам в ро-
мане можно причислить образы людей 
настоящей трудовой жизни. На первом 
плане здесь следует поставить главную 
героиню — молодого инженера Надеж-
ду. Мы видим интересную попытку 
обрисовать правдивый, неупрощенный 
образ нашей современницы. И то, что 
ее утверждение в коллективе, в труде 
прошло не «гладко», что довелось ей 
столкнуться и с подлыми интригами 
карьеристов, и с тупой подозрительно-
стью недалеких чинуш. — это тоже 
часть правды о нелегком пуги, который 
"подчас выпадал на долю смелых, прин-
ципиальных людей. 

Некоторые наши писатели и критики 
иногда говорят о «простом человеке» 
советского общества без достаточного 
выявления того, что сила этого рядово-
го труженика в неразрывном единстве 
с передовой частью народа — партией 
коммунистов. Образы «простых людей» 
обретают в таких случаях нечеткий, 
какой-то аполитичный, а то и вовсе ис-
каженный смысл. Роман Я. Баша ясно 
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противостоит подобным тенденциям. 
Руководители завода, изображенного в 
«Надежде»,—директор Морозов, парт-
орг Жадан- — выступают во главе 
коллектива не просто «по должности», 
а благодаря своим политическим и де-
ловым качествам коммунистов, благо-
даря умению и вдохновению, с которы-
ми они делают свое дело. 

Автору «Надежды» следует предъ-
явить, однако, немало серьезных пре-
тензий. Не так уж редко на страницах 
романа можно встретить стилистиче-
ские погрешности, слово, сырое и неук-
люжее, а порой и безвкусицу. Досадно, 
что писатель не замечает плоскостно-
сти, однолинейности некоторых обра-
зов. Романист любит наделять персо-
нажей какой-либо одной, комически 
преувеличенной чертой: например, «ин-
дивидуализирует» своего героя одним-
единственным словечком, которое гот 
монотонно повторяет. Так, добродушное 
ругательство «фараоны» — едва ли не 
вся «языковая партия» старого завод-
ского садовника. В другом месте писа-
тель заставляет силача Власа Харито-
новича совершать в рукопашном бою 
невероятные подвиги с винтовкой в 
правой и с лопатой в левой руке... Яс-
но, что дело не только в примитивно-
сти подобных приемов, — дело в том, 
что здесь «приемом» вообще подме-
няется создание полнокровного реали-
стического образа. Зрелый реалистиче-
ский вкус заключается в умении спо-
койно пренебречь даже эффектным 
внешне приемом, когда он не помогает 
раскрытию действительности. 

Самые интересные и значительные 
произведения нашей прозы за прошлый 
год свидетельствуют о дальнейшем ук-
реплении связи советской литературы 
с жизнью, с ее актуальной обществен-
ной, философской, моральной, психо-
логической проблематикой. Кое-кто за 
рубежом в последние годы надеялся, 
что советские писатели круто повернут 
в быт, в «частную жизнь» человека, 
отрекшись от всего того, что было по-
рождено, как там принято говорить, 
эпохой фальшивого героизма и рито-
рики. Художественная практика укра-
инских прозаиков может служить од-
ним из примеров, убедительно опровер-
гающих подобные прогнозы. Углубле-
ние реализма в творчестве советских 
писателей идет не по тем обыватель-
ски натуралистическим, а то и откро-
венно декадентским «рецептам», кото-
рые хотел бы навязать нам кое-кто из 
зарубежных критиков, а как раз наобо-
рот"— на основе пристального внима-
ния писателей к главному и ведущему 
в советском человеке, что определяет 
его как исторического деятеля, труже-
ника, борца за победу коммунизма. 

Подробностями быта, обстоятельст-
вами личной жизни людей наша лите-
ратура интересуется самым вниматель-
ным образом — без этого нет подлин-
ной полноты и многомерности челове-
ческого образа в реалистическом искус-
стве, — но интересуется именно для 
того, чтобы достовернее изобразить ге-
роя, способного ответить на главные 
исторические вопросы эпохи. 

Иваи ХАРАБАРОВ 

Я весь из шершавой коры, 
Я весь из зеленой хвои, 
Я пришел эту землю укрыть, 
Уберечь от болезни и хвори. 
Я пришел из тайги, 
Тяжелы н темны мои руки, 
Мои корни — туги, 
Мои ветви — упруги. 
А в нездешних очах — 
Слезы жгучи и солоны, 
На смолистых плечах 
Дремлют черные соболи. 
Принесу я весну 
Лесам этим чахлым и редким 
И прохладу верну 
Этим теплым и мутным рекам. 
Я плохого не сделаю, 
Вам не быть на меня в обиде, 
Я всего лишь зеленое дерево, 
Не рубите меня — 

любите! 

СИНИЕ КАМНИ 
Возле реки, 

где дымилась кузница, 
В уральском поселке «Синие камня» 
Я вышел из тряского, звонкого кузова, 
Покрытый царапинами и синяками. 
«Скажите, — 

я робко спросил у прохожего,— 
Где бы увидеть мне 

синие камни?» 
Он удивленно развел руками: 
«Что вы! 

Здесь нет ничего и похожего». 
Я останавливал каждого встречного, 
Я заговаривал со стариками: 
«Где здесь находятся 

синие камни?» 
Люди в ответ объясняли вежливо: 
«Это ведь просто названье, 

поймите, 
Синих камней 

у нас нет и в помине». 
А мне не терпелось 

те камни увидеть, 
А мне так хотелось 

те камни потрогать, 
И долго бродил я, 

печалью убитый, 
Возле деревни 

по травам, по тропам. 
Потом я уснул среди стружек белых 
В избе, 

где сушились смолистые кадки. 
Приснился мне синий и солнечный 

берег, 
Приснились мне 

синие-синие камни. 
Про них мне звенели 

зеленые ели, 
Про них мне шептали 

сосновые дали, 
Они то светлели, 

Они меня звали, 
то снова синели, 

они меня ждали. 
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«ДОБРОДУШНЫЙ ФЕЛЬДШЕР» 
ОТКРОЙТЕ четвертый том последнего 

издания Куприне. Найдите « М а к -
рель» — вторую новеллу «Листри-

гонов», то место, где описывается, как 
балаклавцы п р о в о ж а ю т уходящих в море 
рыбаков... «Остальные жители поголовно 
на берегу: старики, женщины, дети, и оба 
толстых трактирщика, и седой кофейщик 
Иван Адамович, и аптекарь, занятой чело-
век, прибежавший впопыхах на минутку, 
и д о б р о д у ш н ы й фельдшер Евсей М а р к о -
вич...» 

С этим-то « д о б р о д у ш н ы м ф е л ь д ш е р о м » 
•— Евсеем М а р к о в и ч е м Аспизом — и свел 
нас на днях летний московский д о ж д ь , 
который загнал прохожих в подъезды и 
весело хозяйничал на тротуарах. У входа 
на станцию метро «Ботанический сад», 
под аркой, рядом с нами остановился 
красивый старик с массивной тростью, в 
белой шляпе. Завязался случайный раз-
говор. И вдруг наш собеседник мимохо-
д о м обронил: 

— Куприн как-то рассказывал мне... 
— Вы знали Куприна?! 
— М ы с А л е к с а н д р о м Ивановичем были 

друзьями... 
Жизнь Евсея Марковича сложилась не-

обычайно интересно. В 1896 году после 
окончания фельдшерской ш к о л ы он пое-
хал в Киев, чтобы держать экзамены в 
университет, принял учащие в демонстра-
ции против зверского обращения тюрем-
ных властей со студенткой Ветровой, б ы л 
арестован, а затем выслан. Пришлось вер-
нуться в Гомель, к родным... Через два 
года Аспиза арестовали вторично — за 
распространение листовок о П е р в о м съез-
де РСДРП. Выйдя из заключения, он уехал 
в Балаклаву, где и проработал городским 
ф е л ь д ш е р о м с 1900 по 1922 год. 

Его знали все. Приезжавшие в Балакла-
ву писатели, артисты, ученые обязательно 
знакомились с Аспизом. Часто знакомст-
ва переходили в д р у ж б у . С. Елпатьевский, 
рекомендуя В. Короленко поехать в Ба-
лаклаву, советовал ему сразу ж е обра-
титься к Аспизу: «Это превосходный чело-
век, друг и л ю б и м е ц всей балаклавской 
бедноты, превосходно знающий всю Ба-
лаклаву, и лучше всех сумеет устроить 
Вас»*. В 1909 году С. Скиталец написал: 
«Нигде в К р ы м у не удавалось нам жить 
уютно и спокойно кроме Балаклавы. Я 
объясняю эту удачу встречей и знакомст-
вом с Е всеем М а р к о в и ч е м ] А спизом?». 

Евсей Маркович показал нам свою гор-
дость — «Балаклавский альбом», в кото-
рый делали записи многие известные л ю -

* Письмо обнаружено в отделе рукопи-
сей Государственной библиотеки имени 
В. И. Ленина Л. Храбровицким, 
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ди. В нем есть строки, написанные Д. Ма-
миным-Сибиряком, С. Городецким, В. Ла-
д ы ж е н с к и м , С. Найденовым, И. Рукавиш-
никовым, С. Елпатье.ским, Л. Собино-
вым... Знаменитый революционер-шлис-
с е л ь б у р ж е ц Н. М о р о з о в оставил * альбо-
ме стихотворение « А к к о р д ы » , которое 
заканчивается так: 

Рабства и муки 
Время промчится, 
Силой науки 
Мир обновится. 
В светлые годы 
Царства свободы 
Сбросят народы 
Иго скорбей. 

С К у п р и н ы м Аспиз познакомился » 
1904 году. О н и с к о р о стали друзьями. Ев-
сей М а р к о в и ч рассказывает н а м историю 
создания «Поединка», который писатель 
заканчивал в Балаклаве, «Штабс-капитана 
Рыбникова», написанного там ж е . 

К у п р и н часто писал Аспизу, рассказы, 
•ая о своих делах, о затруднениях. Вот 
в ы д е р ж к а из одного письма: « М н е живет-
ся неважно. Дела и д е н е ж н ы е и семей-
ные плохи. Продал свои сочинения и • 
результате 2 ООО р. Сегодня х о р о н ю млад-
ш у ю дочку... Я вас л ю б л ю попрежнему.. .» 

Последняя встреча старых д р у з е й прои-
зошла • квартире у Скитальца в Москве, 
после возвращения Куприна в СССР. Пе-
ред этим пришло письмо от ж е н ы Купри-
на — Елизаветы М о р и ц о в н ы : 

« О н Вас и в эмиграции часто и н е ж -
но вспоминал. О ч е н ь б у д е м р а д ы по-
видаться с Вами осенью. П о к а м ы 
ж и в е м на писательской даче в Голи-
цыно: тихо, мирно, по-стариковски. 

А л е к с а н д р ] ИвГанович! п о н е м н о ж -
ку приходит в себя. Не легко ему да-

лись переживания в связи с возвра-
щ е н и е м на родину, да еще на такую, 
о которой он всю жизнь мечтал: 
очень ему понравились новая Москва 
и новые советские л ю д и , сколько в 
них чувствуется бодрости и м о щ и ! 

М ы оба устали от всего ч у ж о г о — 
заграничного, теперь какое-то стран-
ное чувство для нашего возраста, да-
ж е не нахожу определения: хочется 
жить, делается досадно, что мало 
осталось жить, и обидно, что столько 
лет пропало даром, ведь и м ы могли 
б ы быть полезными родине! При 
встрече обо всем побеседуем, осо-
бенно А л е к с а н д р у ] И в а н о в и ч у ] будет 
приятно поговорить с Вами о Балак-
лаве и о балаклавских рыбаках. О н 
шлет Вам самый теплый < с е р д е ч н ы й 
привет и я присоединяю свой». 

Дальнейшая жизнь « д о б р о д у ш н о г о 
ф е л ь д ш е р а » сложилась так. В 1922 году 
в возрасте 45 лет он поступил на меди-
цинский факультет МГУ и д о ухода на 
пенсию, д о 1952 года, работал в Москве 
врачом. Сейчас он пишет м е м у а р ы . Не-
с к о л ь к о отрывков из них, подготовлен-
ных к печати литературоведом А . Х р е б р е -
вицким, совсем недавно опубликовано в 
областных альманахах « К р ы м » и «Литера-
турная Вологда». Автс.р рассказывает • 
своих воспоминаниях о встречах с К у п -
р и н ы м зимой 1906 года в имении их об-
щ е г о друга профессора Ф. Батюшкова • 
селе Даниловском У с т ю ж е н с к о г о уезда, 
Новгородской губернии (теперь Вологод-
ская область). 

Тираж альманахов настолько мал, что 
эти интереснейшие воспоминания, к со-
ж а л е н и ю , так и не стали достоянием ши-
р о к о й массы читателей. Думается, они 
заинтересуют всех, кто любит творчество 
А л е к с а н д р а Ивановича Куприна. 

м. долинскии , 
С. ЧЕРТОК 

На снимке (слева направо): в>. Батюш-
ков, А. Куприн и Е. Аспиз в Балаклава. 
1906 г. 
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С О К Р У Ш И Т Е Л Ь Н Ы Й У Д А Р 
ПО ДИПЛОМАТИИ ОБМАНА 

"Л М) 

— Караул! Русские торпедировали переговоры о разору 
Ж е Н И И ' Рисунок Бор. ЕФИМОВА 

МУХАММАД АЛЬ-ФЕИТУРИ, 
суданский поэт 

Голос АФРИКИ 
Молчаливая Африка, 
жизнь, принесенная в жертву 
чужеземным богам, 
земля, орошенная реками крови н 

пота, 
изможденная, горькая Африка, 
кончилось время твое! 

Начинается новая эра — 
эра Сброшенных Уз 
н Разбитых Оков, 
и Расправленных Плеч. 

Слышу голос твой, Африка, 
дерзкий, разгневанный голос. 
В нем — горячее пенье самума 
и гул прорастающих траь. 
В нем — живое дыхание Конго, 
и гром водопадов, 
и удары морского прнбоя, 
и шелест опавшей листвы 
под тяжелыми лапами льва. 

Слышу голос твой, Африка, 
ясный, отчетливый голос. 
В нем — мелодии песен 
простого крестьянского поля, 
и размеренный скрип деревянного 

плуга, 
и скрежет 
неторопливых ручных жерновов, 
превращающих зерна в муку. 

Слышу голос твой, Африка, 
юный, ликующий голос. 
В нем — призывы вождей, 
и рокот народных собраний, 
и биение наших сердец 
переполненных яростной кровью, 
и сумасшедшая дробь 
неукротимых тамтамов, 
говорящих: «Свобода! 
Свобода! 
Свобода! 
Свобода!» 

Перевел с арабского 
Михаил КУРГАНЦЕВ 

В последнюю неделю 
Московс <мй университет 
снов* приковрл к себе 
внимание научной обще-
ственности всего мира, 

п „ 27 и ю н я здесь ОТКРЫЛСЯ 
П е р в ы й международный конгресс ИФЛК — Меж-

Д 6 - " л м и и п о с т о м а т и ч е с к о м у у п р а в 
лению. П е р в ы й конгресс молодой н а у ч н о й 
организации было решено провести в СССР -
стране, у ч е н ы е которой 
имеют общепризнанные 
заслуги в развитии авто-
матики. 

На съезд съехались 
1 200 у ч е н ы х и специа-
листов почти из 30 стран. 

С большим докладом 
« А в т о м а т и к а и человечество», поставившим 
самые насущные и острые проблемы совре-
менного развития автоматики, выступил пред-
седатель Национального комитета СССР по 
а в т о м а т и ч е с к о м у управлению, директор И н с т и т у т а 
а в т о м а т и к и и телемеханики Академии н а у к 
СССР академик В. А Трапезников. 

От имени Советского правительства с приветст-
венной р е ч ь ю к делегатам ионгресса обратился 
П е р в ы й заместитель Председателя Совета Минист-
р о в СССР А. Н. Носыгин. Конгресс п р и в е т с т в о в а л 
президент А к а д е м и и н а у к СССР академик А Н. 
Несмеянов. 

М 0 Н Г Р е с с е предполагается з а с л у ш а т ь более 
280 н а у ч н ы х докладов. 

Сегодня продолжается работа секций. 

Женевский Коми-
тет десяти государств 
по разоружению пре-
кратил свою деятель-
ность. После того как 
Соединенные Штаты 
и другие западные 
державы завели пе-
реговоры в тупик, 
сделали их беспред-
метными, Советский 
Союз, Болгария, Че-
хословакия, Румыния 
и Польша отказались 
от участия в работе 
Комитета с тем, что-
бы поставить вопрос 
о разоружении на 
обсуждение очеред-
ной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН. 
Глава Советского пра-
вительства Н. С. Хру-
щев направил личные 
послания президенту 
США Дуайту Эйзен-
хауэру, а также гла-
вам государств и 
правительств Фран-
ции, Англии, Италии 
и Канады. Он призвал 
рассмотреть со всей 
серьезностью положе-
ние. сложившееся в 
Комитете десяти, ко-
торый используется 
как ширма для при-

I крытия развязанной 
Западом гонки воору-
жений. 

...Нет в наше вре-
мя более важной, бо-
лее насущной проб-
лемы, чем пробле-

ма разоружения, С глубоким удов-
летворением встретили народы всего 
мира советский план всеобщего и пол-
ного разоружения, внесенный главой 
Советского правительства Н. С. Хру-
щевым 18 сентября 1959 года на сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН. В те 
дни все участники этого форума еди-
нодушно голосовали за резолюцию, 
призывающую правительства достиг-
нуть конструктивного решения по это-
му важнейшему вопросу. 

С тех пор прошло немало времени. 
Но мир по-прежнему не освобожден от 
страха, от постоянной угрозы войны. 
Благородный поимер Советского Сою-
за, осуществившего новое и значитель-
ное сокращение вооружения и воору-
женных сил, не нашел последователей 
в среде западных держав. Наоборот, 
лихорадка вооружений на Западе воз-
росла. Возросли расхода Соединенных 
Штагов на военные нужды, расши-
ряется сеть американских атомно-ракет-
ных баз на территориях стран—участ-
ниц НАТО, оснащается оружием массо-
вого уничтожения западногерманский 
бундесвер. Когда же здравомыслящие 
люди задают вопрос: доколе будет про-
должаться гонка вооружений?—им от-
вечают западные пропагандисты:—Не 
тревожьтесь, все это преследует лишь 
цели обороны: к тому жг, как только 
будет соглашение о разоружении, ору-
жие будет уничтожено, ведь перегово-
ры в Женеве идут... 

Переговоры в Женеве идут... Какая 
удобная ширма! И какой хороший гро-
моотвод дтя тревоги и недовольства об-
щественного мнения! Как удобно сва-
ливать все на извечную «проблему 
контроля», с которой якобы не согла-
сен Советский Союз. Когда же оказа-
лось, что советский план предлагает 
разработку конкретных мер по контро-
лю до подписания договора о всеобщем 
и полном разоружении, то была изоб-
ретена «проблема контроля за военны-
ми космическими ракетами». Короче го-

воря, один предлог за другим, 
и все ради главного —'уйти 
от обсуждения советских пред-
ложений, от принятия каких-
либо конкретных мер по разо-
ружению. Старая тактика? Да, 
конечно. Тактика бесславной 
памяти подкомитета комиссии 
ООН по разоружению. Она слу-

жит продолжению гонки вооружений. 
Переговоры идут... Нет, они'больше 

не идут. Бесчестная игра сорвана, ра-
зоблачена. Советский Союз оповестил 
весь мир, что он не хочет участвовать 
в обмане народов. Никита Сергеевич в 
своем послании Д. Эйзенхауэру под-
черкнул, что линия делегации США и 
других западных государств ясно пока-
зывает. что США не собирались и на 
совещании в верхах занять такую пози-
цию, которая позволила бы вывести 
вопрос разоружения из тупика, возник-
шего по вине западных держав и преж-
де всего США.., В этих условиях Коми-
тет не только не продвигает вперед де-
ло разоружения, но, напротив, наносит 
ему немалый вред, поскольку он вво-
дит в заблуждение народы, порождая 
иллюзию, будто что-то делается в обла-
сти разоружения. 

Переговоров больше нет, но запад-
ным державам не уйти от суда общест-
венного мнения. .Можно ли скрыть, что 
именно Соединенные Штаты и другие 
западные державы завели женевские 
переговоры в тупик, сделали их бес-
предметными? В Женеве, как извест-
но, не было столкновения двух про-
грамм. Был лишь советский план, но-
вые советские предложения. Западные 
державы не предложили никакой про-
граммы и тем более не разработали 
плана, отвечающего идее полного и все-
общего разоружения. 

В Женеве произошло столкновение, 
но это было столкновение двух дипло-
матий — дипломатии правды и дипло-
матии лжи. Решение правительств со-
циалистических стран, участвовавших 
в работе Комитета десяти, прекратить 
работу в Женеве выбило почву из-под 
ног американской дипломатии обмана. 
Народы узнали правду. И в этом ог-
ромное значение смелого шага, пред-
принятого Советским Союзом и други-
ми социалистическими государствами. 

Теперь еще более ясными, еще бо-
лее понятными становятся события по-
следнего времени. Одной из главных 
причин, побудивших агрессивные круги 
США сорвать совещание в верхах, был 
страх, как бы парижское совещание не 
поставило западные державы перед не-
обходимостью прекратить гонку воору-
жений, прекратить «холодную войну», 
пересмотреть политику «с* позиции си-
лы». То же самое определило позицию 
США и их союзников в Женеве. Все 
это укладывается в одни рамки агрес-
сивной обанкротившейся политики. 

Проблема разоружения остается не-
решенной. Но уход Советского Союза 
из женевского Комитета десяти от-
нюдь не означает отказа нашей страны 
от благородной борьбы за спокойствие 
и безопасность людей. Эта борьба по-
требует новых усилий, повышенной 
бдительности, неослабного наблюдения 
за происками агрессивных кругов За-
пада. • 

Первые отклики зарубежной печати 
на события последних дней показыва-
ют, что общественность отдает себе от-
чет в том, кто повинен в срыве женев-
ских переговоров. Напрасно правая пе-
чать США, Англии и Франции пытает-
ся разыгрывать благородное возмуще-
ние, вопит о «несговорчивости» Восто-
ка. о «грубом разрыве» и т. д. и т. п. 
При этом никто из адвокатов Запада не 
находит ни одного доказательства в 
свою пользу. Все они старательно обхо-
дят ответ на вопрос: каков же практи-
ческий вклад Запада в переговоры о 
разоружении? И не показательно ли, 
что американский сенатор Хэмфри при-
знал 21 июня, что он не знает какого-
либо ответственного официального ли-
ца в США, имеющего отношение к со-
вещанию по разоружению за последние 
два года, который бы сказал, что 
«США подготовлены к этим совеща-
ниям»? 

Поджигатели войны, инициаторы гон-
ки вооружений пригвождены к позорно-
му столбу. Им не уйти от осуждения 
народов, к каким бы ухищрениям и ма-
неврам они ни прибегали. Они бессиль-
ны сорвать борьбу народов за мир, за 
будущее, за спокойствие грядущих по-
колений. 

Я. ВИКТОРОВ 

КИБЕРНЕТИКА И ЛИТЕРАТУРА 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ «Литера-
турной газеты» обратились к 
профессору Норберту Винеру, 

одному из основателей кибернетики, 
крупному математику, с просьбой отве-
тить на несколько вопросов. 

— Я не собирался давать интервью 
по каким-либо вопросам, не касающим-
ся непосредственно конгресса, — ска-
зал профессор Винер. — Но мне хоте, 
лось бы сказать о моих первых москов-
ских впечатлениях. Мне очень понра-
вился сам город, я чрезвычайно дово-
лен моими встречами с молодыми со-
ветскими учеными. Это вежливые, кор-
ректные. приятные собеседники и от-
личные специалисты. Я бы с удоволь-
ствием имел их своими сотрудниками. 

Вы, русские, делаете большое дело. 
Кажется, вы одни из первых поняли 
значение таких наук, как кибернетика, 
и успешно работаете в этой области. 
Русская математическая школа всегда 
отличалась тем, что ее ученые ставили 
наиболее острые проблемы и разреша-
ли их с блеском и изяществом. Начало 
этим великолепным традициям было 
положено еще Эйлером. Советские ма-
тематики — достойные продолжатели 
традиций. Моя работа вот уже в тече. 
ние 30 лет тесно соприкасается с рабо-
той советских ученых. Когда я читаю 
труды академика Колмогорова, я чув-
ствую, что это и мои мысли, это то, что 
я хотел сказать. И я знаю, что такие 
же чувства испытывает академик Кол-
могоров, читая мои труды. Это сотруд-
ничество приносит нам обоим огромную 
пользу. Изучая работы друг друга, мы 
узнаем, каким путем шел коллега, и 
если этот путь оказался ошибочным, 
мы избавляемся от необходимости по-

вторять его снова. Если же он 
плодотворен, мы развиваем 
примененный метод дальше. 
Когда мы беседовали в 1956 
году на Всеиндийском кон-
грессе ученых г, академиком 
Соболевым, мы пришли к то-
му же очевидному выводу —• 
сотрудничество ученых разных 
стран обогащает науку новы-
ми открытиями и достиже-
ниями. 

— Мистер Винер, совет-
ским читателям хорошо изве-

стны ваши книги — «Кибернетика и 
общество», «Кибернетика». Расскажи-
те, пожалуйста, над чем вы работаете 
сейчас? 

— Сейчас я работаю над подготов-
кой второго издания «Кибернетики». 
В него будут включены две новые гла-
вы, посвященные самоорганизующимся 
системам и «думающим» машинам. За-
ново написана вступительная часть. 
Рассчитываю, что книга выйдет в свет 
в этом году. Работаю я и над своим но-
вым романом. В мои свободные часы 
я — писатель. Это не только отдых — 
формирование характеров под влияни-
ем различных жизненных обстоя-
тельств, судьбы людей всегда интересо-
вали меня. Мой первый ромгн «Иску-
ситель» вышел в ноябре 1.959 года. Он 
посвящен типичному для американской 
действительности конфликту между 
идеалами ученого и его желанием сде-
лать карьеру. Эпиграф романа: «Тем 
ученым, которые предпочитают искать 
истину, а не земные блага». В центре 
повествования — судьба инженера Гре-
гори Джеймса, родившегося в России, 
в Одессе, и до первой мировой войны 
эмигрировавшего в Америку. Я не слу-
чайно выбрал своим героем выходца из 
1 оссии. Дело в том, что Россия—стра-
на мне очень близкая. Мзй отец, Лев 
Винер, родился в Белостоке и в 1880 
году эмигрировал в Америку. Всю 
свою жизнь он был горячим про-
пагандистом русской культуры. Препо-
давая русский язык в Гарвардском уни-
верситете, он проделал поистине тита-
ническую работу: перевел на англий-
ский язык многотомное собрание сочи-
нений Льва Толстого. 

Впрочем, я отвчекся. Итак, я закан-

чиваю сейчас свой новый роман «То, 
что под камнем», который должен вый-
ти в декабре этого года. В нем расска-
зывается о коррупции в телевизионных 
компаниях США, об эксплуатации ода-
ренных детей. 

— Почему вы выбрали такое назва-
ние для вашего романа? 

— Видели ли вы когда-нибудь, как 
откатывают большой камень? Все, что 
накопилось под ним за долгие годы, 
сразу становится видным людям. Так и 
в моем романе: вся неприглядная из-
нанка деятельности телевизионных 
компаний становится ясной во время 
судебного процесса. 

— Это будет, вероятно, социальный 
роман? 

— В той мере, в какой всякий роман 
о человеческих судьбах в наше время 
является социальным. Однако мой 
роман не тенденциозен, — подчер-
кивает мистер Винер. — Я хочу рас-
сказать в нем о становлении характера 
одаренного ребенка. Эта тема близка 
мне. Я сам был, если хотите, в некото-
ром роде «вундеркиндом»: в одинна-
дцать лет пошел в колледж, а в четыр-
надцать его закончил. (Профессор Ви-
нер в 18 лет уже получил ученую сте-
пень доктора философии в Гарвард-
ском университете,) Очень многим 
я обязан отцу — моему первому учи-
телю, преподавшему мне основы мате-
матики и языков. Я всю жизнь ста-
рался совершенствовать полученные 
знания, сегодня могу сделать без спе-
циальной подготовки доклад на анг-
лийском, немецком, французском и ис-
панском языках, говорю по-китайски, 
по-датски и по-итальянски, понимаю 
португальский и шведский и, конечно, 
как результат классического домаш-
него воспитания, знаю латынь. (Как мы 
узнали позже, профессор Винер владе-
ет 13 языками.) Я всегда предпочитаю 
говорить с людьми на их родном языке, 
но вот, к сожалению, русским языком 
не владею. Это, вероятно, еще раз 
подтверждает справедливость послови-
цы: «Дети сапожника ходят босые». 
Поэтому мою лекцию в Политехниче-
ском музее «Волны головного мозга и 
самоорганизующиеся системы» я вы-
нужден читать с помощью переводчика. 

МНУ "С К ЮКСЕО ГО 5Р" 

«Юнайтед Стентс ньюс эид Уорлд ри-
порт» — один из влиятельнейших амери-
канских журналов. За ним стоят крупные 
монополии, занятые производством оружия 
массового разрушения. Это те самые круги, 
на которые опираются президент Эйзенха-
уэр и его ближайшие сотрудники. Высказывания этого журнала 
— не просто болтовня, а сокровенные мысли тех, кто отвечает за 
нынешнюю политику Соединенных Штатов Америки. 

Перед нами — рисунок, помещенный «Юнайтед Стентс ньюс вид 
Уорлд рипорт» а те самые дни, когда в Женеве работал Комитет 
десяти государств по разоружению. Под выразительным заголов-
ком «Почему Соединенные Штаты вынуждены шпионить» читате-
лю преподносится обоснование для провокационных шпионских по-
летов, для продолжения гонки вооружений. Советский Союз пред-
лагает величественную программу создания мнра без оружия, без 
войн, план полного н всеобщего разоружения, осуществление ко-
торого позволит ликвидировать все виды оружия массового унич-
тожения. Мы готовы ПОЙТИ на это. несмотря на то, что обладаем 
подавляющим превосходством в области ракетостроения. А под-

ПОДЖИГАТЕЛИ 
ДЕЙСТВУЮТ! 

жигатели воины твердят свое. Вот иг 
программа, графически выраженная в пу-
бликуемом нами рисунке. За созданным их 
воображением «железным занавесом» со-
ветские ракетные установки. Американские 
самолеты-шпионы летят в сторону совет-

ских границ; спутники-шпионы делают свое грязное дело. 
« Только при помощи шпионов могут США проникнуть за же-

лезный занавес, чтобы засечь важные цели внутри Советской Рос-
сни для своих собственных ракет и своих бомбардировщиков... На-
ша страна применяет два метода шпионажа и планирует третий. 
Мы пользуемся обычными методами шпионажа. Мы используем 
самолеты типа «У-2». Мы планируем применение спутников-шпио-
НОВ...» 

Нужно ли более наглядное доказательство, нежели эти выска-
зывания, свидетельствующие о том, что западные державы приш-
ли в теневу с камнем за пазухой, с твердым намерением поме» 
тать соглашению о разоружении! И чего стоят после этого Лари-

'сворь*!
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 Союз сорвал женевские пере-

КОГДА ОСЯДЕТ ПЫЛЬ... 
| ~ | РЕЗИДЕНТ Эйзенхауэр вернул-

ся, наконец, из инспекционной 
поездки по военным базам Со-

единенных Штатов на Дальнем Востоке. 
Поскольку поездка в Японию по неза-
висящим от него причинам не состоя-
лась, он использовал время, чтобы по-
играть в гольф на Гавайях. Там он, как 
видно, немного перевел дух после своих 
приключений и собралсл с силами для 
объяснения с американцами. 

Объяснение состоялось 27 нюня. 
Президент выступил по телевидению и 
по радио с отчетом о поездке, которая, 
по его словам, «ознаменовалась значи-
тельными событиями». 

Эйзенхауэр делает вид, что все скла-
дывается наилучшим образом и отно-
шения Соединенных Штатов «с Фи-
липпинами, Тайванем, Кореей и Оки-
навой» в результате его визита укрепи-
лись, а договор с Японией, что бы там 
ни было, но все-таки ратифицирован. 
Однако Эйзенхауэр явно чувствует, что 
в представлении его слушателей дело 
обстоит не так уж прекрасно. Недаром 
он под конец речи высказывается про-
тив политики «ожидания, пока осядет 
пыль на Дальнем Востоке». Пыль дей-
ствительно стоит столбом от его дел на 
Дальнем Востоке, но он сам сознатель-
но поднимает столбы пыли 1; тумана 
вокруг событий, происходящих в мире. 

Президент сообщает, что его поездка 
на Дальний Восток «была запланирова-
на как одна из серии поездок», пред-
принятых «в интересах мира во всем 
мире». За последние десять месяцев он 
посетил 27 стран Европы, Азии, Афри-
ки, Южной Америки, Ближнего и 
Дальнего Востока. Предысторию этих 
поездок президент относит к 1953 го-
ду, когда он вместе с покойным Дал-
лесом, оценивая международную обста-
новку перед своим вступлением на пост 

президента, будто бы пришел к мысли, 
что «обращение к силе для урегулиро-
вания международных споров стало не-
терпимым». Вместе с тем Даллес с Эй-
зенхауэром, как сообщил сейчас прези-
дент, установили свою политику, исхо-
дя из следующей оценки ими между-
народного положения: 

«В течение нескольких лет после 
второй мировой войны коммунисты, 
воспользовавшись хаотическими по-
следствиями этого конфликта — и на-
шим собственным добровольным воен-
ным разоружением, — ведут непре-
рывную кампанию агрессий и подрыв-
ных действий в Азии и в Восточной 
Европе. Они подорвали жизнь миллио-
нов свободных людей, вызвав пониже-
ние жизненного уровня и истощение 
экономики. Китай и населяющие его 
полмиллиарда человек были потеряны 
для свободного мира». 

Такова была, по словам Эйзенхауэ-
ра, обстановка, создавшая исходные 
пункты для его политики. 

Подождем минуточку, пока осядет 
пыль. Что получается? В свете появ-
ления атомного оружия обращение к 
силе для урегулирования международ-
ных споров действительно стало не-
терпимым. Верно также и то, что Ки-
тай с его шестисотмнллионным населе-
нием безвозвратно потерян для так на-
зываемого «свободного мира». Но все 
остальное — это ложь, которой Эйзен-
хауэр пытается оправдать стремление 
американского империализма устано-
вить господство над всем миром, по-
литику насквозь агрессивную и не 
имеющую ничего общего с интересами 
всеобщего мира. 

«Саморазоружение Соединенных 
Штатов», «интриги коммунистов», рас-
суждения о «жизненном уровне» — 

Норберт Винер 

— Каково ваше 
мнение о конгрес-
се И ФА К? 

— Без сомне-
ния, он обещает 
быть очрнь инте-
ресным. ' На это г 
конгресс приехали 
крупнейшие уче-
ные из всех стран 
мира. Бол ь ш о е 
впечатление произ-
вела на меня бле-
стящая, изумитель-
ная речь академи-
ка Трапезникова. 
Мне стало ясно, 
что вы находитесь 
на форпосте авто-

матики. Не хочу подводить балан-
са работ, проделанных Западом и 
Востоком, но можно смело сказать, что 
в области философии и теории автома-
тического регулирования вы достигли 
огромных успехов. 

— В своей речи академик Трапезни-
ков сказал, что теория автоматического 
регулирования является, собственно, 
технической ветвью кибернетики. Что 
вы думаете о современном состоянии 
кибернетики и перспективах ее даль-
нейшего развития? 

— Кибернетика — наука, находя-
щаяся в самом начале своего становле-
ния. Она найдет самые различные при-
менения в нашей жизни, причем таКие, 
о которых мы сегодня даже не подозре-
ваем. Кибернетическим машинам чело-
век придает способность творить, .то 
есть создает себе могучего помощника. 
Однако здесь таится опасность, которая 
может возникнуть уже в самом недале-
ком будущем. Дело в то,.., что, задавая 
машине программу, мы ожидаем от нее 
действий в соответствии с этой про-
граммой. Но эти действия настолько 
сложны и настолько близки творческой 
деятельности человека, что малейшая 
неточность в задающей программе мо-
жет привести к совершенно неожидан-
ным результатам. Позвольте мне пояс-
нить эту мысль маленькой английской 
сказкой. У одного человека был вол-
шебный талисман, который выполнял 
любые его желания. Однажды этот че-
ловек захотел иметь тысячу фунтов 
стерлингов. И ПОЛУЧИЛ ИХ. Но посколь-
ку, высказав свое, желание, ничем не 
обусловил- исполнение, он получил эту 
тысячу фунтов ценой смерти своего лю-

бимого сына. Отсюда следует, что мы 
не всегда можем сказать, чего мы хо 
тим, потому что не всегда можем у га 
дать, какие нежелательные события 
могут сопутствовать исполнению наше-
го желания. 

Задаваемая машине программа долж-
на быть кристально ясной. В ней не-
обходимо предусмотреть все возмож 
ные желательные и нежелательные со-
бытия, которые могут сопутствовать 
выполнению поставленной задачи. Эта 
проблема имеет еще и несколько дру-
гой аспект. Чем большие творческие 
способности даются машине, тем боль-
ше у нее возможностей принимать са-
мостоятельное решение. А это значит, 
что тем сложнее становится управление 
этой машиной. Я напомню старую сказ-
ку Гёте. Жил на свете ученик волшеб-
ника. Однажды учитель ушел и нака-
зал ему натаскать воды. Ученик ре-
шил воспользоваться волшебной мет-
лой и велел ей выполнить за него эту 
работу. И вот уже все чаны и ведра 
полны, а вода все прибывает. Ученик 
волшебника хотел остановить метлу, 
но, увы, он не знал цветною слова. 
Когда вода стала заливать дом, он сло-
мал метлу. И что же? Вместо одной 
две метлы стали таскать воду! И толь-
ко приход волшебника, знавшего завет-
ное слово, предотвратил наводнение. 
Вопрос в то.м, будет ли человек всегда 
знать это заветное слово?! 

Мы думаем, что будет, мистер 
Випер! Мы в Советском Союзе оптими-
стически смотрим на перспективы раз-
вития кибернетики. 

Мы благодарим профессора Винера 
и его супругу, принимавшую живое 
участие в нашем разговоре, за беседу 
и просим написать несколько слов чи-
тателям «Литературной газеты». 

Профессор Винер пишет: «Для ме-
ня большая чесгь быть среди моих кол-
лег из всех стран и встретить такой 
живой интерес и такое понимание воп-
росов автоматики. Я рад быть здесь с 
моей женой в' этом прекрасном и дру-
жеском городе». 

все это пыль, которую Эйзенхауэр пус-
кает в глаза, не считаясь с элементар-
ными фактами. • 

Исходя из этой насквозь фальши-
вой оценки международной обстанов. 
кй, Эйзенхауэр сообщает, что он с 
Даллесом решил действовать дальше 
«в соответствии с идеалами, выражен-
ными в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций». Снова — пыль для 
прикрытия того факта, что политика 
Соединенных Штатов все вре.мя была 
направлена к тому, чтобы, но возмож-
ности, заставить Организацию Объеди-
ненных Наций служить прикрытием и 
орудием американских агрессивных за-
мыслов. 

«Было и остается необходимым по-
стоянно и энергично говорить перед 
всем миром об огро.мном стремлении 
Америки к миру и ее готовности сесть 
за стол совещания, чтобы обсудить 
конкретные проблемы со всяким, кто 
проявил бы равную готовность вести 
переговоры честно и добросовестно, 
— говорит Эйзенхауэр, — мы про-
должаем заниматься этим, несмотря 
на такие трудности, как достойное 
сожаления действие советской деле-
гации, ушедшей сегодня утром с Же, 
невского совещания десяти стран по 
разоружению». 

Эта словесная шелуха призвана за-
тушевать тот факт, что в Комитете 
десяти в Женеве американская деле-
гация действовала как тормоз на пу-
ти разоружения. 

Пожалуй, самый густой клуб пыли, 
который пустил президент в своей ре-
чи, это его интерпретация военно-
го договора с Японией. Как это ни 
странно, но договор, который прави-
тельство Киси с таким скандалом, с 
такими грубыми нарушениями консти-
туции навязало Японии, договор, ко-
торый японцы считают совершенно не-
законным, — этот договор изображает-
ся президентом как большой успех 
политики Соединенных Штатов, всего 
«свободного мира». 

Воистину надо потерять здравый 
смысл, чтобы истолковывать события 
в Японии как победу американской 
политики! 

Договор с Соединенными Штатами 
неприемлем для японского народа, 
независимо ог того, как относятся к 
американской политике какие-либо 
другие страны. Этот договор угрожает 
безопасности Советского Союза и Ки-
тая, но в первую очередь он ставит 
на карту мир и свободу Японии. И 
борется японский народ против это-
го договора сам, своими собственными 
силами и средствами. Ожесточение, 
настойчивость и последовательность 
его в этой борьбе, казалось, могли бы 
заставить вашингтонских политиков 
сделать соответствующие выводы о пер-
спективах своей политики на Дальнем 
Востоке. Кое-кто делает такие выводы. 
Но только не президент. Потеряв чув-
ство юмора, он уверяет, что «чувства 
дружбы и взаимопонимания» объеди. 
няют его с японским народом... 

В общем и целом речь прези-
дента Эйзенхауэра — нарочито за-
путанна, туманна. Но дух и смысл ее 
все же ясны и понятны. Президент не 
признает за собой и за политикой го-
сударственного департамента никаких 
ошибок, просчетов и неудач. 

Американские обозреватели оцени-
ли отчет президента как жалкую и бес-
помощную попытку самооправдания. 
Эйзенхауэр — слабый политик и пло-
хой оратор. Он не умеет защищать 
то, что ему поручено. 

Во всем мире говорят и пишут о 
том, что американский президент «по-
терял лицо» в Париже и на Дальнем 
Востоке. Если он думал своим отчетом 
перед соотечественниками его спасти, 
то из этого ничего не вышло. Впро-
чем, и «лицо»-то такое, что и спасать-
то его не стоит. 
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