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19 НОЯБРЯ в Большом театре Союза ССР собра-
лись представители советской общественности и 
культуры, зарубежные писатели, чтобы почтить 

память Льва Николаевича Толстого. 
В президиуме — члены Всесоюзного комитета по про-

ведению 50-летия со дня смерти Л. Н. Толстого; Рокуалл 
Кент, Альберт Кан — члены Всемирного Совета Мира, по 
решению которого отмечается знаменательная дата, пред-
ставители Союза писателей СССР, Академии наук СССР, 
Министерства культуры СССР, Советского комитета за-
щиты мира и других организаций, деятели искусств, зару-
бежные литераторы. Здесь внуки писателя — Сергей 
Сергеевич, Илья Ильич и Владимир Ильич Толстые, его 

секретарь Н. Н. Гусев, народный артист СССР А. Б. 
Гольденвейзер, близко знавший Л. Н. Толстого. 

Торжественное заседание открыл председатель правле-
ния Союза писателей РСФСР Л. С. Соболев. 

С речью о Л. Н. Толстом выступил председатель Все-
союзного комитета по проведению 50-летия со дня смерти 
Л. Н. Толстого лауреат Ленинской премии Л. М. Леонов. 

Затем слово было предоставлено Рокуэллу Кенту. 
После перерыва состоялся большой концерт. 
На торжественном заседании присутствовали товарищи 

А. Б. Аристов, Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Коз-
лов, А. Н. Косыгин, А. И. Микоян, Н. А. Мухитдинов, 
М. А. Суслов, Е. А. Фурцева, Н. С. Хрущев, Н. М. Швер-
ник. 

0^6556668 

Леонид ЛЕОНОВ СЛОВО о толстом 
УВАЖАЕМЫЕ гости, дорогие 

друзья, товарищи! Полвека на-
зад, в канун зимы 1910 года, в 

нашей стране произошло событие, ко-
торое глубоко взволновало современни-
ков? На исходе одной ненастной ночи 
писатель Лев-Толстой ушел в неизвест-
ность из своей яснополянской усадьбы. 
Кроме немногих доверенных лиц, никто 
в России не знал ни адреса, ни истин-
ной причины, заставившей его поки-
нуть насиженное гнездо. 

Четырехдневное скитание, порой под 
проливным дождем, приводит великого 
старца на безвестный полустанок. Бо-
лезнь, чужая койка, огласка... и вот 
приезжие деятели, духовенство, мужи-
ки, с и и е м а т о г р а ф и с т ы, жандар-
мы толпятся поодаль бревенчатого 
строения. Там, за стеной, один на один 
со смертью Лев Толстой. Все торопятся 
делать, что им положено в беде. Старец 
Варсонофий рвется вовнутрь благосло-
вить отлученного от церкви мыслителя 
до его отхода в дальний невозвратный 
путь; из Москвы поездом № з Рязано-
Ура'льской- железной дороги срочным 
грузом высылаются в Астапово для 
больного писателя шесть пудов ле-
карств. Смятение отринутых им церк-
ви и цивилизации. Затем роковая ночь, 
черная мгла в окнах. Морфий, камфа-
ра, кислород. Последний глоток воды, 
в дорогу. Вез четверти шесть Гольден-
вейзер прошепчет в форточку печаль-
ную весть, которая к рассвету обежит 
мир. Закатилось... 

Европа шлет словесные венки на мо-
гилу гения. В одну строку с Гомером, 
Лютером и Буддой. А в Ясной Поляне 
белесая пасмурная тишина. Мерзлая 
комковатая дорога под можжевельни-
ком, сотня странников переминается у 
ворот, вокруг с непокрытой головой 
Россия. «Несут, несут...» Могила смы-
кает свое объятье. К потемкам на буг-
ре посреди девяти молодых дубков вы-
растает холмик, который сближает са-
мые несхожие биографии... Тогда стоял 
ноябрь, самый сумеречный месяц, по-
жалуй, наиболее сумрачного в России 
года, считая с начала века. День шел 
на убыль, круче примораживало, но пе-
редовая русская мысль уже провидела 
рассвет в этом подобии ночи. 

Так бывает на бору после паденья 
хвойного великана: длинный гул сте-
лется по земле и потом — листва, пти-
ца. самые пилы затихают на время. 
Лес становится ниже, человечество по-
бедней. Длительностью наступившего 
безмолвия мерится значение ушедшего 
для остающихся. Моему поколению 
дважды, четырнадцать и двадцать 
шесть лет сйустя, довелось испытать 
эту скорбь одиночества, которая, как 
любое всенародное событие, делает ро-
дину тесным домом под единой кров-
лей. Наличие подобных людей на ка-
питанском мостике национальной мыс-
ли внушает современникам доверие к 
настоящему и бесстрашие к будущему. 
Смерть Толстого не только у передовой 
интеллигенции вызвала чувство сирот-
ства, даже обезглавленности. За десять 
лет перед тем Чехов писал из Ялты; 

«...боюсь смерти Толстогв. Если бы оя 
умер, у меня в жизни образовалось бы 
большое пустое место... литература об-
ратилась бы в беспастушное стадо». 
Двадцатью годами раньше о том же за-
думывался Тургенев. Утрату Толстого 
ощутила и низовая Россия... Правда, в 
тогдашних условиях самые прославлен-
ные литературные творения шли в ни-
зы долгими окольными путями; • зача-
стую простой народ составлял пред-
ставление о живом писателе лишь по 
молве об его общественном поведении. 
А Толстой всю свою жизнь прожил на 
виду у народа, раскрываясь до тайни-
ков то под собственным именем, то под 
псевдонимом Оленина, Левина, Нехлю-
дова,—всегда идя против господствую-
щих ветров и течений, борясь с непра-
ведным богатством, праздностью и на-
силием, с накопившимися уродствами 
одряхлевшей цивилизации. И так как 
долголетием была отмечена жизнь пи-
сателя, передовые умы из низов при-
выкли к утешной мысли, что неподкуп-
ное сердце бьется вблизи, зоркое,око 
видит их каторжный труд и лишения, 
чуткое ухо слышит их стон и песню, и. 
значит, со временем все это отольется 
полноценной золотинкой в сообщую со-
кровищницу завтрашней преображен-
ной земли. 

Думы и вдохновения, преодоленные 
сомнения и надежды эпохи — и состав-
ляют золото литератур, живучесть ко-
торых целиком зависит от того, на-
сколько они обеспечены историческим 
опытом современников, для таланта— 
казной всенародной, для гения — об-
щечеловеческой. Все наши произведе-
ния, даже любимцев и баловней века, 
опускаются вместе с их создателями в 
могилу. Книги должны отлежать свой 
срок в земле, которая там, впотьмах, 
пока наверху шумит и ликует молодое, 
безжалостно сдирает с них кудри и ру-
мяна моды, шпаклевку накладного оп-
тимизма, как это произошло с Марлин-
ским, Кукольником, Озеровым — им 
при жизни были выданы талоны на 
бессмертие... А то еще был в пушкин-
скую пору некий поэт Тимофеев, про-
возглашенный Сенковским за величай-
шего гения! Ему принадлежит неизгла-
димое сочинение под названием «]5оро-
да ль моя, бородушка!..» Словом, толь-
ко чистому золоту дано выдержать ис-
пытание забвеньем. 

В числе немногих произведения Тол-
стого вовсе не подвергались этой пробе 
временем, как и — Пушкина, которого 
повсеместно народ наш как бы усыно-
вил навечно. «На холмах Грузии ле-
жит ночная мгла, шумит Арагва предо 
мною. Мне грустно и легко, печаль моя 
светла, печаль моя полна тобою». Бы-
вают стихи, которые во всей националь-
ной поэзии пишутся однажды — и по-
том века без износа служат потомкам 
камертоном для настройки лир. Оба 
этих человека занимают особое место 
в русском Пантеоне. Подобно тому, 
как Пушкин открыл нам волшебную 
музыку родной речи, Толстой с ее по-
мощью беспримерно выразил заветные 
дела, радости и печали русских, в том 

Речь, произнесенная 19 ноября а Большом театре СССР 
на торжественном заседании, посвященном 50-летию со дня смерти 

Л. Н. Толстого 

числе их былинный поединок с много-
язычной под-наполеоновской Европой! 
—а на их историческом образце пока-
зал столько раз проверенную с тех пор 
механику героического преображения в 
борьбе за правое дело — как наций, 
так и отдельных мирных душ вообще. 
Все внятно автору «Войны и мира», 
«Казаков», «Анны Карениной» и «Вос-
кресения» — бури и неощутимый ве-
терок, столь громадное, что не уме-
щается в нормальном зрачке, и мни-
мые мелочи, ускользающие от рассеян-
ного взора, полдневное величие и ве-
чер человеческой личности. Кроме то-
го, противоречивая н сложная биогра-
фия Толстого помогла ему показать 
людское сердце в самых неожиданных 
сеченьях, и, конечно, после Руссо ни-
кто еще не распахивал его читателю до 
такой степени настежь. Сегодня, с по-
лувекового расстоянья. Толстой без 
всякого подсвечиванья виден нам во 
весь исполинский рост не только свер-
шений, но и колебаний, крайностей и 
заблуждений своих, неминуемых для 
искателей правды, которая никому по-
ка не попадалась в чистопородном 
виде. 

Облик этого человека не умещается 
в рамки даже выдающихся литератур-
ных судеб. Подобно тому, как о Пуш-
кине, по слову Белинского, стыдно го-
ворить смиренной прозой, имя Толстого 
Требует сегодня праздничного словес-
ного обрамления. Имя это входит в 
список едва ли полной дюжины вели-
ких мастеров слова, начиная с антич-
ной колыбели культуры нашей. Самый 
труд его представляется нам поистине 
геркулесовым подвигом, — он весь как 
гора на столбовой дороге прогресса, с 
высоты которой видна вековая, иссе-
ченная тропами даль человеческой мыс-
ли. Все они там, от самого Фалеса — 
собеседники Толстого!.. И здесь мне 
полагалось бы остановиться на немерк-
нущей пленительности толстовских об-
разов, и в частности провести хресто-
матийные параллели между Татьяной 
Лариной и Наташей Ростовой; сглажи-
вая трудности духовных исканий Тол-
стого, полагалось бы помянуть вскользь 
про его всепоглощающий пантеизм и 
одновременно подчеркнуть столь осно-
вательное у Толстого проникновенье в 
жизнь, что иная его страничка кажет-
ся пригоршней неостылого житейского 
вещества, выхваченного из глубины 
тогдашней действительности. В связи 
с этим было бы важно еще раз рас-
крыть замечание Ленина о сильнейшей 
разоблачительной стороне толстовского 
творчества, которою является его «са-
мый трезвый реализм, срыванье всех 
и всяческих масок». Величие Толстого, 
по Ленину, заключено в силе, с какой 
он отражает самое важное событие 

ЧччЧХ 

ПЕСНИ ОСТАЮТСЯ... 
п : 

О С Л Е Д Н И М 
I днем декады 

украинской ли-
тературы и искус-
ства был понедель-
ник. Говорят, что по-
недельник — «тяже-
лый день». И для 
журналисте* он ока-
зался именно таким. 
Сноаа, как и а день 
открытия де к а д ы, 

встал вопрос: как быть, вернее, где быть? 
Пять театров давали прощальные спек-
такли, в пяти местах шли прощальные 
концерты, в Колонном зале Дома сою-
зов состоялся заключительный вечер ли-
тературной части декады. 

А ведь всюду хотелось побывать, что-
бы увидеть, как Москва начинает про-
щаться с участниками декады. Мы напи-
сали «начинает», потому что, хотя декад-
ный срок и истек, но декада, по сути, еще 
не закончена. Сегодня в Центральном 
Доме литераторов состоится расширен-
ное заседание секретариата правления 
Союза писателей СССР, на котором будут 
подведены итоги творческого обсужде-
ния произведений украинской прозы, поэ-
зии, драматургии, критики и детской лите-
ратуры (отчет об этом обсуждении и о 
заседании секретариата будет опублико-
ван в одном из ближайших номеров «Ли-
тературной газеты»). Завтра в Боль-
шом театре будет дан большой заключи-
тельный концерт, в котором украинцы 
еще раз покажут лучшее из того, что они 
привезли в Москву-

Как всегда при прощании, когда нужно 
многое сказать, а времени мало, о недо-
сказанном приходится говорить торопли-
во. Разве можно забыть двух маленьких 
девочек, которые в Лужниках во время 
концерта «Мы с Украины» очаровали мо-
сквичей саоим танцем? Это Наташа Ше-
ломенцева и Валя Дусанская, ученицы 
второго класса. Учатся они в разных шко-
лах, но «выступают • одном ансамбле. 

о о м о о о о о о о о о о м о о о о о о о о о о о о о 
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Д Р У Ж Б Ы 
Вчера Москва торжественно и радуш-

но встречала Президента Финпяидской 
Республики Урхо Калеаа Кекконена, при-
бывшего * советскую столицу с офици-
альным визитом. 

Сердечно приветствуя У. К. Кекконена, 
Председатель Совета Министре! СССР 
Н. С. Хрущев сказал: «Нас редует ресту-
щее и крепнущее доверие н дружба 
между народами наших соседних стран. 
Мы уверены, что финский народ питает 
такие же чувства. Советско-фииляндские 
отношения являются хорошим примером 
практического претворения я жизнь 
принципов мирного сосуществования го-
сударств с различными социальными сис-
темами». 

Обе — «ведущие солистки» ансамбля пес-
ни и пляски киевского Дворца пионеров, 
насчитывающего, между прочим, около 
250 юных певцов и танцоров. 

Разве можно забыть песню «Верхо-
вина, мати моя»? Ее поют теперь не 
только на Украине. Автор музыки и слое 
»той чудесной песни — самодеятельный 
композитор (и, надо полагать, поэт) Ми-
хаил Машкин, Он приехал в Москву из 
закарпатского села Долгое, где есть лес-
промхоз, а в леспромхозе — самодея-
тельность, и руководит ею Михаил Маш-
кин. Он приехал не один, а вместе с во-
кальным квартетом, которому аккомпа-
нирует на аккордеоне. Нужно было ви-
деть, как горячо принимали их песни в 
Кремлевском театре, а Колонном зале 
Дома союзов, во многих заводских двор-
цах культуры! 

Женский вокальный квартет — это 
учетчица И. Панющик, укладчица М. Пир-
ка, сортировщицы А. Лацкан и Г. Якуб. 
Днем, на работе они имеют дело с пар-
кетом и деталями для мебельных фабрик. 
Как будто бы проза, правда? А какие ве-
ликолепные песни привезли они в Мо-
скву! 

Вспомнилось давнее выражение: «В 
Москву — за песнями». Теперь «движе-

ние» стало двусторонним, теперь и в 
Москву — с песнями. И песни эти оста-
ются. как хороший подарок. 

Разве не останется мелодичная и за-
душевная песня Платона Майбороды, та, 
которую всегда поют на «бис» и которая 
называется по-разному: «Рушник» или 
«Р|дна мати моя»? 

Разве не останутся книги прозаиков и 
поэтов Украины? Кстати сказать, в вос-
кресенье таких книг стало в московских 
квартирах значительно больше, чем бы-
ло, потому что в нескольких книжных 
магазинах в этот день за прилавками 
стояли сами украинские писатели. 

Многое, очень многое останется в па-
мяти после этой декады. Но самое глав-
ное — это радостное ощущение большо-
го праздника, подлинного фестиваля ук-
раинской культуры и великой д р у ж б ы со-
ветских народов. 

Встреча с друзьями всегда сулит много 
радостей, само слово «провожание» на-
вевает некоторую грусть. Что ж, декада 
закончилась, но встреч еще будет нема-
ло. Еще не раз Москва будет рукопле-
скать украинским талантам, а Киев — го-
рячо принимать своих дорогих друзей из 
Москвы. 

К. ГРИГОРЬЕВ 

своеЦ эпохи — пробуждение народа к 
сознательному историческому творче-
ству новых форм жизни. 

Для нас, нынешних литераторов, по-
лезно было бы также остановиться на 
поразительной точности толстовского 
мышления и — подгонки к нему тол-
стовского языка, — порою узловатого 
и терпкого, включающего в себя целый 
вихрь непроизнесенных оценок и пси-
хологических интонаций, языка столь 
емкого, с таким гулким эхом, что поз-
воляет читателю не только спускаться 
в глубь страницы по ступенькам строк, 
но и по прочтении книги долю бродить 
в ее волшебных окрестностях,— пусть 
иногда затрудненного толстовского язы-
ка, заставляющего, по отзыву Чехова, 
карабкаться на отвесные кручи словес-
ных периодов, что всякий раз с избыт-
иом окупается открывающимся сверху 
кругозором. Не менее уместно было бы 
перечислить причины столь могучего 
оплодотворяющего влияния Толстого 
на европейские литературы и заодно 
показать на ряде блистательных при-
меров, как поэтические свершения пи-
сателя повлияли на наш национальный 
характер и как в его собственном твор-
честве проявились размах, упорство, 
глубина и другие качества русской на-
туры. Все это необходимо для понима-
ния исключительного толстовского мес-
та в потоке мировой культуры, чем и 
объясняется такое множество книг о 
нем у нас и за границей. 

По мысли Ленина, шагом вперед в 
художественном развитии всего чело-
вечества выступила современная Тол-
стому эпоха благодаря гениальному 
освещению ее многосторонним худож-
ником-реалистом. Одним из главных 
средств искусства Толстого была «бес-
пощадная критика капиталистической 
эксплуатации, разоблачение правитель-
ственных насилий, комедии суда и госу-
дарственного управлении, вскрытие 
всей глубины противоречий между рос-
том богатства и завоеваниями цивили-
зации и ростом нищеты, одичалости и 
мучений рабочих масс». 

Не меньше, в особенности за грани-
цей, написано и о прочих, гораздо реже 
раскрываемых нами томах Толстого. 
Причем некоторые заграничные иссле-
дования преследуют довольно откро-
венную цель — сделать Толстого про-
возвестником идей, которые, на наш 
взгляд, никак не вяжутся с истинными 
воззрениями писателя на современные 
ему законы общества и цивилизацию. 
Отчасти это случилось вследствие за-
тянувшегося нашего невнимания к той 
части наследия писателя, которая нахо-
дится за пределами его главной прозы. 
Мы сами как бы отдавали писателя на 
произвольное, зачастую недобросовест-
ное истолкование его духовного иска-
тельства. Некоторые обострившиеся об-
стоятельства нашего времени надоуми-
ли меня даже в моем кратчайшем "раз-
думье о Толстом заняться как раз этой 
мнимо-второстепенной темой, потому 
что, как и главная толстовская проза, 
это тоже окна в большой, с анфиладами 
и галереями, душевный дом писателя, 
только окна без занавесок. Сюда так и 
просится название малой или учитель-
ной прозы Толстого. В отличие от ос-
новных его шедевров, каждый из кото-
рых точно прикреплен к определенным 
этапам российской действительности, 
эти чисто отвлеченные произведения не 
датированы никак. Сюда входят не-
большие по размеру рассказы, испол-
ненные в сдержанной форме четьими-
нейных легенд и преданий, местами с 
аскетическим отказом от авторского 
почерка, и всегда — образцы жанрово-
го лаконизма и простоты. В щемяще-
человечном говоре их слышится столь 
не свойственный Толстому голос стран-
ника, хлебнувшего из обманчивой чар-
ки бытия и обретшего, наконец, покой 
от преходящих обольщений света. 
Остается впечатление, что при помощи 
этих маленьких, на один глоток, сказа-
ний Толстой стремился утолить извеч-
ную человеческую жажду, правды и 
тем самым начертать подобие религиоз-
но-нравственного кодекса, способного 
разрешить все социальные, междуна-
родные, семейные и прочие, на века 
вперед, невзгоды, скопившиеся, в люд-
сном обиходе от длительного наруше-
ния ими некоей божественной правды. 

За минувшее полстолетие создалось 
определенное неписаное отношение к 
этим рассказам; наравне с пространной 
церковно-философской публицистикой 
Толстого они представляют для читате-
ля менее интересную часть почти необъ-
ятного толстовского наследия. Вместе 
с тем, в плане обычной толстовской 
практики, многие из помянутых произ-
ведений до такой степени годятся в 
эпиграфы к какому-то масштабному 
толстовскому роману, что их можно 
считать зернами громадных, так и не 
проросших замыслов писателя. Литера-
турный труд у подобных Толстому ско-
рее суровое призвание, чем профес-
сия, — как, впрочем, и будет оно об-
стоять у всех тружеников, когда они 
при коммунизме научатся творчески 
относиться к своей человеческой долж-
ности на земле. Книги таких авторов 
являются своеобразными отчетами о ра-
боте над своею гигантской лично-
стью, — главы их духовной биографин. 
Насколько дано мне понимать, каждый 
большой художник, помимо своей глав-
ной темы, включаемой им в интеллек-
туальную повестку века, сам по себе 
является носителем личной, иногда без-
упречно спрятанной проблемы, слож-
ный душевный узел которой он и раз-
вязывает на протяжении всего творче-
ского пути. Мне представляется даже, 
что это у них бывает сплетено воедино, 
причем наличие одного непременно 
свидетельствует о присутствии друго-
го, — так по кимберлитовым образова-
ниям узнается месторождение алмазов. 
Подобно общеизвестной трагической 
проблеме Гоголя, существует проблема 
Толстого; в ней и лежит разгадка — от 
жизни или, напротив, к жизни уходил 
Толстой из дому за полторы недели до 
кончины... 

Можно спорить, в какой степени пра-
вомерно столь вольное толкование ве-
дущей толстовской темы. Но даже в 
ту, насквозь скорбную неделю, ровно 
полвека назад, пока еще не завяли 
цветы на свежей толстовской могиле, 
настолько расходились мнения совре-
менников о нем, что в один и тот же 
день погребенья Гауптман провозгла-
сил Толстого величайшим христиани-
ном, а Метерлинк — величайшим ате-
истом века; единственно правильное в 
обоих суждениях — эпитет. Тем более, 
на мой взгляд, потомок имеет право на 
самостоятельное понимание явления, 
предстающего ему во весь рост, без 
досадных подробностей и в полувеко-
вой дальности, — пусть даже на толко-
вание запоздалое и, верно, столь же 
несовершенное! 

Кроме мглистого утра в окне да 
шуршанья газетного листа с траурны-
ми сообщениями о смерти писателя, 
мне, десятилетнему мальчику, вреза-
лись в память тогдашние разговоры 
среди взрослых, пестрая многоголосица 
молвы о толстовском уходе, происхо-
дившая не из одной лишь обыватель-
ской любознательности. Все понимали, 
что этим актом завершается многолет-
нее и непонятное толстовское едино-
борство с самим собою, происходившее 
на глазах как у европейски мысляще-
го мира, так и прозревавшей низовой 
России. В той среде, где я рос, собы-
тие это живо обсуждалось как перво-
степенная общественная загадка; и 
одни присяжные чтецы газет видели в 
этом акте попытку мудреца избавить-
ся от неправедных излишеств своей 
среды, от стеснительных житейских 
обуз, — другие же толкователи, с ук-
лоном в богословскую умственность, 
смотрели на уход Толстого, как на ду-
шеспасительное бегство от суетной и 
бесчестно сытой жизни к желанному по-
кою наедине с душою, а возможно, и с 
богом. И те, и другие догадки выгляде-
ли вполне правдоподобно, в свете всег-
дашних толстовских настроений, кроме 
самого адреса толстовского ухода. 

Вспоминаю свои путаные юношеские 
и чуть позднейшие недоумения по по-
воду учительной толстовской литерату-
ры. Прежде всего — что именно тол-
кало этого сложного, своенравного, с 
мировым признанием художника, каж-
дая строка которого тотчас по написа-
нии появлялась в десятках иностранных 
переводов, обратиться, казалось бы, к 
более доходчивому, как частенько по-
лагают и в наши дни, а на деле к со-
вершенно проигрышному, вследствие 
своей откровенной упрощенности, мето-
ду влияния на современников. Причина 
представлялась мне в том, что учи-
тельные рассказы Толстого, как и ста-
тьи этого раздела, писались, хотя и 
вперебивку с основными его произве-
дениями, все же главным образом во 

второй половине творческой деятель-
ности, когда уже редел такой дрему-
чий вначале лес жизни и, в предвиде-
нье художника пока, мглистая опушка 
заключительной неизвестности таинст-
венно просвечивала впереди. Думается, 
здесь где-то периодически и зарожда-
лось у Толстого содрогание перед за-
ключительной неизбежностью, самую 
волю к жизни поглощающий «арзамас-
ский страх», названный так по городу, 
где впервые случилось это. Собственно, 
уж близилось... а тяжеловесное перо 
художника никак не поспевало за рабо-
той жадной мысли, которая ищет всего 
коснуться, чтобы, осмыслив, обогатив 
высшим разуменьем, устремиться впе-
ред, — которая «хочет налету засечь 
протекающие сквозь нас вещи в мгно-
вение, чтобы определить свои коорди-
наты в потоке бытия, без чего можно 
так жестоко заблудиться в этом слепи-
тельном и мглистом пространстве». 
Этими словами думалось мне в ту по-
ру, приблизительно так же, только 
проще, думается и теперь. Истинное 
произведение искусства, произведение 
слова — в особенности, есть всегда 
изобретение по форме и открытие по 
содержанию, а на это требуется время. 
В отличие от тыквы, за" один сезон 
достигающей похвальных результатов, 
произведение словесного искусства вы-
ращивается, как плодовое дерево; по-
добно любви, оно начинается с робкого 
предчувствия, с семечка в душевной 
борозде. И потом надо долго питать его 
соками души, бережно холить молодую 
крону, однако — с безжалостной про-
резкой загущений и в постоянной тре-
воге за урожай, столь ненадежный в 
нашем континентальном климате... Сло-
вом, не потому ли Толстой со смирен-
ным лукошком сеятеля выходил на 
ниву народную, что торопился до за-
ката опростать переполненный зерном 
кошель, пускай под снег, в непропа-
ханную еще людскую целину. 

Тем более торопился он, что уж и не-
когда становилось: зарницами надвига-
ющейся грозы то и дело посверкивало 
небо страны. Приближалась всеобщая 
ломка старых устоев,—бесшумные, но 
такие сердитые гребешки все обильней 
вскипали на волне моря народного. С 
каждым годом ощутимей под ногою и в 
сознании толстовских современников 
происходили подвижки материковой, 
вчера еще — верилось — столь незы-
блемой в России почвы!.. Во второй 
половине девяностых годов бунтарское 
пламя с рабочих окраин перекидывает-
ся на российскую деревню. В литера-
турных салонах шепотком поговарива-
ют, что вот «идут мужики и несут то-
поры ... Что-то страшное будет!»." Пер-
вомученики революции чредою восхо-
дят на эшафот. Невежество, нищета и 
каторжный труд низов — все это тяж-
ким грузом давит на совесть писателя. 
Еще в 65-м году, накануне очередной 
российской голодухи, Толстой глухо 
роняет в одном письме к Фету — де-
скать, в случае чего, «и нам достанет-
ся!». Нам — то есть правящим сосло-
виям и церкви!.. Тот же жуткий пред-
вестный холодок будущего не менее 
остро ощущал и другой, чуть постар-
ше, сверстник Толстого по классиче-
ской литературе русской, у которого 
страх перед грядущим так явственно 
отразился в одном не худшем его ро-
мане. Достоевский мучился страхом — 
что же станет с человеческой душою, 
если древние своды всемирного христи-
анства рухнут на цивилизацию, кото-
рая за две тысячи лет так прочно и 
плодотворно обосновалась под ними. В 
то же самое время Толстой, подобно 
библейскому Самсону, в конечном сче-
те — на самого себя, на собственный 
свой сословный мир! — стремился раз-
двинуть стеснительные ему, подерну-
тые сеткой исторического склероза ко-
лонны. Он острее своего великого со-
временника чувствовал неотложность 
общественной перестройки, в первую 
очередь — для пресыщенного приви-
легированного сословия, к которому 
принадлежал, а не только для трудо-
вого люда, который, по Толстому, и 
есть истинные дрожжи жизни и кото-
рый во всех религиях служит почему-
то главным объектом опеки и воспита-
ния. Жить по-старому становилось все 
трудней Толстому, занятие это мнилось 
ему все горше и бесчестней. «Куда ни 
выйду — стыд и страдание!» — выры-
вается однажды, как брызга, из-под его 
пера. А вот он на верховой прогулке 
проезжает мимо сутулых, безличных, 
под слоем придорожной пыли, мужи-
ков. Они бьют камень на обочине.., 
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слово о толстом 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

«Словно сквозь строй прогнали!», по 
привычке, кровью сердца, записывает 
про себя Толстой в дневнике. Порази-
тельно вообще, до какой степени силь-
но и ежемгновенно этот великий чело-
век чувствует на себе пристальное... 
нет, даже в лютых бедах не заплакан-
ное, лишь прищуренное око народное, 
око нищего младшего брата, в котором 
сквозь подавленную гневную усмешку 
теплится недоверчивое удивление перед 
человеческой черствостью. Можно жи-
во представить, с каким презритель-
ным вниманьем люди Черной Африки 
смотрят сегодня на старших, осиянных 
светом христианского гуманизма, бе-
лых братьев, которые, нагостившись 
досыта, не желают убираться восвояси 
из их скорбных хижин. 

Работа осмысления жизни началась 
у Толстого еще в юности — с раздумий 
о себе, с попыток самоограничения, с 
тех юношеских запросов бытия, на ко-
торые умному бессильны отнетить са-
мые осведомленные и самонадеянные 
науки. Даже в годы шумной молодости 
под радужной пленкой светских удо-
вольствий, не затухая ни на ми. бро-
дит у него, тлеет эта искорка негодова-
нья на себя за телесные и нравственные 
слабости. В пятнадцать лет мальчик 
Толстой назовет себя учеником Руссо, 
и эта робкая вначале искра самоанали-
за в полную силу разгорится в зрелые 
годы, когда писатель вслед за великим 
энциклопедистом, на не меньшем уров-
не человековедения создаст еще одну 
Исповедь — пристрастный, третьей сте-
пени допрос самого себя, пожалуй — 
беспощадней, че.м у Августина, изобре-
тателя этого редкого литературного 
жанра. Можно приблизительно датиро-
вать начало перелома от мечты к ее 
практическому осуществленью: когда 
и без того недолгое левинское счастье 
впервые омрачилось думой о месте че-
ловека в жизни, и снова просветлело 
лишь к концу романа от спасительного 
прикосновения к патриархальной земле-
дельческой идиллии. Тезисом Левина 
становится — «дать возможность мил-
лионам понять одни и те же истины, 
чтобы по ним создать жизнь души, един-
ственную, ради которой стоит жить». 
Это все одно, как клятва себе — лю-
бой ценою уяснить смысл бытия; к сво-
ему заданию Толстой и Левин присту-
пают с решимостью горько и больно 
наказать себя, самовольным отнятием 
дара жизни покарать себя в случае не-
уменья отыскать ей достойное приме-
ненье. И так властно охватила Толсто-
го эта одержимость — обрести истину 
для всех ближних на земле, так сильна 
стала уверенность в правильности из-
бранного направленья, что в тридцать 
семь лет в той же заветной тетради 
Толстой задумывается о создании но-
вой, «соответствующей развитию че-
ловека» религии. Возможно, даже од-
ного этого порыва и хватило бы гиган-
ту на выполненье своего обета — ка-
бы пораньше, в условиях, скажем, на-
турального хозяйства, когда иные про-
роки — единственно огнем проповеди, 
бичом строгости, наглядным примером 
успешно добивались известного ду-
шевного и материального благополу-
чия своей кочевой паствы... Отныне 
бродившая в глубинах искра прожига-
ет бумагу под пером художника и про-
бивается пламенем наружу. Образует-
ся так называемое вероучение Тол-
стого. 

Бросается в глаза смутительное 
родство эпилогов в творческих био-
графиях Гоголя и Толстого. Оба к кон-
цу жизни предались неистовству хри-
стианства в ущерб основной поэтиче-
ской стихии, обоих пытались вернуть к 
их прерванной песне, у обоих образо-
вались менее — или вовсе не читае-
мые тома, оба жгли написанное ими в 
лучшую пору: один — вещественно, в 
печурке на Никитском бульваре, дру-
гой — жгучим пламенем "хулы на себя 
в Исповеди, когда называл свои ше-
девры корыстным бездельем или на-
прасным умствованием. И, наконец, у 
обоих эта деятельность вызвала почти 
одинаково резкое осуждение со сторо-
ны передовых умов своего времени. 
Однако, при внешнем сходстве этих 
духовно-философских поисков, вообще 
свойственных большой русской литера-
туре, совсем несхожий огонь сжигал 
обоих. Трагическое письмо Гоголя к 
черному священнику Матвею бросает 
свет на клинику сожженья «Мертвых 
душ», на снедавший Гоголя, не только 
литературный, недуг. Тем разительней, 
на мой взгляд, отличие этого полуноч-
ного каминного пламени от полдневно-
го толстовского костра, не помешавше-
го ему в конце жизни создать столь 
блистательное «Воскресение»... Впро-
чем, профессиональный литератор оты-
щет во второй части этого романа как 
бы зачерненные места, где этот пла-
мень совести и гнева лизал толстов-
ское вдохновенье в ущерб живому изо-
бразительному чувству. И если Гоголь 
во мглу и схиму уходил от людей, 
Толстого всю жизнь влекло к вечному 
празднику созидательной радости, в 
разлив простонародной стихии. 

Понятно, какая трудная, просто 

Н. КОРЖАВИН 

У Х О Д 
Бог не дается. Все непримиримо. 
И каждый шаг, как новый Рубикон. 
Нет в Питере царя! Нет папьГв Риме! 
За целый мир в ответе только он... 
И он тревожен. Он меняет взгляды. 
Как в детстве, рвется к истинам 

простым. 
Чего ему еще от жизни надо? 
Иль мало быть при жизни 

Львом Толстым? 
Другой бы уж давно нашел 

возможность 
Жить, погружась в бессмертие свое. 
Но коль ты Лев Толстой, 

то слава — должность, 
И ты всегда в ответе за нее. 
Всегда живешь все в том же 

напряженьи. 
Таким, как ты, покоя не дают. 
Тебе не пишут слезные прошенья, 
Тебе вопросы только задают. 
И надо что-то отвечать на это, 
И рядом с правдой притаилась ложь. 
А у тебя давно уж нет ответа. 
Ты сам себе вопросы задаешь. 
И совместима ль жизнь твоя с идеей? 
Забудь. Смирись. Не так уж много 

лжя. 
Но коль ты Лев Толстой, то все 

на деле! 
И все непримиримости — ножи! 
И все несовместимости — как жала!.. 
Но выход есть: стать снова молодым, 
Отбросить все и все начать сначала, 
И умереть 

живущим Львом Толстым. 
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опасная задача — в беглом очерке 
рассудить проблему великого, за пол-
века непревзойденного писателя. Поч-
ти всякая попытка окинуть взором яв-
ление подобного масштаба рисует ско-
рее тихие возможности самого толко-
вателя с его скромным инструментари-
ем, нежели возвышенный объект пред-
принятых рассуждений. В сущности 
оно и не надо бы!.. Но нменно толстов-
ское творчество породило в М1?ре не 
затухшие пока идейные разномыслия, 
выходящие далеко за границу чистого 
литературоведения. Не только у нас 
отмечается сегодня память Толстого, и, 
может быть, в этот самый час где-то 
и чей-то озлобленный ум постарается 
набором подобранных толстовских ци-
тат нанести моральный урон нашей 
родине, к которой Лев Толстой всей 
своей сущностью принадлежал и кото-
рую так возвеличил. Наверно, нападки 
эти последуют нменно с позиций так 
называемого толстовского христианст-
ва. — развитой Толстым евангельской 
строки о непротивлении злу насилием, 
которая сблизила толстовский гума-
низм с гораздо более древним нравст-
венным кодексом, зародившимся в од-
ной благословенной стране вечного ле-
та, вдалеке от наших северных стуж и 
нашествий, под защитой высочайшей 
горной стены мира... С таким же осуж-
дением будут помянуты, конечно, и не-
минуемые этапы, через которые в этом 
грешном запятнанном мире проходила 
социалистическая революция, без кото-
рой, кстати, такая пестрая сегодня, ра-
дужно-веселая карта колониальных 
Азии и Африки доныне была бы покра-
шена в два—три унылых европейских 
тона. Ни в одном из упомянутых почтен-
ных источников не указано, однако, как 
и чем следует живым защищать свои 
гнезда и детишек от столь неутомимо-
го злодейства, от вчерашнего дня, ко-
торый, судя по всему, не прочь бы 
зверски хлопнуть дверью, навсегда 
покидая планету. В этих условиях дер-
жаться непротивления можно только в 
случае, если кто-то другой, большой и 
отважный друг, примет на себя грех и 
подвиг сопротивления всемирному злу 
во имя всех униженных и угнетенных 
на свете. 

Признаться, странное же было у пи-
сателя Льва Толстого хоистианство, об-
ряды которого он отвергнул в семна-
дцать лет, — сомнительное христианст-
во Толстого, от которого официально 
церковь вынуждена защищаться отлу-
чением, то есть публичным проклятием 
с амвонов страны, что, хоть и полегче 
лишения гражданской чести на эшафо-
те, под барабанный бой и через палача, 
все же не могло не влиять на самочув-
ствие графа Толстого в привычной ему 
среде, ставило его в затрудненные от-
ношения с любезным его сердцу патри-
архальным крестьянством. Вера Тол-
стого вела не в отшельнический затвор, 
не в пустыню эгоистического уединения 
от суетной житейской толкотни, а, на-
оборот, к деятельности на пользу 
ближних, во имя добра и мира, к про-
стым людям—в том исчерпывающем 
сближении, к которому тянется всякая 
крупная, общественно-мыслящая лич-
ность. Стоит лишь прочесть текст си-
нодского отлучения 22 февраля 1901 
года с перечислением толстовских ере-
сей, за каждую из которых три века 
назад запросто сжигали на площадях 
Европы... Остается искать другое обо-
значение духовным исканиям Толсто-
го, которые, по слову Ленина, заверша-
лись стремлением «смести до основа-
ния и казенную церковь, и помещиков, 
и помещичье правительство, уничто-
жить все старые формы и распорядки 
землевладения, расчистить землю, со-
здать на место полицейски-классового 
государства общежитие свободных и 
равноправных мелких крестьян». 

Нет, это не бдения аскета, терзаемого 
ночными видениями в духе некрасов-
ского дяди Власа, без чего, верно, не 
обошлось у Гоголя, а прямой бунт про-
тив церковных — ветоши и волхвова-
ний, — окрашенный буслаевским озор-
ством бунт ничему не подвластной си-
лушки, которую столь зорко в Толстом 
подметил Горький. «В прельщеньи гор-
дого ума», как говорилось в тексте от-
лученья, Толстой расшатывал догмати-
ческие устои религии. Надо помнить, 
что, как все религиозного типа сообще-
ства, церковь еще на пороге храма 
требует от верующего полного отказа 
от самостоятельного мышления, то есть 
от собственной личности вообще, и с 
этой исключительно целью ведет его 
через испытательные лабиринты темных 
иррациональных догматов. Разуму тут 
неминуемо приходится потесниться, и 
лучшим выражением оной капитуляции 
служит исступленное, с пеной на губах 
вырвавшееся у Тертуллнана знаменитое 
латинское восклицанье о своей фанати-
ческой вере пусть даже в бессмыслицу, 
то есть о готовности во имя Провиде-
ния ринуться даже во тьму безумия... 
Римскому богослову противостоят яс-
ные слова Толстого: «Я хочу понять 
так, чтобы всякое необъяснимое поло-
жение представлялось мне как необхо-
димость разума же. а не как обяза-
тельство поверить». 

В изложении так называемой тол-
стовской веры нигде не найти ни поло-
женных ей богословских рассуждений 
о таинственных качествах надмирного 
существа, ни попыток с помощью ми-
стической алгебры вписать его в кос-
мос, как это практиковалось у отцов 
церкви. Вся проповедь Толстого родит-
ся из намерения совместными людски-
ми усилиями утвердить честную, безза-
катную радость в опустошенной напрас-
ным и совсем необязательным страдань-
ем душе человека. Любому слову в фи-
лософской терминологии Толстого, 
вплоть до столь далекого, казалось бы, 
от нашей современности царства божье-
го, найдется надежный синоним и в ны-
нешнем гуманистическом словаре. Так 
бессмертие в письме к англичанину 
Кемпбеллу трактуется Толстым чуть ли 
не как вечная признательность живых 
за оказанные им благодеянья. При этом 
обязательность добрых дел Толстой вы-
водит не из ужаса перед каноническим 
загробным возмездием, а из естествен-
ного и осуществимого права каждого 
смертного на свою долю счастья... Раз-
ногласия возникнут позже — в отноше-
нии дороги к его осуществлению! Ко-
рень их лежит в разности воззрений — 
бытие ли определяет сознание или на-
оборот... Но ведь на протяжении тыся-
челетий небо над людьми и просторы 
вод океанских у их приножья были так 
прозрачны и громадны, что каждый по 
собственному складу и росту находил 
там свое отраженье. Не состоит ли весь 
путь философии как раз в непрестан-
ной полемике — откуда же берется в 
нас этот пламень жизни и мысли? До-
бывает ли его человек посредством тре-
ния деревяшек, родится ли с ним, пред-
вечно зажженным в душе, или бедняге 
приходится всякий раз похищать его у 
богов? 

Итак, он был вполне сыном Земли, 
Лев Толстой, упорный труженик и гор-
дец, который в полную нагрузку при-

нял на свои плечи добровольное и пле-
нительное бремя борьбы и тревоги за 
людей: и не следует считать зазорным 
недостатком, если подобные Толстому, 
при своем росте, не в меру часто до-
стают головою неба. По его собствен-
ным словам, он принадлежал к тем лю-
дям, которые, «может быть, и рады бы-
ли бы не мыслить и не выражать того, 
что заложено им в душу, но не могут 
не делать этого, к чему влекут -их две 
непреодолимые силы: внутренняя по-
требность и требование людей». Вели-
кий художник, он в то же время был 
ненасытного жизнелюбия человек, кото-
рый в пятьдесят лет уселся за изуче-
ние древних языков ради ознакомления 
с первоисточниками общеизвестных ис-
тин. Всякий звук жизни вызывал гул-
кое эхо в его душе, ничто не ускольза-
ло от его нетерпеливого и деятельного 
внимания — философия истории, со-
словная архитектура государства, зада-
чи педагогики и воспитания, смертная 
казнь, голод в Поволжье, деньги и зем-
левладение в России, духоборческая 
эпопея, вопросы веротерпимости, бес-
смертия, любви и воли. Игрой полити-
ческой оказии подвернувшийся в 94-м 
году обменный визит русских и фран-
цузских моряков вызывает у Толстого 
обобщенный саркастический отклик на 
целых три печатных листа. Все касает-
ся гения в его эпохе, всякое явление 
стремится он уложить в логический и 
моральный чертеж, чтобы высказать 
ему приговор или оправдание. Он пашет 
землю, кладет печи и шьет сапоги для 
высшего познанья через мускульное 
ощущенье, которое для писателя неиз-
меримо важнее знания книжного, а тем 
более понаслышке. Даже во внешнем 
облике его сквозят знакомые и вечные 
черты другого, столь же ненасытного 
исследователя жизни Леонардо, кото-
рый вот так же шел по своей эпохе, вы-
зывая завихренье творческой мысли во-
круг себя. Нападавший временами на 
Толстого пресловутый арзамасский 
страх происходил от вполне земного, 
телесного протеста против безжалост-
ного средства, которым пользуется при-
рода для смыванья ею же начертан-
ных чудесных письмен и видений — 
ради все новых, наплывающих из звезд-
ной пучины, — протеста против смерти, 
мысль о которой так любит навещать 
людей отменного душевного здоровья, 
зачастую в полдневном блеске бытия. 
Невольно вспоминаются соответствен-
ные страницы «Смерти Ивана Ильича»: 
как нужно было любить жизнь, чтобы 
так написать смерть! Думается, такое 
же гнетущее, на пределе творческой 
зоркости возникшее предвиденье — да-
же не мрака могилы, а бессмысленно-
сти предстоящего уничтожения, от ко-
торого ни хитрость, ни власть, ни день-
ги, ни крепосгные стены не могут убе-
речь, — этой кощунственной бездея-
тельности ума и рук, разлуки с нена-
глядными призраками и обольщениями 
земли, толкнуло Горького написать 
«Егора Булычева».., Вот так же страш-
но одинокой капле воды забираться в 
ледяное поднебесье, скитаться по го-
лубой пустоте, падать, теряться и про-
падать во тьме преисподних глубин... 
пока однажды не осознает себя послан-
ницей вечного материнского моря. И от 
этой проясневшей животворящей свя-
зи. от соседства со множеством таких 
же, туда же несущихся в пространстве 
сестер, вдруг раскрывается смысл не-
повторимой, отпущенной нам, веселой 
радости — грозно шуметь на гребне 
штормовой волны, сверкать в радуге, 
журчать в ручье весеннем и вместе с 
июльским проливнем разбиваться об 
иссохшую ниву! 

Еще за двадцать восемь лет до кон-
чины, разочарованный в строе окру-
жающей жизни, Толстой определил 
высшее удовлетворение бытия не в бар-
ском безделье, развлечениях или даже 
книгах, а в безраздельном слиянии с 
миллионами капель людского моря, в 
данном случае — крестьянского. Дав-
няя у Толстого идеализация земледель-
ческого уклада и горьчайшее, за каж-
дый сладкий съеденный кусок, никогда 

стве и покое на земле, тотчас между 
строк слышится знакомый мотив нрав-
ственного совершенства, самоограниче-
ния в потребностях и еще — что толь-
ко посоленный трудовым потом хлеб 
способен утолить терзающий нас ду-
шевный голод! Невольно вспоминается, 
видимо за аскетическое опрощенство, 
полюбившийся Толстому афоризм Гри-
гория Сковороды — «благодарение бо-
гу, что все нужное — нетрудно, а все 
трудное не нужно», И даже на смерт-
ном ложе в астаповской каморке, когда 
все житейские привязанности, спутни-
ки жизни, также избранная им котомка 
странника — все осталось позади, с 
мертвенных губ Толстого срывается по-
следняя зарегистрированная газетной 
хроникой, пронзительной тоски полная 
фраза Толстого — «нет, мужики так не 
умирают!» И в этом предсмертном, 
сквозь зубы, сожалении выражена вся 
житейская философия Толстого — 
строить жизнь так, чтобы уходить из 
нее безбольно, как все они, эти не мудр-
ствующие счастливцы — деревья, пти-
цы, и труженики земли: без лжи, без 
боязни, без оглядки, без жалобы, без 
попреков совести. Отсюда — несколь-
ко в ином свете предстает уход Толсто-
го из дому в ту глухую предзимнюю 
ночь. 

Пусть истлевшая бумага и память 
еще хранят тягостные подробности 
последних лет его яснополянского су-
ществования, но нет, не в семейных 
недоразумениях дело и не в несчаст-
ной писательской жене, которая с уй-
мой детей на руках сама столько раз, 
для нас с вами, переписывала вновь 
и вновь исчерканные толстовские руко-
писи. И ведь правда, нам всегда хоте-
лось, как досадный летучий сор, отстра-
нить все это рукой, чтоб не заслоняло, 
не мешало вглядеться в дорогое нам ли-
цо Толстого! Вообще, не пора ли кон-
чать с пигмейсной привычкой запускать 
нос и руку в телесные подробности на-
ших исполинов, — доселе попадается 
нам дежурный репортаж из-под кровати 
Пушкина!.. Как хорошо, что с полуве-
кового расстоянья ничтожное раство-
ряется в голубой дымке, и Толстой, по-
добно снежной вершине, предстает нам 
в веренице горных пиков, этой галерее 
бессмертных, которая, сколько бы ни 
продвигались мы вперед и вперед, веч-
но будет сиять на горизонте человече-
ской культуры... Уход Толстого поэто-
му выглядит как запоздалое освобож-
дение, когда, порвав истончившиеся 
путы, он осуществил старинное намере-
ние раствориться в своей бесхитрост-
ной России и, тем самым, в рядовую 
былинку запрятать свою непомерно-ог-
ромную, ему самому непосильную лич-
ность. 

Все здесь сказанное вовсе не озна-
чает. что пустовало небо Толстого или 
что лишь мужики с сохами да земная 
юдоль отражались в нем. Воспоминания 
Горького как раз начинаются свиде-
тельством, что — «мысль, которая за-
метно, чаще других точит его, Толсто-
го, сердце.— мысль о боге». И дальше 
— важная, хотя столь субъективно ок-
рашенная горькопская поправка: «иног-
да кажется, что это и не мысль, а на-
пряженное сопротивление чему-то, что 
он чувствует над собою». Силе этого 
библейского богоборства соответство-
вала и толстовская одержимость — ее 
имелось у него вполне достаточно для 
основания новой религии, о чем помы-
шлял однажды на странице дневника. 
Более чем полувековая, ничем не слом-
ленная обличительная деятельность 
Толстого роднит его даже с пророками 
древности, которые вот также, единст-
венно с заступом веры и воли выходи-
ли перекапывать человеческую цели-
ну, изменять географию континентов. 
Скажут, то были времена попроще... 
Но в таком случае вспомним обильные 
толстовские рассуждения о войнах, 
праздности, богатстве, даже о приба-
вочной стоимости — столь современ-
ные, что как бы невысохшие чернила 
блестят в строке. А чего стоит вступ-
ление к одной статье 96-го года, где, 
словами самого Толстого, прокламиру-

не покидавшее его чувство дворянской ется безоговорочное уничтожение строя 
вины перед нищим, ограбленным наро 
дом служили тому питательной средой. 
Надо учесть, что все тогдашнее кре-
стьянство, пока «укладывалась разво-
роченная реформой действительность», 
страдало от земельного и прочих неуст-
ройств... То была почти безоговорочная 
симпатия писателя к русскому кресть-
янину, даже с каким-то слепым обоже-
ствлением их бытовой скудости без 
развратительного избытка, почти с за-
вистью к безграмотности, к их доброт-
ному невежестзу, как будто в этом 
прибежище нетерпеливого ума, как буд-
то есть хоть щель на земле, где не про-
исходило бы сомнений, расслоенья и за-
тем вечной схватки противоположно-
стей, гарантирующих гармоничное раз-
витие всего живого... Не в том ли бла-
го, по Толстому, чтобы уйти от нечи-
стой, пороками запятнанной цивилиза-
ции в гущу народную, в ничем не воз-
мути мую природу, ближе прильнуть к 
ее вечной груди, где в условиях сте-
рильной детской чистоты и должны воз-
никать образ жизни и погода человече-
ской истории. Всюду в толстовских про-
изведениях симпатии автора на стороне 
народной массы — вспомнить только 
самочувствие Оленина и Нехлюдова в 
ранних вещах или авторское отношение 
к Герасиму и Акиму в поздних. Мудрец 
Каратаев всего лишь солдат, и Пьеру 
Безухову больше всего хочется быть 
солдатом, просто солдатом. И если уже 
никому не ведомый автор пятисотлет-
ней давности Петр Хельчицкий напи-
сал книгу, по словам Толстого, «умную, 
сердечную, сильную и до наивности яс-
ную». — значит, он был тоже земле-
дельцем! Чуть заходит речь о блажен-

капиталистического с заменой его ком-
мунистическим... С другой стороны, 
стоит припомнить — как объятый пла-
менем разум Толстого отменял Данте, 
Рафаэля и Шекспира! Или — как соб-
ственная совесть, достаточно разъярен-
ная, чтобы парализовать руку гения, 
упрекала его же в корыстолюбивом вы-
могательстве хлеба народного с помо-
щью написанных им книг. Или его го-
товность даже остановить прогресс во 
всем разбеге — «пусть погибнет куль-
тура, но восторжествует справедли-
вость» и рядом — «чем больше мы от-
даемся красоте, тем больше удаляемся 
от добра», где красота выставлена пря-
мой пособницей и маской зла. От по-
добной стерилизации мира огнем не да-
леко и до костра Савонаролы! С та-
кой решимостью немало можно жарких 
дел наделать по части исправления зем-
ного шара! 

Тогда чего же недоставало ему, столь 
решительно замахнувшемуся на обре-
ченный мир, Толстому?.. Чего недоста-
вало ему — голоса, огня, пророческо-
го рубища, чтобы возглавить возрожде-
ние обнищавшего человечества, пропо-
лоть заросшую сорняками людскую пи-
ву?.. и — если не основать новую ре-
лигию, то хотя бы занять заслуженное 
место в утверждении новизны, которая 
уже в ту пору стояла у ворот мнра и 
семь лет спустя после толстовской кон-
чины ворвалась в него на штыках рус-
ских рабочих и солдат? Всегда быва-
ли у людей мечтанья, слишком объем-
ные и глубинные для осуществления в 
одиночку,— так почему же не апосто-
лы, не пламенные ученики, а лишь рас-
сеянные по свету сектанты остались 
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Вечером в районном До-
ме культуры состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное памяти ве-

после Толстого, вроде тогдашних.штун-
дистов или молокан? Не в том ли раз-
гадка, что задуманное преображение 
жизни Толстой пытался произвести че-
рез провозглашение всепрощающей 
надмирной доброты, которую, к слову, 
христианские иерархи за два тысяче-
летия так неосмотрительно приспособи-
ли к удобствам знатных и богатых. 
Опять же евангельское речение повеле-
вает, в первую очередь, заняться ду-
шевным устроением «остальное при-
ложится вам!». Но вся родословная 
людских страданий показывает, что, 
кроме небесного осняния в душах, 
ужасно как много требуется людям да-
же для сносного существования — хо-
тя бы и не на столь высоком уровне, 
который у Толстого обозначен терми-
ном царства божьего. 

Список людских нужд, скрытый в 
евангельской рубрике — о с т а л ь н о е 
открывается хлебом насущным. Так чем 
же накормить семью и прочее челове-
чество, которого к исходу столетия на-
копится шесть миллиардов едоков? Со 
времен Нагорной проповеди еще не 
удавалось повторить евангельский опыт 
насыщенья пятью хлебами несоответ-
ственно большего количества ртов. Вид-
но, благочестивой Марии никак не обой-
тись без земной хлопотуньи Марфы! 
А там чередою, чем дальше — тем 
грозней, встают смежные вопросы: как 
обеспечить всех одеждой и, в нашем 
климате, теплым жильем,— и как РО 
вселенском масштабе наладить товар-
ный обмен веществ, из которых дела-
ются стихи, рельсы, телескопы и вся-
кий ребячий инвентарь, — и как от-
биться от безумных кровопролитий н 
испепеляющих термоядерных бурь — 
чтобы матери не сходили

 с
 ума от тре-

вог за будущее своих малюток?., и как 
усовестить иных деятелей, настолько 
закосневших в классовой алчности, что 
даже два подряд, с промежутком в 
двадцать лет, всемирных столкновения 
не могут образумить их,— и, наконец, 
чем остановить лавину «холодной вой-
ны» на краю кратера, куда все чаще 
заглядывает человечество с закушенны-
ми до крови губами? Видимо, требу-
ется какое-то средство посложней 
евангельской цитаты, чтобы защитить-
ся, вырвать у ада наши смену и до-
стояние, все то, что по праву принад-
лежит уже наступившей новизне. 

В своих народно-учительных расска-
зах Толстой ставит на рассмотрение не 
частные, семейные, скажем, проблемы, 
не такие уж неотложные, как — искус-
ства или даже воспитания, а перво-
очередное назначение прогресса — уни-
версальное людское благо. Это дает 
нам право на один прямой вопрос, ко-
торый пусть останется без ответа! ...А 
что если бы Лев Толстой, взыска-
тельный и до скрупулезных мелочей 
обстоятельный художник, вздумал пере-
селить бесконечно-правецное население 
этой малой прозы — старцев, отроков, 
странников и приветливых молодаек — 
в плоть и кровь своей же большой про-
зы. то есть перевести их из умозритель-
ного четьн-минейного существования на 
реальную почву тогдашней российской 
действительности, оделив их всем необ-
ходимым для полнокровной житейской 
радости — то есть надежно защитив их 
от бедствий войны, голода и безработи-
цы, классовой дискриминации, экономи-
ческого паразитизма и прочих бед су-
ществования, то не пришлось ли бы ав-
тору пойти на утверждение некоторых 
неизбежных социальных предпосылок 
и мероприятий, способных правдоподоб-
но обеспечить благополучие его геро-
ев? Как раз пренебрежение этими мни-
мыми мелочами и влечет за собою по-
трясения всемирных катастроф, остав-
ляющих позади себя курганы братских 
могильников и бедные, вонючие руины. 
И если бы великий художник слова ре. 
шился на этот гениальный, логически 
подготовленный пересмотр, еще не из-
вестно — в какой другой точке он вы-
шел бы на столбовую дорогу тогдаш-
ней передовой мысли... Словом, Тол-
стому оставался только шаг, но. прав-
да, через какую же бездонную про-
пасть! 

Для этого требовались другие сред-
ства и решимость несоизмеримо боль-
шая, чем только порвать сословную 
паутину. Легче обрушить гневную 
мысль на отвлеченный порой, чем го-
лыми руками и в непогоду взяться за 
перекладку материальных основ бытия, 

вступив на путь, которым шел Влади-
мир Ильич Ленин. Совсем иная сорто-
вая сталь идет на резцы — для ваяния 
поэтического образа или новых обще-
ственных форм, и в этом мне видится 
отличие деятельности великого поэта 
от великого вождя. Толстой в первую 
очередь был художником, и предсмерт-
ный призыв Тургенева вернуться на 
магистральную дорогу показывает, что 
думали о религиозном реформаторстве 
Толстого лучшие люди его века. 

Творческая лаборатория Толстого 
раскрывает нам поучительный опыт по-
истине великанских — как свершений, 
так и заблуждений, уводивших его по-
рою от эмоциональной пушкинской 
традиции к рационалистической пропо-
веди, тем уже опасной для художника, 
что она схоластическим умозрением 
подменяет критическое наблюдение дей-
ствительности. И на эту проповедь бы-
ла истрачена половина жизни порази-
тельного художника, который повеле-
нием пера внушает читателю любое 
из спектра человеческих чувств — всег-
да с оттенком наивного, как при чуде, 
удивления, — оно неслышно преобра-
зует человеческую душу, делая ее стой-
че, отзывчивей, непримиримей к злу. 
Не за то ли благодарны мы Толстому, 
что он дал нам силу и право презирать 
и отвергать Каренина: вместе с Ната-
шей волноваться у постели раненого 
жениха; плакать от гордого восхищения 
перед подвигом Тушинской батареи; 
возмущаться фальшью и преступным 
равнодушием сословного судилища над 
Масловой, их же безвинной жертвой; 
вместе с Левиным жадно испить слад-
кой усталости в знаменитой сцане по-
коса; навечно и благодарно запомнить 
зрительное и нравственное потрясение 
от той, на пределе мастерства исполнен-
ной разоблачительной встречи простер-
того на Аустерлнцком поле Болкон-
ского со своим кумиром, осуществляю-
щим истребление жизни? Все эти сце-
ны наполнены трепетом подлинной 
жизни, и не этого ли глубинного про-
никновения в человеческую душу, про-
диктованного уважением к всегда не-
повторимой человеческой личности, так 
недостает подчас нынешней литерату-
ре?.. К какому же методу, из испробо-
ванных Толстым, надлежит обращаться 
современному художнику слова для 
скорейшего и надежного воздействия 
на читательское сердце; каким плугом 
и на какую глубину выгоднее подни-
мать слежавшийся душевный пласт, 
чтобы не обесплодить его еще до засе-
ва зерном под завтрашний урожай? 

Кресло Толстого стоит пустое. В ми-
ровой литературе, в нашей нынешней 
также, некому пока сравниться с Тол-
стым. Может быть, не в том и была на-
ша задача, чтобы немедленно и до кон-
ца изъяснить открывающуюся новь, 
наполненную вспышками молний, со-
дроганиями тверди, грохотом исполин-
ской ломки. Порой бумага тлела в на-
ших руках! Не в том ли заключалась 
обязанность наша, чтобы пронести пла-
мя отечественной литературы сквозь 
бурю величайшего преобразования, до-
вести до сведения потомков — как же 
свершалось все это. Еще не одно поко-
ление литераторов впереди займется 
изображением легендарных дней и под-
вигов минувшего полувека, после кото-
рого иначе стали выглядеть людские 
души и поверхность этой страны. 

На смену нам придут замечательные 
творцы слова, и один из них объединит 
в своем сердце предания молвы народ-
ной, новую социалистическую человеч-
ность, материальные завоевания обнов-
ленной цивилизации, и это даст ему си-
лу подняться в толстовскую высь, от-
куда видна будет с полета исправлен-
ная и дополненная карта мнра я еще— 
как прожитая нами трудная эпоха впи-
сывается в большой поток человечества. 

В нашей литературе ясно различима 
черта, до которой нет Толстого и после 
которой все в нашей духовной жизни 
содержит след его творческой мысли. 
Как бы ни были богаты наши деды, 
создавшие нам историю и язык, зало-
жившие основу материального бытия, 
мы богаче их: во всех нас есть хоть по 
крупинке от Толстого. Вот пример вза-
имодействия Родины и Гения, который 
посредством врученного ему дара про-
славил ее всемирно и через это сам 
стал Львом Толстым, которого ныне 
славит мир! 

НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ 

% 

Калки (из серии «Гренландия»), 

Когда Леонид Леонов окончил свое «Слово о Толстом», перед участниками торжест-
венного заседания в Большом театре Союза ССР выступил встреченный горячими 
аплооисментами замечательный американский художник Рокуэлл Кент. Его 

устами говорили миллионы наших зару-
бежных друзей, почитающих талант рус-
ского гения. 

«Пусть всеобщий мир станет великим 
памятником Толстому», •— сказал Р. Кент, 
председатель Национального совета аме-
рикано-советской дружбы. В этот же день 
на открытии выставки своих произведений, 
принесенных им в дар советскому народу, 
Р. Кент обратился к читателям «Правды»', 
«Во имя мира я передаю свои картины 
тому народу, который, возможно, больше 
всех других народов земного шара несет 
надежду на мир в своих сердцах и пре-
творяет ее в своих делах». 

Мир — вот то великое дело, которому 
посвятил свое творчество, отдает свои си-
лы 78-летний художник, отважный воитель 
за счастье и справедливость на нашей пла-
нете. 

Товарищ Н. С. Хрущев в своем письме 
Р. Кенту с чувством горячей симпатии 
отозвался о благородном решении худож-
ника. Это чувство разделяют и все совет-
ские люди, приветствующие своего боль-
шого друга, чьи произведения, созданные 
за долгие годы творческого труда, отныне 
открыты перед нашим народом. 

\ 
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Вечная бдительность — залог свободы 
(Литография) 
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Д О Б Р А Я В С Т Р Е Ч А 
н 

ло нельзя: она 
внимание своей 

ЕСКОЛЬКО лет 
назад на стра-
ницах украин-

ского журнала «Бар-
винок» мне довелось 
прочитать стихотвор-
ную сказку Богдана 
Чалого и Павло Гла-
зового «Про в л а ж -
ного Барвгнка 1 кони-
ка Дзвоника». Не за-
метить эту сказку бы-
невольно привлекала 
яркой поэтичностью, 

острой сюжетностью, оригинальностью 
образа главного героя. Короче говоря, 
всем тем, что в равной мере привлекает 
к настоящей поэзии как юного, так и 
взрослого читателя. Честно говоря, тог-
да я не думал о каких-либо частных не-
достатках этой сказки, да и судить о 
них по украинскому тексту мне было 
трудно. Но один недостаток я все же 
заметил. Мне показалось, что местами 
стихотворный рассказ слишком растя-
нут, что есть в сказке эпизоды, по-
вторяющие друг друга и тормозящие 
движение сюжета, что внутри отдель-
ных глав встречаются чрезмерно длин-
ные описания подробностей второсте-
пенных. Все это, правда, если и не пор-
тило общего доброго впечатления от 
встречи

 с
 интересной сказкой, то так 

или иначе наводило на мысль, что хо-

рошая сказка о Барвинке могла быть 
немного лучше. 

И вот сейчас у меня произошла но-
вая встреча со сказкой Б. Чалого и П. 
Глазового. Это была добрая встреча 
с моим старым знакомым — отваж-
ным мальчишкой Барвинком. Это бы-
ла еще, наконец, и очень приятная 
встреча, поскольку я обнаружил, что 
авторы заметно поработали над текстом 
сказки, сократили ее, убрали из пове-
ствования все лишние эпизоды и под-
робности. Сказка стала более лаконич-
ной и впечатляющей, сюжет ее дей-
ственней. четче определилась и ком-
позиционная стройность. 

Прелесть сказки Б. Чалого и П. Гла-
зового прежде всего состоит в том, что 
она полна событий, поистине приклю-
ченческих, уьлекагельных. Это роднит 
ее с народными волшебными сказками, 
которые особенно любимы ребятами. 
Но вместе с тем поэтический рассказ 
о приключениях и злоключениях Бар-
винка насыщен романтикой, многими 
героическими событиями. И все же 
сказка о Барвинке еще и глубоко реа-
листична. Она полностью обращена в 
сегодняшний день, и не только удачно 
найденными приметами нашего време-
ни. Сам образ главного героя сказки, 
равно как и образы других персона-
жей, по своей смысловой нагрузке со-
временен. 

Человеческий образ Барвинка скла-
дывается не просто из тех характе-
ристик, которые дают ему авторы сказ-
ки. Характер его определяется в столк-
новениях с другими персонажами сказ-

ки, он развивается в дей-
ствии, раскрывается в кон-
кретных поступках. Борь-
ба Барвинка с силами не-
справедливости и зла не 

всегда заканчивается успешно: на пер-
вых порах победы вскружили ему 
голову, породили в нем зазнайство, 
которое чуть-чуть не обернулось для 
него трагической стороной. Но друзья 
выручили Барвинка, спасли его и от 
верной смерти, и от внутренних за-
блуждений. Герой сказки становится 
во много раз сильнее, ибо он побеждает 
в самом себе злейших врагов человека 

зазнайство, трусость и лень. 
Сказка «О Барвинке-человечке и его 

коне-Кузнечике» учит маленьких чита-
телей добрым чувствам и добрым де-
лам всей логикой происходящих собы-
тий, а отнюдь не готовыми дидактиче-
скими формулами и уж, конечно, не 
откровенными назиданиями. 

Очень интересна сказка и по стиху. 
Поэтика ее разнообразна, колоритна, 
лирична. Нельзя не отметить и того, 
что автору перевода сказки на русский 
язык Елене Благининой в целом уда-
лось хорошо передать авторские ин-
тонации и сам дух поэтического пове-
ствования. Есть, правда, в переводе 
стилистические погрешности, ритмиче-
ские неточности, но это лишь отдель-
ные ' неудачные строчки и только. В 
таком большом произведении, как сказ-
ка «О Барвинке-человечке и его конс-
кузнечике». они почти незаметны. 

Приятно в заключение сказать о том, 
что сказка Богдана Чалого и Павло 
Глазового, вышедшая в Детгизе. стала 
таким образом фактом и русской поэ-
зии для детей. 

Сергей БАРУЗДИН 

СОЛНЦЕЛЮБ 
и [ВАН Сенченко редко строит сю-

жет своего рассказа на каком-
либо эпизоде или случае — на 

«приеме»: он стремится поведать о са-
мом главном — о существе человека, с 
самого начала стремится проследить, 
как мужают его характер и сердце. Он 
любит писать о своем детстве, о детст-
ве и юности своих героев. Говорят, что 
жизнь проверяется юностью. То, что 
закладывается в человеке в годы дет-
ства и возмужания, остается с ним до 
конца его дней... 

«Начнем повесть с его детства» — 
это первые слова из повести о Денисе 
Сирко, выросшем на Соломянке в Кие-
ве, Целая жизнь — детство, юность, 
первая любовь, первая работа, первая 
дружба, война и смерть вместились в 
эту повесть. 

Два поколения соломянцев — стар-
шие, те, кто в огне революции и граж-
данской войны отстоял республику ра-
бочих и крестьян, и их дети, приняв-
шие на себя всю тяжесть войны с фа-
шизмом, — вот герои рассказов И. Сен-
ченко. Соломянка, в которой живут ра-
бочие паровозостроительного завода, 
железнодорожники, вся окутанная сада-
ми, пахнущая яблоками и паровозной 
гарью, — Соломянка и ее люди напи-
саны И. Сенченко необычайно лирично 
и любовно. Я знаю землю и цену 
людского труда, пишет И. Сенчен-
ко, и читатель не может не поверить 
ему. Он видит старого кузнеца Калени-

1ван Сенченко. «Опов|дання». Издатель-
ство «Радянський письменнии». Ки'|'в, 1959. 

Показывает Украина 
Вечно живые и

: 

Богдан Чалый. Павло Глазовой. «О 
Барвинке-человечке и его ноне-Кузнечи-
ке». Перевод с украинского Елена) Благи-
ниной. Детгиз. Москва, 1960. 

года. Крещатик. Хрущев на трибу- ^ 
не. Это последний парад мира перед гро- ^ 
вовыми раскатами войны. Смотрите на эти ^ 
кадры! Народу труда и созидания навяза- $ 
ли войну. В угрюмый, беспросыпный сон % 
погрузился бы мир. если бы вот втн люди, 5 
сменившие мирную одежду на военную^ не ^ 
встали стеной, мощной и непреодолимой. ^ 

Война. Хрущев — член ^ 
Военного совета. Мы ви- ^ 
дели его на полях сраже- 5 
ний. Мы помним Никиту 5 
Сергеевича под Сталин- 5 

градом. Снаряд упал невдалеке от его ма- 5 
шины, был ранен его шофер. Позже ^ 
я лежал с шофером в одном госпи- ^ 
тале, и простой человек рассказывал мне 5 
большую правду о другом простом челове- § 
ке. К шоферу приходила вместе с дочерью § 
Нина Петровна. И вто радовало и волнова- ^ 
ло всех нас, раненых, до слез. К 5 
сожалению, нет втих кадров в картине. ^ 
Тогда прищлось бы растягивать кинолето- ^ 
пись до беспредельных размеров. Но вто 5 
запечатлено в наших сердцах. Я зритель. Я 5 
дополняю материал собственными впечат- ? 
леииями. Так думает каждый: так думает § 
боец Сталинграда, когда видит Хрущева. 5 
когда слышит его страстную, уверенную ^ 
речь на митинге. Хрущев говорит с пер- 5 
выми жителями города-героя. Будет снова 5 
Тракторный на месте рунн, будут кварта- 5 
лы для жителей Сталинграда. ^ 

Пленные гитлеровские солдаты, с кото- . 
рыми беседует Н. С. Хрущев, внимательно 5 
слушают его, и, кто знает, может быть, 5 
найдутся и в данном случае очевидцы этой 5 
встречи. Может быть, они увидят эти впе- ! 
чатляющие кадры. Фильм быстро ! 
шагнет пределы нашего государства. Мож- ! 
но безошибочно предсказать ему эту судьбу. ! 

Как известно. Сталинград положил на- ; 
чало краху германской военной машины. ; 
Отсюда дивизии пошли освобождать землей ; 
Украины. Никита Сергеевич вместе с вой- ; 
скамн, н не только на командных пунктах ] 
его место. Ему нужно поспеть везде, чтобы | 
направить творческие, созидательные силы ; 
народа на битву возрождения. Это тоже , 
Фронт! 

Я не мог без волнения смотреть кадры 
беседы Никиты Сергеевича с двумя ране- : 
ными бойцами. Где они сейчас? Вероятно, 
помнят эту беседу. Генерал и два солдата, 
граждане одной великой страны, в вер-
ности которой они поклялись! 

Воображение стремительно расширяет 
границы будущего. Мы ощущаем напряже-
ние битвы за мир, которую неустанно ведет 
Н. С. Хрущев; по водам океана плывет 
«Балтика»: турбовинтовые гиганты чертят 
своими маршрутами небо над всеми конти-
нентами. Утого нет в кадрах, но мы знаем, 
что орден, врученный Украине,—это не толь-
ко награда за страдания и муки, это символ 
величия неугасимого духа народа, сумев-
шего высоко поднять знамя Советской 
батькивщины и не уронить своей чести в 

испытаний. И в 

ОЧЕРЕДЬ за водой. Измученные лица 
горожан... Пустые ведра. Четкий шаг 
отряда моряков, прибывшего на по-

мощь осажденному городу. Так начинается 
картина «Жажда», и я невольно начинаю 
волноваться. 

Оборона Одессы, где мне довелось быть 
членом Военного Совета Одесского оборо-
нительного района, была самой яркой стра-
ницей моей жизни. 

У каждого человека — свои привязан-
ности. Их причины порой необъяснимы. И 
может быть, потому, что там, в Одессе, 
нам было очень тяжело: не хватало ору-
жия. во много раз превосходящие силы 
противника непрерывно атаковывали нас, 
отсутствовали резервы, шел артиллерий-
ский обстрел города, — мне всегда вспо-
минается именно этот отрезок войны, и 
главное, люди — защитники города. 

«Жажда» — это не хроникальный и не 
документальный фильм. Здесь есть и обоб-
щения, и художественный вымысел, но в 
своей основе он построен на реальном ма-
териале и отображает жизненно правдивые 
события и, главное, правду о незабываемых 
моряках-разведчиках. Мне с ними при-
шлось не раз встречаться. И эта правда 
о них, молодых, любящих жизнь, волнует, 
заставляет думать о тех, кто погиб, о тех, 
кто пролил кровь свою за наше сегодня .̂ 

Когда в зале гаснет свет и передо мной 
возникают кадры осажденного города, ти-
пичный одесский булыжник, баррикады и, 
наконец, высокий серый дом на улице 
Пастера, — я невольно переношусь в со-
рок первый год. 

...Среди прибывавших на защиту Одес-
сы было немало отрядов моряков. Мне по-
любился один небольшой отряд, непре-
рывно ходивший в разведку, на боевые 
задания в тыл противника. _ _ _ 

Однажды Военному Совету ООР стали 
известны очень важные данные, раскрыва-
ющие замысел противника. Их добыли мо-
ряки-разведчнкн известного мне отряда. 
Когда я приехал в отряд для того, чтобы 
сказать им спасибо от имени Военного Со-
вета, я застал печальную картину: они 
торжественно хоронили своего товарища, 
убитого в тылу врага. Это был Олег Ьез-
родько — моряк из подплава, молодой, 
красивый, сильный человек со сросшимися 
бровями. Меня поразил их подвиг: не счи-
таясь с опасностью, которая грозила им, 
разведчики пронесли тело убитого товари-
ща сквозь минные поля, сторожевые по-
сты врага, по лиманам и плавням, чтобы 
похоронить его у себя дома. Прошло 
лет, а я как сейчас помню их обветренные, 
загорелые, мужественные лица, ставшие 
суровыми в минуту прощания с другом. 
Сразу же после похорон они вновь ушли 
в тыл врага выполнять боевое задание. 

И когда я смотрел картину «Жажда», я 
видел живого Олега Безродько. Он тот 
и не тот, похож на себя и не похож, но 
мне было приятно видеть его живым, а-
хие, как Безродько, не умирают. 

Фамилии моряков, ставших героями 
фильма «Жажда», запомнились мне не 
случайно. И Сурнин. свистевший, как со-
ловей, и Калина, виртуозно игравшим на 
гитаре, и Уголёк, отдавший свою пайку 
воды детишкам, — реальные люди, с ко-
торыми я встречался и не мог не познако-
мить с ними приехавшего в те дни в идее-
су писателя Леонида Соболева. 

Интересно и то, что даже себя я узна-
вал в полковнике, пришедшем к ним пос-
ле боевой операции. Так оно и было. Ма 
мой вопрос, что бы они хотели в награду 
за свои боевые дела, Уголёк, не задумы-
ваясь, ответил: компот на третье, сапоги 
46-го размера Георгию Урбанскому, 
рослому моряку из боцманской команды 
крейсера «Ворошилов». послужившему 
прообразом Никиты Нечипаило. малень-
кие хромовые сапожки для Аннушки и на-
ган ему, Угольку. 

Как они были наивны и бесхитростны! 
Наивен был и я, но вто было именно так. 

К сожалению, образ Маши не совпал с 
тем героическим образом Аннушки, какой 
я знал в дни осады Одессы. 

Просимый наган я вручил Угольку, ав-
тору сценария фильма «Жажда», там же, 
не откладывая свое обещание в долгии 
ящик. Я приказал адъютанту отдать ему 
свое оружие. Адьютант нехотя, с обидои 
отстегнул кобуру. 

Мы. моряки, признательны коллективу 
Одесской киностудии: автору сценария 
Григорию Поженяну. бывшему командиром 
этого отряда, режиссеру Евгению Ташко-
ву и прекрасному оператору Петру Юдо-
ровскому, создавшим правдивый фильм о 
подвиге моряков-разведчиков, защищав-
ших Одессу. 

Пусть наши дети и внуки учатся иа 
примерах, достойных подражания. 

В Одессе на доме 29/31 по улице Пасте 
р а - мемориальная доска с именами 
тех кто наиболее отличился в жесто-
ких боях за город. Многие из них погиб-
ли Но мы еще в большом долгу и перед 
живыми — скромными, молчащими о сво-
их подвигах, настоящими людьми, просла-
вившими нашу Родину. 

И. АЗАРОВ, 
вице-адмирал запаса 

' З У М И Т Е Л Ь Н О 
точно по названию, 
по смыслу это ки-

нопроизведение украин-
ских товарищей, посвя-
щенное неразрывной связи Никиты Сергее-
вича Хрущева с народом. Нельзя смотреть 
без волнения эти кинодокументы, пове-
ствующие с предельной убедительно-
стью о радостных и трагических страни-
цах нашей истории. 

Подлинно поэтичный текст А. Ма-
лышко, А. Левады и В. Неберы ярко ок-
рашивает безмолвные документы и взы-
вает к глубине ваших чувств. 

На экране свершается то чудо, которое 
возможно только в киноискусстве. 

Нет режиссеров, нет актеров, нет инсце-
нировок, есть правда, правда жизни, прав-
да подвига народа н партии, правда под-
вига скромного, сердечно близкого челове-
ка—Никиты Сергеевича Хрущева. 

Мы горды тем. что являемся его совре-
менниками, что историю его^жизни рассмат-
риваем как историю и своей жифни. 

Всегда с народом 
Никто не останется равнодушным к то-

му. что благодаря труду украинских това-
рищей донесено до сокровенных глубин 
нашего сердца. Мы помним Н. С. Хруще-
ва в бытность его секретарем Московского 
городского комитета партии. Д>. часто ка-
бинет Хрущева был пуст. Зато его, неуто-
мимого, всюду поспевающего, видели в за-
бое метро, в цехах завода, на полях кре-
стьян. Он — крупнейший организатор масс 
ленинского типа. Он по крупицам собирал 
мудрость масс, никогда не отделяя себя от 
них. Да мы горды тем, что знали тогда 
своего Хрущева и, удивляясь его энергии, 
сами заражались от него и значительно 
больше доверяли своим силам. 

Украина, Киев не меньше москвичей уз-
нали и полюбили Никиту Сергеевича. Хру-
щев сразу стал заботливым другом талант-
ливого, чудесного народа. Перяомай 1941 

Что есть и чего нет 
Д 

ЛЯ МОЛОДОГО режиссера 
встреча со столичным, иску-
шенным зрителем — событие 

ответственное и очень волнующее. Это 
ясно. Но, может быть, менее ясно, что 
в эти минуты не меньше самого авто-
ра волнуются его старшие товарищи, 
за плечами которых уже многие годы 
работы в кино и порой не один деся-
ток картин. Они волнуются, и вспоми-
ная собственную юность, и чувствуя 
ответственность за молодого художни-
ка. Ведь если его постигнет неудача, 
в этом доля вины и их — «стариков», 
они обязаны были помочь, научить. 

Именно с таким острым волнением 
я начал смотреть фильм «Самолет 
уходит в девять», поставленный на 
Киевской студии режиссером Юрием 
Лысенко, пришедшим в кино совсем 
недавно. И вот первые кадры. На лет-
ней импровизированной эстраде тан-
цуют пары — обычные заводские пар-
ни, девушки со старательно уложен-
ными прическами; затем просторные и 
светлые рабочие кварталы, цеха ог-
ромного завода. Уже этот фон, на 
котором разворачивается жизнь ге-
роев, подкупает своей естественно-
стью. С самого начала чувствует-
ся, что автор сценария Г. Куш-
ниренко, режиссер Ю. Лысенко 
хотят показать жизнь как она есть. И 
история, которая разыгрывается в 
этих точно подмеченных обстоятельст-
вах, также безыскусна и проста. 

Живет в одном из заводских домов 
официантка Люба, мать-одиночка, рас-
тящая восьмилетнюю дочь. Ей кажет-
ся, что жизнь уже прошла, никому 
она не нужна: безответно, без надежды 
любит Люба молодого рабочего Сер-
гея. Но появляется в ее жизни другой 
человек — инженер Долина. Он сумел 
разбудить в ней веру в себя, заставил 
поверить, что она умная, хорошая, та-
лантливая. И она действительно стала 
такой. Эту сюжетную схему, знакомую 
нам по «Иркутской истории», участ-
ники фильма сумели наполнить свое-
образным жизненным содержанием. 

Тонко сыграл Ю. Боголюбов Сергея, 
передал его ленивую манеру избало-
ванного успехом парня, вежливое хам-
ство, снисходительное пренебрежение, 
с которым он позволяет ухаживать за 
собой. С. Сергейчикова поначалу по-
казывает Любу неуравновешенной, до-
вольно вздорной молодой особой. Но 
чем более она сближается с Долиной, 
тем серьезней, задумчивей делаются 
ее глаза, тем тверже она в своих ре-
шениях и поступках. И под налетом 
вульгарности вдруг проявляются и 
женственность, и искреннее чувство. 

В картине есть настоящая человече-
ская теплота. Она и в сцене, когда 
маленькая девочка помогает матери 
решать задачу, требует, чтобы она не 
бросала школу, и в юморе эпизода в 
зоопарке, и в том сердечном сочув-
ствии, с каким показывают авторы ме-
тания своей героини, ее страстную 
мечту найти свое счастье, ее гордость, 
когда отказывается она от сделанного 
ей признания, чтоб ничем не связы 
вать дорогого ей человека. Я думаю 
что эта любовь авторов к своим героям 
и есть самое важное, ценное в фильме 
«Самолет уходит в девять». 

Режиссер 10. Лысенко в своем всту-
пительном слове заметил: «Что в кар-
тине есть, то есть, а чего нема, 
того нема». Я сказал о том, что есть в 
фильме, а теперь хотелось 0ы хоть в 
нескольких словах сказать о том, чего 
«нема» или во всякой случае недоста-
точно. Недостаточно вкуса, в особенно-
сти у художника и операторов. Это, 
кстати, относится ко многим картинам 
Киевской студии. Не хватает профес-
сионального умения в монтаже, строго-
го художнического отбора. Порою, 
когда смотришь картину, хочется схва 
тить ножницы и вырезать лишние 

«пустые» места. Немалая вина здесь 
ложится на драматурга. Экспозиция 
сценария затянута, многие линии не 
связаны в единый узел, характеры не 
всегда выписаны достаточно четко. 

Но самое серьезное вот что. Авторы 
стремятся показать простых, обыкно-
венных людей. Они борются против 
тех кинематографических штампов, 
против позы, риторики, фальши, кото-
рые порой еще появляются на экране, 
в том числе, что греха таить, и на Киев-
ской студии. Это стремление авторов 
нужно всячески приветствовать. Но 
плохо то, что герои картины при всей 
их простоте интеллектуально все же 
бедноваты, и прежде всего главный по-
ложительный герой инженер Долина. 
По авторской характери"тике все хо-
рошо: инженер-новатор, беспокойный 
человек, любитель музыкч. А по филь-
му не очень интересен, не очень тонок 
и умен — ему не веришь. 

Авторы стремятся продолжать тра-
диции Довженко и Савченко с их лю-
бовью к простому человеку, подлин-
ным демократизмом. Но стоит вспом-
нить. что Довженко, Савченко и дру-
гие большие режиссеры умели увидеть 
и показать величие этого простого че-
ловека. И это самое главное, самое труд-
ное, чему надо учиться талантливым 
авторам фильма у замечательных ма-
стеров украинского кино.

 п ы р ь Е В 

народный артист СССР 

ка Романовича на за-
воде («Рубин на Со-
ломянке»), куда его 
пригласили однажды, 
чтобы помочь сварить 
крюк от пульманов-
ского вагона. Видит, 
как работает старый 
мастер: «Искра желе-
за, готового к варке, 
должна быть прозрач-
ной и чистой...». Вот, 
оказывается, какие 
бывают искры желе-
за — прозрачные и 
чистые. Но это не 
только красивая фра-
за — Каленик Рома-
нович и правда доби-
вается прозрачности и 
чистоты искры. И 
ученик его Рубин, у 
которого самостоя-
тельная жизнь нача-
лась трудно и не-
складно — парень он 
был непутевый, начи-
нает завидовать не-
легкой жизни старого 
кузнеца, его кол-
довскому мастерству, 
прозрачности и чисто-
те его работы. «Ему 
начинает казаться, 
что здесь, на Соло-
мянке, он видит жизнь 
не обычных людей, а 
жизнь великанов». 

Герои рассказов И. 
Сенченко не велика-
ны — они пьют у се-
бя дома под вишней 
чай с вареньем, или 
стоят у горна в цехе. 
или работают в швей-
ной мастерской. Они 
рабочие люди, наши 
современники, и жи-
вут самой обыкно-
венной жизнью: тру-
дятся, любят, страда-
ют от неразделенной 
любви, женятся, ссо-
рятся, теряют близ-
ких... Им присущи 
слабости, они ошиба 
ются порой, кажутся 
усталыми, но эти лю-
ди подкупают цель-
ностью характера, че-
ловеческой верностью, 
чистотой. Это верные 
люди, на них можно положиться. 

Сюжеты рассказов И. Сенченко не-
обычайно просты, словно бы баналь-
ны; даже о трагическом, случающемся 
порой с его героями, говорит он очень 
спокойно и буднично — что ж, в жиз-
ни бывает и не такое... Но вот расска-
зы один за другим — вся книжка про-
читана, а с ее героями так легко уже 
не расстанешься. Очевидно, секрет оба-
яния книжки И. Сенченко в ее необы-
чайной лиричности. Авторская интона-
ция, ведущая нас от рассказа к расска-
зу, сопровождает героев в самых ин-
тимных их переживаниях и в про-
заической повседневной жизни. Чи-
татель, попавший в «струю» этой ин-
тонации, глазами писателя начинает 
смотреть на маленького Рубина, за-
бравшегося в несчастный день за ябло-
ками, заплаканным и грязным явившего-
ся перед старым учителем СБОИМ Кале-
ником Романовичем («Рубин на Соло-
мянке»); на Гурия Андриановича, чья 
нескладная жизнь на глазах читателя 
так счастливо меняется («На калино-
вом мосту»). Авторская интонация за-
ставляет читателя, поначалу насторо-

; женного к Мусню Романовичу, разо-
: браться в этом человеке, который мо-
: жет ошибиться, споткнуться, но всегда 
: останется верным главному — ради че-
: го и живет человек на свете («О пнсь-
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Ш у т о ч н у ю . песенну «Дождь идет» исполняет Енатерина 
Боршобаняй, солистна Закарпатского народного хора. 

Фото М. Трахмана 

ме с точками»). Это ощущение того, 
что обыкновенные герои И. Сенченко — 
люди твердые и надежные, оставшиеся 
навсегда верными тому, что поняли они 
в детстве и юности, возникает при зна-
комстве с рассказами И. Сенченко и 
вырастает в уверенность, когда книж-
ка прочитана вся. 

Столь современный — пытливый, 
глубокий интерес к внутреннему миру 
человека, к «мелочам» сочетается у 
И. Сенченко с поэтичностью и роман-
тичностью взгляда на жизнь. Это соче-
тание и создает лирическую авторскую 
интонацию — мягкую, порой грустную 
— всегда искреннюю. 

В иных рассказах писатель на время 
теряет эту интонацию, порой она и 
совсем пропадает; автор переходит на 
скороговорку, торопится сказать все о 
случившемся с героями. Тогда в рас-
сказах писателя исчезает то ощущение 
полноты жизни и подлинности челове-
ческих характеров. («На виноградни-
ке». «Встреча»). 

И. Сенченко — жизнелюб, или. как 
сам он говорит, «солнцелюб». В его кни-
ге много солнца, неба, садов Украи-
*ны. Но дороже всего читателю его кни-
ги будут, конечно, люди — хорошие, 
добрые, верные. 

3 . КРАХМАЛЬНИКОВА 
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СЛОВО ЧИТАТЕЛЕЙ 

годины самых страшных 
гуще событии вместе со своим народом, 
везде и всюду, как его добрый гении, со-
ветчик и друг, — наш Никита Сергеевич. 

Мы благодарим тех, кто создал этот 
волнующий фильм. 

Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ 

ФИЛЬМ - ПОЛЕМИКА 
МАЛЕНЬКИЙ человечек работает на 

конвейере. Он монотонно проделы-
вает одну и ту же операцию—за-

винчивает гайки. Один поворот, другой, 
третий и так до бесконечности. Это Чарли 
Чаплин из кинофильма «Новые времена». 
Рабочий на заре автоматизации. 

А что же дальше? Как сложились от-
ношения между человеком и автоматом? 
Эти вопросы поставили перед собой авто-
ры картины, поставленной на Киевской 
студии научно-популярных фильмов,—«Об 
этом спорят в мире», — сценарист А. Ми-
халевич и режиссер К. Лундышев. 

Фильм задуман как острейший^ спор о 
человеке и технике в середине XX века. 
Кадры из ленты Чарли Чаплина сменяют-
ся эпизодами сегодняшней кинохроники. 
На экране появляются тревожные заго-
ловки западных газет—«Автоматизация 
убивает работу», «Автомат стал страш-
ным словом»... Всеобщее зло? Нет, говорят 
авторы фильма. Это зло лишь для так на-
зываемого «свободного мира». А для со-
циалистических стран? «Автоматизация 
крылья семилетки» —вот наш лозунг. 

Картина построена на прямых противо-
поставлениях. Несколько кадров символи-
зирует авторскую идею. Зритель видит 
хронику Брюссельской всемирной выстав-
ки. Дон-Кихот XX столетия французского 
скульптора Жилле, человек-романтик, по-
павший в мир автоматов и машин, чело-
век, которому не г места в этом мире. Но 
разве этот издерганный человек — символ 
нашего времени? Огни Брюссельской вы-
ставки сменяются огнями Днепродзержин-
ска. На высокой колонне — раскованный 
Прометей. Вечный огонь пылает у памят-
ника и как бы озаряет всю Украину, про-
цветающую, гордую, счастливую. 

С помощью объектива киноаппарата мы 
совершаем увлекательное путешествие по 
Украине. Вот завод-автомат, построенный 
и смонтированный коллективом пекарен в 
городе Киеве. Вот завод комплексной ме-
ханизации в Днепродзержинске... В кино-
рассказ удачно вмонтированы мультипли-
кационные вставки, раскрывающие су-
щество изобретения, существо работы но-
вых уникальных станков и агрегатов. 

Постоянные авторские отступления, 
взгляд с широких позиций, размышления 
о судьбах людей в современном мире 

призваны философски осмыслить те заме-
чательные перемены, которые происходят 
в жизни Украины. И уж, конечно, говоря 
о прогрессе, нельзя пройти мимо кибер-
нетики. Ведь первая в стране и Европе 
электронная цифровая машина была со-
здана в Киеве. График движения поездов, 
закон твердения стали при непрерывной 
разливке, объем земляных работ... Челове-
ку нужны месяцы труда. Машина решает 
эти задачи за несколько часов. 

Тема фильма — человек и прогресс. Ма-
шина задавила человека на Западе, вы-
брасывает его зачастую из жизни. Но у нас 
человек, его разум, его руки—на первом 
плане. Авторы фильма постоянно это под-
черкивают, С большой любовью показаны 
советские люди, творцы новой техники. 

Жанр боевой полемики удачно избран 
авторами. Он позволяет убедительно 
показать наши преимущества в соревно-
вании с капиталистическим миром. И все-
таки хочется высказать несколько замеча-
ний. Фильму не хватает интересных ре-
жиссерских решений. Прием прямого про-
тивопоставления в данном случае органи-
чен. Однако жаль, что он. по существу, 
единственный в фильме. Эпизоды картины 
слишком похожи друг на друга, сняты по 
одному принципу. Вот очень удач-
ная находка — кадры, показывающие ув-
лечение школьников кибернетикой, созда-
ние ими маленького, смешного телеуправ-
ляемого человека—робота «ТУПа». Однако 
таких находок в фильме не так уж много. 
А главное, авторам, пожалуй, стоило бы 
глубже и серьезнее показать изменения в 
жизни нашего рабочего, связанные с авто-
матизацией производства. И, наконец, по-
следнее. Понятно стремление по возмож-
ности шире охватить круг вопросов нашей 
полемики с Западом. Однако некоторые 
сцены, например, разговор о путях совре-
менного искусства, как-то не «вписались» 
в ткань кинолетописи. 

Беспомощное существо в тисках конвей-
ера, потеря работы, нищета, тревога за 
будущее -— вот что приносит техника тру-
дящимся Запада. Простор мысли, гармо-
ническое развитие всех человеческих ка-
честв, вдохновенный, коммунистический 
труд—вот что связано с техникой у совет-
ского человека. _ 

О. ПРУДКОВ 

«У МЕНЯ ЕСТЬ 
: книги...» 

Когда-то Вадим Собко приезжал на 1-й 
московский подшипниковый завод из Харь-
кова, с ХТЗ, где работал в то время. Не-
сколько дней назад он снова побывал там, 
но у ж е как автор известных романов и по-
вестей, как гость конференции читателей, 
обсуждавших его инигу «Покой нам только 
снится». 

— Книга Вадима Собко нравится совре-
менностью сюжета, — говорит технолог 
Немальцева. — В романе подняты важные 
вопросы морали, отношений между людь-
ми, ценности человека. По-моему, эту книгу 
должен прочесть к а ж д ы й комсомолец. 

Выступает читательница Михайлова: 
— Около каждой машины, даже самой 

умной, — говорит она,— стоит человек: не-
видный, скромный, в спецовке, в кепке, но 
самый главный в нашей стране. Он скро-
мен, но он велик, потому что строит ком-
мунизм. Вот этому человеку и посвящены 
книги В. Собко. 

О большом значении взятой писателем 
темы, о внимании читателя к книгам 
В. Собко говорят библиотекарь Щеголева 
и слесарь Медалев. 

Рабочий Цын напоминает о «большом 
грузе событий и людей», который несут 
книги писателя, о мнржестве проблем, за-
тронутых в романе: дружба, любовь, слав-
ные страницы нашей истории, пафос сози-
дания — и рядом сектанты, пережитки 
национализма. 

— Эта полнота местами переходит в пе-
регруженность, — продолжает Цын, — вле-
чет за собой некоторую недоработанность 
книги. Читатель говорит о недостаточной 
глубине психологического анализа, вспоми-
нает огрехи перевода. 

— У меня есть любимые книги, с кото-
рыми я не расстаюсь, — сказал в заклю-
чение Цын, — и среди них — ваша. 

Это высказывание одного из чита-
телей подтверждают выразительные циф-
ры. Сто экземпляров книг Вадима Собко, 
которыми располагает библиотека завкома, 
прочитаны четырьмя тысячами читателей. 

В конце конференции выступил Вадим 
Собко. Он поблагодарил участников конфе-
ренции за дружеские замечания, поделил-
ся с читателями мыслями о будущей книге. 

ПОВЕСТЬ : : : 
В московской городской юношеской биб-

лиотек* обсуждалась повесть Юрия Зба-
нацкого «Поздравьте меня, друзья». Школь-
ники старших классов, студенты тех-
никумов заполнили ч и т а л ь н ы й зал. С боль-
шим интересом слушают они вступитель-
ное слово И. Цюпы, рассказавшего о ж и з н и 
и творчестве писателя, Героя Советского 
Союза Юрия Збанацкого. 
• В разговоре о книге молодежь проявила 
хорошее знание ж и з н и ; тут были и лич-
ные наблюдения над ж и з н ь ю колхозного 
села, и тонний психологический анализ. 
Пусть иногда наивно по форме, ч у т ь не-
складно из-за непривычки выступать пуб-
лично, но говорили горячо, от души. 

Иные из выступавших считали, что не-
достаточно полно обрисованы некоторые 
эпизодические персонажи; другим хоте-
лось бы, чтобы писатель больше рассказал 
о любви своих ю н ы х героев. 

Между писателем и аудиторией устано-
дечный контакт. Юрий З б а н а ^ 

героини, колхознице того ж е района, где 
происходит действие повести; поделился 
дальнейшими планами — тема воспитания 
молодого поколения занимает в них вид-
ное место. Что может быть отрадней для 
писателя, чем услышать; «Ваша инига по-
могла мне найти правильный путь, зака-
лить волю». А именно эти слова прозвуча-
ли как лейтмотив в выступлениях на кон-
ференции. 

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 
О многом говорили в этот вечер читате-

ли, собравшиеся во Дворце к у л ь т у р ы име» 
ни Горбунова для обсуждения иниги «По-
следняя сабля» и встречи с ее автором — 
украинским писателем Н. Руденко. 

Роман повествует о годах до и после 
X X съезда КПСС, о глубинных процессах, 
подготовивших решения съезда. Это не 
первая попытка художественно выразить 
происходившее, но писатель сумел сказать 
новое слово, отметила библиотекарь Тре-
губо ва. 

Вместе с тем она поддерживает читате-
лей, критиковавших автора: в романе есть 
неясности, кое-что выглядит случайным, 
например, избрание Турбая председателем 
колхоза. Не очень удачен образ партийного 
руководителя Лозового. 

Я начал читать «Последнюю саблю» 2 
предубеждением, сказал инженер Нау-
мов, но роман захватил меня желанием 
сказать правду. Писатель Руденко хорошо 
знает ж и з н ь . Больше того, автор — поэт, 
и это определяет успех его романа. Тема 
партии, народа требует поэтического пись-
ма. Наумов отмечает ряд сильных сторон 
книги — афористичность ее языка, умение 
автора несколькими скупыми штрихами 
создать образ, искусство детали, умение по-
новому повернуть простое, известное. Ра-
ботница Галкина, библиотекарь Рябошап-
ко, пенсионер Базилевич и другие высту* 
павшие говорили о «поэтическом чутье н 
крепком таланте» автора. А 

В конце обсуждения перед собравшимися 
выступил Николай Руденко. 

•ился сердечный контакт. Юрий 
кий подробно рассказал о прототипе свое* 

ммм! 

ТРЕХТОМНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ю. ЯНОВСКОГО 

В дня 
искусства 

декады украинской литературы • 
в Москве издательство «Изве-

стия» выпустило третий том собрания со-
чинений известного украинского писателя 
Юрия Ивановича Яновского. Трехтомник 
вышел в свет как литературное приложе-
ние к журналу «Дружба народов» и наи-
более полно представляет произведения,^ 
совдаиные Ю. Яновским в течение всей 
его жизни. Читатель найдет вдесь кртв-
ные романы: «Всадники», «Мир», «Мастер 
корабля», циклы расскавов и «коротки* 
историй», пьесы, очерки... Произведения 
ати переведены на русский язык самим 
автором и коллективом переводчиков, су-
мевших донести до читателя своеобразие 
стиля и богатство оттеиков языка писателя. 

Собрание сочинений Ю. Яновского пред-
варено вступительными статьями М. Рыль-
ского — «О Юрии Яновском», О. Бабыш-
кииа — «Певец социалистической роман-
тики», Т. Яновской — «К биография 
Ю. И. Яновского». 

— в * 
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С О Б Ы Т И Я И К О М М Е Н Т А Р И И 

НЕ ЗАТРУДНЯЯ СЕБЯ 
ПРЕДЛОГАМИ.. . 

П О С Л Е Д Н И Е годы 
на Западе многие «ве-
тераны» шпионажа, 

Мастера подрывных действий 
горько сетуют, что древнее 
искусство провокаций, как н * * 
орудия политики, приходит в 
упадок. Оии с умилением 
вспоминают: даже совсем не-
давно отлично проявил себя 
• этой области Гнтлер, ска-
жем, при нападении на Поль» 

вать хоть од»у «убедитель- скольких дней находнашие-
•1 ревокацию!—горюют ся в руках повстанцев, все 

вашингтонские диплома- говорит о том, что большое 
ты»... Это ведь проще про- число повстанцев отошло к 
стою: американцы соадали горам в атом районе, чтобы 
в Гватемале огромную ба- продолжать оттуда борьбу... 
ау, где подготавливаются к Считают, что, если эти груп-
эасылке на Кубу шпионы, пы повстанцев укрепятся в 

т у . А 'сегодня? Эйаенхауар « подрывники, горах, они будут распола-
7

 «К этой базе нельзя подои- гать громадным районом, 
ти, — сообщает на основа* почти неприступным, удов-
нии собственного опыта ным в стратегическом отно-
директор Испано-американ- тении...» Вот здесь-то я 
ского института в США пригодятся американские 
Р. Хилтон, — так как она самолеты. Как же можно 
огорожена забором. Прези- отдать этот район «мятеж-
деит Идигорас заявил, что никам», если там находятся 
вопрос о базе — это поен- огромные плантации «Юнай-

ярикавал направить амери-
канские военно-морские си-
лы поближе к берегам Ку-
бы—явно готовится агрессия. 

тед фрут компани» — под-
линного хозяина Гватемалы! 

Есть и другие заботы у 
Пентагона. Американский 
флот в Карибском море дол-

ная тайна». Так разве нель-
зя было парочку слушате-
лей этого подрывного цент-
ра выдать за «кастровцев»? 

«Силы вторжения» на ма-
ленькую Кубу готовятся не жен успокоить это «ре вол ю-
только в Гватемале. В Ва- ционное море». «Весь рай-
шингтон н Нью-Йорк слета- он, омываемый Карибским 
ются всевозможные кубин- морем, в настоящее время 
скне отщепенцы, латино- переживает период револю-
американскне квислинги, го- цноннон мысли и революци-

Но позаботился ли " он 
подыскать какой-то предлог 
для этого? Нет. В связи с 
втим американская печать 
сообщает, что «дипломаты в 
Вашингтоне... недовольны пу-
таницей, сопутствовавшей за-
явлению Белого дома» о по-
сылке вооруженных сил в 
Карибское море. 

Агрессивному приказу Эй-
зенхауэра 
два противоречащих ему за 
явления. Во-первых, прези-
дент Гватемалы, американ-
ский ставленник Идигорас 
ваверил своих напуганных 
хозяев, что «мятеж» подав-
лен, что «мятежники не поль-
зовались поддержкой народа 
я что в Гватемале слишком 
мало убежденных коммуни-
стов». Во-вторых, сам госде-
партамент США заявил на 
днях, что у него «нет твер-
дых доказательств причаст-
ности Кубы к атому делу» 
(то есть к народному восста-
нию в Никарагуа и Гвате-
мале.— Лит.). Госдепарта-
менту пришлось сделать это 
заявление, ибо все обвинения 
я адрес революционной Кубы раблей. Но у 
лопнули, как мыльный и у- гон приказ, 
зырь. И вот после таких де-
клараций, идущих, что назы-
вается, из первоисточника, 
Эйзенхауэр посылает свой 
флот якобы для «обеспече-
ния безопасности» создан-
ных им марионеточных режи-
мов, предоставляя своему 
госдепартаменту, а заодно и 
гватемальскому президенту, 
выпутываться, как им будет 
уюдно. 

Ну что стоило органнэо-

Миллионы французов требу Ю1 
прекращения войны в Алжире, 
настаивают на мирных перего* 
ворах с представителями вре-
менного правительства Алжир-
ской Республики. Но, вопреки 
стремлению большинства, правящие 
круги Франции упорно не хотят всту-
пить на путь переговоров — единст-
венный путь, ведущий к миру. Вместо 
того французское правительство не-
сколько дней назад приняло решение 
о проведении референдума по алжир-
скому вопросу. Демократическая об-
щественность расценила этот шаг, ог-
даляющий на неопределенное время 
решение алжирской проблемы, как 
очередной маневр, цель которого — 
ввести в заблуждение французский 
народ. 

*•••••••••••••• 

МИРАЖИ И ЗАМАНЧИВЫЕ ПОСУЛЫ 

ш а н н а н н н 

Ф
1 

товые за пачку долларов 
продать и народ, и семью. 
Американская пропаганда 
с восторгом расписывает не-
кие мифические «силы со-
противления на Кубе», аст-
рологи вычисляют день па-
дения «кастровского режи-
ма». А в ожидании этого 
дня авианосцы, эсминцы и 
самолеты патрулируют у 
берегов Кубы... 

Впрочем, оперативные 
приказы на этот случай по-
ка лежат нераспечатанными 

сейфах у командиров ко-
нях есть дру-

срок дейст-
вия его еще не истек. Это 
приказ о том, как распра-
виться с восстанием в Гва-
темале. Нет, восстание дале-
ко еще не подавлено. «Хо-
тя, согласно официальным 
сообщениям из города Гва-
темала, — передает агент-
ство Пренса Латина, — пра-
вительство Идигораса ото-
брало эти города (Сакапа. 
Чнкимула и П\-эрто-Барри-
ос. — Лит.). в течение не' 

с х х х к х х о о о о 

онных действии, 
дупреждает «Нью 

пре-
йорк 

тайме». — Мало кто из ос-
ведомленных наблюдателей 
предвидит скорый конец 
широко распространившим-
ся волнениям и зарождаю-
щейся революции в этом 
районе». 

Как справиться с этим 
морем народного движения, 
которое вот-вот выйдет на 
берегов? Идигорас на Гва-
темалы предлагает «устро-
ить новую Корею» с при-
влечением на роль жандар-
ма Организации американ-
ских государств. 

Другие идигорасы пред-
лагают США ни к кому не 
обращаться, а самим унич-
тожить Кубу «н всех, кто 
ей сочувствует», пока ие 
поздно... 

Но где повод для напа-
дения? Нет, все-таки без 
провокаций не обойтись, — 
полагают «вашингтонские 
дипломаты». 

И провокации готовятся... 

ЛИТЕРАТОР 

РАНЦУЗОВ охватывает тревога, 
когда они пытаются представить се-
бе, что думают о Франции за гра-

ницей в связи с алжирской проблемой. 
Ибо очевидно, что издалека все должно 
выглядеть более ясно и просто! Просто 
и ясно: алжирский народ прав, и он по-
бедит. Просто и ясно: перед судом на-
родов Франция находится на скамье под-
судимых, а уловки и маневры ее прави-
тельства — это в моральном плане что-
то вроде лжесвидетельства. 

И как нам, французским писателям, не 
опасаться неловкого положения, в кото-
рое мы неизбежно попадаем, пытаясь 
«объяснить» явления, в которых в«сь мир 
разбирается, возможно, лучше нас са-
мих? 

Разве не приходится нам слышать даже 
от наших лучших друзей в различных 
странах: «Почему французский народ не 
покончит с этой политикой?» Это суровый 
вопрос для каждого француза, любяще-

го свой народ. И разве у 
этого народа нет здесь, во 
Франции, и лжедрузей, ко-
торые не перестают, напе-
рекор фактам, говорить об «апатии», да-
же о «бессилии» нашего рабочего класса 
перед лицом позорной и губительной 
войны? Разумеется, это не более чем кле-
вета на французское рабочее движение, 
которое уже объединило и привело в дей-
ствие немалые силы против войны в Ал-
жире. Но, с другой стороны, нельзя недо-
оценивать того, что в стране, ведущий 
несправедливую войну, условия н мотивы 
этой войны можно затемнить и окутать 
иллюзиями, если располагаешь для этого 
поистине гигантскими средствами. 

Пресса, радио, телевидение — это ог-
ромная машина для затемнения умов, и 
она работает у нас на полный ход. Осо-
бенно интенсивно она действует в связи 
с последним заявлением генерала де Гол. 
ля. Еще немалое число телезрителей мог-
ло быть обмануто отеческим видом, с 
каким генерал де Голль, красуясь на эк-
ране, излагает безумную политику и са-
мые угрожающие перспективы *для 
остатков демократии в самой Франции. 
А в дополнение к этому миллионы газет-
ных страниц каждый день стремятся за-
маскировать истинный характер этой ре-
чи, который по-прежнему сводится к от-
казу от настоящих переговоров с вре-
менным правительством Алжирской Рес-
публики. 

И все же, несмотря на усилия пропа-
ганды, смысл речи де Голля ясен для 
всякого информированного и здравомыс-
лящего человека как во Франции, так и 
за ее пределами. Генерал де Голль гово-

О 
Андре СТИЛЬ 

о 

риг о будущем «самоопре-
делении», о будущем «ал-
жирском Алжире» и даже 
о будущей «алжирской рес-

публике». Но чего стоят эти заманчивые 
посулы, если ни одно реальное дело не 
свидетельствует об их искренности, но 
открывает пути к их осуществлению? И 
даже газета «Монд» в передовой статье 
своего главного редактора, исходя из 
мысли о том, что «нужен еще один не-
большой шаг, — и мир будет заключен», 
вынуждена задаваться вопросом об от-
ветственности французского правительст-
ва за то, что «этот небольшой шаг» до 
сих пор не предпринят. 

Господин Эдгар Фор весьма деликат-
но задает вопрос: «В какой мере доктри-
на способна стать приводным ремнем со-
бытий?» Поставим вопрос точнее и гру-
бее: все видят, что цепь слов и обеща-
ний не приводит в движение ничего кон-
кретного. Единственное средство, веду-
щее к миру, — это переговоры с пред-
ставителями борющегося алжирского 
народа. Но де Голль упрямо отказывает-
ся от переговоров. 

Раз дело обстоит и к , несомненно, и 
остальные слова президента по меньшей 
мере нуждаются в подтверждении. Тон и 
«аргументы» в словах генерала де Голля о 
временном правительстве Алжирской Рес-
публики свидетельствуют о жесткости в 
этом вопросе. Но будущее очень скоро 
покажет, что такая жесткость столь же 
не реалистична, как и все другие претен-
зии генерала, от которых пришлось бес-
славно отказаться под давлением собы-
тий. 

Де Голль, стараясь дискредитировать 

Я 
вые 

Спасите жизнь героя! 
отлично помню день, когда впер-
услышал имя Манолиса Глезоса. 

Это было на древней каменной стене 
Акрополя, с высоты которой мы любо-
вались панорамой Афин. Пожилой грек 
рассказывал нам о подвиге отважно-
го человека, сбросившего с этой стены 
фашистский флаг и водрузившего над 
Афинами национальное знамя свобод-
ной Греции. 

Поступок Глезоса был полон боль 
шого символического значения. Ведь 
человек этот поднял не просто флаг 
порабощенной страны; он водрузил над 
миром попранное знамя древней Элла-
ды — великой колыбели европейской 
культуры. Поднятое Глезосо.м, оно воз-
вещало непобедимость и бессмертие ее 
гуманистических идей. 

Странным казалось то. как об этом 
рассказывал наш случайный знакомый. 
Он говорил полушепотом, все время 
оглядываясь по сторонам, откровенно 
опасаясь, как бы его не услыхали по-
сторонние люди... Теперь,"когда нацио-
нальный герои Греции Маиолнс Глезос 
томится в тюрьме, осторожность это-
го человека понятна. В Греции, обя-
занной Глезосу спасением своей чести 
в самые страшные дни фашистской ок-
купации, опасно говорить о ее верных 
сынах, которым она всем обязана. 

Это невероятно и страшно. Как мог-
ло случиться, что истинный патриот 
оказался осужденным в своем собствен-
ном отечестве? Мыслимо ли, чтобы тот, 
кто прославил свою страну и стал гор-
достью народа, был объявлен ее вра-
гом, заслуживающим кары и заточе-
ния? 

Но память наша жива — она гово-
рит о .многом. Мы помним, как враги 
человечества, прикрываясь ультрапат-
риотической демагогией, бросали в 
тюрьмы верных сынов Германии, слав-
ных борцов за народное счастье. 
Вспомним процесс Димитрова. Вспо\1-
ним заточение Тельмана, гибель тысяч 
других патриотов. 

Не то же ли самое происходит и 
сейчас в некоторых странах Европы? 

Освободить из тюрьмы Манолиса 
Глезоса — значит не только совер-
шить акт справедливости по отноше-
нию к человеку, осужденному по лож-
ному обвинению. Это значит прежде 
всего спасти славу и честь миллионов 
борцов с фашизмом. 

Глезос должен быть на свободе: он 
борется за нее не ради себя, а ради 
Греции! 

Савва ГОЛОВАННВСКИИ 

,1---

временное правительстве, равмехием» 
пугалом «советского Алжира», к которо-
му якобы ведет политика ФЛН*. Одно-
временно он грозит усилить свою власть, 
направив ее, в частности, против борьбы 
за мир в самой Франции, В связи с этим 
он произнес на редкость чеканную фор-
мулировку, которая рискует войти в исто-
рию: «Государство — здесь!» Это напо-
минает историческое «государство — это 
я!», и такое совпадение не случайно. При-
рода власти генерала убеждает, что он 
перешел от одной формулы к другой (с 
характерным для него отсутствием ч/в-
ства юмора) посредством силлогизма: «Я 
— здесь. Государство — это я. Следова-
тельно: государство — здесь». 

Очевидно, желая сделать не столь за-
метной эту мрачную игру слов на фоне 
драмы, раздирающей два истекающих 
кровью народа, оратор пытался пред-
ставить происходящее в Алжире как 
«малую войну», отныне почти бескров-
ную и, в некотором роде, вот-вот гото-
вую угаснуть сама собой. 

Каков же, однако, выход изо всего это-
го? Франции предстоит сделать выбор: 
или мир путем переговоров, или но-
вые безумные попытки добиться «реше-
ния силой». Третьего пути нет, хотя та 
же «Монд», одновременно играющая 
роль рупора официальных кругов и га-
зеты, пускающей «пробные шары», ут-
верждает, будто «некоторые военные» 
выдвигают следующий проект: «Почему 
бы не построить нам самим, без ФЛН, 
«алжирскую республику»?». 

Это было бы, несомненно, пределом 
тонкости: «алжирский Алжир» — без ал-
жирцев! И «республика» в духе режима, 
который лишает гражданские свободы и 
республиканские учреждения их содержа-
ния! Это было бы, несомненно, удобным 
выходом для французского империализ-
ма, если бы такой выход существовал. Но 
кто поверит, что алжирский народ после 
шести лет войны соглесится отдеть до-
стигнутое им за мираж и облечет своим 
доверием «некоторых военных», отказав-
шись от своей веры в дело независи-
мости! Тем более что он уже сейчас мо-
жет видеть, какие трудности испытывает 
его противник и к каким он вынужден от-
ступлениям. 

Только так стоит вопрос перед фраи* 
цузским народом. И если сейчас «замед-
лительные» маневры голлистской власти 
столь чудовищны и жалки, столь беспер-
спективны, если они столь откровенно 
противоречат национальным интересам 
Франции — сейчас, когда мир так бли-
зок, — то следует понять, что это дей-
ствительно оттягивание неизбежного кон. 
ца, и это в немалой степени должно 
ободрить нас в эти «последние четверть 
часа»** нашей борьбы за мир. 
ПАРИЖ, ноябрь. 

ПАРИЖ. Демонстрация за мир в Алжире. Снимок из французского еженедельника «Франс нувель». 

• ФЛН — Национальный Фронт Осво-
бождения Алжира. 

** Ланост. министр в правительстве Ги 
Молле, еще несколько лет тому назад ска-
зал, что воина в Алжир» вступила в фазу 
«последних пятнадцати минут». С тех пор 
это выражение стало ходячим во Фран-

и,— (Прим. .ред.). цнн,-

В К и ш и н е в е и О д е с с е 
В Кишиневе недавно состоялась кон-

ференция наших читателей, организо-
ванная правлением Союза писателей 
Молдавии. После краткого вступитель-
ного слова члена редколлегии «Ли-
тературной газеты» В. Болховитинова вы-
ступили со своими критическими замеча-
ниями и пожеланиями писатели П. 
Крученюк, А. Лупан, Ем. Буков, сот-
рудник Молдавского совнархоза А. Пес-
чаиский, актриса Кишиневского театра 
юного зрителя М. Линкевич, работник 
библиотеки Т. Тодрнна, сотрудники мест-
ных издательств А. Л#совицкая, П. Сир-

кис и другие. 

Потом читали стихи молдавские по-

эты Емнлнан Буков, Богдан Истру, Ан-

дрей Лупан и их московские коллеги Ро-

л А фельетон 

крмнше т следует 
П РОСТИМСЯ, товарищи. Пожмем 

с чувством руку. Обнимем Ар-
кадия Михайловича Бондарен-

Он покидает нас. 
Уезжает в Канаду. 
К дяде. 
Первым, кто узнал эту грустную но-

вость, была старший инспектор пенси-
онного управления Министерства соци-
ального обеспечения РСФСР Беляева. 
Когда представший перед ней Бонда-
ренко сообщил о своем решении, она 
так расстроилась, что даже забыла 
спросить у него соответствующие доку-

' менты. 
— Значит, покидаете нас? — смах-

нув непрошеную слезу, спросила Бе-
ляева. 

— Увы. 
— Навсегда? 
— На всю жизнь. 
— К дяде? 
— Вот именно. 
Ну, а раз так, выплатить Бондарен-

ко пенсию за шесть месяцев вперед. 
Быстренько составляется заявление. 

Без проволочек Беляева строчит, а за-
меститель начальника управления За-
базлаев подписывает письмо в Щучан-
ский райсобес Курганской области: де-
скать, выплатите убывающему в даль-
ние страны инвалиду Бойдаренко круг 
лую сумму денег. 

И — привет Канаде! 
Теперь отвлечемся. Совершим но 

большой географический экскурс. 
Вопрос: где находится Канада? 
Ответ: на берегу Черного моря. 
Так, по крайней мере, выходит, если 

проследить путь следования Бондарен 
ко к дяде. Получив деньги, он отпра 
вился в Сочи. 

Полежать на солнышке. Покупаться 
Отдохнуть от мирских забот. 

Ну, понятно, устал человек: за по-
следние несколько лет исколесил чуть 
ли не всю страну! Может быть, Бонда 
ренко геодезист, геолог, просто люби 
тель путешествий? 

Вовсе нет. Охота к перемене мест 
вызывалась чисто материальными со 
ображениями. Бондаренко собирал 
дань с различных районных и город-
ских собесов по... четырем пенсионным 
делам! 

Придется нам для ясности изложить 
технику этого дела. Скучно, но потер-
пите. Надо, 

Прежде всего выясняется, что при 
желании из Ленинградского военно-ме-

диццнекого музея, на основании нахо-
дящейся там истории болезни, можно 
получить справок о ранении сколь-
ко душе угодно. Хоть целый ворох! 
А со справки, как известно, можно 
сделать копию, а с копни еще копию... 

Оперируя этими документами и под-
ложной справкой о бывшем месте ра-
боты, Аркадий Михайлович и развил 
бурную деятельность. 

Прежде всего завел несколько пен 
сионных дел в разных городах. 

Дальше — легче. Прибывает, допу-
стил!, Бондаренко в город Сальск. Про-
сит запросить его пенсионное дело из 
другого пункта. Запрашивают. Полу-
чают. Платят пенсию, а Бондаренко 
уже на чемоданах — и снова тот ' же 
нехитрый маневр на новом месте: за-
прос дела, выплата пенсии, молниенос 
ный отъезд. 

Вот и все. Ничего больше не надо 
Только график: чтобы дело не наско-
чило на дело. Так сказать, строгая оче 
редность. 

Ну и, конечно, необходимы еще про 
стофили. Обязательно! Без них ничего 
не выйдет. 

Приходится констатировать, что про 
стофили имелись в широком ассорти-
менте. Если приводить их полный по 
служной список, не хватит, пожалуй, 
места. Скажем лишь, что изворотли 
вый Аркадий Михайлович «облапо 
шил» в общей сложности 35 отделок 
соцобеспечення. 

Стройные ряды простофиль возглав 
,1яют заведующая Куединским райсо 
бесом Пермской области Козлова, быв 
шая заведующая Арысским райсобесом 
Казахской ССР Ха^руллина, заведую 
щий Боткинским райсобесом Удмурт 
ской АССР Будилов. 

В первом — Бондаренко ухитрился 
без всяких законных оснований полу-
чить за несколько лет 64 ООО рублей! 

Во втором—Аркадий Михайлович, 
изучив предварительно наглые дейст-
вия гоголевской хавроньи, утащил на 
глазах у всех свое пенсионное дело. 
Унес безвозвратно. 

В третьем — пенсионное дело Бон-
даренко было изъято местной прокура 
турой из архива собеса после клятвен-
ных заверений его работников, что они 
подобного дела никогда и в глаза не 
видели. 

Стоит ли после этого удивляться об-
щей сумме, похищенной Бондаренко у 
государства? 

140 000 рублей. 
Вот так. Недурст-
венно. 

Кому и л а т и л и 
деньги? ' Мало ска-
зать — нечестному 
человеку. Мало ска-

зать — аферисту, За какую страницу 
биографии Бондаренко ни возьмись, — 
кругом сплошная липа! 

Ме,сто рождения и история ранения, 
место работы до войны и группа инва-
лидности, место жительства и даже фа-
милия Аркадия Михайловича — все 
при расследовании не подтверждается, 
все поставлено следователем по особо 
важным делам Прокуратуры РСФСР 
Е. С. Лотуховым под сомнение. 

А ведь Бондаренко не прятался, дей-
ствовал не потихоньку, а по-купечески 
размашисто и нахально. 

Гуляет вовсю. Пьет. Заводит не-
сколько официальных жрн. И еще 
большее количество не менее офици-
альных паспортов. Жен считать не бу-
дем, паспорта посчитаем: 10. 

Где выданы? А где хотите! И в Ума-
ни, и в Красноуфимске, и в Пермской 
области, и во многих других местах. 

Бери — не хочу! 
Черт знает что получается. У нас 

порой честному человеку не так-то 
легко пробиться сквозь многие фор-
мальности, чтобы получить паспорт, 
положенную ему пенсию. А тут, гля-
дите-ка, жулик, пройдоха под носом у 
легковерных людей безнаказанно со-
вершает мерзейшие махинации! 

Больше того — ему же еще помо-
гают. Председатель Аряжского сельсо-
вета Куединского района Жителев за 
рюмку водки выдает фиктивные справ-
ки о прописке, бывший председатель 
месткома тюменского райпрофсожа 
Ветлнцкая «оформляет» Бондаренко 
членом профсоюза, общественный ин-
спектор Куединского райсобеса Гарин 
за партией в шахматы, так, между 
прочим, по-дружески, подписывает ак-
ты об оказании «бедствующему» Бон-
даренко материальной помощи,,. 

И вот теперь, изучая объемистое де-
ло Бондаренко, иные участники этой 
влетевшей в копеечку государству ис-
тории удивленно разводят руками и 
даже восхищенно хихикают: 

— Ну и ловкач! Вот. оказывается, 
как можно хитро обманывать! 

Над кем смеетесь, товарищи? 
Сейчас Бондаренко действительно 

покидает нас. Убывает. В места не 
столь отдаленные, как Канада. 

Ротозеи! Опустите глаза и покрас-
нейте как следует! Смотрите: ведь это 
вам Аркадий Михайлович на проща-
ние приветливо машет ручкой... 

Ю. ЗОЛОТАРЕВ 

берт Рождественский, Вадим Сикорский, 
Александр Яшин. В конференции приня-
ли также участие писатели А. Бусуйок, 
П. Вершигора, Ф. Видрашку, У. Чобану. 

Активно прошла конференция читате-
лей «Литературной газеты» и в Одессе. 
Здесь, на конференции, проходившей в 
Доме политического просвещения под пред-
седательством руководителя Одесского 
отделения Союза писателей Украины И. 
Гайдаенко, выступили читатели т.т. Тали-
сман. Тетенко, Хаснн, Трофнмовский, Кур-
тов, Лабков, Бенеславский. 

В проведении конференций участвова-
ли представители редакции «Литера-
турной газеты» В. Болховитинов. В, Мед-
ведев, Л, Лиходеев и Я. Островский. 

В Кишиневе и в Одессе состоялись так-
же устные выпуски «Литературной газе-
ты» по местному телевидению. Такие же 
телевизионные выпуски проведены недав-
но в Таллине и Вильнюсе. 

«Литературная газета» 
на Камском комбинате 

Обращение группы писателей и ре-
дакционно-издательских работников к 
бумажникам страны, опубликованное 
в «Литературной газете» 10 ноября, пе-
репечатано местной городской газетой 

, «Краснокамская звезда», ' многотираж-
кой КамСкого бумажного комбината 
«Камский бумажник», передавалось по 
радиотрансляционному узлу комбината. 
На фабриках, в цехах проходит об-
суждение обращения. 

Выпущен первый номер многоти-
ражной газеты «Литературная газета» 
на Камском комбинате». В номере пу-
бликуются ответы писателям директора 
комбината В. Петрова, секретаря парт-
кома А. Подзорова. Старый рабочий-
ветеран комбината П. Макаров в письме 
в редакцию критикует план проводимой 
на комбинате модернизации бумагоде-
лательных машин. 

В номере также Публикуются стихи 
Евгении Гай, заметки пермской писа-
тельницы Людмилы Молчановой о ком-
сомольцах, репортаж местного журна-
листа Ю. Пеиеляева, отрывок из пове-
сти преподавателя Краснокамского цел-
люлозно-бумажного техникума Андрея 
Жуковского «Рядовой рабочего клас-
са», сатирический отдел «Диспетчер 
лнтслужбы» и другие, материалы. 

Н. БОЛОТНИКОВ 

Накануне юбилея 
республики 

В Ереване состоялся юбилейный пленум 
правления Союла писателей Армении, по-
священный предстоящему сорокалетию Со-
ветской Армении. Пп пленум собрались 
писатели старого и молодого поколений 
представители общественных организаций, 
передавшей производства и строек Ерева 
на. ученые, 

В гости /с армянским литераторам при-
ехали представители писательских органи-
заций РСФСР, Белоруссии, Узбекистана 
Грузни, Таджикистана, Туркмении, 

Пленум открыл вступительным словом 
первый секретарь правления Союла писа-
телей Армении Э. Топчян. Доклады о со 
ро|салетнем пути армяиосой поэзии, про-
зы и драматургии сделали С. Капутикян. 
С. Агабабян. Г. Ворлн. Со словами привет-
ствий выступили Г. Холопов (Ленинград) 
А. Ларнцкнй (Белоруссия). Р. Бабаджаи 
(Узбекистан). И. Понешвили (Грузия), 
А. Атяджянов (Туркмения), Р. Амонов (Тяд 
жикистаи), 

Наш корр. 
ЕРЕВАН. (По телеграфу) 

Г Ю Р О Куйбы-
* * шевского обко-

ма КПСС обсудило 
статью «Пираты у 
Волжской плотины», 
опубликованную в 
«Литературной газете» 10 сентября 1960 
года. Как сообщил редакции секретарь 
обкома тов. И. Буров, факты, изложен-
ные в статье, подтвердились. Ряд работ-
ников, повинных в попустительстве бра-
коньерам, привлечен к партийной ответ-
ственности. За скупку у частных лиц 
незаконно выловленной рыбы предпри-
ятиями торговли и общественного пита-
ния объявлен выговор с занесением в 
учетную карточку заместителю дирек-
тора Жигулевского горторга тов. Чер-
ных. Бюро обкома КПСС приняло к 
сведению заявление и. о. начальника уп-
равления внутренних дел облисполкома 
тов, Паутова, что к работникам милиции, 
занимавшимся браконьерством, будут 
приняты строгие меры. 

Бюро Куйбышевского обкома КПСС на-
метило практические мероприятия по 
устранению имеющихся недостатков в ох-
ране рыбных запасов и усилению борьбы 
с браконьерством. 

Редакция получила сообщение от про-
курора Куйбышевской области тов. Ф. По-
лозкова. В нем говорится, что по уголов-
ному делу о покупке Куйбышевским гор-
коопторгом нескольких центнеров паюс-
ной икры арестован зам. директора мага-
зина ,М> 6 Сафонов. Расследование про-
должается. 

* * 
» 

Авторы многих читательских откликов 
на статью «Пираты у Волжской плотины» 
продолжают обращать внимание на осо-
б\к> ответственность, которую несет за 
преступление команды «Стремительного» 
директор Волжской ГЭС А'. Рябошапко, в 
чьем личном ведении находился катер. 

Куйбышевский журналист Л. Фннк 
приложил к своему письму номер став-
ропольской городской газеты «За ком-
мунизм» с отчеркнутой заметкой, «Пять 
лет тому назад, — пишет Л. Финк, — я 
заведовал промышленным отделом в этой 
газете. 16 ноября 1955 года мы опубли-
ковали письмо в редакцию «Правильно ли 
поступил товарищ Рябошапко?». Речь шла. 
о беспрецедентном случае. Используя 
свои права директора гидростанции, тов. 
Рябошапко утвердил индивидуальный 
проект и смету на строительство особня-
ка, предназначенного быть его собствен-
ным жильем. Общая площадь здания со-

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

«ПИРАТЫ У ВОЛЖСКОЙ плотины» 
ставляла 152 квадратных метра, сметой 
предусматривались лепные потолочные ро-
зетки, застекленные веранды и т. д. Дом 
был построен в полном соответствии с про-
ектом. 

Когда письмо было опубликовано, вла-
делец особняка признал свою ошибку, 
обещал передать особняк детскому саду. 

Но о газетной заметке забыли, а тов. 
Рябошапко еще долгое время жил в осо-
бняке, пока не выстроил для себя дру-
гую, не менее удобную квартиру на пра-
вом берегу Волги, в Жигулевске. 

Вот и думается теперь: а если бы рань-
ше соответствующие организации суро-
вее спросили с тов. Рябошапко? Может, 
он и одумался бы. Во всяком случае во 
всей этой истории есть логика. От «своей» 
виллы до «своего» катера путь оказался 
недалек...» 

О поведении тов. Рябошапко, недостой-
ном звания руководителя, сообщает так-
же А. Алянский (Ленинград), работавший 
вместе с тов. Рябошапко. 

В некоторых письмах читатели с тре-
вогой указывают места на Волге, где бра-
коньерская вакханалия достигла не мень-
шего разгула. Н. Воронин (Сталинград-
ская область) приложил к своей заметке 
несколько фотографий. Уже подписи на 
снимках говорят за себя: «Склад Сталин-
градской госрыбинспекцип до отказа за-
бит отобранными у браконьеров запре-
щенными орудиями лова...», «Пойманы с 
поличным! Лодка полна осетров..,». 

Не только у Жигулей, но, оказывается, 
и под Сталинградом навстречу работни-
кам рыбоохраны вскидываются ружья и 
пистолеты. Есть здесь и свои оснащен-
ные флотом матерые пираты, вроде ка-
питана катера «Куйбышевец» Ледяшова, 
у которого только за один раз было ото-
брано 70 осетров и 67 килограммов осет-
ровой икры. 

«Браконьерство у Волжской ГЭС —. 
это лишь цветики по сравнению с тем, 
что делается у Сталинградской ГЭС. — 
пишет другой читатель, Е. Медынский,— 
Между браконьерами тут установлена 
даже «среднесдельная» норма вылова на 
одного «рыбака» за ночь. Эта норма.— 
10 штук осетров (а осетры здесь от 10 
до 60 кг штука)...» 

С браконьерством надо покончить ре-
шительно и беспощадно. 

Главный редактор С. С. СМИРНОВ. 
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ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА 

«СТРОИТЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ» 
Орган Госстроя СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства 

и промышленности строительных материалов 

не 1961 год 
«Строительная газета» освещает 

прантику работы организаций и пред-
приятий строительной промышленно-
сти, популяризирует прогрессивные 
методы труда и опыт новаторов, бо-
рется за техничесиий прогресс • 
строительстве и производстве строи-
тельных материалов, за всемерную 
механизацию трудоемних процессов, 
за сокращение «роков, повышение 
начества и снижение стоимости стро-
ительства, широко освещает рабочую 
тематину — вопросы заработной пла-
ты, организации труда, техники без-

опасности, обеспечения инструмен-
том, спецодеждой, организации отды-

Подписная плата 
На 12 месяцев — 46 р. ВО к. 
На в месяцев — 23 р. 40 к. 
На 3 месяца — 11 р. 70 к. 

Подписка принимается без ограни-
чения всеми отделами Союзпечати, 
отделениями связи, уполномоченными 
по подписне на стройках, предприя-
тиях, в у реждениях и учебных заве-
дениях. 
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