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Георгий РАДОВ 

ОТВЕДАВ «ВЕРХОГЛЯДА» 

Горит костер, дым стелется над ры-
жим Амуром, уплывает на юг, к .-ки-
тайскому берегу. Вплетается в +реск 
сучьев сладковато-хвастливый говорок: 

— Тут, мил-друг, все-е ' крупное. 
Ежели карась, так вон какой карась, 
ежели трава, так вон какая трава, 
ежели бабочка... 

Все точно: и бабочки — черные ат-
ласные — тут на редкость крупны. Я 
тянусь к блокноту, чтобы записать о 
здешних бабочках, но меня перебива-
ет второй попутчик Иван Алексеевич. 
Он сидит на пеньке, худощавый, смуг-
лый, лысый, мрачноватый, складным 
ножом чистит карасей и осуждающе 
косится на хвастуна-собеседника. 

— Пиши, пиши, — 
раздраженно говорит 
он мне. — Про бабо-
чек пиши. Про жень-
шень пиши. Про мара-
лов. Про тайгу. Про 
лотосы не забудь. Эх, 
люди! Соберетесь в 
кои-то веки на восток, 
а потом разахаетесь, 
как будто в Африку 
слетали. Открыватели! А что тут от-
крывать? Все до вас открыто давным-
давнехонько... 

Мне становится не по себе. Соби-
раясь на Дальний Восток, сам дал за-
рок не сочинять никаких «путевых 
заметок» и уж тем более не писать ни 
про лотосы, ни про маралов, ни про 
женьшень. И не потому, что это экзо-
тика, а потому, что и впрямь комична 
в наши дни поза «первооткрывателя» 
Дальнего Востока. Ведь ни одному 
же краю так не повезло на талантли-
вых описателей! Ну какая же еще об-
ласть за Уралом имела своего Ар-
сеньева? 

А современники? Что ж, надо чест-
но сказать, и современная дальнево-
сточная литература, разумеется, в 
лучших книжках своих пронизана ар-
сеньевским духом следопытства и 
влюбленности в родной край. И в ве-
ликолепных рассказах и очерках Юлии 
Шестаковой, и в сочнейшей прозе 
Андрея Пришвина, и в лучших книгах 
других дальневосточных писателей 
очень сильна струя познавательности. 
Поэтичные описания отличаются точ-
ным знанием предмета, — и предмет 
этот, Его Величество Дальний Восток, 
предстает перед читателем во всем 
богатстве красок. Конечно, улавли-
ваешь тут и тайный писательский умы-
сел: завлечь читателя красотами здеш-
ней природы, причаровать его и, если 
хотите, заманить. Что ж, вовсе не 
дурной умысел, если учесть, что бу-
дущее страны там, на востоке. 

И вот если перечтешь все, что на-
писано о крае, а потом заедешь сюда 
впервые, ей-же-ей, грешно браться за 
дилетантские «путевые заметки»., А 
когда местные хлебосолы еще угостят 
тебя рыбой по имени «верхогляд», — 
и вовсе откажешься от живописания 
маралов, сопок, лотосов, то есть 
того, что лежит сверху и уже сто раз 
и притом великолепно описано... 

ВОПРОС — «НА ПОПА»! 

Иван Алексеевич почистил карасей 
и спускается к реке. Нагнувшись над 
водой, бросает мне, не оборачиваясь: 

— Хвалить наш край — не велика 
работа. А вы подсобите ему. Промбле-
мы поставьте... 

Все-таки он зол на приезжих, этот 
милейший Иван Алексеевич. За что? 
В районе его рекомендовали как чело-
века добрейшего. Между прочим го-
ворили, что он редкий знаток края и 
ветеран руководящей районной рабо-

Ответственность 
э 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОВДИНЯИТЕСЫ 

ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ 

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

КРЕМЛЕ, В ДНИ СЕССИИ 
Фоторепортаж М. ТРАХМАНА 

Ше < ~ : м Фо,о,.,о,
П
ж м . г 

I : 

Год издания 32-й 
№ 151 (4276) 

Четверг, 22 декабря 1960 р. 

ИЗ ДОРОЖНОЙ ТЕТРАДИ 

( ТО слово повторялось, пожалуй, ча 
ще других на отчетно-выборном1 

партийном собрании московской, 
писательской организации, где не только, 
подводились итоги работы за истекший 
год, но и намечались интересные, широ-. 
кие перспективы на будущий. Что нужно 
сделать для того, чтобы еще лучше ре-, 
шать задачи, поставленные перед писате-
лями народом, партией, как лучше * 
полнее выполнить общественное назначе-
ние литературы и искусства — поднимать 
народ на борьбу за новые успехи в стро-
ительстве коммунизма? На этот вопрос^ 
стремились прежде всего ответить и до-»} 
кладчик В. Сытин, и каждый из выступав-? 
шмх писателей коммунистов. ^ 

Сделано немало — с этим соглаша-^ 
лись все. В 1960 году возросла творче-., 
екая активность москвичей, осуществил-*» 
ся поворот к современной теме. ^ 

Причина этой активности, живого ин-̂ > 
тереса к современной теме прежде всего*, 
в том, что партия, ее Центральный Ко-|» 
митет помогли создать в писательской» 
среде здоровую, творческую, ясную ат-§ 
мосферу. § 

Но все ли сделано московскими писл-У 
телями в деле разработки главных, реша-^ 
ющих тем современности? Кто из собрав-> 
шихся мог оспорить упреки в том, что вХ 
1960 году было еще мало создано про-^> 
изведений, в которых главный герой и 
рабочий класс, что до сих пор, к сожа-$ 
лению, не создана галерея запоминаю-) 
щихся образов партийных работников ( 

наших современников, что еще недоста-
точное внимание уделяется темам иитер-' 
национализма, антирелигиозным, воспита-, 
ния молодежи. 

На это указывали А. Салынский, Г.' 
Бровман, Б. Галин, И. Падерин, С. Шур-; 
таков, А. Исбах, Н. Равич и другие. И не, 
только указывали, а пытались наметить; 
пути скорейшего, успешного решени, 
этих задач, определить ту роль, которую^ 
может и должна сыграть партийная орга-, 
ииэация в деле творческой активизации; 
прозаиков, поэтов, драматургов и кри-; 
тиков. 

Последним было сделано немало спра-; 
ведливых упреков: и за скороспелость 
одних оценок, и за осторожную нетороп*; 
ливость других, и за то, что критика, как 
сказал Г. Бровман," не всегда ведет лиса 
теля вперед. Критик комментирует, ци 
тирует, поддерживает писателя, а не по-; 
ступает так, как Добролюбов и Писарев, 
которые помогали художнику пробивать}» 
толщу неразведанной жизни, а не только^ 
шли по его следам. < 

С большим интересом выслушали со-, 
бравшиеся живое, яркое выступление 
первого секретаря фрунзенского райко-
ме партии И. Тужилкина, напомнившего' 
об обязательствах писателей перед; 
«Большой Москвой», о ряде острых 
проблем нашей жизни, требующих реши-
тельного вмешательства литераторов. 

В состав партийного комитета из-
браны: Бляхин П. А., Борщаговский А. М,,. 
Васильев А. Н., Еремин Д. И„ Мальцев' 
Е. Ю., Крючкин М. А., Писаржевский, 
О. Н., Санников Г. А., Сытин В. А., Чиче-; 
рое И, И., Щипачев С. П. 

Секретарем парткома избран Сытин; 
В. А., заместителями Еремин Д. И. и, 
Писвржееский О. Н. 

ты. До войны увлеченно занимался пе-
реселенчеством, привез сюда не один 
эшелон с запада, теперь, с веснй, — 
на пенсии. Мужик грамотный, а гово-
рит чудно. Сыплет-сыплет нормальной 
речью и вдруг ввернет «промблемы» 
или «валерьянт», или еще «лисурс». 
Озорует? 

— Какие же проблемы, Иван Алек-
сеевич? 
* — Угадывай! Глаза-то есть? Уловил 
специфику? 

Я заговариваю о «специфике», кото-
рую удалось «уловить». Говорю о де-
ревне — это ему поближе. Замечаю, 
что вот, дескать, худо тут с культурой 
земледелия, уж больно засорены поля. 
Толкую, что и механизация тут слабо-
вата: с рабочей силой в колхозах и 
совхозах так трудно, что трудней, ка-
жется, и быть не может, — а вот ма-
шин мало, да и не приспособлены они, 
машины, к местным условиям. Что же 
до ферм, так там просто-таки царству-
ет ручной труд... 

— Все верно, — кивает Иван Алек-
сеевич. — Только главной-то пробле-
мы ты не назвал... 

— Какая же главная? 
— Да на чужих же мы едем хар-

чах! На чужих, понимаешь? 
— На завозных? 
— Вот именно. Приедешь в Москву, 

проверь-на в Министерстве торговли, 
точно ли я сказал, но мне эти цифер-
ки досконально известны. Покупаешь 
в магазине десяток яиц, — знай, что 
тольно четыре яйца снесены нашими 
дальневосточными курами, а шесть 
яичек привезены из-за тридевять зе-
мель! И с мясом такая же картина: из 
каждого десятка килограмм восемь — 
привозные, а только два местного про-
исхождения. А с молоком так: на одну 
треть удовлетворяем свою потребность. 
Я уж не говорю о привозном хлебе... 
И знаец-ь, во что обходятся эти пере-
возки? 

— Во что? 
— В сотни миллионов рублей! В 

сотни! 
— Но ведь с каждым годом Даль-

ний Восток дает все больше своего 
продовольствия. 

— Еще и как больше! Стараются 
люди! И в" Приамурье, и у нас под Ха-
баровском, и в Приморье... А все-та-
ки... 

— Что все-таки? 
— Города-то растут быстрей! Заво-

ды-то поднимаются! Стройка идет, на-
род едет... Прокорми-ка эту армию! Не 
поспевает дальневосточное сельское 
хозяйство за ростом городского насе-
ления... Так же и в перспективе... И 
своего продовольствия будем произво-
дить намного больше, но и завоз-то не 
уменьшится. Увеличится завоз — вот 
она какая штука! А почему он увели-
чится? Да потребность-то возрастет! 

Мне остается лишь подивиться, от-
куда Иван Алексеевич так осведомлен 
насчет продовольственных перспектив 
Дальнего Востока. 

. — А ты угадывай! — довольно 
улыбается он. — Я-то как на пенсию 
вышел — в тот же час в Москву мах-
нул! Походил по кабинетам. Кое-где и 
старых дружков разыскал... Все вы-
ведал! 

— Зачем? 
— Писать хочу! Наверх! Ставить 

вопрос «на попа»! 
— Какой вопрос? 
— Да переселенческий же! В нем 

всему делу запятая... 

• •• 

нужны восточным просторам и для 
«первой», и для «второй» целины, 
говорят от Зауралья до самого Тихого 
океана, — и чем дальше на восток 
отсчитываешь километры, тем настой-
чивей голоса. 

Жалуются: 
— Мало людей! И совсем мало 

шлют к нам переселенцев. Эти же сот-
ни, ну, пусть тысячи семей, — они 
же капля в океане... 

— Не тех, кого нужно, шлют с за-
пада! Крестьяне нужны, земледельцы, 
а к нам сплошь и рядом вербуют го-
рожан, не приспособленных к сельской 
жизни... 

— И неверно там, на западе, объ-
ясняют про нас, про восток. Озоруют 
вербовщики! Эвон был случай в Ста-
линском районе: вечером приехали пе-
реселенцы, а наутро с корзинами сбе-
жались к Амуру. Опускают корзины в 
воду, вытаскивают и ругаются на чем 
свет стоит. «В чем дело? — спраши-
ваем. — Что за опыты?» — «Да как 
же так: вербовщик нам объяснял, тут, 
мол, рыба молем идет, только корзи-
ны подставляй, а бурундуки такие, что 
убьешь одного, и на всю зиму мяса. 
Где же это все?!» Понимаете', какая 
пропаганда... 

И снова, и снова: 
— Мало переселенцев! Мало пере-

селенцев! 
Но когда, оглушенный этими голоса-

ми, добирался я до краевого либо об-
ластного города, — тотчас же все ме-
нялось! Так было и на этот раз в Ха-
баровске и Владивостоке. Учтивые лю-
ди показали бумаги с самой что ни 
на есть преблагополучной цифирью. 
Все нормально, оказывается! Планы 
переселения из года в год выполняют-
ся. Отсев? Что ж, бывает отсев, но и 
с этим получшало. 

Так в чем же тогда проблема? Как 
его ставить, вопрос, «на попа»? Может, 
планы маленькие? 

На это мне отвечали: 
— Планы, конечно, и в десятой до-

ле не удовлетворяют даже нынешнюю 
потребность колхозов и совхозов в ра-
бочей силе, не говоря уж о перспекти-
вах. Но и это не вся беда. Кабы шло 
только пополнение! А то ведь как по-
лучается: везем сюда в село бог весть 
откуда людей, а в то же время другие 
люди уходят из села на стройки, в 
промышленность. И выходит так на 
так: двадцать привезли, а двадцать от-
пустили. Переселение еле-еле вос-
полняет отлив... А вокруг миллионы 
гектаров целины! А еще целина живот-
новодческая... 

(Продолжение на 2-й стр.) 

ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ 
ЗВУЧАТ ВО ВСЕМ МИРЕ 

НАСТУПИЛИ последние дни второго 
года семилетки. О том, что сделано 
и минувшем году, и о том, что пред-

стоят сделать нам • году 1961-м, — идет 
речь иа шесток сессии Верховного Соиета 
СССР. 

В докладах заместителя Председателя 
Соаета Министров СССР, председателя 
Госплана СССР В. Н. Новикова и мини-
стра финансов СССР В. Ф. Гарбувоиа 
были оглашены цифры, обладающие ог-
ромной убедительной силой. Эти цифры 
говорят о титаническом труде советских 
людей. В атнх дхАрах — уверенность а 
будущем, решимость непрерывно умно-
жать народное богатство, все полнее ие-
полыоиат» его на благо трудящихся. 

Наша промышленность и другие отрас-
ли хозяйства значительно опережают за-
дания плана и контрольные цифры семи-
летии — таков главный итог истекающе-
го года. Уже сейчас можно сказать, что 
объем промышленной продукции Совет-
ского Союва возрастет за год примерно 
иа 10 процеитои. 

Если говорить и масштабах всей стра-
ны, то вти десять процентов включают в 
себя 5 миллионов тони стали, около 18 
миллионов тонн нефти, почти 30 миллиар-
дои киловатт-часов электроанергии. Но не 
только тяжелая индустрия—основа могу-
щества нашей акономнкн — совершила за-
метный шаг вперед. Советские люди полу-
чат сверх плана 185 миллионов квадрат-
ных метров тканей, около 9 миллионов 
пар кожаной обуви. Несмотря иа неблаго-
приятную погоду, колхозы я совхозы про-
извели верна больше, чем в 19)9 году. 

План • бюджет 1961 года намечают 
дальнейшее движение нашей страны впе-
ред. На 8,8 процента возрастет объем 
промышленного производства. Вот как 
выглядят цифры третьего года еемилетки: 
свыше 5 1 миллиона тонн чугуна, более 
71 миллиона тони стали, 55 с лишним 
миллионов тонн проката, свыше 327 мил-
лиардов киловатт-часов алектроаиергни. 

По предложению Н. С. Хрущева допол-
нительно к заданиям контрольных цифр 
семилетки решено направить, за счет 
сверхплановых накоплений, значительные 
средства на легкую промышленность. 

Если вглядеться в географию плана 
третьего года семилетки, то сраву уви-
дишь одну важную его особенность: свы-
ше половины прироста капитальных вло-
жений приходится, на, восточные районы. 
•• Благосостояние народа. его просвеще-
ние, как всегда, занимают видное место • 
а новом плаяе. 1 440 тысяч юяошек я де-
вушек будут приняты и высшие и сред-
ние специальные учебные заведения, дип-
лом инженера получат почти в три раза 
больше людей, чем в США в 1959 году. 

На всех языках мира прозвучали все 
атн цифры. Они найдут горячий отклик 
у всего трудового человечества. 

И * «*• 

т*тттщ 

зале заседаний Верховного Совета СССР, 

КРУГ ЗАМЫКАЕТСЯ 

Пятый год подряд в летние месяцы 
бываю я в краях за Уралом, исколе-
сил сотни нилометроЕ. и всегда пере-
селенческий этот вопрос то слева, то 
справа, но непременно в положении 
«на попа» встает перед глазами. 

О нехватке крестьянских рук, о по-
------ — как 

БЫВАЮТ ИДЕИ, ко-
торыми воздух на-
сыщен. как электри-

ческими зарядами перед 
грозой. Жизнь энергично 
выдвигает их, требует осу-
ществления, приковывает к 
ним внимание широкого 
круга ученых. 

В литературоведении давно накапли-
вался и систематизировался материал, 
необходимый для создания истории 
многонациональной советской литера-
туры. На книжных полках уже стоит 
ряд «Очерков» братских литератур, 
выходит трехтомная история русской 
советской литературы — серьезная 
победа нашей науки. Все это потребо-
вало напряженного творческого труда 
ученых многих республик. 

Свести воедино истории более шести-
десяти литератур, развивающихся в 
Советском Союзе, выявить общий про-
цесс развития нашей многонациональ-
ной литературы — следующий и очень 
важный этап. Большая история литера-
туры, как ее иногда называют, должна 
в сжатом, но законченном виде пред-
ставить поступательное движение всей 
советской литературы, наглядно оха-
рактеризовать творческие пути многих 

К А К С Т Р О И Т Ь И С Т О Р И Ю 
С О В Е Т С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы ? 

и разных художников 
социалистического реа-
лизма, показать взаимо-
обогащение культур 
народов СССР. 

Потребность в труде, синтезирую-
щем художественный опыт народов 
СССР, ощущается не только у нас в 
стране, но и далеко за ее пределами. 
Как известно, Луи Арагон издал во 
Франции книгу «Советские литерату-
ры». Народы мира хотя1 знать правду 
о литературе, объединяющей больших 
художников в яркое созвездие на небо-
склоне мирового искусства. В этом со-
звездии и крупнейшие авторы психоло-
гических романов, и поэты, за плечами 
которых тысячелетия восточной поэ-
зии, и «Гомеры XX века» — акыны, 
ашуги, бахши. Трудно, в частности, пе-
реоценить значение опыта ускоренного 
развития ранее бесписьменных и мла-
дописьменных литератур Советского 

о 

Н. ГЕИ, В. ПИСКУНОВ 

полнении работников, которые, ох 
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Н Е ОШИБКА ли в 
заголовке? Ведь 
мы всегда говорим 

«зеленый друг»! 
Нет, не ошибка. Речь 

идет именно о зеленом враге. 
Проблемам борьбы с этим коварным 

врагом — сорняками — с помощью герби-
цидов было посвящено закончившееся на 
днях широкое совещание, созванное Все-
союзной ордена Ленина академией
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скохозяйствениых наук имени В. И. Лени-
на. В Москву съехались ученые и практи-
ки со всей страны, а также из стран на-
родной демократии. 

Речи участников совещания волнуют. 
Да и как оставаться равнодушным, когда 
овсюг, например, накрывает с головой 
пшеницу на огромных просторах Сибири, 
Казахстана, -Зауралья! 

Подсчитано, что зеленый враг ежегодно 
отнимает у нас четвертую часть урожая 
всех сельскохозяйственных культур. 

И это еще не все. Сорняки служат кор-
мовой базой для очень многих насекомых 
—вредителей сельского хозяйства. Сорня-
ки отравляют животных на пастбищах, 
ухудшают качество молока, портят шерсть. 

А ведь есть управа на зеленого врага! 
Научный сотрудник Института удобре-

ний и агровочвоведения Г. А. Чесалии 
рассказал в своем докладе о двухлетних 
опытах применения гербицида на полях 
колхоза «Заветы Ленина». Курганской об-
ласти. После опрыскивания раствором хи-
мического препарата погибло 82 процен-
та сорняк,08, а средний урожай пшеницы 
возрос на '5.8 центнера с гектара. 

Другой пример, приведенный научным 
работником Института льна Н. Р. Абра_-
мовым. В колхозе «Сталинец» Ивановской 
области 250 человек вручную пропалыва-
ли леи в течение целого месяца. Им было 
начислено 16 тысяч трудодней. На следую-
щий год тот же массив обработали раст-
вором гербицида. На »той ' работе было 

З Е Л Е Н Ы Й В Р А Г 
занято всего 5 человек, которым начисли-
ли всего 238 трудодней, а урожай оказался 
в полтора раза выше. 

Корреспондент «Литературной газеты» 
беседовал с иностранными участниками 
совещания. Моиа Лалова, научный со-
трудник Софийского института защиты 
растений, сказала, что в Болгарии успеш-

применяются гербициды на посевах 
лука, моркови, на виноградниках. 

На наш вопрос, что дают гербициды в 
условиях Венгрии. Бела Дьерфи, из сель-
скохозяйственного института Венгерской 
академии наук, ответил: 

- Все! 
Действительно, применяя на кукуруз-

ных плантациях симазин и атразин, там 
вовсе не рыхлят междурядья! Ни вруч-
ную, ни тракторами. Ни в продольном, ни 
в поперечном направлениях. Ни разу! 
В нынешнем голу венгры вырастили таким 
способом по 43 центнера зерна кукурузы 
на каждом из 30 тысяч гектаров. Отмен-
ный результат! 

Иржн Земанек, научный сотрудник 
Пражского института растениеводства, 
сказал, что в Чехословакии химическая 
прополка уже применена иа 600 тысячах 
гектаров. В сотнях хозяйств нспытывает-
ся отечественный препарат против такого 
стойкого сорняка, как пырей. 

За .границей появился также эффектив-
ный препарат, уничтожающий злостный 
овсюг. 

Так надо же поскорее вооружить лю-
дей для повсеместного наступления на зе-
леного врага! В свое время »ы\о принято 
специальное решение, предусматривающее 
последовательное увеличение производства 
гербицидов в 20 раз за семилетие. Это 
принесет экономию в 200 с лишним мил-

лионов человеко-дней на посевах кукуру-
зы, хлопчатника, сахарной свеклы, даст 
дополнительно более 500 миллионов 
пудов хлеба и много другой продукции. 

Но вот беда: химическая промышлен-
ность обещает дать сколько-нибудь значи-
тельное количество гербицидов... лишь к 
1965 году! Такое отставание не может 
быть терпимо. 

Участники совещания отмечали актуаль. -
яоеть опубликованной в «Литературной
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газете» 17 ноября с. г. статьи С. Новико-
ва «Химия и мотыга». Поддерживая вы-
ступление газеты, совещание высказалось 
за координацию работ по химической 
борьбе с сорняками, создание Всесоюзно-
го института гербицидов.^ образование в 
Государственном комитете * Совета Мини-
стров СССР по химии специального от-
дела по промышленному производству 
гербицидов. 

Жаль только, что справедливые упреки 
и законные требования., некому было 
выслушать! Несмотря на приглашения, на 
совещание не приехали ни представители 
химической промышленности, ни работни-
ки комитета по химии. 

Известный подмосковный мичуринец-
садовод Н. М. Смирнов, откликнувшийся 
на статью «Химия и мотыга», пишет в ре-
дакцию: «Я знаю, что такое сорняк в сель-
ском хозяйстве и что такое мотыга в руках 
человека. Хотелось бы, чтобы предстоящий

 в 

Пленум ЦК КПСС сказал,свое авторитет- о 
ное слово н гербициды заняли свое место 
в арсенале борьбы за высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур всех видов. 
Будем с нетерпением ждать результатов».

 в 

Ждут результатов и другие наши чита-
тели. 

Союза, за четыре де-
сятилетия поднявших-
ся от фольклора к со-
циалистическому реа-

лизму, для освобождающихся от коло-
ниального гнета народов Азии и Афри-
ки, приступающих в широких масшта-
бах к строительству своей националь-
ной культуры. 

Большая история станет острым ору-
жием идеологической борьбы с космо-
политизмом, усиленно пропагандирую-
щим тезис о якобы безнациональном 
характере современного искусства. За-
думанный ТРУД расскажет о неисчер-
паемых творческих возможностях на-
циональных литератур, сплавленных 
общностью коммунистической идейно-
сти и единством эстетического идеала. 

Сейчас ученые уже располагают ма-
териалом, дающим возможность взять-
ся за книгу о литературе «оазнопле-
менной, разноязычной» и в то же вре-
мя единой. Институт мировой литера-
туры имени А. М. Горького приступает 
к этой работе. Институт, в частности, 
подготовляет первое всесоюзное сове-
щание, на котором будут обсуждаться 
основные принципы труда, новаторско-
го по своему замыслу. 

Первые шаги — всегда самые ответ-
ственные. Вот почему в секторах 
института и на ученом совете идут 
сейчас жаркие споры о профиле, 
структуре, композиции будущей рабо-
ты,"оформляются различные точки зре-

цееса, рискуя захлебнуться 
в океане названий, имен, 
фактов. В результате полу-
чится нечто вроде переизда-
ния в сокращенном виде су-
ществующих уже «Очерков» 
по истории отдельных нацио-
нальных литератур. 

Что касается работы в духе второго 
варианта, то такая работа окажется, 
на наш взгляд, полезной для уяснения 
некоторых актуальных теоретических 
проблем, появление ее можно только 
приветствовать. Но это будет уже со-
вершенно самостоятельный труд, со 
своими особыми задачами и целями. — 
он не сможет удовлетворить широкого 
интереса Массового читателя к судьбам 
тех или иных писателей и произведе-
ний, законного желания конкретно 
представить процессы, идущие в лите-
ратуре. Кроме того, если в основу 
истории литературы положить подход 
обобщенно-теоретический, отдать пред-
почтение логическому над историче-
ским, то вольно или невольно придет-
ся ограничиваться постановкой общих 
для всех литератур вопросов, игнори-
руя специфическое их преломление в 
словесном искусстве украинцев и бело-
русов. грузин и армян, и других на-
родов. Особенности многих и разных 
литератур будут по необходимости уп-
рощены, схематизированы. Литературы 
окажутся втиснутыми в умозрительные 
рамки; а теория социалистического реа-
лизма по-прежнему ограничится мате-
риалом в основном русской и двух-трех 
других наиболее изученных литератур. 

Таким образом, первый вариант спо-
собен передать сумму единичных явле-
ний, но лишен возможности обобщить 
их, выявить общие закономерности. 

(Окончание на 3-й стр.) 
ния. Наибольшую сложность на первом 
этапе представляет решение вопроса о 
характере издания, его главной идее. 

Предлагаются различные типы по-
строения книги. Здесь нужно многое 
продумать, найти наиболее целесооб-
разное решение. В самом деле, писать 
ли историю, разбитую на главы и раз-
делы, о каждой из литератур народов 
СССР в отдельности, как предлагают 
одни; или дать своего рода очерк основ-
ных теоретических проблем, своеобраз-
ную «философию истории», как настой-
чиво советуют другие: или работать 
над комплексной историей, в которой 
будет проанализирован единый, хотя л 
неоднородный в своих составных ча-
стях историко-литературный процесс? 

Каждый из вариантов имеет убеж-
денных защитников и не менее горя-
чих оппонентов. 

Нам думается, что в случае принятия 
первого варианта читатель составит 
представление о каждой из литератур, 
но все издание внутренне распадется 
на десятки самостоятельных обзоров, 
объединенных лишь общим перепле-
том. Опыт каждой из литератур, изу-
чаемый сам по себе, не сможет стать 
источником сравнительного анализа, 
слабо послужит выявлению общих за-
кономерностей. Эмпиричность и описа-
тельность восторжествуют над теорети-
ческой обобщенностью, авторы неиз-
бежно уйдут в сторону от главной ма-
гистрали историко-литературного про-

МАСТЕР САТИРИЧЕСКОГО 
РИСУНКА 

Бор. Ефимов — эту подпись можно 
часто видеть под острыми политически-
ми карикатурами в наших газетах и жур-
налах. Не днях известный художник-ка-
рикатурист отметил шестидесятилетие со 
дня рождения. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР член-корреспон-
дент Академии художеств. СССР худож-
ник Борис Ефимович Ефимов награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 

С П А С И Б О ! 

В связи с успешным окончанием де-
кады украинсиой литературы и искус-
ства в Москве и награждением большой 
группы писателей Союз писателей 
Уираины и отдельные литераторы полу-
чают много приветствий и поздравлений. 

От имени Союза писателей Украины, 
литературной общественности, а также 
награжденных писателей выражаем 
горячую благодарность всем организа-
циям, учреждениям и отдельным лицам 
за сердечные поздравления и добрые по-
желания. 
ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 

ПИСАТЕЛЕН УКРАИНЫ 



• н о 

(продолжение. Начало на 1-й стр.) 

Слыхал я, впрочем, и такие слова: 
— А может, это и к лучшему, что 

тут в сельском хозяйстве не хватает 
рабочих рук? Еще скажем когда-ни-
будь: не было бы счастья, да несчастье 
помогло... 

— Чем же оно поможет, несчастье? 
— Механизацию толкнет! Волей-не-

волей люди потянутся к полной меха-
низации, и станет восток образцовей-
шим краем в смысле рентабельности 
сельского хозяйства, своего рода поли-
гоном для испытания современных ме-
тодов... 

Сказать по правде, и у меня про-
шлой осенью на Алтае было такое же 
настроение: при безлюдье, мол, сама 
нужда заставит и сибиряков, и дальне-
восточников добиваться полной меха-
низации деревенского труда. Но вот 
проехал на перекладных от Хабаров-
ска до Владивостока, поездил по При-
морью, пересек из конца в конец Ев-
рейскую автономную область и понял: 
нет, машины машинами, а нужно и за-
селять эти благодатные земли. Так их 
много вокруг, невозделанных, порос-
ших буйными травами, закустаренных, 
заболоченных, засоленных, что и при 
полной механизации тут найдется ра-
бота сотням тысяч людей! Так хоро-
ша тут природа, так светит солнце, 
так буйно растет и так дружно вызре-
вает все вплоть до винограда и «си-
неньких» — что, ей-богу, грешно дей-
ствовать тут в четверть силы. Греино 
возить сюда провизию! 

Толковали мы как-то об этом с Фе-
дором Егоровичем Ватутиным, депута-
том Верховного Совета республики, од-
ним из опытнейших председателей 
колхозов Дальнего Востока. Шли по 
улице. По новой улице, и Ватутин — 
он давно привык к гостям — объяс-
нял: 

— Было у нас тут двадцать домов, 
а нынче сто семьдесят. И продукции, 
понятно, даем намно-ого больше... 

Я спросил: доволен ли он таким ро-
стом? Ватутин пожал плечами, — де-
скать. о чем вопрос? — но когда мы во-
ротились в контору, вдруг заговорил 
сердито: 

— Рост! Да мы же еще и Магадан 
должны кормить, а не только свой Ха-
баровский край. Мы и Камчатку кор-
мить обязаны — не с Украины же туда 
возить мясо. 

— А возможности? 
— Боже ты мой! Да вон они, — он 

указал за окно. — Мы же три тыщи 
гектаров осваиваем, а там еще четыре 
тыщи гектаров лежит такой земли, что 
хоть завтра ее паши! Правда, влаги у 
нас многовато, так что бывают слож-
ности, но зато засух-то мы не знаем! А 
травы! Ты посмотри, какие травы, —• 
да тут же прорву скота можно нагули-
вать. 

— За чем же остановка? 
— За людьми! За руками! 
— Но ведь переселяют к вам. 
— Сколько? Нынче десять семей 

приехало, — что это на наш простор? 
— А сколько вам нужно? 

Двести семей дай завтра, — и 
всем дело найду! А когда мы их полу-
чим таким темпом, двести семей? Ког-
да? Через двадцать лет? Ну пускай че-
рез десять, а нам же темп нужен! Про-
довольствие-то нужно завтра, а не че-
рез десять лет! 

— А дома им построите? 
Он посмотрел на меня, качнул голо-

вой: 
— Знаешь, как говорится? Глаза 

страшатся, а руки делают. Построим! 
Не за год, понятно, но быстренько по-
строим. Кабы дали людей... 

Кабы дали... 
Неподалеку от Владивостока, за чи-

стеньким шахтерским городком Арте-
мом увидали мы долину, которая тот-
час же напомнила Коктебель... 

Ну, конечно, это была в точности 
коктебельская долина, она так же по-
лого спускалась к спокойному ласково-
му морю, — только вот горы вокруг 
выглядели куда наряднее крымских. Я 
припомнил виноградники вокруг Кок-
тебеля, которым уже было тесно в до-
лине, и они карабкались в гору, и тут 
только приметил, что на земле, про-
стиравшейся перед нами, растет... овес. 
Да, самый банальный овес, низкорос-
лый и редкий. 

— Почему же овес, а не виноград? 
— спросил я у директора совхоза Ива-
на Лукьяновича Куприянова. 

— Почему?! — переспросил он с 
горечью. — А кто его будет обрабаты-
вать, виноград? Кто? Знаешь, сколько у 
нас гектар на живую душу? То-то же! 
Да будь люди, разве б мы пробавля-
лись овсом? Мы бы и овощей садили 
побольше, и виноград развели — раз-
вернули бы интенсивное хозяйство. 
Земля какая! Климат! Города рядом! 
Какие тут можно делать дела... Пол-
миллиона гектаров целины поднимают 
приморцы. Так это же поднимают, рас-
пахивают, а чтобы завести на этой 
земле интенсивное хозяйство, сколь-
ко понадобится людей?! 

Словом, каждая поездка убеждала: 
если учитывать завтрашний день 
края, его возможности и потреб-
ность в продовольствии, то 
сегодняшние планы пересе-
ления на диво малы. Но сто-
ило мне встретиться с людь-
ми, ведающими переселени-
ем, как они обдавали холод-
ным душем: 

— И не говорите насчет 
увеличения планов — это 
же чистое прожектерство! 
Где ассигнования? Вы знае-

те, во что обходится переселение од-
ной семьи?! Да Министерство финан-
сов... 

Круг замыкался. 

УКОРЕНИВШИЕСЯ ^ «БЕГУНЫ» 

— Нет, ты погоди его размыкать, 
круг-то, — сказал Иван Алексеевич, 
подбрасывая сучьев в огонь. — Давай 
разберемся! А то говорим о переселен-
честве. как о лесозаготовках: «тыща 
семей», «двести семей». А что за 
семьи? Каковы они? Ты-то их видывал? 

«Видывал» я их с пятьдесят шестого 
года, можно считать, каждое лето. 

Видел укоренившихся. Этих, разуме-
ется, большинство и на Алтае, й за 
Красноярском, на Дальнем же Восто-
ке, кажется, сплошь переселенцы. 
Спросишь пятидесятилетнего усатого 
дядьку: «Откуда вы?»—«Брянские»,— 
«А из какого места?»—«Суземские».— 
«А давно ли из Суземки?» —«Да я и 
не был там ни разу». —«Как же тан?» 
— «Обыкновенно: когда дед сюда вер-
бовался, меня на свете не было». — 
«А говоришь, брянский». — «Точно, 
брянский». — «Может, потому и пом-
нишь батькину родину, что собираешь-
ся туда?» — «Зачем? Мне и тут 
хорошо». И так сплошь и рядом: 
живут здесь по тридцать, по сорок лет, 
и калачом их не заманишь отсюда, а 
вот, поди ж ты, помнят: «Мы с запа-
да», «Брянские», «С Украины», «Пен-
зячки, дорогой, пензячки»... 

Видел укореняющихся. На Амуре, в 
селе Новом, встретил семью, только-
только справившую новоселье. Белго-
родцы, из-под Нового Оскола. Хозяин 
— комбайнер — был в поле, мы заста-
ли его жену и сестренку, и обе так 
согласно и восторженно заговорили об 
Амуре, о здешнем климате, о травах, 
о рыбе, о колхозе и заработках, что я 
сперва насторожился. «Да ты пойми 
их, — сказал мне вполголоса председа-
тель колхоза, когда мы вышли во 
двор. — Они же там, на западе, мая-
лись. Жили со свекром и свекровью 
без своего угла, — а тут-то им раз-
долье! Гляди, с чего начали, — и он 
указал на три яблоньки, три каранда-
шика, едва оперенных листочками. — 
Вот ведь с чего начали! Эти прижи-
вутся... — подумал и добавил: — Всяк 
сюда за своим едет, всяк за своим. На-
до это брать на учет». 

Видел тоскующих. За Хабаровском, 
по дороге к океану, толковал с тракто-
ристом. Сидели мы на пороге нового 
дома, и, кажется, все было уже у пар-
ня: и корова, и свинья с поросятами, и 
гуси, и куры. И заработок был у него 
хороший. Но нет, не прикипела у него 
к востоку душа. Сумрачно смотрел он 
на окружавшие поселок суровые голые 
сопки и ласково с грустинкой вспоми-
нал о есенинских приокских местах. 
Бригадир накануне сказал мне, что 
парень этот уже навострил лыжи в 
Рязань, а как я мог отговорить его? 
Что сказать? Что тут лучше, чем под 
Рязанью? Но этого нельзя было гово-
рить. И тут было по-своему хорошо, 
но знать и у Рязанщины есть своя пре-
лесть, которая так цепко взяла хлопца 
за сердце, что не милы ему тут, в чу-
жедалье, ни просторы, ни достаток. И 
впервые Подумалось, что не только то 
надо брать на учет, что «всяк сюда едет 
за своим», но и то, что вообще пере-
селенчество суть проблема не просто 
хозяйственная, а и психологическая, и. 
ох, как тонко надо к ней подходить. 

И видел «бегунов» всех разновидно-
стей,— сколько же их, легконогих, еже-
годно меряет страну из конца в конец! 

Есть бегуны «поневоле», по случаю. 
За Биробиджаном, в селе мы встретили 
женщину, которая этой весной пропуте-
шествовала аж до Валуек! Помчалась 
за сыном, которого сманила невестка, 
пожила там с месяц и «не утерпела ду-
игз» — подалась назад за тысячи 
верст. Теперь жалуется: «Прокатала 
двадцать тысяч, как одну копеечку, 
будь она семь раз проклята, такая ез-
да!» Клянется и божится, что больше не 
покинет Амур, но все таки просит 
председателя: «Вы, дядько Федор, в 
случае чего берите лозину, та погоняй-
те меня раз десять вокруг хаты, чтоб я 
не рыпалась». Сама она украинка, но 
уже привержена к востоку, и когда ей 
говорят, что тут комары, отмахивается: 

* , ««ПодумаешьТ За де-
вять лет не съели и 
зараз не съедят». А 

р ^ ж л работница расчу. 
десная, доярка —. 

Ш золото руки... 
Есть бегуны по 

убеждению или, как объяснял мне 
один бригадир, «из за тыщ». «По-
нимаешь — приезжает он, полу-
чает тут хату, корову, усадьбу и 
начинает вкалывать. Работает, как са-
тана, и все семейство тем же путем1 
Свиней разведет, курей, гусей, пчело-
водство наладит, овощь всякую, — у 
нас же насчет этого очень свободно, — 
ну и лесом не брезгует, и там берет и 
орех, и лимонник, и дикий виноград, и 
дичь бьет, и рыбу ловит. И все на ба-
зары, и все в города, все в порты. А 
спрос на все это у нас дай боже! Го-
дочка два пройдет, — вот у него уже и 
сотенка тыщ! И жгут они ему, эти ты-
щи, карман! Тут-то он и снимается! Рас-
продается, отправляется на родину, а 
потом, смотришь, еще годочка два ми-
нет, размотает все добр'1 опять вер-
буется в наши края... 

Есть бегуны и похитрей, что назы-
вается, с дальним замахом. Едет глава 
семьи, человек мастеровой, опытный, 
везет с собой взрослых тоже вполне 
рабочего возраста детей и еще прихва-
тывает стариков. Семейство вполне пат-
риархальное — сущая радость колхозу! 
Располагаются они вроде навечно, тре-
буют, как положено, дом, заводят жив-
ность, столбят усадьбу, а через год гла-
ва семьи отбывает на стройку. Нет, не 
на запад, а на дальневосточную строй-
ку, — что ему скажешь на это? На 
стройке, в городе, он просит квартиру, 
через какое-то время получает ее, за-
бирает детей, а в колхозе, в собствен-
ном теперь доме, остаются старики. Хо-
зяйство они ведут исправно, а в колхо-
зе работать не могут, да их и не при-
нуждает никто, — но и колхозу-то от 
них никакой пользы. Зато семье польза 
огромная! И городская есть база, и сель-
ская! И усадьбу у них не отнимешь— 
старики налицо. А хозяйство на даро-
вой^ земле — тыщи немалые. 

Есть «бегуны», которые держат рас-
чет лишь на то, чтобы поживиться льго-
тами, не затратив ни на копейку труда, 
— эти снимаются с нового места при 
первом же нажиме колхозной общест-
венности. Есть «бегуны»... 

— Видишь, какая пестрота? — пе-
ребивает меня Иван Алексеевич. — И 
такие семьи и этакие' А по сводке все 
они в одной графе: переселенцы! И де-
нег на них трачено одинаково. А эффект 
одинаков? 

Я жду, что Иван Алексеевич загово-
рит, так сказать, о качестве переселен-
цев, о строгости отбора, то есть о том, 
что я слышал уже тысячу раз. Думаю, 
что он уже забыл о замкнувшемся кру-
ге, но он неожиданно выпаливает: 

— Нет, менять надо ее, эту систему! 

*— Есть проект... 
ДАЛЬНЯЯ ВОСТОК—МОСКВА 

(Окончание следует). 

СОВЕТСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ 

ЗА РУБЕЖОМ 
• Лондон прибыл М. Д. Шолохов е се-

мьей. После )0.дн*аного пребывания в 
Англии Шолохов выедет » Италию и во 
Францию. , 

По приглашению писательских органи-
заций Индонезии и Бирмы, из Москвы в 
Джакарту выехала делегация советских 
писателей. В ее составе: секретарь правле-
ния Союза писателей СССР А. Салынский 
(руководитель делегации), уэбенсиая по-
этесса Зульфия, таджикский писатель Фа. 
тех Ниязи, азербайджанский ло»т Расул 
Рза и литературовед М. Салганик. 

Мель поездки делегации советских писа-
телей в Индонезию и Бирму — установле-
ние и развитие творческих контактов 
между советскими индонезийскими и 
бирманскими писателями. 

Делегация пробудет в Индонезии и Вир. 
ме около трех недель. 

ОДИННАДЦАТЬ ГЕРОЕВ У « 24 ингября 
в <гЛитературной 
гаит•» были опу-
бликованы коррес-
конвенции, расска-
завшие об одном почти не- тезу удалось подплыть к 
вероятном эпизоде Великой возвышавшейся над поверх-
Отечественной войны — по- иостью воды носовой чести 
двиге трех моряков-комсо- лодки и взобраться на на*. 
мольцев с поденной лодки. д р у г а , подводная лодка 
хладнокровно встретивших , м о м в н т „ р ы в а торпеды 
смертельную опасность и и в х о д и я в С в н а расстоянии 
сумевших выбраться из за- ^ _ 5 к а б в льто»ы* (800—900 н в н и е ' о н п о м о г комсомоль-
тонувшей лодки через тор-
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педный аппарат. Ниже мы
 л и е п у с к а т к и а а о д у р в

,
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чали мужественную борьбу 
за жизнь. Старший матрос 
Холоденко успел быстро 
задраить рубочДый люк. 
Матрос глубоко рассек се-
бе голову, кровь залила ему 
лицо, но, несмотря на ре-

По приглашению департамента культу-
ры Министерства просвещения Кубы, из 
Москвы в Гавану вылетела делегация со. 
ветсиих писателей в составе С. С. Смирно-
ва (руководитель делегации), Хамида Гу-
ляма, Д. Паалычко и Е Колчиной. 

Делегация пробудет на Кубе 20 дней, 
посетит ряд городов страны, ознакомится 
с литературной и культурной жизнью ку-
бинского народа 

печатаем письмо капитана 
2 ранга кандидата историче-
ских наук В. Дмитриева, в 
котором рассказывается об 
аналогичном случае. 

...21 июля 1941 года две 
подводные лодки были вы-
ведены катерами охранения 
через пролив Созла в Бал-
тийское море. 

новую шлюпку, чтобы прий-
ти на помощь троим моря-
кам, старший лейтенант 
Дьяков заметил перископ: 
подводная лодка противни-
ка выходила в атаку. Ком-
сомолец Компанеец, взяа в 
руки вместо сигнальных 
флагов две мокрые тель-
няшки, быстро передал се-
мафором: «Вас атакует 

В 7 часов 55 минут утра П 0 д Я 0 д к а противника, ухо-
$ одна из них, находясь на 
§ сравнительно небольшой 
$ глубине, была неожиданно 
$ торпедирована вражеской 
5 подводной лодкой. Кормо-
! вая расть, разбитая торпе-
5 дой, начала быстро погру-
$ жаться и уперлась я грунт. 
§ В момент взрыва на мости-
^ ке лодки находился коман-
! дир — старший лейтенант 
5 Дьяков и еще трое моря-
5 ков. Взрывной волной они 
5 были выброшены в море. 
; Дьякову, командиру отде-

ления рулевых Комланейцу 

дитв». Лодка резко измени-
ла курс и успела уклонить-
ся от выпущенной по ней 
вражеской торпеды. 

Позже Дьяков, Компанеец 
и Лаптев были на шлюпке 
доставлены на борт лодки, 
а затем перешли на подо-
шедший катер. В 9 часов 40 
минут утра носовая часть 
торпедированной подвод-
ной лодки тоже скрылась 
под водой, и лодка полно-
стью затонула. 

Однако в ней оставались 

КРЕМЛЕ, В ДНИ СЕССИИ 

В Варшаву для ознакомления с теат. 
ральной жизнью Польши, а также для 
установления творческих ионтактов с 
польскими драматургами выехала делега-
ция советских литераторов. В составе де-
легации, возглавляемой драматургом А. 
Арбузовым, — Е. Сурков, Л. Ленч, В. Фро-
лов и В. Борисов. 

Делегация пробудет е Польше три неде- 5 и старшему мотористу Лал- советские люди, и они на 
ли, побывает в Варшава, Кракове, Катов и 
цах, Вроцлаве, Лодзи и других городах. 

Делегация вернулась 
из США 

Делегация советских писателей в соста-
ве Э. Межелайтиса, В. Пановой, Е. 
Романовой и К. Симонова (глава деле-
гации) завершила поеэдиу по Соединен-
ным Штатам Америни. Тридцать дней про* 
вели советские писатели в США. За это ' 
время они побывали в Вашингтоне. Новом 
Орлеане, Спрингфилде, Чикаго, Буффало, 
Бостоне и Нью-Йорке. Состоялся ряд ^ 
встреч с писателями, художниками, иэда- ' 
телями и другими деятелями американ. 
ской культуры. Делегация посетила не-
сколько университетов, беседовала с груп-
пами преподавателей и студентов филоло-
гических факультетов. 

Поездка была предпринята в соотеет-
ствни с соглашением о культурном со. 
трудничестве между СССР и США. В мае 
1961 года ожидается приезд в Советский 
Союз группы американских писателей с 
ответным визитом. 

цу Ленькову перекрыть все 
клапаны 

Организацию спас а н и я 
личного состава из затонув-
шей лодки возглавил капи-
тан - лейтенант Шилявв. Он 
сумел постепенно перевес-
ти с помощью шлюзования 
всех моряков, оказавшихся 
отрезанными в первом, вто-
ром и третьем отсеках, в 
центральный пост. Отсюда 
подводники, надев индиви-
дуальные спасательные 
приборы, через рубочный 
люк, один за другим, поки-
дали подводную лодку и 
поднимались на поверх-
ность. Последним из зато-
нувшей лодки вышел Ши-
ляев. 

К сожалению, пока не 
удалось установить имена 
всех одиннадцати героев-
подводников. Может быть, 
о них и их дальнейшей 
судьбе нам помогут узнать 
читатели «Литературной га-
зеты». 

В. ДМИТРИЕВ, 
капитан 2 ранга 

Драматург А. Корнейчук встретился 
на сессии с передовиками сельского хо-
зяйства — Героем Социалистического 
Труда Е. Демиденко и дважды Героем 
Социалистического Труда С. Виштак* 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
«ЛИТЕРАТУРНОМ ГАЗЕТЫ> 

«Неуязвимый «Крюк» 
Под таким заголовком в «Литературной 

газет* » была опубликована статья К. Фай. 
зулина, в которой разоблачались похожде-
ния хулигана и тунеядца, жителя города 
Мичуринска Николая Горлова, известного 
в округе под кличкой «Крюк». 

Недавно состоялся суд над Горловым. 
«Из материалов дела, — пишет газета 

«Мичуринская правда», — показаний сви-
детелей, письменного сообщения штаба на-
родных дружин, выступлений обществен-
ного обвинителя, прокурора и адвоката во 
всей своей неприглядности встала отвра-
тительная фигура тунеядца и хулигана — 
паразита нашего общества. И все присут-
ствовавшие с удовлетворением восприняли 
приговор суда: пять лет лишения свободы 
с последующей высылкой в отдаленные 
места страны сроком на три года». 

Н 
'А ТРИБУНЕ конфе-

ренции невысокая 
девушка в скром-

ном темном платье с бе-
лым воротничком. Учи-
тельница литературы Галина Тимо-
феевна Быкова рассказывает с том. 
как в средней школе на Огнево-
Занмке Черепановского района Ново-
сибирской области родился интересный 
опыт преподавания нового предмета, 
который условно был назван искусст-
вознанием. 

С своеобразным, чуть грубоватым 
юмором говорила молодая учительница 
о том, какими «хитрыми * приемами» 
приходилось пользоваться ей, чтобы 
научить сво«х воспитанников слушать 
классическую музыку, как подводила 
она их к пониманию живописи, с каки-
ми непреодолимыми, казалось бы, труд-
ностями встретилась, когда встала за-
дача «перевести» язык балета на по-
нятный сельским ребятам язык. 

Что ж. могут сказать, вопрос не нов: 
о проблеме эстетического воспитания 
сельских школьников писалось уже не 
раз. 

Да, писалось, но вот сейчас, перели-
стывая свои записи, сделанные по ходу 
научно-практической конференции, со-
званной нашей кафедрой, я вижу, как 
много сделано, как мы продвинулись 
вперед, и думаю... Но сначала — о са-
мой конференции. 

Тогда в небольшом зале, где собира-
лись учителя из самых далеких угол-
ков Новосибирской области, я испыты-
вал чувство глубокого удовлетворения, 
какой-то гордости за нашего учителя: 
умного, творчески смелого, порою в 
очень трудных условиях прокладываю-
щего новые пути в педагогике коммуни-
стического воспитания. 

...Константиновская средняя школа 
Татарского района. Старое, одноэтаж-
ное неприглядное здание, в котором 
когда-то размещалось церковно-приход-
ское училище. Но почему в эту школу 
со всех концов нашей Родины, из со-
циалистических стран идут письма? 

Здесь, пожалуй, впервые в истории 
школ Сибири (а может быть, и не толь-
ко Сибири!) родилась своя собственная 
школьная киностудия. Сейчас эта ки-
ностудия располагает двумя заводскими 
киносъемочными аппаратами, освети-
тельной аппаратурой. А два года тому 
назад первый съемочный аппарат мар-
ки «К-1» (Константиновекий первый) 
был собран по собственным чертежам 
самими школьниками из жести, фанеры 
и оптики дешевенького фотоаппарата 

В КРЕМЛЕ, В ДНИ СЕССИИ 

К Л Ю Ч О Т Р О Я Л Я 

НАШ «ВТОРНИК» 
На очередном «вторнике» 

«Литературной газеты» побы-
вали в гостя* писатели-дальне-
восточники В. Александров-
ский, В. Кучерявенко, Н. Ро-
галь и другие. Свои новые сти-
хи прочитали поэты Римма Ка-
закова, Павел Халов и Виталий 
Коржиков. 

Режиссер Мосфильма В. 
Бычков показал свой цветной 
фильм «Тамбу-Ламбу», полу-
чивший специальный диплом 
на кинофестивале в Венеции в 
1959 году. 

В заключение выступила мо-
лодежная театральная студия 
гор. Жуковского «Сатира в 
кукла*». 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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I совой. 

«Смена-2». На этом аппарате, на изго-
товленной своими силами кинопленке 
(право же, производство пленки превра-
тилось в подлинное испытание настой-
чивости, трудолюбия и, главное, терпе-
ния ребят) были отсняты первые филь-
мы константиновцев—школьная кино-
хроника и художественный фильм из 
истории партизанского движения Си-
бири «Это не забывается». 

Да, настоящий цветной и озвученный 
фильм, в котором есть кавалерийские 
атаки, взрывы снарядов, штыковой бой 
и т. п.! Сценаристами, актерами, бута-
форами. пиротехниками были ученики 
константиновской школы, а их главным 
режиссером и сценаристом — директор 
школы, он же учитель литературы Вла-
димир Гаврилович Малыгин, немного-
словный, застенчивый и влюбленный в 
свой учительский труд человек. 

Чистоозерный район выступил ини-
циатором похода в Новосибирской обла-
сти за культуру. В этом походе значи-
тельную роль играет средняя школа. 
Вот уже шесть лет, как она славится 
своим театральным коллективом, кото-
рым руководит учительница Людмила 
Александровна Демченко. В этом кол-
лективе все поставлено серьезно, как в 
^настоящем театре». Зараженные 
страстной увлеченностью своей учитель-
ницы театром, кружковцы не только 
ставят спектакли. Они знакомятся с 
историей театрального искусства, с дея-
тельностью современных режиссеров и 
актеров, серьезно изучают систему 
К. С. Станиславского, живопись и му-
зыку, Демченко не спешит с постанов-
ками. За шесть лет работы кружка ею 
поставлено не так уж много спектак-
лей, но зато среди них такие сложные, 
как «Двадцать лет спустя» М. Светло-
ва, «Снежная королева» (по сказке Ан-
дерсена), «Молодая гвардия». 

А вот сейчас можно смело говорить 
о силе эстетического воздействия этого 
интересного школьного коллектива на 
жителей поселка, в котором нет своего 
театра, своей филармонии. 

В этой же школе своим путем пошла 
учительница литературы Нелли Ива-
новна Воскобойникова, когорая решила 
развивать эстетические чувства школь-
ников средствами киноискусства, по су-
ществу единственно доступного вида 
искусства в условиях села'. И мне при-
шлось немало удивиться умению маль-
чиков, девочек, членов этого кружка, 
судить об успехах и неудачах нашей 
кинематографии, их знаниям особенно-
стей творчества крупныл советских 
режиссеров, операторов и артистов. 

Но одна мысль неотступно волнова-
ла и угнетала меня. И тут я хочу вер-
нуться к началу статьи. Да. об эсте-
тическом воспитании школьников писа-
лось, и кое-где немало сделано Но о 
ком писалось и кем сделано? На кон-
ференции перед нами выступали энту-
зиасты, несомненно одаренные люди, 
наделенные незаурядной волей и вла-
деющие определенной эстетической 
культурой. Но много ли таких? Боль-
шинство ли таких.' В конце концов 
число примеров творческой работы от-
дельных учителей в области эстетиче-
ского воспитания не трудно увеличить. 
Но могут ли они изменить общую кар-
тину состояния эстетического воспита-
ния школьников — картину, которая 
сегодня нас явно не удовлетворяет? 

Когда учащимся некоторых город-
ских и сельских школ Новосибирской 
области было предложено на уро-
ках литературы написать сочинение 
на тему "Дело, которое меня увле-
кает», лини, только десять процентов 
ич них написали о споем увлечении к 
искусством, причем в основном это 
были девочки. Лишь двое из» полсотни 
юношей, писавших сочинение, как-то 
очень робко и смущенно сообщили о ' 
своей любви к музыке и поэзии. Клас-
сная руководительница рассказыва-
ла нам, как один из них, Ми. 
ш Т., в последнюю минуту т хо-

тел отдать ей сочинение, в котором при-
знался в своей любви к поэзии, ибо бо-
ялся насмешек со стороны своих това-
рищей. И лишь тогда, когда учительни-
ца дала честное слово не выдавать его 
тайну классу, он решился оставить в 
ее руках свои размышления... 

ИТАК, речь идет о большом — о 
воспитании у наших школьни-
ков потребностей в прекрасном, 

о том, чтобы искусство заняло в их 
жизни достойное место. 

Но что же нужно сделать, чтобы Ми-
ша Т. перестал стыдиться любви к поэ-
зии, а огромное по своей важности де-
ло эстетического воспитания подра-
стающего поколения зависело не только 
от энтузиазма подвижников типа Г. Т. 
Быковой. Л. А. Демченко, Н. И. Воско-
бойниковой, В. Г. Малыгина и других? 

Прежде всего необходимо изменить 
отношение к делу эстетического воспи-
тания в органах народного образования 
и в Министерстве просвещения. 

Обратимся к фактам. Заглянем в 
учебные планы восьмилетней и одинна-
дцатилетней школ. Справедливости ра-
ди отметим: изучение пения и рисова-
ния продлено на один-два года. 

Но широко известно также, что со-
стояние преподавания этих предметов в 
восьмилетке оставляет желать лучшего 
и лучшего... А что касается школ вто-
рого этапа — ознакомление с музы-
кальным и изобразительным искусст-
вами в них прекращается вовсе! 

Предметы искусств все еще состоят 
в ранге «второстепенных» — оценки 
успеваемости школьников по ним при 
переходе из класса в класс не учитыва-
ются. Н главная беда—до сих пор 
ощущается недостаток в кадрах пре-
подавателей искусств в средней школе. 

Педагогическая теория мало и лишь 
от случая к случаю занимается изуче-
нием вопросов теории и методики эсте-
тического воспитания. Да. при Акаде-
мии педагогических наук РСФСР есть 
институт художественного воспитания. 
Книги и брошюры этого института по-
лезны и нужны, но усилий одного не-
большого коллектива явно недостаточ-
но. Кафедры же педагогики институтов 
в своем подавляющем большинстве не 
занимаются исследованием проблем 
эстетического воспитания. 

Именно поэтому до сих пор наша 
школа не имеет программы художест-
венного воспитания. Мы хорошо 
знаем, какие знания, умения и навыки 
по математике, физике, русскому язы-
ку. биологии и т. д. должен получить 
выпускник нашей школы. Но с какими 
знаниями в области искусства должны 
вступать в жизнь юноши и девушки, 
заканчивающие нашу школу? 

Пора подвергнуть смотру преподава-
ние искусств в школе: ввести в учебные 
планы школ второго этапа новый учеб-
ный предмет «искусствознание» и пере-
стать считать предметы искусств «вто-
ростепенными». 

Надо и коренным образом пере-
строить подготовку учителей, которые 
посвятят себя эстетическому воспита-
нию, надо создать и необходимую ма-
териальную базу для занятий искус-
ствами в школе... 

Но мы уже слышим трезвые, преду-
преждающие голоса: 

— Новый предмет «искусствозна-
ние»? А как быть с перегрузкой? 

— Уравнять в правах с другими 
учебными предметами музыку и рисова-
ние? А если у школьника нет способ-
ностей для специальных занятий музы-
кой и рисованием? Как оценивать его 
успехи? 

— Кто будет вести искусствознание, 
когда у нас не хватает даже препода-
вателей пения и рисования? А где мате-
риальная база в школе, оборудование, 
необходимое для этого? 

Да, все это серьезные трудности. 
Трудности — но не доводы против эс-
тетического воспитания! 

Наши школьники дей-
ствительно перегружены 
учебной работой. Но в 
учебных планах школ 
второго этапа преду-

смотрены часы на факультативные за-
нятия. Разве нельзя их использовать 
для овладения эстетической культурой? 
Так, как это сделали, например, в Ог-
нево-Заимке? 

В САМОМ деле, кто же должен 
вести уроки искусствознания, 
руководить театральными, хоре-

ографическими, музыкальными кружка-
ми в школе? 

Зимой этого года мне удалось посе-
тить константиновскую среднюю школу. 
Воскресным морозным утром В. Ма-
лыгин ввел меня в застывший класс, в 
котором стояло совсем новенькое пиа-
нино, подаренное год тому назад школе 
за успехи в области эстетического вос-
питания. Желая испробовать звук инст-
румента, я присел к нему и начал 
играть. В. Малыгин, облокотившись 
о пианино, стоял молча. 

— Юрий Владимирович, вы первый 
коснулись клавиш этого инструмента,— 
тихо произнес он, когда смолкли послед-
ние аккорды. 

Оказывается, никто из учителей, ни-
кто из учащихся этой школы не умеет 
играть на фортепьяно. Вот почему мол-
чит этот прекрасный инструмент даже 
в константиновской школе, где искус-
ство—всегда почетный гость. Не пора 
ли нам всем вместе найти этот ключ от 
пианино? 

Нужно всеми силами добиваться то-
го, чтобы каждый учитель владел хотя 
бы одним музыкальным инструментом. 

Наша кафедра буквально завале-
на письмами, бандеролями, посылка-
ми, идущими со всех концов Со-
ветского Союза. Пишут артисты, 
музыканты. рабочие, пенсионеры, 
школьники. Они шлют кипы ре-
продукций, художественных откры-
ток, книг об искусстве: в письмах пред-
лагают свое содействие, делятся сооб-
ражениями, как лучше помочь школе. 
Это все ответ на взволнованное письмо 
аспирантки Эльвиры Горюхиной, опуб-
ликованное в «Литературной газете». 

Мы глубоко тронуты этим: нас вол-
нует благородное движение, в котором 
приняло участие столько людей, раз-
личных по возрасту, профессии. Мы ра-
ды и потому, что наши школы действи-
тельно получили серьезную, большую 
помощь. Но каждый из участников на-
шей работы невольно спрашивает себя: 
а как же дальше? А остальные? Тыся-
чи и тысячи других школ Российской 
Федерации, союзных республик? Не 
пора ли придать этому делу государ-
ственный размах? 

говорим об эстетическом вос-
питании подрастающего поколе-
ния и видим, как в недалеком 

будущем на столе нашего школьника 
рядом с журналом «Юный техник» по-
явится яркий иллюстрированный жур-
нал; перелистывая страницы этого до-
ступного журнала (он дешевый!), уче-
ник знакомится с картинами разных 
времен и разных народов. И то, что 
пока доступно столичному школьнику, 
попавшему

 (
на выставку изобразитель-

ного искусства, стало своим и для 
школьника далекого сибирского села. 
Особенно нужны дешевые книжки по 
истории искусства и литературе. 

В школах есть библиотеки. А почему 
бы в перечень обязательного оборудо-
вания не включить фонотеки с записью 
симфонической, оперной р инструмен-
тальной музыки, репродукций живопи-
си и копии скульптур? 

Нужен, очень нужен и методический 
журнал по вопросам эстетического вос-
питания, который стал бы трибуной 
передового опыта и одновременно шко-
лой учебы на опыте лучших. 

Поэты, писатели, композиторы, арти-
сты тоже должны сказать свое слово в 
решении этой государственной задачи. 

Ю. ШАРОВ, 
доцент, зав. кафедрой педагоги ни 

и психологии Новосибирского 
пединститута 

м
ы

» 
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Депутат из Казахстана, писатель Г. Мусрепов в перерыве обменивается мне 
ниями с инженером М. Жакуповой и председателем молдавского колхоза 
Е. Сорочан (справа). 

КАК СТРОИТЬ И С Т О Р И Ю 
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ? 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Ои, если можно так выразиться, огра-
ничивается простейшими арифметиче-
скими действиями над материалом. 
Второй вариант, напротив, отвлекается 
от единичного, лишь бы уловить общее. 

Совершенно иной результат полу-
чится в том случае, если выявление 
общих закономерностей будет сочетать-
ся с раскрытием особого, специфиче-
ского значения каждой национальной 
литературы и каждого крупного в ней 
писателя. Что нового внес тот или иной 
художник в развитие всесоюзной куль-
туры, в чем своеобразие социалистиче-
ского реализма, развивающегося на той 
или иной национальной почве? Та-
кой подход позволит определить прин-
цип отбора и организации материала 
для подлинно научной истории, для 
марксистского сравнительно-историче-
ского анализа. 

В отличие от компаративистского ме-
тода, этот анализ предполагает изуче-
ние объективных закономерностей ис-
кусства в их конкретно-исторических и 
национальных проявлениях. При этом 
национальная специфика литератур 
выступает не разделительной чертой, а 
показателем неповторимости вклада на-
рода в общую сокровищницу социали-
стической культуры. 

Советская многонациональная лите-
ратура — феноменальное явление. Ни-
когда еще десятки народов не жили та-
кой общей жизнью, объединенные еди-
ными целями и идеалами. Общность со-
циалистических наций создает реаль-
ные предпосылки для дальнейшего 
сближения национальных культур, ко-
торые, по выражению М. Горького, вы-
ступают «как единое целое перед ли-
цом... революционного пролетариата 
всех стран и перед лицом дружествен-
ных нам литераторов всего мира». 
Идейно-эстетическое единство совет-
ской литературы позволяет говорить о, 
едином всесоюзном историко-литера-

КА К СЛУЧИ-
ЛОСЬ , что! 
суд над Сте- Суд над Иваном Бутом паном Г рохотом 

(именно об этом 
повествуется в одном из поры несправедливо вабы-
рассказов горбатовской тую, свел воедино ее вари-
«Обыкновенной Арктики», анты, в ряде моментов до-
сюжетно связанном с его полнив ее текст вкрапления-
последней пьесой) превра- ми из горбатовской прозы* 
тился в суд обитателей В результате возник спек-
зимовки над Иваном Бу- такль большого дыхания, по-
том? Как дошел до такой настоящему гражданствен-
жизни начальник одной из ный и̂  по-настоящему чело-
полярных строек, затерянной вечный, 

(«Закон зимовки» Бориса 
Горбатова на сцене 

Московского 
драматического театра) 

о 

9 РОДУ 
Кочетков 

восходит солнце, 
играет Бута 

сложным человеком, 
показывает, как побеждает 
в нем коммунист, мечтатель, 
и потому в финале мы так 
радуемся »а Бута н так тто-

иэ-под власти ложного сти- человечески любим его. 
\я, мертвящей идеи, за ут-

актер показывает 
нам своего Грохо-
та, не давая за-
глянуть в тайники 
его души. 

Досадно, что Л. Богда-
нова то целеустремленно 
и скупо рисует проницатель-
ность, непримиримость гео-
лога Музыченко, волевой 
романтической девушки, то 
как бы демонстрирует зри-

В характеристике других тслю эти качества своей ге-
М1| 1 П4шV п ПМ1П, а* ^ ш — — г- — - г 

верждение ленинских норм образов пьесы, ярких и жи- роинй. Досадно, что в сце 
среди арктических льдов? И На стройку приходит но- взаимоотношений в новой вых у Горбатов*, театр стре- не суда, кульминационной 
верно ли поступил театр, вый начальник. Его « д у т с Арктике и во всем свете. И

 М Н А С Я и д т и
 психологическим Для развития действия, про-

концентрируя все богатство надеждой и тревогой: каким когда ломается лед отчуж-
 п у т е м >

 обнажать человече- скальзывают элементы вуль-
мотивов и тем произведения он окажется, как подойдет к дения и, преодолев мучи- '

П 0 Т Р Н
„

Н 8 А х о р о ш и )
. „ гарной «массовки» с грубо 

вокруг атого ее героя? людям, найдет ли с ними тельную скованность, с .
 с т о о

й
к е

, размеченными лагерями, с 
Пьеса Горбатова имеет дружеский контакт? Но от- дрожью в голосе произносит Р»НЫХ людей на стро

 о д н
о

Т
о „

н ы м и
 выкриками, с 

много планов. В ней собра- ношения на первых порах не Бут: «Друзья мои1 Товари- « т о путь верный, плодотвор. - -
 п е о т д а ч е й 

на автором самобытные лю- складываются: Бут холоден, щ и ! — в з д о х облегчения вы- ныи, и потому так рааует, приолизительнои п ред ч и 
ди, за судьбою которых еле. официален, сух. он видит рывается сразу из многих например, самоограничение страстен. Что художники 
дишь с неослабным вннма- единственный способ управ- сердец. А . Ширшов», с большим так- " . апов и М. I ран, кото-
нием. Спектакль был бы до- лять людьми в железной Спектакль, поставленный

 т о м
 „ теплотой сыгравшего Р

ы м

 УД»*°сь воссоздать на 
статочно интересен, если бы казарменной дисциплине. А Гончаровым, полон пси-

 р о А Ь с т а
р

а т е А Я
 Харитонова, крохотной сцене театра не-

все в нем подчинялось рас- И происходит парадок- хологического движения;
 т о г о о т ч в

г г о
 н м г н м

 театр объятность просторов за-
' снеженной Арктики, внут-

турном процессе, который становится 
главным предметом рассмотрения, глав-
ным героем книги. Перед исследова-
телем — широкое поле для интерес-
нейших теоретических обобщений. 

Хочется привести несколько приме-
ров, взятых из самой близкой нам со-
временности, еще не отстоявшихся, не 
ставших достоянием истории, но на-
глядней, чем какие либо другие мате-
риалы, дающих представление о боль-
ших возможностях синтетического изу-
чения советской литературы. 

Не так давно можно было слышать 
утверждение, что А. Твардовский до-
пустил поэтический просчет, отказав-
шись от эпической сюжетной поэмы и 
избрав форму свободного лирического 
дневника. Сейчас уже не вызывают 
сомнений емкость поэмы «За далью— 
даль», способность жанра к художест-
венному осмыслению эпохи. Появились 
и работы, отмечающие эти свойства но-
вого произведения А. Твардовского. 
Однако исследователям предстоит, оче-
видно, сделать следующий шаг: опре-
делить значение поэмы для современ-
ного этапа литературного развития. И 
здесь встает вопрос о соотношении поэ-
мы А. Твардовского с явлениями, про-
исходящими в других братских лите-
ратурах. В самом деле, разве не пере-
кликается Юхан Смуул — автор «Ле-
довой книги» — с Александром Твар-
довским в подходе к жизненному ма-
териалу? Может быть, это случайное 
совпадение? Но почему тот же прин-
цип, сочетание свободной, раскованной 
формы с философским раздумьем, ле-
жит и в основе книги Жана Гривы 
«Под крыльями альбатроса», новых ра-
бот белорусских поэтов Петруся Бров-
ки и Пимена Панченко, стихотворных 
циклов М. Рыльского? Все эти, как и 
многие другие современные произведе-
ния объединены напряженными иска-
ниями, вдохновенными раздумьями о 
жизни и человеке, жадным интересом 

к мельчайшему факту, за 
которым видится смысл 
эпохи. Сопоставляя книги 
русских и украинских, 
казахских и узбекских, 
литовских и татарских 
авторов, легко убежда-
ешься, что формируется 
новый этап советской 
литературы, неразрывно 
связанный с происшед-
шими в стране изменения-
ми, вплотную подходишь 
к осмыслению больших 
закономерностей разви-
тия искусства, которые 
только и видны с «все-

сказу о том, как под могу- сальное: «дисциплина», так смотря его, все время чув-
чим натиском времени от- ложно понятая, развявывает ствуешь себя соучастником 
ступала, раскалывалась бы- вольницу; вначале люди живого и тонкого процесса 

ведет свои рассказ; и пото-
му нескладный, застенчивый ренние помещения 

лая «романтическая» Аркти- идут за Грохотом с его озор- узнавания, боренья душ а парторт Казаков в „ ^ д Г о б о а з и м т и ^ 
ка с ее бесшабашной, порою ным и веселым нравом, при- высоком смысле слова. Спек- „ Жаль что так Но о недо-
бессмысленной удалью, с ее вычньгм «сто граммов чисто- такль очищает и облагора-

 и

 щедростью души, и 
индивидуалистами - старате- го на рыло!», с его неумной живает, апеллирует к луч- уменьем быть твердым, Ко-
лями, с ее длинным рублем наигранной демократично- шнм чувствам человека. гда речь ^заходит о защите 
и тяжелыми загулами, и как стью. Но потом, разобрав- Бута играет^молодой актер партийной идеи. 
на ее месте утверждалась шись как следует в Буте, А . Кочетков. Играет порази-
Арктика новая, советская, оценив в нем преданность тгльно по угаданности и глу-

Это было бы интересно, делу, высокое бескорыстие, бине. Худощавый, слегка 
но в таком случае спектакль они его судят за страш- сутулый человек с аскетиче-
нсминуемо оказался бы оп- ный грех неверия в че« ской внешностью, сосредото-
рокинутым в прошлое: нсто- ловека, за неуменье опе- ченным взглядом, тихим го-
рическая дистанция между ргться на высокий порыв, на лосом. Мы почти фи-
событиями пьесы и атмосфе- энтузиазм строителей, рас- зически ощущаем, каких 
рой сегодняшней жизни бы- смотреть живую душу в усилий стоит ему _ разбить 

ла бы 

статках спектакля забыва-
ешь, уходя из театра, а в 

памяти остаются высокие 
Тем огорчительнее, что в мысли о силе подлинного 

спектакль, где главное прав-
да, порой врываются чуже-
родные ему черты эффект-
ности, когд» броская теат-
ральность вытесняет со сце-
ны духовную глубину. 

Что и говорить: С Соко-
в роли 

содружества, о коммунисти-
ческом почине, которым дви-
жется всякое дело в нашей 
стране, о ленинском гума-

низме. 
Пьеса Горбатова пролежа-

не ^ ловский в роли Степана
 А а П

° А спудом чуть
 А И 

подчеркнута, а не каждом из них' Но какой этот панцирь. Вот Бут с на- Грохота ярок и «олоритен. пятнадцать лет. Хорошо, что 
преодолена, — ведь та Арк- в го добрый, какой заинтере- стоящей горячностью всту- Огромный, медведеобразный, театр извлек ее из мрака 
тика, о которой мечтал Гор* сованный суд, как проникнут пился за забитого охотника я распахнутой куртке, удач- забвения. Этим он доказал 
битов, давно построена. А он гуманизмом н человечно- Семку, вот он слушает ливый, самоуверенный. По-

 Л 1 1 ш н и
й раз, как богата 

театру хотелось, чтобы спек- стью! Начальник пытался мелодии Шопена, вот тень нимаешь, чем он берет лю-
 и

д
е я м и

. чувствами, образами 
такль звучал современно, сражаться с людьми, а лю- улыбки мелькнула на ежа- лей, в чем он широк, а в чем

 н а ш а д р а м
,

т у р г и я
. 

Ради этого он принял Дп сражаются за начальни- тых губах при известии, что х и щ ен и
 м
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союзной в ы ш к и». 
Расширение не-

следовательских го-
ризонтов позволит 
нам полней познать 
природу каждой из 
национальных лите-

ратур нашего сегодня, ярче осветить 
не только своеобразные, но и общие 
(новаторские по отношению к нашему 
вчера) черты их развития. 

Появится также и прочная фактиче-
ская основа для определения нацио-
нальной специфики стилей. Малопро-
дуктивные утверждения, скажем, о 
сплошь лирико-романтической украин-
ской литературе и сугубо реалистиче-
ской латышской, чуждой якобы вся-
кой приподнятости, обусловлены тем, 
что они возникают не на путях срав-
нения и сопоставления, а в результате 
одностороннего противопоставления од-
ной литературы всем другим. До сих 
пор еще у нас зачастую игнорируется, 
например, с одной стороны, романтизм 
Я. Райниса, Л. Лайце«а, Я. Судрабкал-
на, а с другой — «реализм чистой во-
ды» (выражение Л. Новиченко) таких 
украинских художников, как И. Фран-
ко — автор «Бориславского цикла». 
М. Коцюбинский, мастер психологиче-
ской новеллы И. Ле. П. Панч. Ю. Смо-
лич и т. д. 

Сопоставление обширного материа-
ла — залог конкретно-исторического, а 
не умозрительного решения сложных 
теоретических проблем. 

Литературоведам предстоит взять 
трудный, исключительно ответстве'нный 
рубеж. Большая история будет вво-
дить читателя в многонациональную 
советскую литературу, послужит пер-
вой ступенью ее познания и пламен-
ным пропагандистом ее художествен-
ных достижений. Создание подобного 
труда — задача первостепенной обще-
ственной и научной важности. В нем 
будут показаны движущие силы совет-
ской литературы, неразрывно связан-
ные с новой социалистической дейст-
вительностью и новым человеком, рас-
крыто значение дружбы братских на-
родов в качестве ведущего фактора 
создания культуры Советского Союза, 
заложены глубокие ОГНОРЫ для даль-
нейшей разработки теории социалисти-
ческого реализма. 

Iпмшп* 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-
...стихотворение Пушкина «К***» («Я по-

мню чудиоа мгновенье...») «построено по 
особенному двучленному принципу», е 
«взлет чувства, тосиа и повторное душев-
ное обновление поиоятси здесь на несрав-
ненно более широиом основании»? 

А тс, что «метафорнзацня постепенно на-
растает и захватывает уже, казалось бы, 
простые констатации* «в глуши, во мраие 
заточены» тянулись тихо днн мои*, — это 
уже и не воспринимается иначе, иаи пере* 
нос, ибо ясно, что Пушнин ни в наиих иа-
зематах не сидел, мрака заточвнья не ис-
пытал»? 

Вот теперь-то дли вас станет ясным 
смысл пушкинского «Я помню чудное мгно-
венье». 

Оиазывавтся, «четкие грани зтих собы-
тий (то есть событий, описанных в нем. — 
С. М.) словно бы «размываются» новым, 
повторным осмыслением и ощущением их; 
деформируясь и «струясь» в памяти, они 
уже становятся фактами создания поэта и 
заключают в себе максимальную субъекти-
вацию». 

Следует вам также уяснить, что «полу-
мертвый пожелтелый лист приобрел оду-
шевленность; он порестал быть предметом 
мира мертвых вещей он — очеловечился, 
ибо с ним сопряглась отныне гамма на-
строений лирического героя» стихотворе-
ния Пушнина «Я пережил свои желанья». 

И у ж , нонечно, вы будете профаном, ес-
ли не постигнете таиую мысль: в пушнин-
сном «Узнике» «...орел, эта гордая, силь-
ная, свободная птица, полностью «заме-
стил» узника, полностью очеловечился... 
Узничесний порыв конкретизировался в 
орле, стремящемся на свободу», а «скры-
тая энергия узника и орла, готовность к 
побегу, и полету —> усиливается глагольной 
насыщенностью». 

Если же вы желаете прочесть еще кое-
что о художественном своеобразии пуш-
кинских стихотворений, познакомьтесь с 
тремя статьями С. Шаталов* в « У ч е н ы х 
записиах» Таджикского государственного 
университета (том X I X , выпуси 2), вышед-
ших в Сталинабаде. 

Эта книга лишь недавно попала мне в 
руки, и я захотел поделиться с другими чи-
тателями той «нечаянной радостью», кото-
рую С. Шаталов (кстати говоря, один из 
редакторов этого тома) подарил мне. 

С. МАЙСКИЙ 
САМАРКАНД 

КНИГИ 
О РОДНОМ 
НАРОДЕ 

А. И. ПАТРЕЕВУ — 
60 ЛЕТ 

Рассказывая как то в га. 
зете о своих творческих 
планах, писатель-волжанин 
Александр Патреев признал, 
ся: «Бывает, что даже в 
зрелом возрасте под влия-
нием различных причин че-
ловек начинает вдруг жить 
заново. Нечто подобное про-
исходит со мною всякий раз, 
когда я приступаю к работе 
над новым художественным 
произведением...» 

А. Патрееву исполнилось 
шестьдесят лет. Его книги 
• Глухая рамень», «Так начи. 
налась жизнь». «Богатыри» 
и др. свидетельствуют о 
неустанном авторском по-
иске. об этом стремлении в 
каждом своем произведении 
«жить заново». И вместе с 
тем ясно видна в них та 
определяющая, неизменная 
цель, что движет пером пи-
сателя в течение всей его 
творческой жизни. — воссо-
здать духовный облик род. 
ного народа. его героиче-
ское прошлое, рассказать о 
нашей замечательной совет-
ской действительности. 

Читатели А. Патреева — и 
те. что живут далеко от Вол-
ги,—вместе с горьковчанами 
отмечают сегодня юбилей 
писателя, одного из интерес-
ных русских прозаиков. 

Яков КОЗЛОВСКИЙ А Л Ь Ч И К И 
Мы часто о времени судим не точно, 
С поправками сердца считаться пора. 
Историей кажется мальчикам 

то, что 
Случилось, по-моему, только вчера. 

Мальчики спорят со мною запальчиво, 
Л я говорю им, 

что с давних времен 
Все имена оперившихся мальчиков 
Звучат с приложеиьем отцовских имен. 

По лестнице путь-

Душа, чело и вечность. 
Прислушайтесь к 

словам, 
В них слово 

Человечность 
Не слышится лн вам? 

Душа, душа. 
душевность, 

то быстрее, то тише 
*** 

Напевность слов 
простых, 

И чувств 
неповседневность, 

И вся волшебность их 

Чело, чело, очелье 
Ученье, а не тьма, 

Ступеньки—минувший и нынешний 
день, 

Чтоб ногу поставить ступенькою выше, 
На нижнюю я опираюсь ступень. 

Бывает, что море давно за спиною, 
А мы на губах своих чувствуем соль. 
Недавняя радость, 

еще ты со мною, 
Еще ты со мной, не утихшая боль. 

Я мальчиков вижу довольных собою, 
У друга пустой замечаю рукав. 
Душе моей слышатся отзвуки боя 
И шелест еще не родившихся трав. 

Жестокое значенье 
Высокого ума. 
Года, столетья, 

вечность... 
Сквозь эту млечность 

лет 
Я вижу твой, 

сердечность, 
Неразличимый след. 

ГОРЕ ПУСТЬ З А Б Л У Д И Т С Я 
Не печами. 

помнится, 
Подвиги отмечены. 

Зеркала завешаны, 
Как ведется искони, 
Рядом безутешные 
Встали люди близкие. 

Словно говооят они: 
— Не напрасно жили 

мы. 

Собирались разве мы 
У стола печалиться, 
За которым праздники 
Нами отмечалися. 

За которым сыграны 
Свадьбы в годы юности. 
Ах, как не привыкли мы 
У стола горюниться. 

Новогодней полночью 
Зажигали свечи мы. 

Что склонили головы, 
Свадьбы незабытые? 
Что ж вы не приколоты, 
Ордена омытые? 

Славный, 
не зазнавшийся, 

Веря в иашу выдержку, 
С сердцем 

разорвавшимся 
Друг лежит навытяжку. 

Руки узловатые 
Перевиты жилами. 

Лучше жили, нежели 
Холеные, белые. 
Били мы и нежили, 
Горы дела сделали... 

И воркуют голуби 
Вновь на подоконнике. 
Опустивши головы, 
Смотрим на покойного. 

Плачут безутешные 
Наши души грешные. 
Горе пусть заблудится. 
Друг не позабудется. < адп о(и(и ип — •» -| д 

к постановке пьесу до сей ка, за его высвобождение сегодня в Арктике впервые выражено несколько внешне; 

В Советском Союзе переводится больше книг, чем в лю-
) бой другой' стране. В наступающем году только Издатель-
\ство иностранной литературы намеревается выпустить ЗН1, 
а Гослитиздат около 200 произведений иностранных авто-

ров. В размахе нашего книгоиздательского дела отражена 
г широта духовных запросов советского человека. 

Сегодня мы публикуем заметки советских литераторов о 
книгах, пополнивших полку с переводами. 

ДЕРЕЬО НАДЕЖДЫ 
По странному, 

трудно объяснимому 
стечению обстоя-
тельств сборник сти-
хов венесуэльского 
поэта Карлоса Аугу-
сто Леона, вышед-
ший еще в прошлом 
году, остался неза-
меченным нашей 
критикой. 

Но никогда не 
поздно сказать о хо-
рошем, что оно хо-
рошо. А сборник, о 
котором идет речь, 
чрезвычайно хорош. 

Из содержатель-
ной вступительной 

статьи Е. Колчиной нам становится из-
вестно, что Леон, по образованию фи-
зик и географ, стихи начал писать 
еще на школьной скамье, в студенче-
ские годы встал в ряды борцов за 
счастье и свободу своего народа, пре-
терпел гонения, был в изгнании. В 
1937 году вступил в коммунистичес-
кую партию. В 1948 году ему была 
присуждена Национальная премия поэ-
зии за книгу стихов «С жизнью наеди-
не», в 1952 году он был удостоен Зо-
лотой медали мира и избран членом 
Всемирного Совета Мира. 

В обращении «К советскому читате-

Карлос Аугусто 
Леон 

Карлос Аугусто Леон. «Навранное». Пере* 
вод с испанского. Иадательстао иностраи. 
ной литературы. 

лю» Леон пишет: «Я 
взволнован до глубины 
души: мои стихи будут 
читать советские лю-
ди». И дальше: «Как 
никогда, я полон жела-
ния творить, ибо чело-
век только тогда ста-
новится человеком, ког-
да создает». 

Эти слова необыкно-
венно близки нам. Мы 
гоже именно так пони-
маем назначение чело-
века. Но больше и 
лучше всего говорит о 
Лео<не его творчество. 
От строки к строке про-
ходим мы по страницам 
«Избранного». И этот 
борец, философ, лирик 
становится нам все 

ближе. Кипение революционной борь-
бы, вдохновенные строки, посвященные 
Ленину: 

Я всю жизнь тебя знаю, 
Владимир Ильич, 

к всю жизнь я иду за тобою, — 

ощущение жизни как великого блага, 
умение наслаждаться ее дарами («Я 
мог бы жизнь прожить, впиваясь с на-
слажденьем зубами острыми во все 
плоды земные»), пронзающая душу 
нежность к крестьянскому мальчику, 
одному из тех, «кому голод уснуть не 
дает в белых маленьких ранчо, откры-
тых в бескрайнюю ночь», полная 
драматизма «Пгснь о Давиде, мертвом 
неГре» («Ты убит, о Давид, ты в Вирд-
жинии жаркой убит, в Алабаме, Флори-
де. где страдает народ») — все это си-
лой настоящей поэзии будит отклик в 
сердце читателя. 

Запоминаются стихотворения «Раз-
мышления о поэзии»: 

Но тот, кто от тебя уходит 
к жизни — 

не дальше от тебя, но с каждым 
разом ближе; 

«Элегия на смерть отца»: 
Тобой рожденный, долг вернул 

я сыном — 

«О сыновьях» (один из них носит имя 
Владимира в честь Ленина): 

Вы — зеркало, где вся печаль 
слетает, 

смягчаются черты, глаза опять 
смеются. 

«Избранное» Леона, составленное из 
нескольких ранее вышедших сборни-
ков, так бесконечно разнообразно, так 

богато содержанием, что цитировать 
эти стихи можно было бы без конца. 

Столь различные порой, все они на-
писаны во славу жизни. Но поэт, «жад-
но вбирающий запахи мира»,—не прос-
то собиратель земных радостей, цени-
тель земных даров. Это прежде всего 
борец за то, чтобы все дары жизни 
были доступны всем людям труда и 
мира на всех континентах. 

Обращаясь к «белому голубю Ми-
ра», поэт говорит: 

...Ты к нам прилетел 
с Кремлевской башни. Дерево 

надежды 
в сердца простых измученных людей 
так глубоко свои пустило корни, 
что не боится взмаха топора. 

Сейчас, в эти дни, мы являемся сви-
детелями того, как на Западе все 
яростнее становятся такие «взмахи то-
пора». Но все увереннее противостоит 
им «дерево надежды». И все шире 
раскидывает оно свои ветви. Принесем 
же читательскую благодарность за 
его творчество нашему другу, нашему 
частому гостю, замечательному поэту 
Латинской Америки Карлосу Аугусту 
Леону. 

Необходимо отметить работу пере-
водчиков (О. Савича, П. Грушко, 
Г. Полонской и других), которые при-
дали чудесное русское звучание испан-
ским стихам. _ _ _ 

Вера ИНБЕР 

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 
ОБВИНЕНИЯ 

Минна Карлссон-Кананен, 
госпожа экономическая со-
ветница, главная героиня ро-
мана-памфлета Мартти Лар-
ин «Прекрасная свинарка» 
(у нас он назван «Госпожа 
советница», и это название 
мне кажется более удачным), 
представляясь читателям, 
так сама описывает свою 
внешность: 

— Все знают, что я пока 
еще ближе к пятидесяти, чем 
к шестидесяти годам. Не впа-
дая в самолюбование, осме-
люсь утверждать, что я «хо-
рошо сохранилась». Благода-
ря высокому росту — сто 
семьдесят три сантиметра— 

я выгляжу очень стройной, хотя 
вес мой и' достигает семидесяти ки-
лограммов. Грудь у меня округла и уп-
руга, руки гибки, шея гладкая, без 
складок. На лице нет ни одной мор-
щинки, ни малейших признаков дряб-
лости... 

Автопортрет нарисован ярко, по всем 
канонам изящной сатирической само-
иронии. А так как весь роман-памфлет 
«подан» автором как мемуары Минны 
Карлссон-Кананен, как история ее жиз-
ни, то, естественно, читатель много-
то ждет от исповеди «хорошо сохранив-
шейся», умной и деловитой светской 
дамы, ловкой предпринимательницы и 
щедрого деятеля благотворительного 
культурного фонда. И его ожидания не 
напрасны. 

Мартти Ларин написал увлекатель-
ный, острый и смешной памфлет. Его 
«госпожа советница» оказалась по-на-
стоящему интересной женщиной совре-
менного буржуазного общества. Хотя 
действие романа в основном происходит 
в Финляндии, стрелы его сатиры летят 
куда дальше! Не случайно сатирик под-
черкнул космополитическую природу 
своей героини, у которой отец и мать 
— литовцы, отчим — финн, а сама она 
родилась и получила воспитание в Со-
единенных Штатах Америки. 

Сатира может быть беспощадно гнев-
ной. Голос сатирика может звучать на-
батным колоколом, поражая слух и воо-

К. ЛАПИН НЕТ ПОВЕСТИ 
ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ... 

Мартти Ларни. «Госпожа со-
ветница». Перевод с финского 
В. Богачееа. «Иностранная ли-
тература», М в—В. 1В60. 

В дни иогда у ж е вошла в пантеон бессмертных простая рус-
ская девушка Зоя. ногда вели свою героическую подрывную 
работу молодогвардейцы, чешсиие патриоты стреляли в нвна-
вистного протектора Гейдриха. Именно в ату пору, весной 1М2 
года, пражений школьник Павел едал эизамены. Он не в ы л ге-
роем, нет. ибо не каждому дано в ы т ь героем. Но честным дол-
жен выть каждый. Именно честность заставила юношу дать 
приют еврейке Эстер. Он знал, что ждет девушку, уклонившую-
ся от отправки в лагерь смерти. Он знал, что грозит ему, его 
старым родителям, близким и знакомым за укрытие беглянки. 
Ежедневно немецкое радио и газеты давали длинные списки 
расстрелянных патриотов. Но иначе он не мог поступить. 

Читаешь эту маленькую повесть, и хочется остановиться, от-
ложить к н и ж к у в сторону: не страшный ли сон »то? Нет, то, о 
чем рассказано в повести чехословацного писателя Яна Отче-
нашена «Ромео, Джульетта и тьма» (издательство «Молодая 
гвардия», 1960 г.), не сон. 

Человек не иголка, трудно спрятать человека в старом, густо 
заселенном доме. И совсем трудно, невозможно становится 
жить, если в сердце вспыхивает лювовь к этому обреченному 
человеку. Прекрасна и трагична л ю б о » Ромео и Д ж у л ь е т т ы 
наших дней. Трагична, ибо тьма опустилась над Прагой, над до-
мом, где прячутся молодые влюбленные, над их любовью. Свет-
лый л у ч пробивает ату тьму, когда Эстер совершает подвиг — 
во имя любви идет под автоматы немецких солдат... 

...По повести снят фильм. Те, кто видал его, говорят, что 
картину нельм смотреть е*а с т а . Светлых слез.» 

браженне читателей 
звонкой медью не-
годующего граждан-
ского пафоса. Но 
есть и другая сати-
ра — негромкая по 
тону, усмешливая, 
вкрадчивая. Бывает, 
что такая вкрадчи-
вая сатира поражает 
свою цель полнее и 
точнее. 

В романе «Госпо-
жа советница» Март-
ти Ларни выступает 
как сатирик вкрад-
чивый. 

Его Минна — великолепная рассказ-
чица. Вы слушаете ее исповедь сначала 
чуть рассеянно, а потом все с большим 
и большим любопытством. Она говорит 
откровенно, без стеснений о самом глав-
ном и о самом интимном. Порой ее рас-
сказ приобретает тональность остроум-
ной дамской болтовни за чашкой кофе 
— в особенности тогда, ногда она ко-
мично громит сильную половину чело-
веческого рода, смешно издеваясь над 
мужчинами, иногда с ее красивых губ 
слетают фривольности, простительные 
для хорошо сохранившейся дамы ее ро-
кового возраста. Но ни на одну минуту 
ее рассказ не становится пресным, ди-
дактичным и нудно-глубокомысленным. 
Минна Карлссон-Кананен помнит хоро-
шо, что она — интересная женщина и 

что она должна оставаться 
такой во что бы то ни стало! 
Однако, читая роман — и в 
этом его сила,— вы как бы 
видите лицо рассказчицы, за-
мечаете странный сухой 
блеск в ее тщательно подве-
денных глазах, и вас не ос-
тавляет ощущение, что в кон-
це этой интересной и остро-
умной жизненной исповеди с 
веселой рассказчицей слу-
чится истерика. Или—в луч-
шем случае — она проведет 
плохую ночь с мигренью и 
бессонницей. 

Ведь, в сущности, Минна 
Карлссон-Кананен, удачливая 
богатая предпринимательни-
ца, плоть от плоти и кость 
от кости буржуазного обще-
ства,— глубоко несчастная и 
глубоко одинокая женщина. 
Чистоган, которому она уме-
ло служила, дал ей деньги и 
материальную независимость, 
во не дал ей П1 

ческого счастья. Минна Карлссон-Кана. 
ней разочарована во всем. В обществе, 
к которому она принадлежит, привыкли 
все покупать за деньги, лицемерие 
здесь стало законом жизни. 

Госпожа экономическая советница — 
умная, тонкая женщина: она видит все 
это и пытается обороняться от грязи 
жизни с помощью иронии и насмешки. 
Ведь она-то понимает, что деньги не 
всесильны и что даже они — бывает 
такое, иногда «стыдливо признают 
свое полное бессилие». И вот финал — 
одинокая холодная старость и наивная 
мечта о жизни на острове, где нет «об-
щества себе подобных». 

Было бы нелепо упрекать героиню 
романа Мартти Ларни за неактивность 
ее критической позиции. Примем ее та-
кой, как она есть. Ее исповедь — остро-
умная, смешная, грустная и едкая — в 
некоторых своих частях становится по-
казаниями свидетельницы обвинения. 
Следовательно, сатир? поразила свою 
цель — все тот же респектабельный, 
растленный, трижды проклятый чисто-
ган. 

Если романом «Четвертый позвонок» 
Мартти Ларни заинтересовал советско-
го читателя своим творчеством, то «Гос-
пожой советницей» он завоевал его. 

Леонид ЛЕНЧ 

УТОЛЕННАЯ ЖАЖДА 
В обращении к советским читателям, 

предпосланном русскому изданию рома-
на «Жажда». Титус Попович пишет о 
том волнении какое он испытал при 
первом чтении «Тихого Дона». «,..Я по-
грузился в грандиозный, глубокий и 
многосторонний, трагический и возвы-
шающий мир «Тихого Дона», Это было 
мое первое знакомство с. творчеством 
тонкого знатока человеческой души, с 
величественной картиной Октябрьской 
революции, с чистым сердцем людей, 
изменивших историю. Творчество Шо-
лохова... всегда было, есть и будет для 
меня руководством и поддержкой в ча-
сы раздумий и трудностей, знакомых 
каждому писателю». 

(Окончание на 4-й стр.) 

но не дал ей простого челове-

Титус Попович. «Жажда». Перевод с ру-
мынского А. Лубо. Гослитиздат. 1960. 
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МИР ИЛИ РАКЕТА «ПОЛАРИС»? 
В А Н Г Л И Й С К О Й палате общин я 

представляю избирательный округ 
Южный Эршир (Шотландия), рас-

положенный в районе устья реки Клайд. 
Во время второй мировой войны район 
Фёрт-оф-Клайд был одной иа важных 
стоянок военно-морских сил. Здесь бааи* 
ровались американские конвойные суда и 
английские военные корабли, укрываясь от 
германских подводных лодок. Правда, 
иной раз вражеские подлодки проникали 
и сюда. Одна из них была потоплена у 
небольшого островка Эйза-Крейг. В доми-
ке у моря, где я частенько бываю, сохра-
нился немецкий бинокль: рыбаки с гордо-
стью принесли в виде трофея, когда за-
хватили капитана вражеской подводной 
лодки. 

После окончания войны англичане вери-
ли. что навсегда избавились от подводных 
лодок, мин, взрывов бомб и всего, что 
напоминает о страшных испытаниях тех 
дней. 

Но, увы, сейчас все мы только н гово-
рим о подводных лодках: дело в том, что 
немного выше по течению реки Клайд, 
в бухте Холи-Лох, создается новая 
база для американских подводных 
лодок, оснащенных ракетами «Поларис» с 
атомными боеголовками. Это значит, что 
в начале будущего года мы сможем рас-
сматривать в трофейный немецкий би-
нокль из маленького домика, о котором я 
говорил, американские подводные лодки, 
курсирующие в устье Клайда. 

О 

Эмрис ХЬЮЗ, 
лейборист, член британского 

парламента 

О 

Онн совсем не похожи на обычные под-
водные лодки. Мы видели снимки втих 
кораблей, оснащенных смертоносными ра-
кетами, на страницах газет, на вкранах 
телевизоров. Мы знаем, что по сравнению 
с втнм кажется безобидным вооружение 
всех судов, когда-либо выходивших в мо-
ре. Один американский адмирал хвастал, 
что подводные лодки с ракетами «Пола-
рис» могут «уничтожать города». 

По условиям соглашения, заключенного 
Макмилланом с американцами, ато чудо-
вище расположится в районе Клайда. Бу-
ря протестов поднялась во всем районе 
Клайда, во всей Шотландии, да и в анг-
лийском парламенте. Конгресс тред-юнио-
нов Шотландии, Шотландский совет лей-
бористской партии, муниципальные советы 
Глазго и Гринока, советы графств Дум-
бартоншир и Эршир, бесчисленное множе-
ство других органов местного самоуправ-
ления направили Макмиллану свои про-
тесты. «Мы не хотим американской базы 
на реке Клайд! — говорится в втих 
протестах. — Мы не хотим ракет «Пола-
рис»! Мы считаем вто угрозой, провока-
цией, которая может навлечь на нас ката-
строфу и смерть!». 

Шотландия оказалась вытолкнутой на 
передовую в ядерной войне, н естествен-

но, что весь шотландский народ, как один 
человек, громко, решительно, настойчиво 
н грозно говорит: «Нет !» 

На фоне втих-то событий а прочитал 
подписанное в Москве Обращение пред-
ставителей коммунистических н рабочих 
партий к народам всего мира. Я надеюсь, 
что английский народ не останется к нему 
глух, а, напротив, б>»дет его тепло привет-
ствовать. 

Разве не ясно ив Обращения, что 
русские не хотят с нами воевать, что Во-
сток и Запад могут не только сосущест-
вовать, но и активно сотрудничать друг с 
другом, чтобы вместе строить новый мир? 
Не ясно ли, что вместо гонки вооружений 
можно повышать жизненный уровень на-
родов всего земного шара, оказывая по-
мощь отсталым странам Африки и Азии 
в создании цивилизации? 

В Обращении говорится: «Требуйте ли-
квидации иностранных военных баз и вы-
вода войск, находящихся на территориях 
других государств, и запрещения создания 
новых военных баз». Именно вто мы и де-
лаем, выступая против создания в бухте 
Холи-Лох американской базы для подло-
док, оснащенных ракетами «Поларис». 

Мы не хотим, чтобы в Англии находи-
лись американские войска. Мы считаем, 
что если Англия перестанет быть амери-
канской базой и ликвидирует свои соб-
ственные опорные пункты, предназначен-
ные для нападения на СССР, то Совет-
ский Союз не будет рассматривать Анг-
лию как район потенциальной опасности. 

Мне вовсе не хочется, чтобы на нашу 
страну базировались американские подлод-
ки с ракетами «Поларис», которые будут 
шнырять под водой у северных берегов 
России, готовые в любой момент запу-
стить ракету с водородным зарядом. 

«Война не является неизбежной», — 
гласит подписанное в Москве Обращение. 

Я согласен с втнм. «Войну можно пред-
отвратить, мир можно защитить и упро-
чить». Добиваться втой цели — такова 
важнейшая задача, которая стоит перед 
нами всеми. 

Пойдемте вперед, к светлым вершинам, 
вместо того чтобы пятиться назад, к раз-
верстой пропасти. 

ЛОНДОН. 21 декабря. (По телеграфу) 

СТ А Л О н е д о б р о й традици-
ей: накануне рождества 
в П а р и ж е и* года в год 

собирается сессия совета 
Н А Т О , Тек б ы л о и на этот раз. 
Три дна — с 16 по 18 декабря 
— в Булонском лесу заседал 
штаб заговорщиков против ми-
ра. Как всегда, газетчикам был 
строжайше запрещен доступ а 
эту святая святых милитариз-
ма. Надо, впрочем, отдать дол-
жное пронырливости б у р ж у а з -
ных журналистов: английский 
обозреватель Пикок еще до 
сессии сообщал, что гвоздем 
программы будет обсуждение 
«плана Норстзда». Детали его 
известны. О н связан с превра-
щением атлантического блока 
в «четвертую я д е р н у ю держа-
ву», иными словами, с переда-
чей странам — участницам 
Н А Т О смертоносного о р у ж и я 
массового разрушения. 

Сведения Пикока подтверди-
лись. Государственный секре-
тарь С Ш А Гертер изложил на 
сессии «план Норстзда». Аме-
риканские милитаристы приго-
товили своим союзникам страш-
новатый рождественский по-
дарок: ядерное о р у ж и е а ат-
лантической упаковке. Д о 1963 
года Соединенные Штаты на-
мерены передать странам 
Н А Т О пять подводных лодок, 
каждая из которых оснащена 
16 ракетами «Поларис». По ло-
гике вещей, это о р у ж и е попа-
дает главным образом з руки 
боннских реваншистов, по-
скольку их в о о р у ж е н н ы е силы 
д о л ж н ы занять ведущее по 
численности место а Н А Т О . 
П о л о ж е н и е таково: на д о л ю 
Западной Германии в атланти-
ч е с к о м блоке будут прихо-
диться 43 проц. всех сухо-
путных сил, 33 проц. — военно-
воздушных, 100 проц.—военно-
м о р с к о й авиации и 80 проц. 
— военно-морских сил, то есть 
тех самых сил, которые и бу-
дут п р е ж д е всего оснащены 
«поларисами». 

Пентагон заранее, еще до 
начала сессии, п р е д л о ж и л быв-
шему гитлеровскому генералу 

ЗАГОВОР В ВЕСУ 
Хойзингеру почетный пост 
председателя военного коми-
тета Н А Т О . Английские газеты 
с г о р е ч ь ю замечают, что отны-
не Хойзингер будет иметь пра-
во руководить самим амери-
канским генералом Норстздом, 
поскольку военный комитет 
Н А Т О решает и определяет 
основы всех военных планов 
атлантического блока. 

На сессии в П а р и ж е ракетно-
атомный дуэт Гертера — Нор-
стзда был с готовностью под-
хвачен министром иностранных 
дел ФРГ фон Брентано и во-
е н н ы м министром ФРГ Штрау-
сом. Оба они дали понять, что 
заинтересованы в скорейшем 
принятии «плана Норстзда». 
Когда ж е некоторые из собрав-
шихся в Булонском лесу мини-
стров иностранных дел Н А Т О 
возразили против такой по-
спешности, Штраус потребовал 
созыва специального совеща-
ния глав правительств стрен 
Н А Т О для обсуждения этого 
вопроса. Диверсия Бонна, надо 
полагать, преследует и в т о р у ю 
цель: руководители западно-
германской политики рассчиты-
вают тем самым подорвать 
всякую н а д е ж д у на встречу в 
верхах м е ж д у Востоком и За-
падом. 

Ну, а если и это не получит-
ся? Корреспондент « Н ь ю -
Йорк пост» Линдхэрст сообща-
ет, что заготовлен запасной ва-
риант. Если утверждение «пла-
на Норстзда» задержится, — 
объединить части 7-й армии 
С Ш А и западногерманского 
бундесвера, так сказать сепа-
ратно, в «двухнациональные во-
о р у ж е н н ы е силы под знаменем 
Н А Т О » . Тогда не мытьем так 
катаньем боннская армия по-
лучит весь набор американ-
ского ядерного о р у ж и я . 

Надо сказать, что участники 
сессии настороженно отне-
слись к американо-боннским 

проектам. «Плен Норствде» не 
в ы п а л восторге у Англии; хо-
лодно отнеслесь к нему и 
Франция; за отсрочку реше-
ния зтого вопроса высказались 
н е к о т о р ы е из скандинавских 
стрен. В заключительном ком-
м ю н и к е еесьмс сдержанно от-
мечеется, что совет Н А Т О 
«принял к сведению пред-
л о ж е н и е С Ш А и поручил по-
стоянным предстевителям де-
тально1 изучить это предло-
ж е н и е и связанные с ним во-
просы». 

Конечно, эти возражения от-
нюдь не продиктованы заботой 
о мире. Английское прееи-
тельство, как м ы знаем, с го-
товностью разместило на Бри-
танских островах базы для аме-
риканских подводных лодок, 
оснащенных ракетами «Пола-
рис». Обсуждается плен созда-
ния на английской территории 
и западногерманских военных 
баз. Французские правители 
торопятся усовершенствовать 
свою собственную а т о м н у ю 
б о м б у . Западногерманские во-
инские части, удобно расквар-
тированы на французской зем-
ле — в М у р м е л о н е и Сиссоне. 
Какое у ж тут м и р о л ю б и е ! 

Дело, конечно, в д р у г о м . 
Внутри агрессивного блока 
идет упорнея, ожесточенная 
борьба за место под атланти-
ческим солнцем. Англия от-
нюдь не' зеинтересовене в 

том, чтобы ее главный конку-

рент и соперник — Зепадная 

Германия — обладал атомны-

ми и в о д о р о д н ы м и бомбами. 
Ф р е н ц и я рассчитывает вот-

вот обзавестись своим соб-

ственным в о д о р о д н ы м о р у ж и -

ем. А тогда, быть может, ге-

нералу де Голлю удастся осу-

ществить свои сокровенные 

мечты и стать в о е н н ы м лиде-

р о м Западной Европы. 

Итак, на Парижской сессии 
атлантическим атомщикам не 
удалось договориться о глав-
ном. Западногерманская газе-
та « Д и аельт» признает: «Над 
всем совещанием нависла ме-
ланхолия по поводу упущенных 
возможностей, половинчатых 
дел и т о л ь к о с т р у д о м созде-
ааемой торжественности». Кор-
респондент « Н ь ю - Й о р к тайме» 
Миддлтон рисует довольно об-
р а з н у ю картину. «Вчера утром, 
когда совет Н А Т О заканчивал 
с в о ю работу в Париже, не-
сколько высокопоставленных 
о ф и ц е р о в аоенно - м о р с к о г о 
флота С Ш А забавлялось моде-
л я м и ядерного о р у ж и я , кото-
рое Вашингтон надеется пре-
доставить и продать Европе. 
О д н е миниатюрная модель ре-
неты « П о л а р и с » пробила д ы р у 
а потолке одной из комнат а 
штаб-квартире Н А Т О . Как 
м р а ч н о заметил один амери-
канский дипломат, это, в о з м о ж -
но, единственное впечатление, 
к о т о р о е «Поларис» пока про-
изведет на Атлантический со-
ю з » . 

Что касается торжественно-
сти, которея придана к о м м ю -
нике об итогах сессии Н А Т О , 
т о она носит явно искусствен-
ный характер р рассчитана на 
внешний эффект. Л и ц е м е р н о и 
бесстыдно его авторы — ярые 
п о б о р н и к и гонки в о о р у ж е н и я 
— ж о н г л и р у ю т словами « м и р » , 
« м и р н о е сосуществование», 
« р а з о р у ж е н и е » . 

Надо ли пояснять, что эти 
л ж и в ы е слова продиктованы 
лишь страхом перед общест-
венностью, которая все более 
нестойчиао требует от запад-
ных д е р ж а в отказа от гибель-
ной политики, требует подлин-
ного р е з о р у ж е н и я , действи-
тельного м и р н о г о сосущество-
вания?.. 

А. ВЕЛЬСКАЯ 

Я 

Заседание Совета НАТО. 
Рисунок Н. Лнсогорсного 
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отголоски 
Начав свое новое вторжение на фран-

цузскую территорию с галантных фраз 
и лицемерно-дружелюбных улыбок, не-
мецкая военщина мало-помалу начинает 
чувствовать себя хозяином и в каче-
стве такового считает туземцев-фран-
цузов чем-то вроде прислуги, которая 
обязана безропотно сносить хозяйские 
«шутки». Образчик боннского «юмора» 
дал гамбургский журнал «Кристалл», 
который поместил «Обращение к фран-
цузам», якобы изданное «верховным 
командованием германского вермахта»: 

«Французы и француженки района 
Мурмелона и Сиесона! 

1) Мы снова здесь! 
2) Мы остаемся! 
3) На этот раз—навсегда! 

Н е з в а н ы е б р а т ь я 
4) Молодые французы, изучайте не-

мецкий язык в немецком бундесвере! 
5) Молодые француженки, не бой-

тесь наших солдат! Все солдаты немец-
кого бундесвера получили следующую 
инструкцию: Будьте любезны и привет-
ливы с каждой молодой француженкой. 
Как знать, не сестра ли она вам!» 

Трудно сказать, по собственной лн 
инициативе сочинили гамбургские из-
датели это «обращение», или они ис-
пользовали подлинные документы. Одно 
несомненно — «обращение» полностью 
соответствует духу и повадкам бонн-
ских вояк. 

Расчет у новых владельцев Мурме-
лона и Снссона простой: стерпят фран-
цузы или не стерпят? Если стерпят— 
пойдем дальше! 

ПОЗНАКОМИЛСЯ с Лидией через какие-
нибудь шесть месяцев после начала револю-
ционной эпопеи. Незадолго до этого я был 

назначен командиром четвертой колонны. В поисках 
продовольствия, спустившись с гор, мы совершили 
молниеносную вылазку в деревушку Сан Пабло де 
Яо, вблизи Баямо, в отрогах Сьерра Маэстра. 

Один из первых увиденных нами в деревушке 
домов принадлежал семье пекаря. Хозяйкой пекар-
ни была Лидия, женщина лет сорока пяти. С само-
го начала эта женщина, чей единственный сын на-
ходился в нашем отряде, с полной готовностью и эн-
тузиазмом посвятила себя делу революции. Воскре-
шая в памяти ее имя, я не просто воздаю должное 
революционерке без страха и упрека. Она относи-
лась ко мне с глубокой привязанностью и образцо-
во выполняла все задания, на каком бы участке 
фронта мы ни находились. Бессчетное число раз 
Лидия выступала в роли специальной связной, моей 
или всего отряда. Она доставляла в Сантьяго де 
Куба и в Гавану секретные документы, донесения 
нашей колонны, номера газеты «Свободный куби-
нец». привозила бумагу, лекарства, словом, все, что 
было необходимо, и всегда, когда это было необхо-
димо. 

Ее безграничная отвага даже настораживала не-
которых бойцов и побуждала избегать общения с 
Лидией. Хорошо помню слова одного из них, кото-
рый с восхищением и вместе с тем с неодобрением 
говорил мне: «Этой женщине нет цены... Но она 
нас всех когда-нибудь погубит. Она делает безрас-
судные вещи, сейчас не время для игры»... 

Меня перевели в район Мина дель Фрио, в доли-
не Хибакоа. Лидия последовала за мной, оставив 
вспомогательный пост, командиром которого она бы-
ла некоторое время, и расставшись со своими бой-
цами. Их она крепко держала в руках и даже обра-
щалась с ними несколько тиранически, что вызыва-
ло порой чувство недовольства у кубинцев, не при-
выкших находиться под началом у женщин. Этот 
пост, расположенный в местности под названием 
Куэва,* между Яо и Баямо, был самым передовым 
участком на линии фронта. Я стремился освободить 
Лидию от командования постом из-за его слишком 

•опасного расположения. (После того как пост засек-
ли, бойцам неоднократно приходилось пулей выле-

Эрнесто Че Гевара — один из ближайших сорат-
ников Фиделя Кастро по революционной борьбе и 
видный государственный деятель Кубы. *Лидиг,-
была опубликована в уругвайской газете «Эль по 

: пуляр» месяц тому назад. 

• Куэва — пещера. 

тать из этого места). Но мне удалось это лишь тогда, 
когда она перешла на другой фронт. 

...Хорошо помню день, когда погиб замечательный 
боец, безусый юноша по имени Хелин, из Кардена-
са. Он находился в сторожевом охранении того 
участка, где была и Лидия. Возвращаясь однажды е 
задания, она увидела батистовских солдат, ко-
торые, будучи, без сомнения, предупреждены до-
носчиком, осторожно подкрадывались к сторожевому 
охранению. Реакция Лидии была немедленной: она 
выхватила маленький пистолет, чтобы выстрелами в 
воздух поднять тревогу. Дружеские руки вовремя 
ее остановили, так как выстрел Лидии стоил бы жиз-
ни многим. Противник напал и захватил врасплох 
сторожевой пост. Гильермо Хелин храбро защищал-
ся, пока не получил две раны, и, зная, что с ним 
произойдет, если попадет в лапы к палачам, покон-
чил самоубийством. Солдаты сожгли все. что можно 
было сжечь, и ушли. На следующий день я встретил 
Лидию. Она была в полном отчаянии из-за гибели 
юного бойца и возмущалась человеком, который по-
мешал ей поднять тревогу. 

— Меня бы убили, — говорила она, — но была 
бы спасена жизнь юноши, я уже стара, а ему еще 
не исполнилось двадцати лет. 

Это было основной темой ее разговоров. Порой ка-
залось, что Лидия даже бравировала своим постоян-

ным презрением к смерти, однако все порученные 
ей задания выполняла образцово. 

Лидия знала мою привязанность к щенкам и не 
раз обещала привезти одного из Гаваны, хотя и не 
могла выполнить обещание. В дин крупного наступ-
ления нашей армии Лидия образцово выполнила 
свою задачу. Она то и дело появлялась в Сьерра 
Маэстра, доставляла важнейшие документы, уста-
навливала новые связи с «большой землей». Ее 
сопровождала женщина такой же закалки. Помню 
сейчас, как и почти вся повстанческая армия, кото-
рая ее знает и чтит, только ее имя — Клодомира. 
Лидия и Клодомира уже стали неразлучными по-
другами по опасности, вместе совершали поездки из 
одного конца в другой. 

Лидия получила приказ сразу же по прибытии в 
Лас.Вильяс, после вторжения, установить со мной 
контакт. Она должна была стать основным средст-
вом связи с Гаваной и главным командованием в 
Сьерра Маэстра. Вскоре мы получили от Лидии 
письмо, в котором она, между прочим, сообщала, 
что для меня подобрала щенка и доставит его сама 
в ближайшее время. 

Но эту поездку Лидия и Клодомира никогда не 
осуществили. Вскоре я узнал, что слабость одного 
человека, недостойного имени мужчины, имени бой-
ца, революционера и вообще человека, по.могла вра-
гу обнаружить отряд, в котором находились Лидия и 
Клодомира. Наши товарищи дрались насмерть. Когда 
Лидию схватили, она была ранена. Их тела не были 
найдены, и, наверно, Лидия и Клодомира вместе спят 
вечным сном, как вместе они сражались в последние 
дни великой битвы за свободу. 

Быть может, наступит день, когда найдут их 
останки в каком-нибудь рву или на заброшенном по-
ле огромного кладбища, каким была вся Куба. Но 
среди повстанческой армии, среди всех, кто борол-
ся и жертвовал собой в то тревожное время, бу-
дет вечно жить память о женщинах, которые ценой 
каждодневного риска обеспечили связь между от-
рядами на всем острове. И среди этих женщин для 
нас, которые находились на фронте, прежде всего 
для меня, Лидия занимает особое место. И 
я сегодня хочу этими словами, как скромным цвет-
ком, почтить ее память, склоняя голову над брат-
ской могилой... 

Перевел с испанского К. К А Р Е Н И Н 

У////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Ш////////Ш 

(Окончание. Начало на 3-й стр.) 

Но и без этого авторского призна-
ния каждому читателю «Жажды» ясно, 
кого избрал себе в учители молодой 
румынский писатель. И дело, конечно, 
не в том, что сцена возвращения бат-
рака Митру с войны может напомнить 
знаменитую сцену возвращения Раз-
метнова, — молодой писатель, взяв-
шийся за создание большого, многопла-
нового социального романа, естествен-
но, где-то впадет в подражание вели-
ким образцам. Школа Шолохова чув-
ствуется в другом: в умении сочетать 
историческое с личным, показывать 
важнейшие социальные сдвиги через 
индивидуальные судьбы людей, раскры-
вать общественное бытие в многооб-
разии человеческих характеров. 

Роман Т. Поповича протя-
жен во времени, сн начинает-
ся с поры, предшествующей 
первой мировой войне, но ос-
новной его драматический 
узел завязывается в период 
проведения аграрной реформы 
(1945 год), когда приблизи-
лась к утолению вековая 
жажда безземельного и мало-
земельного румынского кре-
стьянства—жажда земли, ко-
гда классовая борьба достигла 
предельного напряжения. По-
пович прослеживает все пери-
петии этой сложной и трудной 
борьбы и убедительно пока-
зывает, как коммунистическая 
партия помогла народу осу-
ществить его вековые чаяния. 

В романе нет главного ге-
роя, герой в нем коллектив-
ный, — это крестьяне большо-
го села Лунка, расположенно-
го возле Арада. Любя и пони-
мая крестьянскую душу, По-
пович весьма далек от идеали-
зации своих герое®. Да, от них 
душно пахнет луком, цуйкой и 
дешевой махоркой, да, в них 
много косного, темного, порой 
жестокого, они скоры на рас-
праву, то детски доверчивы, то 
лукавы, их легко подбить и на 

доброе, и на злое дело. Но 
разве они виноваты в 
этом? Такими их сделала 
жизнь, вековой гнет, бес-
просветная нужда. Стоит 
только измениться усло-
виям существования, й как 
же быстро расцветает в 
них прекрасно-человече-

ское, сколько достоинства, све-
жего ума, сил любви и нежно-
сти, поэтичности раскрывается 
в этих людях! Расцвет челове-
ка с особенной силой воплощен 
в образе батрака Митру Моца. 
Он и слышать не слыхал о 
марксистском учении, он даже 
не знает слова «коммунизм», 
но он сердцем находит коммуни-
стическую партию, и в короткий срок 
темный озлобленный пария вырастает 
в умелого сельского вожака. 

Поистине эпичен образ старой кре-
стьянки Анны Моц. Она фанатически 
привязана к земле. Уже умирающая, с 
глазами, задернутыми бельмами, про-
бирается она на свое поле, чтобы в по-
следний раз прижаться к матери-земле 
дряхлым телом, слиться с ней, насы-

3. ПАПЕРНЫЙ 

СЧАСТЛИВАЯ МЫСЛЬ 
Мы часто читаем в рецензиях иа сборники юмористических 

рассказов: «автор высмеивает», «зло смеется», «насмешливо 
рисует» и т. д. Но бывает так: автор-то смеется, можно сказать, 
заходится от смеха, а читатель невозмутимо перелистывает 
страницы. И всегда приятно встретиться с юмористом, который 
возвращает слову «высмеивать» изначально веселый смысл, 

) напоминает о корне, от которого оно происходит: смех! 

титься ее запахом, ее теп-
лом. Но и эта старая, сле-
пая женщина, на краю 
могилы, постигает ту но-
вую правду, которую при-
нес в село ее зять, ком-
мунист Джеордже... 

Досадно, что меньше 
всего удался в романе 
один из центральных и, 
несомненно, самых люби-
мых автором образов — 
директор школы Джеорд-
же Теодореску. Попович 
слишком его любит, слиш-
ком им восхищается. А в 
литературе иной раз бы-
вает, что чрезмерность 
авторской любви к свое-

му герою оборачивается для чита-
телей холодом и какой-то бестелес-
ностью. Представить себе реального 
Джеордже по литературному портре-
ту, созданному Т. Поповичем, так же 
трудно, как представить себе малень-
кую живую Лауру по сонетам Петрар-
ки. 

Я не ставил себе задачи подробно 
анализировать роман 'Гитуса Поповича. 

Мне просто хотелось при-
влечь внимание читателей к 
талантливому произведению, 
к молодому румынскому пи-
сателю, ибо и писатель, и 
его роман заслуживают са-
мого доброго внимания. 

Юрий НАГИБИН 

Тот, кто имел удовольствие прочитать «Розовый свитер» — ; 
сборник юморесок польской писательницы Стефании Гродзен-
ской, — несомненно, уже догадался, что речь идет именно о ней. 

Известно, что повторение, являющееся матерью учения, очень ; 
опасно для смеха. Повторенная шутка — уже не шутка. Смех и 
штамп — понятия несовместимые. 

Короткие рассказы Стефании Гродзенской строятся на непри-
вычной, неожиданной и часто неправдоподобной ситуации. Чи- , 
тая их, вы не подумаете: зто уже было. 

В самом деле: снольно раз, например, мы читали о невнима-
тельном отношении секретарш к посетителям. Но у Стефании 
Гродзенской свой поворот этой почти «вечной» темы. Опытный , 
бандит Кровавый Фелек в маске с двумя огромными кольтами, ' 
вломившись в учреждение, кричит секретаршам: «Руни вверх!». ' 
Но те так поглощены своими личными делами и разговорами, ' 
что не обращают на него никакого внимания. А когда, наконец, 
они его замечают, уже одна минута седьмого, рабочий день 
окончен, ему говорят: «Приходите завтра». И Кровавый Фелек, 
пошатываясь, выходит и рыдает, нак дитя. 

Стефания Гродзенская не просто остроумна. Самые невероят-
ные ситуации вдруг нак бы рассеиваются, и мы слышим доб-
рый, чуть грустный голос рассназчицы. Прочитайте «Рассказ , 
о жирафе» — как фантастически выглядит прогулка с жирафам ( 
по Варшаве и иан обидно, что любимый человек больше не ее- ( 
рит ни в некие выдумки, считает их «идиотизмом». 

Юморески Стефании Гродзенской перевел и снабдил преди-
словием Н. Лабновский. Их выпустило Издательство иностран-
ной литературы. 

Не знаю, кому первому пришло в голову издать у нас Стефа-
нию Гродзенсную, но ясно одно: вто была счастливая мысль. 

ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ 
Л О Р Е Н Ц 

Нет и быть не может чело-
века, который, прочитав ро-
ман западногерманского пи-
сателя Ганса Вернера Рихте-
ра «Не убий», сказал бы: 
война! Автор правдив до же-
стокости по отношению ко 
всему, о чем повествует в 
своем романе. А так как нет 
агитатора лучше правды, то 
и читатель вместе с ним ввер-
гает в огонь всесожжения 
все, что хоть сколько-нибудь 

Ганс Вернер Рихтер. «Не 
убий». Перевод с немецкого И, 
Каринцевой и В. Станевич. Из-
дательство иностранной литера-
туры. 1(60. 

похоже на красивую ложь о 
войне. 

Большое искусство Рихте-
ра состоит именно в том, что 
он бесконечно далек от искус-
ственности. Начиная с «пив-
ной стратегии» начала второй 
мировой войны (операции в 
Польше и во Франции), — 
стратегии, полной затхлого 
пафоса первой мировой вой-
ны, и кончая «русским пси-
хозом», которым были охва-
чены бежавшие с Восточного 
фронта гитлеровские войска, 
—все просто и естественно, 
как сама жизнь. 

Перед нами — мелкобур-
жуазная полуинтеллигентная 
немецкая семья Лоренц. На 
ее судьбе Рихтер раскрывает 
свою тему и в сюжете, и в 
человеческих образах. Со-
держание романа — история 
этой семьи в годы второй ми-
ровой войны. По замыслу ав-
тора, семья Лоренц—микрокосм всего 
немецкого общества той поры, Конечно, 
это не так. Действие в общественно-
историческом романе не может быть 
ни полным, ни завершенным 
без включения в него глав-
нейшей социальной силы на-
шего времени — рабочего 
класса. А в романе Рихтера 
нет рабочего класса — отсут-
ствует ведущий борец в клас-
совой битве за новую Герма-
нию. Жаль! Семья Лоренц — 
микрокосм не всей Германии, 
а лишь ее мещанских, ублю-
дочных слоев. Однако и в 
этой весьма ограниченной 
сфере мы сталкиваемся с 
очень большим разнообрази-
ем явлений. Вот старший из 
братьев Лоренц, Вальтер, — заядлый 
гитлеровец-штурмовик, живое воплоще-
ние фанатического национал-социализ-
ма. Вот средний из братьев, Петер, — 
меланхолический истерик. Вот младший 
Лоренц, Герхард,— эгоист, обособленец 
и трус, спекулянт и мародер. А вот и 
друг детства братьев Лоренц, длинноно-
гий Юрген Шиман, — подвижник долга, 
кавалер рыцарского креста, заслужен-
ного бесстрашием, похожим на трагиче-
ское равнодушие к окружающему. 

За каждым из этих людей видится 
та или иная политическая позиция. 
Все они так или иначе становятся на 
дыбы и ощеривают зубы, когда начи-
нается война. И когда от семьи остает-

Георгий ГУЛИА 0 Д ^ 

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ... 
Издательство географической литературы делает очень хоро-

шее дело, выпуская серию книг «Путешествия. Приключения. 
Фантастика». 

Очень хорошо, что наш читатель получил две книги извест-
ного французского исследователя пещер Норберта Кастере. 
Однако нельзя не досадовать, когда попадаются е этих книгах 
фразы, жалящие тебя, точно осы. Вот, например: 

«Меня остановила узость коридора», или «туннель с погру-
женным в воду потолком», или «вдруг моя рука схватила твер-
дый предмет». Можно ли определять груду намней словами 
«остаток обрушения» («Десять лет под землей»)? Или вот: «на. 
кое вы безумие сделали», «следы обвалившейся головешки фа-
кела», «я прилагал все усилия, чтобы умерить качание моего 
сокровища», «когда характер образцов позволял, мы их нлали 
в наполненные ватой коробки» и тан далее («Тридцать лет под 
землей»), I 

На любой, буквально на любой странице наталкиваешься на 
подобные фразы. И не раз. И не два. И не три. Переводчице 
А. Соколовой, а заодно и редантору С Проходцевой следовало 
бы повнимательнее отнестись к русскому языку. 

Сенрет художественного перевода заключается отнюдь не е 
том, чтобы рабски следовать синтаксическому строю речи под-
линника. Дело это не такое простое, как кажется. Но коли 
взялся за гуж... Словом, дело в таких случаях надо доводить 
до конца. 

ся бабушка Лоренц, бредущая с тачкой 
и внуком невесть куда по дороге, шу-
мящей потоком беженцев, невозможно 
отделаться от тягостного впечатления: 

~ это и есть послевоенная ис-
терзанная, разгромленная 
Германия. В силе этого обра-
за—значительная обществен-
но-художественная правда ро. 
мана. 

Портретная галерея жертв 
великого страдания, которое 
приносится людям войной, 
все пополняется, все ширит-
ся. Мы хорошо знаем, как» 
страдали от войны мы, совет-
ские люди. В романе Рихтера 
перед нами развертывается 
огромная картина бедствий, 
пережитых теми, кто причи-

нял страдания нам. Факты... Факты... 
Почти без попытки воссоздать сплетение 
их причин и следствий. Но ведь без зна-
ния причин и следствий сам факт непо-
стижим. Именно непостижимостью фак-
тов и поражает роман Рихтера—стран-
ное соединение самого сурового натура-
лизма с пацифистским романтизмом. 

Вот младший Лоренц, Герхард, — 

Ганс Вернер 
Рихтер 

дезертир, пойманнщй и пове-
шенный эсэсовцами в пред-
последний день войны, под 
самый конец оргии гмерти. 
уже утративший всякий 
смысл. Итак: не убий? Но, 
если все-таки убивают, то кто 
же прав и кто виноват? Все 
правы? Или все виноваты? 
Так не бывает. 

Не убий... Впервые это бы-
ло сказано очень давно и вос-
принято было давними людь-
ми как заповедь. Теперь за-
падногерманский писатель 
Рихтер назвал этими словами 
свой роман. Несмотря на не-
сомненное наличие в нем па-
цифистских интонаций, раз-
облачительная сила и анти-
военная направленность про-
изведения Рихтера очевидны, 
В конце концов автор нахо-
дит подлинных виновников 
описанного им великого пре-

ступления. Правда, называет их не он, 
не кто-либо из главных героев романа, 
а просто какой-то заблудившийся на его 
страницах фельдфебель: «Взбесившиеся 
шарлатаны!» И читатель понимает, о 
ком речь. Такой скамьи для подсуди-
мых—для тех, кто разжигал войну, — 
бесполезно искать, скажем, в лучшей 
из дореволюционных антивоенных ро-
манов европейской литературы — в ста-
рой пацифистской исповеди Берты фон 
Зуггнер «Долой оружие». А у Рихте-
ра скамья для подсудимых поставле-
на, и преступники сидят на ней... 

Сергей ГОЛУБОЙ 

Праеление Московского отделения 
Союза писателей РСФСР с глубоким 
прискорбием извещает о скоропо. 
стижной нончине члена Союза писа. 
телеи 

Мирры Соломоновны ХЕНКИНОИ, 

последовавшей 19 декабря сего года, 
и выражает соболезнование семье по-
койной 
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