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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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НАВСТРЕЧУ 
ПЛЕНУМУ 
ЦК КПСС 

Сегодня мы публикуем 
статьи: 
• М. ИЦРАГИМОВ 

— Воспеть героя 
современности. 

| • К. ЗЕЛИНСКИЙ 
— Писатель, чело-
век, общество. 

| • Т. ТИМОФЕЕВ — 
Разоблаченная уто-
пия о «синтезе» 
идеологий. 

• 
• 

• 

МИОГОНАЦИОНАЛ Ь Н А Я 
советская литература всту-
пила сейчас в одни из са-

мых интересных, плодотворных 
этапов своего развития. На исто-
рических встречах руководителей 
партии и правительства с деяте-
лями творческой интеллигенции 
в речи Н. С. Хрущева, в выступ-
лениях Л. Ф. Ильичева говори-
лось о множестве важнейших про-
блем. 

Сейчас читатель реагирует на 
литературу, как никогда, серьез-
но, откровенно, «оперативно» и 
самостоятельно. Мне приходилось 
в последнее время довольно часто 
встречаться с работниками и по-
сетителями азербайджанских биб-
лиотек, и я убедился в зрелости 
суждений, в необычайной духов-
ной жажде, постоянном внимании 
к новинкам литературы у наших 
читателей. И, естественно, глав-
ный читательский интерес, как и 
интерес критиков, как и интерес 
самих писателей, сосредоточен 
на герое современных книг, его 
поступках, его идеалах, его об-
разе мысли. 
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ВЕЖИП, сильный ветер 

вздымает волны, раз-
рывает тучи, они стал-

киваются — яркая вспышка, а 
затем удар грома. Бодростью, 
свежестью, радостью борьбы на-
полняет душу такая картина. А 
вот другой пейзаж: словно засты-
ло море, налилось усталым свин-
цом, замер где-то, будто обленив-
шись, ветер, и внутри пелены об-
лаков потрескивают невидимые, 
тоже будто обленившиеся, разря-
ды,— гроза в стороне. Ничто не 
взволнует в этой картине твоего 
сердца, — сумрачно и тоскливо 
ему... 

Вот так и с героями. Одни вры-
ваются в душу читателя, волнуют 
ее до самых глубин, несут яркий 
свет могучей мысли-молнии, от. 
звук большой, настоящей борьбы. 
Другие словно зарылись в пе-
лену серых облаков, скучны, ма-
лозначительны; «электричество» 
жизни, ее могучее дыхание оста-
ются где-то в стороне от того, что 
изобразил писатель, а изобразил 
он людей малокровных, худосоч-
ных, неинтересных. 

Читатель любит героя активно-
го, крупного, цельного. Любит ге-
роя. живущего на главном направ-
лении нашей жизни, выражающе-
го своей борьбой подлинно вели-
кую борьбу за идеалы коммуниз-
ма, ее историческое значение и 
размах. Но как часто еще мы пре-
подносим ему нечто иное, как ча-
сто меряем мы своих персо-
нажей масштабами микроскопиче-, 
сними. Да еще оправдываемся 
при этом в одних случаях тем, 
что мы якобы боремся за «углуб-
ленный психологизм», в других — 
тем, что якобы большого героя 
можно показать только в боль-
шом, тома этак на три-четыре, 
романе, а нас тянет к «малым 
формам», к «этюдам», «новел-
лам». Неосновательные оправда. 
ния! Психологическая глубина 
Льва Толстого даже в произведе-
ниях малых форм не мешала, а 
способствовала созданию великих 
обобщающих образов — типов, 
вобравших в себя народ, время, 
эпоху. А какой потрясающий об-
раз человека из народа создал 
Горький в коротком рассказе 
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«Челкаш», или Мамескулизаде— 
в рассказе «Почтовый ящик», 
или X. Абовян — в «Девушке-
тюрчанке»! 

Вопрос, значит, не в том или 
ином жанре, а в другом — в 
стремлении к полнокровному об-
разу человека сильного, яркого, 
воодушевленного большими идеа-
лами современности. 

Пусть каждый писатель создает 
такой образ по-сиоему — в эпиче-
ски широкой, или романтически 
«условной» манере, или углублен-
но-психологически. но пусть каж-
дый стремится к герою именно та-
ких жизненных масштабов... 

Радостно, что среди произве-
дений азербайджанских совет-
ских писателей о сегодняш-
них днях немало таких, что со-
звучий нашему времени. Я вижу 
среди них очень разные по инди-
видуальной авторской манере про-
изведения: и остросюжетную пье-
су «Огонь» Мехти Гусейна; и ли-
рическую поэму Р. Рзы «День 
секретаря райкома», где через 
эмоциональную «хронику» мыс-
лей и чувств героя передаются 
напряженность, многообразие и 
величие наших так называемых 
«будней»: и написанные со све-
жим чувством новизны «аква-
рельные» вещи Г. Сеидбейли: и 
повести И. Эфендиева, И. Гусей-
нова. Б. Байрамова: и публици-
стически острые, лирические сти-
хи С. Рустама, О. Сарыьеллн, 
Н. Хазри... 

Немало хорошего сделано. Но 
я далек от излишнего восторга. 
И вообще не претендую здесь на 
обзор. Цель моей статьи: погово-
рить о разных тенденциях изобра-
жения нашего современника на 
примерах близкий мне азербай-
джанской литературы... 

Да. и у нас тенденция призем-
ленности, обескрыливающего 
«бытовизма» существует. Она 
проявилась в справедливо рас-
критикованном стихотворении 
Г. Имамвердиева «Трамвай идет 
по городу», где герои — юноша и 
девушка — утомительно, скучно 
спорят о том, уехать им из горо-
да или нет, повысят им зарплату 
в трамвайном парке или нет. Не 
будем ханжами, зарплата очень 
серьезный вопрос для каждого 
человека, но как неубедительно, 
как скучно возражает юноша 
своей недалекой, по-мещански ог-
раниченной любимой, как старче-
ски узок и мелок мир не только 
ее. но и его интересов. А ведь 
юноша, по мнению поэта, сего-
дняшний положительный герой! 

Недавно я прочитал в журнале 
«Азербайджан» новый рассказ 
М. Ализаде «Я ее любил». О чем 
этот рассказ, что в нем происхо-
дит? Мелкая семейная неурядица. 
Две мещанки, жена и теща, пло-
хая копия отрицательных жен-
ских персонажей из пьес и рас-
сказов дореволюционных писате-
лей, «заедают» жизнь молодого 
человека, передового нефтяника, 
стремятся подчинить его своей 
морали. Жена хочет заставить 
мужа выгнать родную мать из до-
ма. А муж ахает, охает, терзает-
ся и ничего не может предпри-
нять. Какую мысль несет этот яко-
бы антимегцанский рассказ? Ка-
кие чувства могут пробудить его 
герои-« непротивленцы»? 

Никто не возражает против се-
мейной темы. Вопросы морально-
го воспитания людей охватывают, 
конечно, и эту сторону жизни 
человека. Но надо же быть и 

Мирза ИБРАГИМОВ 
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здесь реалистом. Если уж взял-
ся обличать современную мещан-
ку, то не делай этого за счет при-
нижения хорошего человека. И 
еще: куда более, чем «злые те-
щи», опасны для нас феодально-
байские предрассудки и пережит-
ки в отношении к женщине! 

Может быть, автор «подсмот-
рел» в жизни именно такую исто-
рию? Но литература не копи-
ровщица отдельных фактов и 
фактиков. Между образом и про-
тотипом стоит художник. Он не 
придумывает, не конструирует 
«идеального» героя (как получа-
ется, к слову, в ценной своим па-
фосом, но, что справедливо было 
затем отмечено, во многом все же 
схематизирующей статье А. Про-
топоповой, см. «Литературную 
газету» от 4 апреля 1963 го-
да). Окрыленный герой, служа-
щий идеалу всем богатством сво-
ей души, — это не «лакировка», 
это реальность нашей жизни, это 
Власовы. Левинсоны, Корчагины 
наших дней. Художник должен 
увидеть их, должен быть страст-
ным, вдохновенным борцом за но-
вое. А натуралист слеп и бой-
цом не станет. 

СТОЯТЬ на позициях социа-
листического реализма — 
значит видеть новое, про-

грессивное в жизни и душах 
людей, радоваться этому хоро-
шему, положительному, бороть-
ся за его утверждение и раз-
витие. Воссоздать средствами 
искусства борьбу нового со 
старым, победу нового над ста-
рым, как бы порой трудна на том 
или другом участке жизни и чело-
веческой души эта победа ни бы-
ла. — это и значит в наших усло-
виях быть подлинным реалистом. 

Кое-кто из молодых понимает 
новизну чисто формально. «Буду 
писать по-современному, с под-
текстом. как Ремарк». — реша-
ют они. Но пиши «подтекстом» 
или «текстом» — новатором не бу-
дешь. если не раскроешь внутрен-
ний мир своего героя, если не 
расскажешь о том, чем этот герой 
живет, о чем думает, к чему стре-
мится. как растет и мужает. В 
правдивом изображении вижу я 3 
удачу внутреннего становления Щ 
героя повести «Телеграмма» И. Щ 
Гусейнова. й 

Борьба молодого журналиста § 
Зелимхана против старых привы-
чек обитателей патриархального 
«лесного гнезда», откуда он вы-
шел, борьба настойчивая и побед-
ная. потому что старый Маилов, 
несмотря на свое упрямство и от-
цовское самолюбие. призиает 
правоту своего сына. — эта борь-
ба закаляет и растит самого юно-
шу. Автор разглядел здесь про. 
цесс общественного возмужания 
нашей молодежи. 

Чуткость к новому вырабатыва-
ется не легко, не просто. Я с ин-
тересом слежу за творчеством 
талантливого писателя В. Тендря-
кова. Содержательна, заставляет 
по зрелому, по серьезному думать 
о многих проблемах жизни его 
повесть «Короткое замыкание». И 
мне, как и другим, обидно за то, 
с. какой незрелостью написана 
им и К. Икрамовым пьеса «Бе-
лый флаг». Вот уж поистине ни-
чего нового не добавили авторы 
к нашей поверхностной литерату-
ре о наших «сердитых мальчи. 
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ках». Не удовлетворяет меня и 
новая повесть И. Гусейнова 
«Призрак», недавно напечатанная 
в журнале «Азербайджан», — 
тут немало искусственного, обра-
зы героев измельчали... 

Жизнь меняется, прогрессиру-
ет очень быстро. Потому и чут-
кость к новому — качество тоже 
движущееся, оно должно свиде-
тельствовать о постоянном идей-
ном развитии литератора. 

Я вспоминаю Севиль, героиню 
прекрасной пьесы Джафара Джа-
барлы. Такого образа, такого сю-
жета в азербайджанской литера-
туре до него не было и быть не 
могло: малограмотная, по-старому 
застенчивая женщина, но человек 
большого сердца, ума и совести, в 
результате упорной борьбы за 
свои права стала общественным 
деятелем. 

АШ положительный герой 
живет всем богатством 
своей души. Он человек 

страстный, волевой, обаятель-
ный; он весь в движении мыслей, 
чувств, дел. Он борется, и быва-
ет, что ошибается. 

Делает промахи — и не раз — 
шолоховский Давыдов. Через 
трудные научные и житейские ис-
пытания проходит герой Гранина 
ученый Крылов («Иду на грозу»). 
Неправильно поступил герой но-
вого романа Вилиса Лациса «Пос-
ле ненастья». И Зелимхан у И. 
Гусейнова ошибается — сначала 
слишком горячо, невыдержанно 
хлопает он дверью отчего дома, 
увидев, какая нечестность царит в 
нем... 

Но почему в сердце читателя 
нет возмущения этими «срыва-
ми»? 

Есть ошибки и «ошибки». Одни 
определяются хорошими, добры-
ми побуждениями, они соответст-
вуют характеру положительных 
героев и — главное — ни в коей 
мере не являются чем-то принци-
пиально противоположным тем 
идеалам, которым посвящают се-
бя наши герои. Жизнь учит их 
исправлять промахи неопытности, 
горячности, недостатка культуры. 

Но есть другого рода ошибки— 
те, которые перечеркивают все 

хорошее, что сказал о сво-
их положительных персо-
нажах автор, ошибки, ко-
торые находятся в вопию-
щем несогласии с тем, как 
они задуманы. 

И тогда возникает одно из двух 
объяснений... Или автор сам как 
следует не разобрался в том, кто 
же перед ним—«положительный» 
или «отрицательный» характер, и 
сумятицу своих мыслей поспешил 
выложить на бумагу. Так получи-
лось, например, в поэме «Камен-
ный забор», принадлежащий перу 
талантливого поэта А. Кюрчайлы, 
во многих стихах которого мы 
видим с большой любовью воспе-
тый образ нашего современника. В 
поэме же «Каменный забор» проис-
ходит целая серия человеческих 
ошибок, но действия героев худо-
жественно не мотивированы, и 
доброе желание автора создать 
психологически углубленное про-
изведение подменено мелодрама-
тическим сюжетом о «любви» се-
дого ученого, пострадавшего в го-
ды культа личности, к своей сту-
дентке, вышедшей за него за-
муж... из жалости. 

Или второе объяснение: автор 
поддается ложной и все еще не 
исчезнувшей моде на «червото-
чинку». Чтобы «посложней» выш-
ло. Вдруг не поверят в героя, 
дай-ка я ему одну-две «изме-
ны» устрою или награжу какой-
нибудь невероятной любовью к 
рок-н-роллу. А читатель-то не ве-
рит именно в эту искусственную, 
придуманную «червоточинку», он 
ждет от писателя другого — 
правды характера, чистой, благо-
родной правды о человеке, с ко-
торого хочется брать пример. 

«В преодолении трудностей 
формировался характер советско-
го человека, человека нового об-
щества, борца за революционное 
преобразование мира. Высокая 
ленинская идейность, непреклон-
ная воля, решимость на само-
пожертвование во имя торжества 
коммунистических идеалов — за-
мечательные черты облика поко-
лений советских людей, воспитан-
ных Коммунистической партией» 
(Н. С. Хрущев). 

Нет большей радости для писа-
теля — воссоздать, ярко, вдохно-
венно, многообразно, облик та-
ких людей! 

БАКУ 

СОВЕТСКИМ ПОГРАНИЧНЫМ ВОЙСКАМ — 45 ЛЕТ 

Москва 
и Гавана— 

рядом! 
Итоги дружественного визита в 

Советский Союз вожди к у б и н с к о й 
революции товарища Фиделя Кастро 
широко комментируются мировой 
печатью. Все, кто борется за мир и 
прогресс, с огромным удовлетворе-
нием встретили Совместное советско-
кубинское заявление. С особой радо-
стью узнали об этом документе на 
острове Свободы. Кубинский народ 
с энтузиазмом воспринял весть о 
предстоящем визите на Кубу товари-
ща И. С. Хрущева. 

Сегодня мы п ублик у ем снимки, 
с д ел анные на Кубе в п е р вые дни 
победы р еволюции , и воспоминания 
очевидца и с т орич е ских событий 
В. Чичкова . 
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Неутихающим бой 

УЧУСЬ У ТОВАРИЩЕЙ 
ЕСТЬ писатели, новые кни-

ги или публицистические 
выступления которых всег-

да приковывают к себе внимание. 
К их числу принадлежит Констан-
тин Федин. Такие писатели серь-
езно работают в литературе. С 
чувством ответственности. Их 
труд всегда добавляет нечто 
новое к художественному иссле-
дованию жизни. Я давно привык 
смотреть на литературу, как на 
дело в известной мере коллектив-
ное. Правда, коллективное по-
йному, чем в науке. 

В науке с каждым годом все 
отчетливей обозначается тот факт, 
что ученый может проявить себя 
только в коллективе и через связь 
с коллективной работой. Научные 
открытия, так сказать, «зачерки-
вают» предшествующую гипотезу 
или делают ее частным случаем 
общего. Эйнштейновская теория 
света отменила декартовскую тео-
рию эфира. Эфир остался поэтам. 

Новое открытие в искусстве не 
отменяет открытий предыду-
щих. так же как Маяковский 
не «отменяет» Пушкина. Жизнь 
не «отменяет» жизнь, но старое 
входит в новое существование 
уже в преображенном виде. 

Последний роман Константина 
Федина «Костер» я прочитал 
дважды. Первый раз глотал по-
многу. Так уж, «по необходимо-
сти». привык читать книги быст-
ро. страницами, стремясь сразу 
схватить их суть... И вот когда 
я в первый раз прочитал «Ко-
стер», он мне, по правде говоря, 
не понравился. Внимание зацепи-
лось за некоторые выражения, с 
которыми мои вкусы не соглаша-
лись. Например: «Противоречия-
то... не так уж бойко у нас изжи-
ваются». Не то определение, в 
нем слышится иронический отте-
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нок. Или: «нздевчивое раду-
шие». Почему «нздевчивое» вме-
сто «издевательское»? Показа-
лось неоправданным. 

Но затем я поймал себя иа том, 
что отдельные языковые шерохо-
ватости. за которые зацепилось 
внимание при суммарном подхо-
де, исказили смысл, перспективу 
романа. Чтобы понять подобное 
произведение, чтобы взять от него 
всю полноту мыслей, вложенных 
автором, надо читать его медлен-
но, очень внимательно, с той не-
торопливостью. с какой сам автор 
создавал свое произведение. И 
когда я именно так вторично про-
читал «Костер», мне открылись в 
нем глубина, принципиальная 
сторона, которых я не заметил 
при беглом чтении. 

Художественное исследование 
людей разных классов и социаль-
ных слоев, исследование совре-
менной эпохи, предпринятое Кон-
стантином Фединым в трилогии 
(«Первые радости», «Необыкно-
венное лето». «Костер»), апелли-
рует к неторопливости. Чита-
теля захватывает не стремитель-
ное развитие сюжета, не быстрая 
смена исторических сцен и лиц. 
Нет. пас приглашают разделить 
вместе с автором добросовестней-
шне раздумья о взаимоотношени-
ях человека и времени. 

Итак, медленное чтение. Но 
его предметом могут быть в лите-
ратуре совсем не сходные вещи. 
Один писатель ползет от предме-
та к предмету, как муравей от 
травинки до травинки, длинно и 
эмпирично. Другой наполняет 

.свои описания трудами пафоса и 
интеллектуальных ассоциаций. 

Читаешь Бальзака, и кажется, 
стол ломится от яств. Третий од-
ними лишь интонациями диалогов 
дает понять, о чем он пишет, что 
его волнует, — то ли тема отчая-
ния, то ли этические поиски 
и т. д. 

Все требует медленного чтения. 
Но монотонная описательность 
вызывает такое же раздражение, 
как добросовестность хозяйствен-
ника, который прибивает номерки 
к полированной мебели. Писатель, 
который стремится описать все и 
вся, трудится, как муравей. Но 
его труд может нагнать скуку. 
Мысль, интеллектуальность — 
вот что должно оправдывать пре-
тензию писателя на ю , чтобы его 
читали медленно и «со вкусом». 
Определенность эпитета, глубина 
подтекста, точность в выборе 
слов, идеи, характеры могут при-
мирить читателя с тем. что писа-
тель требует от него внимания и 
времени: «Читай меня очень мед-
ленно и внимательно, думай над 
каждой фразой, потому что я то-
же думал над каждой фразой, а 
не просто описывал подряд все, 
что придет в голову». К. Федин 
завоевал право па неторопливое 
раздумье над текстом его художе-
ственных произведений. 

Но тут встает такой вопрос: а 
не приходит ли стиль размышля-
ющего и к тому же многотомного 
повествования в противоречие с 
темпом современного историче-
ского развития? Современный чи-
татель захвачен бегом времени. 
Где ему одолевать толстые рома-
ны? А тут телевизоры услужли-
во дают выжимку главного обо 
всем. 

О том, что жизнь так убыстри-
лась. что поистине стала «убе-

, гать» из наших глаз, еще более 
(Окончание на 3-Й стр.) 

На одной из тихих улиц в центре 
Москвы помещается Музей погра-
ничных войск. В его экспозиции 
вы можете увидеть множество 
хитроумнейших приспособлений, 
устройств, инструментов, меха-
низмов, аппаратов: почти микро-
скопическую булавку с ядом и 
большой контейнер, забрасывае-
мый с. помощью воздушного Ща-
р*: миниатюрные фотоаппараты 
и бесшумные пистолеты: деревян-
ные колодки в форме кабаньих 
лап. призванные сбить с толку на-
ших следопытов, и пластмассо-
вого медвежонка, из чрева кото-
рого бы пи и (влечены далеко не 
безобидные «игрушки». 

Прежде чем занять свое место 
в музее, предметы Э1и проделали 
норой очень длинный и сложный 
путь, от строжайше засекречен-
ных зарубежных предприятий до 
советской государственной грани-
цы. Здесь их неизменно обезвре-
живали. И делали это воины-че-
кисты, наши славные погранич-
ники. 

По книгам, фильмам, картинам, 
радио- и телевизионным переда-
чам советские люди довольно хо-
рошо знают о трудной службе, 
которую днем и ночью, в любую 
погоду несут часовые наших ру-
бежей. Их повседневная борьба 
с агентурой иностранных разве-
док имеет один чрезвычайно 
важный аспект, который мало 
известен широким массам чита-
телей и зрителей. Речь идет 
о борьбе идеологической, оже-
сточенной битве, не утихающей 
ни на один день, ни на один 
час. В ней активно участвуют на-
ши пограничники. 

Контейнер, выставленный в 
Музее пограничных войск, не был 
оснащен ни отравляющими веще-
ствами, ни термитным зарядом, 
ни взрывчаткой. Его назначе-
ние — распространять яд враж-
дебной нам идеологии. 

Каким образом? 
С помощью листовок, столь же 

лживых, сколь и злобных, кото-
рые контейнер принес на своем 
бор |у . 

Попытки империалистических 
разведок совершать против нас 
идеологические диверсии отлича-
ют исключительная настойчи-
вость и упорство. Здесь особенно 
проявляются беззастенчивость, 
змеиная изворотливость — все 
то, что выражает волчью сущ-
ность принципа: «В борьбе все 
средства хороши». 

Примерами, жизненными фак-
тами. подтверждающими это, на-
сыщена боезая история почти лю-
бого полрятзеления наших погра-
ничников. Приведу лишь несколь-
ко эпизодов из деятельности по-
граничников одного ' контроль-
но-пропускного пункта. 

Несколько дней назад без-
облачным солнечным утром 
«Трансильвання» — превосход-
ный румынский лайнер — ошвар-
товалась у одного из причалов 
Одесского порта. В нескольких 
метрах позади стояла пришедшая 
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накануне, меньшая по размерам, 
но такая же белоснежная и тоже 
изящных архитектурных форм 
«Стелла поларис» («Полярная 
звезда»), судно под шведским 
флагом занятое тем же делом, 
что и «Транснльвания», — пере-
возкой туристов. В тот ясный ве-
ликолепный день, как рассказы-
вают. Одесса гостеприимно при-
няла до полутора тысяч зарубеж-
ных госчей. В порту и на улицах 
города звучали английский, поль-
ский, немецкий, шведский, румын-
ский языки. В разноязычном хо-
ре, как всегда, преобладало дру-
желюбие и доброжелательство. 
Гости с большим интересом 
осматривали город-герой. 

Но. к сожалению, не всегда так 
Происходит, как это было с пас-
сажирами этих двух судов. Бы-
вает и иное... Прибывшая из 
одного недальнею государства 
пожилая женщина С. К. не вы-
зывала никаких подозрений. Но 
показалось странным, что акку-
ратный ящик с личными веща-
ми был как-то непомерно тяжел. 
Даму попросили открыть его, и 
она охотно согласилась. Действи-
тельно, он был набит предметами 
женского туалета. Когда же их 
вынули, оказалось, что вес бага-
жа лишь чуть-чуть убавился. За-
гадка разрешилась весьма про-
сто: под первым дном ящика ока-
залось второе, а все пространство 
между ними было заполнено 70 
книгами и 83 листовками. Надо 
ли говорить о характере всей этой 
печатной продукции! Каждому яс-
но, какого рода литература пере-
возится в тайниках. 

Зловещий контейнер, экспони-
рующийся в московском музее, 
имеет на каждом из своих бортов 
клеймо самой злобной антисовет-
ской организации, являющейся 
попросту ячейкой одной из круп-
нейших иностранных разведок. 
Эта организация выполняет, на-
ряду со шпионскими актами, идео-
логические диверсии — издает и 
ра с п рост ра ня ет вс евозм ож н ы е 
антисоветские газетенки, бро-
шюрки, листовки, стараясь лю-
бым путем довести свою «про-
дукцию» до советского читателя. 
Не так давно пограничники, ос-
матривая прибывшее из-за грани-
цы судно, изъяли у некоего Г. 
несколько брошюр, журналов и 
газет антисоветского характера, 
изготовленных в недрах именно 
этой организации. 

.„Казалось, что газета —точная 
копия одного из самых популяр-
ных советских изданий: назва-
ние, первополосная фотография, 
заголовок над подборкой. Но ед-
ва начав ее читать, вы тут же 
убеждались, что в руках у вас 
обыкновенная фальшивка. 

Не всегда идейно политические 
налеты носят подобный характер. 
Весьма распространенный прием 
— завоз изданий, не являющихся 

прямо враждебными, но в кото-
рых антисоветская или антисоци-
алистическая идейка, фотоснимок, 
анекдотец, рисунок, статья упря-
таны на какую-нибудь 27-ю или 
39-ю страницу. Иногда без умыс-
ла, а порой и преднамеренно вво-
зятся в нашу страну ярко рас-
крашенные журналы, рекламные 
проспекты, различные альбомы, 
содержащие более или менее ста-
рательно замаскированные выпа-
ды против нашей страны, или ма-
териалы, в которых беспардонно 
превозносится чуждый нам образ 
жизни. Изготовители этих изда-. 
ний, по-видимому, отдают себе от-
чет в том, что лобовые идеологи-
ческие атаки едва ли могут иметь 
хоть малейший успех. Вот и 
приходится прибегать к подоб-
ного рода обходным маневрам, 
вкрапливать среди ряда абсолют-
но «нейтральных» материалов 
какое-нибудь очередное из-
мышление о нашей стране, идущее 
из якобы достоверных источников. 
И невдомгк этим «изобретате-
лям». что давно и безнадежно ус-
тарел их прием, что наши погра-
ничники очень быстро и безоши-
бочно его распознают. 

Злоупотребляя нашим принци- | 
пом свободы совести, некоторые | 
чрезмерно ретивые поборники I 
той или иной религии стараются ! 
наводнить нашу страну молит- I 
венниками, предметами религиоз- | 
ных культов. 

Прибывшая в Советский Союз : 
на свидание с родственниками ! 
некая С. Е. «захватила» с собой I 
19 церковных календарей. При- ] 
шлось ей временно — до воз- ! 
вращения домой — сдать 18 из ! 
них на храпение, а потом увезти I 
обратно. 

Любые пути, малейшие воз- { 
можноети используют наши [ 
идейные противники, чтобы на- ] 
править в СССР мутный поток : 
своей идеологии. Но наши погра- I 
ничники при активной лоддерж- 5 
•ке советских людей разоружают [ 
идеологических диверсантов, ра- [ 
зоблачают все их уловки. Идео- I 
логическая борьба будет успеш- I 
нее. если каждый советский чело- I 
век проникнется пониманием того. [ 
о чем совсем недавно, на мартов- | 
ской встрече с творческой интел- | 
лигенцией, вновь напомнил Н. С. г 
Хрущев, сказав: «Если наши си- I 
лы растут, то и враг не дремлет. | 
Он в страхе перед растущей си- | 
лой социализма злобно точит 1 
свое оружие против стран социа- 1 
лизма. для войны, которую он | 
готовит. Враги коммунизма воз-
лагают надежды на идеологиче-
ские диверсии в социалистиче-
ских странах. Всегда помните об 
этом, товарищи, и свое оружие 
держите в полной исправности, 
готовым к боям». 

Высокая коммунистическая 
сознательность советских людей, 
их бдительность по отношению к 
любым проискам наших идей-
ных противников — могучий и 
непреодолимый барьер для бур-
жуазной идеологии. 

Я п о м н ю Г а в а н у в я н в а р е 1959 
г о д а , к о г д а « б о р о д а ч и » т о л ь к о -
т о л ь к о в с т у п и л и в г о р о д . С т о л и ц а 
К у б ы л и к о в а л а . Н а к а ж д о м п е р е -
к р е с т к е в о з н и к а л и м и т и н г и . 

В те д н и р а д и о и г а з е т ы З а п а д а 
на все л а д ы к р и ч а л и , ч т о Ф и д е л ь 
— у з у р п а т о р , ч т о н а р о д н е п о д д е р -
ж и в а е т е г о . Б ы в ш и е х о з я е в а К у б ы 
х о т е л и п о с е я т ь р о з н ь с р е д и н а р о -
д а . Н а р о д о т в е т и л на э т о п о - с в о е -
м у . В Г а в а н е с о б р а л о с ь п о л т о р а 
м и л л и о н а ч е л о в е к — ш е с т а я 
часть н а с е л е н и я с т р а н ы , — ч т о б ы 
в ы р а з и т ь п о д д е р ж к у п р а в и т е л ь с т в у 
Ф и д е л я К а с т р о . 

— Я о б р а щ а ю с ь к в а м , к у б и н ц ы , 
с о б р а в ш и е с я на э т о й п л о щ а д и , — 

с к а з а л Ф и д е л ь на м и т и н г е , — если 
в ы с о г л а с н ы с п о л и т и к о й н о в о г о 
п р а в и т е л ь с т в а , п о д н и м и т е р у к и . 

Н а д п л о щ а д ь ю , н а д у л и ц а м и , над 
к р ы ш а м и д о м о в п о д н я л с я л е с р у к . 
Вы в и д и т е это на с н и м к е , с д е л а н -

н о м во в р е м я м и т и н г а . М н о г и е 
с к а н д и р о в а л и : 

— М ы с т о б о й , Ф и д е л ь ! М ы с 
т о б о й , Ф и д е л ь ! 

— В и д и т е , д и п л о м а т ы и ж у р н а -

л и с т ы , — с н о в а н е с л и с ь в м и к р о -
ф о н с л о в а Ф и д е л я , — б о л ь ш е м и л -
л и о н а к у б и н ц е в р а з н ы х у б е ж д е н и й 
и в з г л я д о в г о л о с о в а л и « з а » . Э т о 
н у ж н о у в а ж а т ь . 

В те д н и Ф и д е л ь п р и г л а с и л в Га-
вану ч е т ы р е с т а к о р р е с п о н д е н т о в из 
р а з н ы х с т р а н . Д л я нас б ы л о т в е -
д е н д в а д ц а т и э т а ж н ы й о т е л ь « Р и в ь е -

р а » , н а д в х о д о м в к о т о р ы й висел 
л о з у н г : « Ж у р н а л и с т ы , этот о т е л ь — 
ваш д о м . З д е с ь за вас платит Ф и -
д е л ь . П и ш и т е ч е с т н о ! » 

О д н а ж д ы Ф и д е л ь п р и е х а л в « н а ш 
д о м » и у с т р о и л п р е с с - к о н ф е р е н -

ц и ю . О н а п р о д о л ж а л а с ь пять часов. 

Н а ф о т о г р а ф и и в ы в и д и т е Ф и д е л я , 
в ы с т у п а ю щ е г о на п р е с с - к о н ф е р е н -
ции. 

Г л а в у к у б и н с к и х п о в с т а н ц е в ата-
к о в а л и а м е р и к а н с к и е ж у р н а л и с т ы . 

— В а ш е п р а в и т е л ь с т в о в ы и г р а л о 
в о й н у , — к р и ч а л и о н и из зала, — 

н о м н о г и е в С о е д и н е н н ы х Ш т а т а х 
о п а с а ю т с я , ч т о вы п р о и г р а е т е м и р . 

— Я не в и ж у п р и ч и н , — т в е р д о 
с к а з а л т о г д а Ф и д е л ь , — из-за к о -

т о р ы х м о ж н о б о я т ь с я , ч т о м ы п р о -
и г р а е м м и р , 

Я п е р е б и р а ю ф о т о г р а ф и и , запи-

си в б л о к н о т е . Вот этих ж е н щ и н с 
п о р т р е т а м и с ы н о в е й , р а с с т р е л я н н ы х 
б а т и с т о в с к о й о х р а н к о й , я с ф о т о г р а -

ф и р о в а л в зале з а с е д а н и я в о е н н о г о 

т р и б у н а л а . Здесь р а с с м а т р и в а л и с ь 

д е л а п р е с т у п н и к о в , у н и ч т о ж а в ш и х 

к у б и н с к и х п а т р и о т о в . М а т е р и п о г и б -

ш и х т р е б о в а л и с м е р т н о г о п р и г о в о -

ра у б и й ц а м . . . 

К о г д а п о в с т а н ц ы в с т у п и л и в Га-

в а н у , в с е м ж у р н а л и с т а м х о т е л о с ь 

в с т р е т и т ь с я с Ф и д е л е м , н о с д е л а т ь 

э т о б ы л о т р у д н о . А м е р и к а н с к и й 

к о р р е с п о н д е н т Д ж о н О р у р к е 

писал в те д н и : « Д о б и т ь с я 

л и ч н о й в с т р е ч и . с р у к о в о д и -

т е л е м п о в с т а н ц е в Ф и д е л е м Каст-

р о н а м н о г о т р у д н е е , ч е м с р и м -

с к и м л а п о й . Н о это о б ъ я с н я е т с я н е 

т е м , ч т о К а с т р о ч у ж д а е т с я л ю д е й 

и л и не х о ч е т н и к о г о п р и н и м а т ь . 

Беда в т о м , что о н л ю б и т п о г о в о -

р и т ь и б е с е д у е т в с е г д а не м е н ь ш е 

часа, д а ж е если е г о о ж и д а ю т во-

с е м ь д е с я т ч е л о в е к . В сутках толь-

к о д в а д ц а т ь ч е т ы р е часа, и в в и д е 

и с к л ю ч е н и я он д о л ж е н ' хотя б ы 

т р и часа о т в о д и т ь с н у » . 

Все-таки я п о б ы в а л у Ф и д е л я . Я 

в с т р е т и л с я с н и м в в о е н н о й к р е п о -

сти « Л а К а б а н ь я » . И с е г о д н я м н е 

в с п о м и н а ю т с я с л о в а , п р о и з н е с е н н ы е 

т о г д а Ф и д е л е м ; « Д а л е к о т е б я с у д ь -

б а з а н е с л а » . 

Д е й с т в и т е л ь н о , т о г д а к а э а ю с ь , 

ч т о М о с к в а о ч е н ь д а л е к о от Гава-

н ы . Н о м ы ж и в е м в у д и в и т е л ь н о е 

в р е м я . Б о л ь ш и е р а с с т о я н и я с т а н о -

в я т с я м а л ы м и , с у д ь б ы м а л ы х н а р о -

д о в с т а н о в я т с я б о л ь ш и м и . И п о э т о -

м у с е г о д н я М о с к в а и Гавана стоят 

р я д о м . 

Василий ЧИЧКОВ 



«Сервис» по телефону 
КОГДА вас обслуживают веж-

ливые, внимательные про-
давцы,—это сервис. Когда 

вам заботливо привозят на дом 
мебель или сообщают, что в бли-
жайшем кинотеатре есть билеты 
на новый фильм, — это сервис. 

Сервис — это стремление сде-
лать жизнь человека удобнее и 
благоустроеннее. 

Об одной из форм этой работы 
— службе по телефону — напи-
сал нам в письме инженер Все-
волод Воронков. Он рассказал 
о работе Управления связи Сим-
ферополя, которое организовало не 
только общеизвестные телефон-
ные услуги: вызов такси, справки 
о номерах, говорящие часы, но и 
службу погоды и даже последние 
известия. Оказывается, это впол-
не возможно. Как говорится, лишь 
бы люди захотели. В Симферополе 
рационализаторы АТС и радноко-
митета захотели и сделали. Прав-
да, пока кустарно, на самодель-
ной технике. Но действует уста-
новка исправно. Мы, сидя в ре-
дакции газеты, преспокойно слу-
шали последние известия. 

Вот В. Воронков и спрашивает: 
нельзя ли подобное сделать в Мо-
скве и других городах страны? 
Может быть, стоит расширить 
подобную службу по телефону? В 
Чехословакии, например, детям по 
телефону рассказывают сказки. 
В Финляндии можно проверить 
правописание сложного слова. Что 
думает на этот счет Министерство 
связи СССР? 

В Москве мы принесли письмо 
В. Воронкова в Управление мест-
ной телефонной сети и радиофика-
ции министерства к его начальнику 
тов. Виноградову и главному ин-
женеру тов. Гусеву. 

Оказалось, что ответить на 
предложения автора письма не 
так-то просто. Прежде всего по-
тому, что в этом направлении се-
годня почти ничего не делается. 
Мне сказали примерно так: «У 
вас есть телефон?» «Есть», — 
говорю я. «Ну и радуйтесь, что 
есть. Нам бы пока всех желаю-
щих телефонами обеспечить, а 
не службой «сервис» заниматься». 

Но" ведь одно другому н? меша-
ет. Пришлось рассказать товари-
щам из министерства о делах свя-
зистов Симферополя — они этого 
не знали — и попросить поподроб-
нее поделиться с нашими читате-
лями сведениями о перспективах 
развития местной телефонной 
службы. 

Вот тогда я и услышал о по-
пытке несколько лет назад создать 
в Москве службу погоды. Дело 
было так. На номер Д 2-48-78 — 
один из телефонов метеослужбы— 
установили магнитофон с записью 
прогноза погоды на завтра. 20 
человек одновременно могли его 
слушать. А в один из субботних 
дней позвонили одновременно 
тысячи людей. И, как говорят свя-
зисты, АТС оказалась блокирован-
ной. Только наберешь букву «Д»— 
и уже занято. Поняли, что так 
нельзя. Отключили номер. Но вза-
мен ничего не сделали. И рассчи-
тывают наладить дело года через 
2—3. Долго. Очень долго придет-
ся ждать москвичам. Сейчас толь-
ко один из институтов связи 
ведет разработку аппаратуры 
для службы погоды. А по по-
воду последних известий по теле-
фону в справке министерства за-
писано, что «этот вопрос никогда 
не рассматривался, так как, по 
мнению специалистов, является 
заведомо очень сложным и доро-
гостоящим в своем возможном ре-
шении, а при наличии радио, те-
левидения и газет — неактуаль-
ным». 

Напрасно вы так думаете, то-
варищи. Решение сложно — в 
это можно поверить. Но эту слож-
ность можно и нужно преодолеть 
во имя людей, их удобств. 

Сейчас готовится переход всей 
московской телефонной сети на 
семизначную нумерацию. Это в 
10 раз увеличит количество або-
нентов, Вот и самое время поду-
мать о расширении службы по те-
лефону. Да так, чтобы можно бы-
ло, когда захочешь, услышать и 
спортивные новости, и прогноз по-
годы, да не только в Москве, но и 
в любой части страны; заказать 
билеты в кино и театры... Да мало 
ли что можно сделать по телефону 
для того, чтобы человеку стало 
удобнее, интереснее жить. 

Это о Москве и других городах 
с многомиллионным населением. А 
в более мелких можно ведь на-
чать и сегодня. Сумели же симфе-
ропольцы. Только им надо по-
мочь технически. И тогда ик опыт 
получит право широкой популя-
ризации. 

Подумайте об этом, руководи-
тели телефонной службы Мини-
стерства связи. И не отклады-
вайте дела в долгий ящик. 

Евг. СЕМЕНОВ ^ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
СКУЧНОГО МАТЧА 

Когда матч протекает скучно, 
зрители начинают развлекать себя 
сами. Они разговаривают. Чем 
скучнее матч, тем больше разгово-
ров на трибунах. В воскресенье во 
время матча сборной клубов стра-
ны и бразильской команды «Фла-
менго» разговоры почти не пре-
кращались. Разговаривали сидев-
шие сзади меня, сидевшие рядом, 
и к ним то и дело присоединялись 
те. кто сидел внизу, и даже те, кто 
находился но другую сторону про-
хода. Много сиорилн. Много смея-
лись и шутили. Высказывали раз-
ные острые мысли и саркастиче-
ские замечания по адресу Федера-
ции футбола. Иногда увлечение 
разговором достигало такой сте-
пени. что минут пять никто не 
смотрел на поле. 

А там. межд*' прочим, играли 
футболисты чашей сборной и зна-
менитого бразильского клуба. Но 
смотреть на них было невыносимо 

Футбол — это такая область, где 
специалисты все сто тысяч, что 
присутствуют на матче, и еще не-
сколько миллионов, которые слу-
шают репортаж по радио. Каждый 
из этих нескольких миллионов с 
готовностью согласится немедлен-
но стать тренером сборной: у него 
уже готов состав, имеются кое-ка-
кие тактические схемы и твердые 
принципы воспитания футболи-
стов. Какие только планы не вы-
сказывались в восьчэесенье на За-
падной трибуне в Лужниках! Ка-
кие только рецепты не давались! 

В том то и заключается вся 
сложность футбола, что в нем все 
всё понимают. Любой футболист, 
достигший тридцати пяти лет и 
прекративший выступления, мо-
жет стать тренером сборной. Лю-
бой из ста тысяч зрителей может 
написать сносный спортивный от-
чет в газету. 

После такой преамбулы как-то 
неловко говорить по существу. 
Впрочем, чем я хуже всех осталь-
ных. которые рассуждают так лег-
ко и отважно? У меня ведь тоже 
есть свой состав, свои схемы. 

Вся эта буря футбольных раз-
говоров вызвана слабыми выступ-
лениями нашей сборной и неинте-
ресным ходом первенства За ме-
сяц игры москвичи почти не виде-
ли увлекательных матчей. Забить 
мяч в ворота стало невероятно 
трудно. Мне кажется, увлечение 
бразильской системой происходит 
у нас однобоко Я не имею в виду 
расстановку игроков, что само по 
себе — лишь сугубо внешнее и 
приблизительное выражение бра-
зильской схемы, и не имею в виду, 
усиление обороны. 

Я имею в виду однобокость в 
игре нападения. Мы шарахнулись 
в новую крайность: стремимся со-

здавать линию нападения из ост-
рых «индивидуалистов*. способ-
ных прорываться к воротам про-
тивника в одиночку. используя 
высокую технику. В матче с «Фла-
минго» в ЛИНИИ нападения высту-
пали четыре крайних нападающих: 
Фадеев, Хусаинов. Численно и Мет-
рсвели! Эти игроки очень сильны 
индивидуально, наиболее технич-
ны в своих командах и приносят 
там большую пользу, но. собран-
ные вместе, они показали на ред-
кость сумбурную и безрезультат-
ную игру. Индивидуальности есть, 
а коллектива не чувствуется. Не-
которое время назад дело обстояло 
наоборот. 

В прошлом году в еженедельни-
ке «Футбол» я написал статью об 
интеллектуальном футболе. Тогда 
мноше приветствовали переход 
наших команд на новую, более 
прогрессивную бразильскую так-
тику, предполагающую высокую 
индивидуальную технику нападаю-
щих. Те слабости, которые заме-
чались в нашем футболе в прош-
лом году, могли быть объяснены 
переходом на новую систему, но 
чем объяснить спад в новом сезо-
не? 

Высокое индивидуальное мастер-
ство предполагает как элемент 
глубокое понимание коллективной 
игры. Футболистов такого класса 
в нашем футболе всего, пожалуй, 
три человека: Лобановскнй. Месхн 

Нетто. ЛобановскиП играет в 
олимпийской команде. Месхи и 
Нетто — в национальной сборной. 
Причем Месхи частенько грешит 
индивидуализмом, и это снижает 
класс его игры. Когда все четыре 
нападающих и два полузащитника 
достигнут тзкого же высокого 
класса, как упомянутые трое, то-
гда не надо будет заботиться о 
создании коллективной игры, — 
она возникнет сама. Пока же заб-
вение принципов коллективной иг-
ры приносит нам неудачи. 

Интеллектуальный футбол, пер-
вые признаки которого мы радост-
но приветствовали в прошлом го-
ду, пережинает трудности роста. 
Не надо впадать в уныние от сры-
вов и неудач. Но надо помнить, 
что интеллектуальный футбол 
предполагает не только высокий 
интеллект игроков, но более высо-
кий уровень тренеров. И еще не-
сравненно более высокий уровень 
руководства футболом в стране. 
И. конечно, этот особый футбол 
предполагает высокий интеллек-
туальный уровень спортивных 
журналистов, пишущих о футбо-
ле. и, если хотите знать. ин-
теллект сотен тысяч заполняющих 
трибуны. 

и 

Юрий ТРИФОНОВ 

Г А З Е Т А И Ч И Т А Т Е Л Ь 
• Литературная газета» провела номеров -Литературной газеты»), 

встречу за «круглым столом» с На Львовском телевидении еостоя-
львовскими писателями. Она была лась встреча представителей «Лите-
посвящена предстоящему Пленуму ратурнои газеты» и группы львов-
ЦК НПСС по идеологическим вопро- ских писателей с_ телезрителями эа-
сам Тема ее — участие писателей падных областей Украины. Член 
Львова в общественной, культурной редколлегии «Литературной газеты» 
И . « м н о й жизни края ю. Суровцев и корреспондент «Ли-

§а «круглым столом» нашей газе- тературной газеты» К. Григорьев 
ты выступили П. Нозлангок, Р. Бра- рассказали о планах работы РеД*"-
тунь Ю Мельничук, П. Ингульсний, ции, свои новые произведения лро-
С Шаховский. А. Шмигельский, Н. читали Р Братунь Г. Глазов, И. 
Романченио, Н. Далекий и другие. Сварник, В. Колодии. 

, 0 Т Ч е Т 0одноЭмОЙ и *С Т Рближай1иих ЛЬВОВ. (Наш корр., 

блем кинематографии национальных 
республик говорил главный редак-
тор Таллинской киностудии А. Саар. 

Гв

'1®7.,
Ы

/й гппместно^с Союзом писа- Ценные предложения и замечания в 
?еле

Ц

й Эстонии" открыл ноифУрен- адрес «Литературной газеты» были 
и
 пигятель В Веекман Член ре- высказаны также писателями В. 

лекционной коллегии «Литератур- Рушнисом. Л. Зайцевым. Р. Тито-
Йой газеты» О Пруднов во вступи- вым. доктором технических наук, 
тепышм слове говорил о задачах и лауреатом Ленинской премии И. 

дан 

В Таллине состоялась читатель-
ская конференция «Литературной 
газеты», организованная нашей ре 

СОЛНЦЕ, поде-
ленное на 
одинако в ы е 

квадраты оконными 
переплетами, ложи-
лось иа поблескива-
ющий паркет. В 
длинном коридоре с 
многочисленными ответвлениями, 
безымянными переулками, было 
светло и уютно. 

У одного из окон стоял мужчи-
на. Когда я приблизился к нему, 
он тяжело отвалился от подокон-
ника, на который опирался, и по-
просил: 

— У вас, прошу прощения, 
не найдется спички? 

Я дал ему коробок. Он стал 
прикуривать, но никак не мог за-
жечь спичку; было видно, что он 
нервничает. Возвращая мне спич-
ки, он, как-то горько и виновато 
усмехнувшись, спросил, кивнув 
на дверь: 

— Сюда? 
На двери значилось: «Комитет 

партийно-государственного конт-
роля Ленинградского горкома 
КПСС и Ленгорисполкома». 

— Да, — сказал я. — Уже 
началось? 

Он сокрушенно махнул рукой 
и ничего не ответил. По его гла-
зам я понял,' что он сочувствует 
мне. 

ЗА СТОЛОМ, накрытым тра-
диционным зеленым сук-
ном, сидят члены комите-

та. Вот старший вальцовщик ста-
лепрокатного завода В. В. Ива-
нов: рядом с ним — редактор га-
зеты «Вечерний Ленинград» 
Б. А. Марков; слесарь Металли-
ческого завода И. И. Постников; 
партийный работник Е. Н. Зве-
рева; председатель обкома проф-
союза В. Н. Колесов... Словом, 
самое широкое представитель-
ство. И было жаль, что нет 
здесь «инженеров человече-
ских душ». А, думается, они 
должны быть, потому что их 
опыт, их знание человеческой 
психологии помогли бы в ра-
боте комитетов. Да и сами писа-
тели почерпнули бы очень мно-
гое, ибо тут — сама жизнь. 
Жизнь с ее порой неожиданны-
ми и крутыми поворотами. 

Я смотрю на членов комитета, 
тщательно, прямо-таки дотошно 
анализирующих каждую деталь, 
каждую «мелочь», и начинаю от-
четливо понимать, что такую 
«сгенку», выражаясь футболь-
ной терминологией, не пройти. 
Тут не сыщешь лазейки. Ее нет. 

Не так давно на заседании Ко-
митета партийно-государственно-
го контроля в Кировском районе 
обсуждали деятельность ТЭЦ-14. 
Там были вскрыты факты бесхо-
зяйственности, государство несло 
большие убытки от штрафов, ко-
торые руководители ТЭЦ выпла-
чивали с легким сердцем. 

Директор ТЭЦ В. Тимофеев, 
недоумевая, сказал: 

— Товарищи, чего вы от нас 
хотите?! Ведь мы план-то выпол-
нили! 

— Да, выполнили, — ответи-
ли ему. — Но какой ценой?! Во 
что государству обошлось это ва-
ше выполнение?.. 

И в этой требовательности, ду-
мается. — яркая примета нашего 
времени. Она вц все,более хозяй-
ском, ревностном отношении лю-
дей к делам государственным. 
Кто бы ты ни был, какой бы 

Будни партийно-государственного контроля 

Н А Р О Д Н Ы Й к
с 

высокий пост ни зани-
мал, знай: если прови-
нишься, — тебя пригласят » ко-
митет, и народные контролеры, 
рабочие, колхозники, спросят с 
тебя строго и нелицеприятно! 

В этом смысле примечателен 
разговор с председателем город-
ского Комитета партийно-государ-
ственного контроля II. Поповым. 
Я спросил у него, кто помогает в 
работе штатному аппарату. Он 
ответил: — Народ! — И добавил: 
— Не зря же нас называют на-
родным контролем. И, разумеет-
ся, никакой штатный аппарат не 
сможет сделать того, что уже се-
годня, в пору нашего становле-
ния, делают общественники. 

Делают они и впрямь немало. 
Взять хотя бы недавно созданное 
Бюро жалоб и предложений. 
Люди несут членам этого бюро и 
свои заявления, и свои жалобы, 
просто так приходят, чтобы поде-
литься наблюдениями, встрево-
жившими и взволновавшими их. 
Бюро работает на общественных 
началах. И с первых шагов оно 
занялось проверкой некоторых 
городских и районных организа-
ций, где формально относятся к 
письмам трудящихся. 

Руководитель бюро И, Заворот-
ный сказал: 

— Эта проверка, которую мы 
начинаем с Ленжилуправления, 
носит, так сказать, чисто профи-
лактический характер. Профилак-
тика—одна из важных наших за-
дач. 

Вот в этом стремлении преду-
предить возможность бюрократиз-
ма — также отличительная чер-
та новых органов контроля. 

ОМНИТСЯ, в Риге мне по-
надобилось побывать в 
Госконтроле. И я пошел. 

Но так и не смог попасть даже к 
рядовому инспектору. Мне посо-
ветовали написать. Й теперь, со-
бираясь пой I и на заседание коми-
тета, я поззонил и справился, 
когда оно состоится. 

— Сегодня, в четырнадцать ча-
сов,— ответили мне. 

— Скажите,— спрашиваю,— к 
вам впустят с партбилетом? (Ко-
митет в Смольном ) 

— Впустят и без партийного 
билета,— ответили мне. И не-
сколько удивленно: — У нас вход 
свободный... 

А ведь это важно, товарищи. 
Это очень важно, потому что бу-
мажка никогда не заменит живого 
общения, разговора с человеком. 
В комитете стараются все решить 
без проволочек, на месте, с уча-
стием, как говорится, всех заин-
тересованных лиц. Тут не извер-
нешься. Не солжешь. Не свалишь 
на Ивана и не кивнешь на Петра. 

— А ну-ка, дорогой товарищ, 
встань и объясни! 

И встанешь. И объяснишь. А 
куда же денешься? Вот на заседа-
нии «дает справку» представи-
тель Министерства здравоохране-
ния СССР. Он в довольно радуж-
ных тонах рассказывает о работе 
производственного предприятия 
Научно-исследовательского инсти-
тута вакцин и сывороток. Некото-

ЕвгсшШ КУТУЗОВ 
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рыми ответственными 
работниками предприя-

тия заинтересовались органы 
юстиции, а представитель пояс-
няет, что «деятельность пред-
приятия по итогам 1962 года при-
знана удовлетворительной». 

Член комитета Б. Марков зада, 
ет вопрос: 

— Очковтирательство, по-ва-
шему, — это удовлетворительно?! 
Приписки и подлоги — удовлетво-
рительно?! Скажите, а что в та-
ком случае вы считаете неудов-
летворительным?.. 

И нечего было сказать пред-
ставителю. Нечего, потому что на 
столе перед членами комитета 
лежали документы, из которых 
явствовало, что а течение не-
скольких лет на предприятии 
вольготно и спокойно жилось 
любителям вкусно поесть и 
мягко поспать за чужой счет. 
А точнее — за государственный. 
И не последнюю роль, а быть мо-
жет, и сольную играл в этой гряз-
ной истории директор предприя-
тия кандидат наук 3. Пейсель. 

Да, ущерб, нанесенный госу-
дарству, велик. И кое-кто, надо 
полагать, займет свое место на 
скамье подсудимых. Но главное 
даже не в этом. 

Пейсель на заседании плакал-
ся: 

— Я не знал. Я доверял. Я 
двадцать с лишним лет работаю. 
Я в прошлом году получил все-
го (!) 256 рублей премии... 

— А подписывая приказы на 
незаконную выплату премий,— 
сказал Н. Попов,— вы не дума-
ли о том, чго наносите ущерб го-
сударству и растлеваете души 
людей? 

В этом главное. Ведь посмот-
рите только,' что происходило: 
дважды партийное бюро институ-
та принимает решение снять ди-
ректора с рабо.ты. И дважды пар-
тийное собрание отклоняло это

1 

решение! Вон куда зашло дело... 
Это опасно. Опасно потому, что 

порой ловкачи и махинаторы по-
купают, буквально покупают и ав-
торитет, и доверие. С трибуны 
они сладко журчат о долге, о че-
сти. И кощунствуют, опошляют 
самое дорогое для человека ело-

1 

во — «коммунист». А кое-кто 
встает на их сторону. Одни — не 
понимая происходящего. Другие 
—опустив долу очи и протяги-
вая руку за очередной рублевой' 
подачкой... 

Обращаясь к работникам инсти-
тута, к руководителям, Н. Попов 
подчеркивал: 

— Учтите, товарищи, что те 
перь, когда мы сняли директора 
с работы, в коллективе .могут на-
чаться разговоры... Будут гово-
рить, что вот, мол, был Пейсель' 
— и премии получали, и зараба-
тывали хорошо. Сняли—не стало 
премий. Не думайте, чго это толь-
ко финансовые вопросы. Это, 
очень важные идеологические во-
просы! Подумайте об этом. Дока-
жите людям, что они будут полу-
чать и премии, и высокую зарпла' 
ту. Но только честным путем! 

И им^'НО в этом, в исправле-
нии и очищении человеческих 

душ, пораженных чер-
воточиной наживы и 
стяжательства, коми-
тет видит одну из сво-
их главнейших задач. 

ОГДА после за-
седания я вы-
шел из кабине-

та, тот мужчина, который просил 
спичку, опять стоял в коридоре. 

Широкие окна Смольного по-
прежнему делили солнечный свет 
на квадраты, но мне шжазалось, 
что в лице, в глазах мужчины 
что-то изменилось. 

Я уже кое-что анал об этом мо-
лодом человеке. Он занимает до-
вольно ответственный пост. Дело 
его не из криминальных. Вышло 
так, что молодой инженер запу-
тался в сложных производствен-
ных вопросах. Что называется, 
не «потянул». И пошел брак. На-
чались простои. Рабочие пожало-
вались. И вот туг, на заседании 
комитета, ему дали дельные со-
веты. Помогли увидеть причины 
недостатков, понять, как работать 
дальше. 

Я вспомнил, каким растерян-
ным он был до заседания... А он, 
вдруг улыбнувшись, шагнул мне 
навстречу и опягь попросил: 

— Спички, прошу прощения, 
у вас не найдется? 

И, прикурив, мягко и вдумчиво 
сказал: 

— Шел сюда и думал: будут 
крыть! А меня научили, объясни-
ли... 

Хорошо все это. Что ж, и в 
этом—отличительная черта новых 
органов контроля: учить, помо-
гать. 

ЛЕНИНГРАД 

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ 
ПОГРАНИЧНИКА 

Граница — это не только узкая 
полоска земли, обозначенная на 
карте непрерывной линией. Грани-
ца — это города, села, рабочие по-
селки, это поля и леса — грани-
ца рядом с людьми, которые живут 
и трудятся на советской земле. Вме-
сте с дозорными несут они охрану 
Советсной страны. Поэтому праз-
дник пограничников — это наш 
общий праздник. 

На границе, на краю земли, в веч-
ном дозоре те, ному страна доверяет 
охрану мирного труда своих граж-
дан. Изо дня в день бдительно не-
сут они свою нелегкую службу. 
«Граница на замке!» — это не 
тольно слова... 

Этот снимои сделан на погранич-
ном норабле. Матросы Виктор Ани-
симов и Владимир Королев зорко 
несут службу. 

М 
Степан ЩИПАЧЕВ 

Все »апахи луговые вобрав, 
попробуй заметить, черта какая 
в звенящем мире нескошеаных 

трав 
аюпв отделяет от мая. 

На стешках-дорожках оставив 
следы, 

не так лн и в мужество входит 
юность, 

как май — в грововые разряды 
июня, 

как лето — в горячую пору 
страды? 

• • • 
Лето недолго длится! 

» глянешь — 
ушло» отпылало в зарницах, 
ушло, комбайнами отстучал», 
синий дымок стеля по стерне. 
Не потому ли его начало 
каждой минутой дорого мне, 
каждой минутой, каждой 
блеснувшей каплею грозовой 
и неутоленной жаждой 
работы — атой воды живой. 

• • 
* 

Стояли хибарки — стоят корпуса, 
блистая фасадами, сбросив леев. 
Но так же опять 
>ев бульдозеров слышен, 
атружеиы краны... И глухо 

стучат 
дожди и звезды по крышам 
в прохладных августовских ночах. 
Высокие окна распахнуты в небо. 
Ракеты и спутники где-то летят.* 
Хибарки... Их много еще. 

Но, подслепые, 
они обреченно на мнр глядят. 

• * 

Потомки... Они будут только 
по книгам 

о войнах, о горе народном знать* 
о нашем терпенье великом, 
о людях, что шли н за них 

умирать, 
о свастике цепкой, паучьей, 
вползающей в души с крикливых 

знамен, 
о грязной корысти, о злобе 

живучей, 
о славе кровавой забытых имен. 
О, как им досадно будет, наверно, 
что поздно родились, что 

не могли 
помочь нам очистить от скверны 
людские сердца, красоту Земли. 

р,
е 

> 

• Я И Ц 
. •• и 

ПИСЬМА 
О ВОСПИТАНИИ 

ЧУВСТВ 

тельном слове говорил о задачах и лауреатом 
планах газеты. Качеству переводов Хинтом и другими 
произведений братских литератур 
было посвящено выступление ре 

Активное участие в конференции 
приняли московские писатели 

пактора журнала «Лооминг» А. Вая- м. Алигер, Л. Ленч, И. Михайлов. 
"
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Состоялись также устный выпуск 
.Литературной газеты» по Таллин 
скому телевидению, встречи с рабо 
чими. воинами Советской Армии. 

ТАЛЛИН. (Н.ш еп.Ц. корр.» 

г " | Днепр о п е т 
ровске, в на-

родном суде Октябрь-
ского района, слуша-
лось одно грязное 
дело. Судили аспиранта горного 
института. Я не называю фамилии 
этого аспиранта: ею дело сейчас 
проверяется Верховным судом Ук-
раины, и не исключено, что при-
говор будет пересмотрен — воз-
можно, чисто юридически он и вы-
зывает сомнения. 

Не это, однако, волнует. Волну-
ют факты, которые остаются те-
ми же, какое бы юридическое 
толкование им ни дать. 

И даже не факты — отноше-
ние к ним участников этой непри-
глядной истории, которые не чув-
ствуют ни стыда, ни горечи, ни 
раскаяния, а только возмущение 
«несправедливостью» и «обидой». 

Конечно, было бы куда прият-
нее рассказывать о другом — о 
благородных и честных людях, 
об их славных делах, об их чи-
стых отношениях друг к другу, 
то есть о тех, кого огромное боль-
шинство, о том, что характеризу-
ет нашу повседневность. Но нель-
зя не заглянуть и в закоулки, 
нельзя не видеть изнанку жизни, 
потому что зло, с которым не бо-
рются, имеет привычку наглеть. 

Итак, слушалось дело... 
Картина этого преступления не 

требует подробного рассказа. До-
статочно беглых штрихов. 

Отдельная квартира. Случай-
ные посетители, забредающие к 
хозяину «на огонек». Их число 
растет в геометрической прогрес-
сии: каждый новый гость, побы-
вавший в аспирантской обители, 
приводит за ручку других. Гово-
рить им не о чем. Запас сальных 
анекдотов быстро иссякает. На-
чинаются оргии. И так каждый 
день... 

Сначала я читаю уголовное де-
ло, потом встречаюсь с некоторы-
ми его героями. Среди них инже-
неры, студенты, рабочие, арти-
сты. Вновь и вновь убеждаюсь в 
том, как наивно стремление су-
дить о сущности человека по ка-
ким-то внешним приметам. Как 
часто приходится еиде доказы-
вать, что узкие брюки — не уни-
форма тунеядца, кепка на-
бекрень — не визитная карточка 
хулигана. Нет опознавательных 
знаков и у распутника. 

Вот, к примеру, два молодых 
инженера — недавние выпускни-
ки Киевского политехнического 
института. С виду скромны, но 
начинаешь читать об их «приклю-
чениях» в свободное от работы 
время и хочется плюнуть. , 

Можно понять поведение чело-
века. захваченного глубоким чув-
ством, даже порывом, от которого 
никто не застрахован. Но невоз-
можно оправдать деловитого, хо-
лодного, тупого скотства, потому 
что нет в нем ничего человеческо-
го — только мерзость и грязь. 

Что же толкает людей на столь 
дикое времяпрепровождение — 
опустошающее, бессмысленное, 
тоскливое, несмотря на всю его 
кажущуюся веселость, безрадо-

«Что читать о любви?» 
стное, несмотря на мнимые удо-
вольствия, которые оно будто бы 
сулит? Что это за темные силы, 
убивающие человеческое в чело-
веке? 

«В половой жизни проявляет-
ся не только данное природой, но 
и привнесенное культурой, будь 
оно возвышенно или низко». Над 
этими ленинскими словами надо 
думать и думать. Они помогают 
ответить на тревожные вопросы, 
которые неизбежно встают, когда 
знакомишься с историями, подоб-
ными той, днепропетровской, как 
ни редки они в нашей жизни. 

Истинная культура проявляет-
ся в поведении, в отношении че-
ловека к другим людям, и осо-
бенно — в тщательно оберега-
емой от постороннего взгляда за-
поведной области интимных от-
ношений. 

Говорю «заповедной», нисколь-
ко не иронизируя. В эту область 
и впрямь никому чужому лезть не 
пристало: есть вещи, которые 
касаются только двоих. Но этих 
двоих нужно заранее так подго-
товить, так воспитать, так на-
учить, чтобы они всегда виде-
ли друг в друге человека, чтобы 
их связывало нечто большее, чем 
жажда наслаждений. 

«Конечно, жажда требует удо-
влетворения. Но разве нормаль-
ный человек при нормальных ус-
ловиях ляжет на улице в грязь 
и будет пить из лужи? Или даже 
из стакана, край которого захва-
тан десятками губ?» Так говорил 
Ленин, подчеркнувший при этом, 
что он «меньше всего мрачный 
аскет», что «ничего не могло бы 
быть более ложного, чем начать 
проповедовать молодежи мона-
шеский аскетизм». 

ЕСТЬ наука, которой может 
и обязан овладеть каж-
дый молодой человек с 

помощью всего арсенала наших 
воспитательных средств — от 
школы до литературы и искусст-
ва. Такая наука, которая учит 
уважать самого себя, учит бе-
речь человеческое достоинство и, 
значит, учит основам истинного 
счастья. Ибо счастье невозмож-
но без внимания, без интереса к 
духовной жизни человека, к ко-
торому пробуждается чувство люб-
ви. Нет этого интереса — появ-
ляется потребность в быстрой сме-
не привязанностей, от которой ру-
кой подать до самого обыкновен-
ного разврата. 

Говоря по правде, школа ухо-
дит от острых и тонких «вопро-
сов пола», волнующих подрост-
ков, молодежь. Л бывает и ху-
же, когда ханжеские нравоуче-
ния иного педагога калечат юную 
душу. Между тем, кто же, как 
не учитель, должен идти навстре-
чу естественной потребности под-
ростков разобраться в этих во-
просах, воспитывать в них куль-
туру чувств?. 

.Аркадий ВАКСБЕРГ 

Ну, а искусство... В Днепро-
петровске я слышал по радио 
эстрадный концерт с участием 
двух ведущих. «Ты не знаешь,— 
спрашивал первый, — почему 
Зина пришла регистрироваться с 
пьяным женихом?» Второй от-
ветствовал: «Так разве его трез-
вого в загс затащишь!» Или та-
кой очаровательный диалог: 
«Что ты, милый, все поешь?» — 
«А чего же мне не петь, пока я 
холостой?» — «Ты женись, же-
нись, вот тогда и запоешь». 

Есть все-таки разница между 
шуткой и шутовством, между 
остроумием и зубоскальством. 
Среди тех, кто слушает эту мах-
ровую пошлость, — дети, моло-
дежь. Шуточки оседают в памя-
ти. накапливаются, подкрепляясь 
примерами обманутой любви, не-
удачных браков — примерами, 
которых все еще предостаточно 
и которые, конечно, сильнее бро-
саются в глаза, чем любовь счаст-
ливая, чем браки удачные. Так 
формируется искаженное, обыва-
тельское представление о любви, 
о семье, о женщине, о жене. Так 
возводится в добродетель лихое 
холостяцкое молодечество, уме-
ние жить в свое удовольствие, 
нисколько не заботясь о семье, 
о детях... 

Я побывал во многих днепро-
петровских школах, говорил с 
учителями на разные «щекотли-
вые» темы. Увы, разговор неиз-
менно был коротким и не очень 
содержательным. Воспитание 
чувств? Конечно, это нужно, с 
этим все согласны. Но — без 
программ? Без методических раз-
работок? Без министерских инст-
рукций? Помилуй бог, как это 
возможно?! 

Инструкция по воспитанию 
чувств!.. Это звучит пародийно. 
Неужто без всяких методик лю-
бой педагог не понимает, что он 
лепит человека, которому ничто 
человеческое не будет чуждо? 
И что, быть может, в его руках 
— счастье или несчастье этого 
пока еще мальчика в коротких 
штанишках, который станет муж-
чиной, мужем, отцом. Счастье 
или несчастье его будущей семьи, 
его детей. 

Кто же научит ребенка та-
ким отнюдь не устаревшим поня-
тиям, как сдержанность, стыдли-
вость, достоинство, честь — не 
только девичья, не только жен-
ская, но и просто человеческая 
честь, которую негоже втапты-
вать в грязь самому, негоже по-
зволять и другим. Право, сии по-
нятия не столь старомодны, как 
это пытаются изобразить иные 
безусые «теоретики» распутства; 
горько приходится потом тому, 
кто хотел навсегда избавить себя 
от знакомства с совестью, от се 
придирчивого контроля. 

Но совесть тоже воспитывает-
ся, процесс ее воспитания и 
долог, и сложен. 

Читаю А. С. Макаренко: «Куль-
тура любовного переживания не-
возможна без тормозов, организо-
ванных в детстве. (Подчеркнуто 
мною. — А. В.) Половое воспита-
ние и должно заключаться в вос-
питании того интимного уваже-
ния к вопросам пола, которое на-
зывается целомудрием. Умение 
владеть своим чувством, вообра-
жением, возникающими желания-
ми — это важнейшее умение, об-
щественное значение которого не-
достаточно оценено». 

Попробуй создать методику 
воспитания целомудрия — и по-
лучится наукообразная пошлость. 
А воспитывать нужно! Это тон-
кое, творческое дело, требующее 
и больших знаний, и глубокой 
внутренней убежденности, и пси-
хологической зоркости, и подлин-
ной душевности, и завоеванного 
у детей авторитета. Но ведь без 
всего этого просто нет учителя. 

Не случайно я стал говорить на 
эту тему именно с днепропетров-
скими учителями. Незадолго пе-
ред тем, как осудили аспиранта, 
в городе наделал шуму другой, 
пожалуй, еще более страшный 
процесс. Ответ перед судом дер-
жали пятнадцать парней 17 — 1 8 
лет, совершивших тяжелое пре-
ступление против нравственно-
сти. 

Я сейчас не о парнях — они 
наказаны, и наказаны сурово. Но 
можно себе представить, с каки-
ми «потерпевшими» встретился 
суд, если вынужден был вынести 
частное определение об их порази-
тельном цинизме, дерзости, воз-
мутительном поведении на про-
цессе. А ведь все эти девочки 
учились в школе. 

Или, может, и впрямь до это-
го нет дела педагогам, как пы-
тался меня уверить Иван Ники-
тович Марадуда, директор 61-й 
школы, старый, опытный вос-
питатель, который мог, одна-
ко, сказать мне такое: «Шко-
ла воспитывает вообще, а не 
в частности... Воспитывает в 
целом ученический коллектив, а 
не отдельного ученика. Наше сло-
во для ученицы имеет куда мень-
шее значение, чем слово парня, 
подсевшего к ней на скамейке и 
выставившего ей угощение(?1)» 
О каких же специальных вопро-
сах нравственного воспитания 
можно вести речь, если в этой 
школе воспитатель «теоретиче-
ски» оправдывает равнодушие к 
судьбе отдельного ученика, бес-
помощность учителя перед силой 
«угощения на садовой скамейке»? 

ВИДНО, дело не в одной 
этой школе. Я сказал уже, 
что суд вынес частное оп-

ределение, в котором наглядно и 
убедительно показал последствия 
«педагогической запущенности» 
некоторых подростков. Определе-

ние было направле» 
но в облоно. Затеи 
трижды (!) суд напо-
минал о нем — хо-
телось знать, как же 
реагировало педаго-

гическое начальство на этот тре-
вожный сигнал. Ответа так и не 
дождались. 

Меры, впрочем, приняты: не-
сколько директоров школ получи-
ли взыскания. Теперь считается, 
что все в ажуре. Смешно и гру-
стно... 

А один из директоров — Ни-
колай Иванович Милькин — по-
шел на более радикальные меры. 
Он просто избавился от всех за-
пятнавших честь его 126-й шко-
лы: кого исключил, кого перевел 
в вечернюю школу, кому пореко-
мендовал переехать в другой го-
род. И забыл о всей этой истории. 
Вот вам и воспитание чувств. 

Впрочем, так же поступили и 
со взрослыми — с теми, кто был 
замешан в процессе злополучного 
аспиранта: почти все они были 
уволены с работы. Не говорю уж 
о формальной незаконности такой 
меры! Но и но существу: в инте-
ресах ли это дела, помогает ли 
борьбе за истинную, а не показ-
ную нравственность, чистоту — 
и отдельного человека, и коллек-
тива? Разве административными 
мерами достигается это? 

...На одном из молодежных, 
вечеров, когда уже была законче-
на официальная программа писа-
тельских выступлений и прекра-
тился поток записок, встала де-
вушка, молчаливо сидевшая в 
первом ряду, и, глотнув воздуха, 
спросила на весь зал: 

— Скажите, пожалуйста, а что 
вы посоветуете читать о любви? 

Зал загудел, в президиуме ста-
ли совещаться. 

— Энгельса... — сказал одни 
из гостей. — Ленина... 

Девушка посмотрела на него 
с укоризной: 

— Нет, ну правда-
Неотрывно думая о любви, она 

все-таки не считала ее серьезным 
делом, достойным внимания та-
ких людей. А Энгельс посвятил 
столь «несерьезному делу» много 
страниц своего знаменитого ис-
следования о семье; о нем писал 
Маркс; в канун революции и в 
первые годы Советской власти 
Ленин находил время размыш-
лять, спорить, писать о любви, 
тревожиться за тех молодых лю-
дей, которых подхлестывает «жа-
жда разнообразия в наслажде-
ниях», которые не понимают, чго 
«самообладание, самодисциплина 
— не рабство», что «они необхо-
димы и в любви». 

С тех пор сменилось не одно 
поколение, многое изменилось, но 
эта проблема и сегодня волнует 
нынешних молодых, и сегодня ие 
все из них находят правильные 
решеиия. 

Надо помочь им найти их. 
Только это не дело ретивых 

администраторов и постных хан-
жей. Это дело умных, добрых лю-
дей, обладающих страстью бор-
цов, твердостью воспитателей, ду-
шевностью настоящих друзей. 



Алнм КЕШОКОВ 
" -I I 

Ночная 1/ица 
Благословляю облака над засухой) 
И равлнчамт их м м гл*м1 
Есть облака с прохладою 

*а п а | ; п 1 , 
А у Друг» >1 пав ух ой — гроха. 
Люблю, когда 
Оии клубятся яростно, 
Чтоб всходам ианывающям 
III ••меч». 
Швыряя ядра по •сбссвым 

ы « " р , с * " И саблями распарывая почв. 
И снова над полями и полянами 
Встает варя. 
Уходят облака. 
Покрытые вивющнмн ранами, 
Кровоточат их темные бона. 

Всадник 4 красном. 
Заиимке 

На востоке, а не где-то, 
Появился вдалеке. 
На границе тьмы и света 
Всадник в красном башлыке. 
На тропе у перелеска 
Иль над речкою рябой , 
Темно-синяя черкеска 
Станет светло-голубой. 
Взнуздан конь судьбой земною 
И от века белогрив. 
Быстро скачет он — внмою, 
А весной — нетороплив. 
— Друг, ие спи. 
Покуда снова, 
Всадник, голову клоня, 
Не сменил на вороного 
Белогривого коня. 
Был и скрылся, — 
Помни это, 
Он поводья сжав в руке, 
На границе тьмы и света — 
Всадннк в красном башлыке. 

Перевел с кабардинского 
Яков КОЗЛОВСКИЙ 

НАШ СОВРЕМЕННИК 
о 

Сегодня мы отмечаем 90-летие 
выдающейся советской писатель-
ницы Ольги Дмитриевны Форш, 
автора замечательных произведе-
ний — романов «Одеты камнем», 
«Современники», «Михайловский за-
мок», «Первенцы свободы», трило-
гии о Радищеве, многочисленных 
рассказов и повестей. Она сконча-
лась два года назад. С именем Оль-
ги Форш связана целая эпо-
ха в развитии советской литерату-
ры. Ведущей темой ее творчества 
была деятельность выдающихся 
представителей освободительного 
движения, их борьба за счастье на-
рода. 

Наша страна высоко чтит память 
Ольги Форш. Имя ее навсегда ос-
танется в истории советской лите-
ратуры. 

Об Ольге Форш рассказывает се-
годня Виктор Шкловский. 

к
 ЛЬГЕ Дмитриевне сейчас выло 

бы 90 лет. Печататься она на-
чала в начале нашего столе-

тня; перед атим работала учительни-
цей рисования. Насколько я зчаю, 
до учительства она кончила Смоль-
ный ннсти1-ут к была женой круп-
ного военного. 

Девичья фамилия еа Комарова. 
Отец ее был крупный военачаль-
ником. 

Форш —• вто фамилия мужа 
Ольги Дмитриевны. 

Ольга Дмитриевна еще до револю-
ции строила свою жизнь не так, как 
легче ее построить, а так, как она 
ее хотела строить: она строила 
жиань заново, отрицая прошлое, но 
не отрекаясь от него. 

В Ольге Дмитриевне была армян-
ская и украинская кровь; украин-
ский язык она знала хорошо, и спо-
собность к шутке по мере рассказа 
была у нее украинская. Рассказыва-
ла оиа замечательно и не просто пе-
редавала, что было прежде, а умела 
видеть то, что было прежде. 

Первые рассказы Ольги Дмитри-
евны, как мне кажется, были написа-
ны под влиянием Ремизова, превос-
ходно владевшего языком и иронией. 

Уже первые рассказы Ольги 
Форш реальнее, бытовее рассказов 
ее учителя. 

| НОГИЕ и» нас легко и поспеш-
но стареют и засыхают. 

В одном из первых своих 
рассказов Ольга Дмитриевна под-
робно описывала человека, который 
не хотел мыть стекла окон своей 
комнаты: ему казалось, что с немы-
тыми стеклами легче воображать 
иную жнзнь. 

М' 

Виктор ШКЛОВСКИИ 

Рассказ назывался «Шелушея». 
Человек засыхает в своей комнате. 

Его больные мысли материализова-
лись, живут рядом и вытесняют че-
ловека из жизни, переживают его. 

Мне пришлось с Ольгой Дми-
триевной познакомиться в Доме 
искусств в тогдашнем Петербурге в 
1918—1919 гг. Старый дом, выхо-
дивший на четыре улицы, принадле-
жал до революции знаменитому 
фруктовщнку. владельцу гастрономи-
ческих магазинов Елисееву. 

Ольга Дмитриевна описала »тот 
дом в одном своем раннем романе 
«Сумасшедший корабль»; втот же 
дом Александр Грин описал в рас-
сказе «Крысолов», 

БУДУЩЕЕ стояло над городом 
крупным планом, было видно, 
как карта или как далекий бе-

Когда говорят слова «военный 
коммунизм», выделяют слово «воен-
ный», но коммунизма в том сереб-
ряном Петербурге было много. 

Он жил не только надеждами, но 
и ступенями к будущему, уже ста-
новясь Ленинградом. 

Ольга Дмитриевна была среди нас 
одной из самых старших и была со 
всеми по возрасту вровень, Она не 
торопилась стареть, торопилась ра-
ботать. много писала, рисовала. 

Со мной она была дружна; не сер-
дилась на мой тогдашний чрезвычай-
но отрывистый стиль, отведывала его, 
по тогдашним ее словам, как сухое 
шампанское, но про меня самого го-

(Онончание. 
Начало на 1-й стр.) 

столетия начад ирони-
чески писал Герцен 
(«Письма из Франции и 
Италии»); «Теперь уже трудно и 
почти невозможно видеть Европу, 
но через несколько лет она со-
всем изгладится из памяти люд-
ской, для этого собственно и уч-
реждаются железные дороги. 
Европа для путешественника пре-
вратится в несколько точек, осве-
щенных фонарями, в несколько 
буфетов, украшенных рюмками». 

Разумеется, Герцен шутил и 
вовсе не хотел сказать, что же-
лезные дороги — зло. А во что 
же сегодня превратился мир для 
пассажира реактивного самолета? 
Новые урбанистические видения 
далеко обогнали верхарновские. 
Бегущий неоновый свет, ракеты, 
лихорадочный пейзаж большого 
аэропорта, ракетная авиация, те-
левидение, которое совмещает 
тропики с Арктикой, кибернети-
ческие машины, будоражащие 
умы фантастов... Художник дол-
жен найти средства, которые вы-
разят эту смену бегущих эмоций, 
эти фосфоресцирующие вспышки 
на экране мозга. Недаром Мая-
ковский искал эстетический экви-
валент этого явления и в ритмах 

-лвонх «шхов, и в их образной си-, 
. стеме. Недаром поэт пнеа#: т е -
леграммой лети, строфа», «наш 
бог бег» и т. п. 

Недаром он говорил, что мож-
но не писать о войне, но необхо-
димо писать войной, то есть дер-
жа в уме состояние войны. То же 
можно сказать и об убыстрении 
исторического времени. Можно 
не прикасаться к самой теме, но 
можно в интонациях диалога, ри-
сующих тревожную смену на-
строений (как это умел делать 
Хемингуэй!, выоазить новый темп 
жизни. На Западе наряду с 
всевозможными попытками со-
здать «эстетику быстроты», так 
ска)ать, «ракетную эстетику», 
идет и противоположный процесс, 
который как раз апеллирует к 
пристальности и медленному чте-
нию. Возникают своего рода 
фрейдистская аналитика, попцткн 
«стенографической» записи пото-
ка сознания. Например, у Джой-
са или Пруста. Тогда говорят; не 
верьте бегу. Отбросьте эстетиче-
ский спидометр или секундомер. 
Возьмите лупу. Медленно пере-
двигая ее, изучайте ткань своей 
ДУШИ. 

В известном романе Марселя 
Пруста «В поисках за утрачен-
ным временем» автор почти не 
озабочен развитием сюжета. Сю-
жет едва течет. Марсель Пруст 
идет на поиски пропавшего вре-
мени. как верно писал А. Луна-
чарский, «не для того, чтобы вос-
становить эпоху (эта задача для 
него второстепенная), а для того, 
чтобы с особенной глубиной и 
вкусом еще раз пережить свою 
жизнь, и при том, так сказать, 
вместе с читателем». Для него 
бытие — великолепная ткань 
субъективных жизней, заключен-
ных в вечную и в общем строй-
ную симфонию. В известном 
смысле, это и философия жизни. 
Бергсонианская философия. 

Пруст не желает удержать 
ощущение быстротекущей измен-
чивости мира. Скорее наоборот. 
Он не мчит читателя через каме-
нистые пороги жизни, где все бур-
лит, брызжет и захватывает дух. 
Нет, он вводит нас как бы в лагу-
ну остановившегося бытия. Что 
это, эстетика медленности и при-
стальности? По форме, и только 
по форме, она совпадает с неко-
торыми приемами и советских пи-
сателей. Допустим, с отдельными 
приемами Федина в романе «Ко-
стер». Но целая пропасть лежит 
между художественным методом, 
который изображает жизнь в ее 
«существовательном» аспекте, и 
тем. который рисует жизнь во 
взаимосвязях и взаимодействиях 
человека и времени, то есть § со-
ответствии с методом социалисти-
ческого реализма. 

На мой взгляд, экзистенциа-
лизм в известном смысле может 
назвать Пруста своим духовным 
предшественником. Ведь для него 
тоже характерен уход от истории. 
Причем «существовательное» изо-
бражение человека у Альбера Ка-
мю, например, более последова-
тельно, нежели у философа и в 
некотором роде основоположнике 
экзистенциализма Сартра. Не-
даром Камю столь враждебно от-
зывался о социалистическом реа-
лизме. 

В повести Камю «Посторон-
ний» Мерсо, герой романа, живу-

УЧУСЬ У ТОВАРИЩЕЙ 
щий в Алжире, — типичная 
«дрейфующая личность». Он 
случайно убивает. Его случай-
но судят. Он точка пересече-
ния " случайностей. Положе-
ние личности в обществе аб-
сурдно. У Камю нет бергсониан-
ского утонченного анализа, как у 
Пруста. Камю вьилиднт «реаль-
ней». Но, так же как и у Пруста, 
у него нет никакой попытки свя-
зать человека с историей. 

Наша советская литература — 
художественная альтернатива, 
или пример противоположного 
подхода к действительности. Она 
не в поисках «утраченного време-
ни», а взаимодействия времени и 
человека. 

В этом плане наша литература 
тоже является своего рода фило-
софствованием о человеке и вре-
мени. На материале пооктябрь-
ского периода, почерпнутом в са-
мой жизни, она показывает, как 
формируются в человеке его пред-
ставления о добре и зле, о друж-
бе. о познании действительности, 
о взаимоотношении личности и 
общества, о значении цели в жиз-
н*. о значении воли... 
* Мы недаром называем Горько-
го- основоположником социалисти-
ческого реализма. Горький, дей-
ствительно, удивительно умел раз-
вить эту русскую классическую 
традицию изучения человека на 
основе участия его в историче-
ской социальной борьбе. Горь-
кий говорил, что наша русская 
литература сводилась к ответу 
на вопросы; «кго виноват?» и 
«что делать?» Оба вопроса — 
названия двух классических ро-
манов. Но. пожалуй, эти слова 
можно больше всего применить к 
самому Горькому, который был 
художественным исследователем 
русского бытия в самую перелом-
ную его эпоху. Вот почему Горь-
кому было так интересно узна-
вать, что писатели уже советского 
поколения добавляют к этому 
исследованию. 

Фадеев не просто «подхватил» 
нравственные поиски Л. Толстого, 
его мечту о прекрасном человеке. 
Своим Левинсоном Фадеев пере-
вел нравственные устремления в 
другую плоскость, связал их с 
социальной борьбой. Чувство 
дружбы, поставленное в условия 
исторической необходимости со-
вместной борьбы в революцион-
ном процессе, наполняется новым 
содержанием, преобразуется, так 
же как и взаимоотношения меж-
ду отцом и сыном, матерью и до-
черью. У Шолохова это хорошо 
показано еще в «Донских расска-
зах». В «Поднятой целине» друж-
ба Давыдова и Нагульнова про-
ходит сложные испытания, вы-
званные классовой борьбой, вре-
менем, — так же как дружба 
Алеши Маленького и Петра Сур-
кова. героев романа Фадеева «По-
следний из удэге». И Фадеев, и 
Шолохов увидели новые черты в 
общечеловеческих чувствах, воз-
никшие под действием истории, а 
не импульсов из подсознательной 
сферы (по Фрейду). 

Поразительны превращения, 
происходящие у Алексея Толсто-
го с характерами четырех глав-
ных героев его романа «Хождение 
по мукам»; Даши, Кати, Телеги-
на и Рощина. Пожалуй, в этом 
романе, более чем в каком-либо 
другом произведении Алексея 
Толстого, раскрыт «механизм» 
вхождения истории в душу чело-
века. 

Если у западных писателей, 
опирающихся на фрейдистские 
или экзистенциалистские концеп-
ции (например, у Д. Лоуренса и 
особенно у А. Камю), человек ока-
зывается вынутым, извлеченным 
из совокупности исторически воз-
действующих на него факторов, 
то у Алексея Толстого показана 
глубокая взаимосвязь человека и 
времени. 

Леонов и Сейфуллнна, Фурма-
нов и Сельвипский, Олеша и Се-

Ёафимович, Бабель и Погодин, 
^гинян и Малышкин, Тихонов 

и Солженицын, — к произведе-
нию какого бы из этих писателей 
мы ни обратились, мы непремен-
но найдем в нем и новооткрытое 
писателем в жизни, и нечто усво-
енное им из прошлого опыта или 
продолженное на основе этого 
опыта. Советские писатели опира-
лись в своих художественных по-
исках не только на опыт класси-
ков. Они опирались и на опыт 
друг друга. Учились друг у дру-

га. у товарищей. С каждым годом 
возрастает значение именно на-
ших революционных традиций в 
советской литературе. И. Сель-
винский создал образ рабочего 
Чохова в пьесе «Большой Ки-
рилл» отнюдь не на голом месте. 
Эстетически этот образ был под-
готовлен опытом его товарищей. 
Товарищей, может быть, и весь-
ма далеких ему по манере письма. 
Таких, как. например. Горький 
или даже Гладков. 

Более того, мы учимся и на 
собственном опыте. И не только 
по принципу «на ошибках учат-
ся». Константин Федин не слу-
чайно выступил на Втором съезде 
писателей с продуманной концеп-
цией истории советской литерату-
ры. Во-первых, Федин больше 
других думал над трудом и до-
рогами своих товарищей и всей 
литературы (это видно хотя бы 
по его книге «Писатель, искус-
ство. время»). Во-вторых, он сам, 
если угодно, — живая история 
советской литературы. Между ро-
манами «Города и годы» и «Ко-
стер» лежит длинный путь, отме-
ченный и ростом мировоззренче-
ской зоркости, н художественны-
ми находками и открытиями. Не 
случайно Федин. уже накопив 
большой опыт, взялся за созда-
ние эпического полотна о перехо-
де русской жизни от дореволю-
ционных условий почти к нашим 
дням. Это смелая задача. Непро-
сто решиться пойти по пути, по 
которому уже прошли многие пи-
сатели начиная с Горького (если 
говорить о дореволюционной Рос-
сии). Константин Федин, на мой 
взгляд, добавил очень важное и 
существенное к разработке обра-
зов двух коммунистов и тоже 
двух друзей (как у Шолохова и 
Фадеева) — Рагозина и Извекова. 
Он нарисовал этих героев в соот-
ветствии с ленинским представле-
нием о типе революционера. Фе-
дин пишет о Рагозине; «Оправды-
валось привычное рагозинское 
правило — решать все немедлен-
но, но не торопиться». 

Революционная наступатель-
ность, устремленность коммуни-
ста к преобразованию мира в 
представлениях Ленина не носили 
абстрактного характера. Эти чер-
ты у Ленина сочетались с трез-
вой, реалистической оценкой исто-
рической обстановки. Вот почему 
Ленин критиковал торопливость 
как проявление нереалистическо-
го подхода к действительности. 
Характерно, что К. Федин особо 
выделил эти черты в характере 
русского революционера. 

Торопливость В. И. Ленин 
(в статье «Как организовать со-
ревнование?») связывал с очень 
неприятными чертами — неряш-
ливостью. неаккуратностью. С 
теми чертами русского харак-
тера, которые уходили корня-
ми в обломовщину и свидетель-
ствовали об отрыве от реально-
сти, неумении оценивать обста-
новку. Поэтому, когда В. И. Ле-
нин указывал на торопливость 
как на одну из отрицательных 
черт Сталина, это был очень серь-
езный упрек. 

Федин в романе «Костер» вло-
жил в уста своего героя Извеко-
ва следующее рассуждение; «Ес-
ли. допустим, некий мир состо-
ит из десяти условных единиц, то 
переустраивается сначала одна, а 
девять остальных ожидают очере-
ди, проникаясь превосходством 
первой и стремясь к тому наи-
лучшему, что в ней наглядно во-
плотилось». 

Таков общий тезис — по-изве-
ковсьн — исторического разви-
тия. А вот точные слова того же 
Извекова о психологии торопли-
вости, соблазне забежать вперед; 
«Путь примера, очевидно, неоспо-
рим. Но в нем таится коварство, 
редко .замечаемое теми, кому вы-
падает счастье пользоваться пре-
восходством первой уже переуст-
роенной единицы; они слишком 
поспешно и далеко уходят вперед 
от девяти других единиц, ожидаю-
щих своей очереди быть переуст-
роенными». 

Почему же Извеков ие был то-
роплив? Почему не отрывался от 
действительности? 

Федин дает весьма тонкий ана-
лиз мышления и восприятия Из-
векова. Он убедительно показы-
вает, что коммунист Извеков был 
в высшей степени сложной нату-
рой, и описывает его душевное со-
стояние средствами, которые мог 

бы принять и аналитик 5 
Марсель Пруст. 

«Извеков не только $ 
рассуждал, но все вре- $ 
мя испытывал как бы 5 

сопротивление чувств ходу мыс- 5 
ли. Мысль исходила из того, что 5 
каким-то чудом уцелела нетрону- 5 
той оболочка прошлого века, дав- $ 
но подлежащая замене оболочкой 5 
более совершенной, как того тре- г 
бует век настоящий. Но глаза, ? 
уши, дыхание Извекова не пере- 5 
ставали впитывать собой тончай- $ 
Шую жизнь привольно разместив- $ 
шихся по улицам деревьев, жур- 5 
чанье воды по промоинам стоков, 5 
запахи орошенной дождем травы, 5 
холодок теней, кинутых домами 5 
на мостовую».

 ; 

И сама манера повествования ^ 
Константина Федина такова, что 5 
он как бы соединяет тончайшую * 
жизнь, бытие, окружающее нас. с $ 
громадными масштабами истори- 5 
ческих событий. Он заставляет 5 
удерживать в своем восприятии и $ 
то, и другое. По-разному можно $ 
было бы, например, изобразить $ 
бегство актрисы Улиной из Бре- 5 
ста, где ее застиг первый день 5 
войны, в Москву. Но Федин изо- 5 
браЖает все это путешествие так. 5 
что мы с героями романа как бы $ 
переживаем заново всю трагедию $ 
отступления. Ответ сердца все- $ 
гда быстрый, ответ ума — мед- 5 
ленный. И подобно тому как на- $ 
гретый солнцем луг вечером от- $ 
дает аромат своих цветов, так $ 
ароматом благородства и чистоты 5 
веет от любви Извекова и Уликой. 5 
Константин Федин принес на стра- 5 
ницы своего романа, чтобы пере- 5 
дать это нам, все то, что так це- $ 
нил и любил Чехов: ясность ума, 5 
нравственную чистоту, благород- | 
ство побуждений и какое-то за- $ 
стенчивое мужество. Все это он 5 
принес в литературу, прочно свя- 5 
зав с идеалами коммунизма. 

Литература — это сад Пре- 5 
красного. А красота объединяет. $ 
В литературе глубже ощущаешь 5 
связь времен и поколений. В $ 
заметках о литературе Д. Фур- $ 
манова сохранились меткие запи- 5 
си о том. что характерно для всех $ 
Модернистских школ, всех «из- $ 
мов», — глумление над прош- $ 
лым, расчет на монополию, бах- $ 
вальство, игра в величие, вы- 2 
чурность, оригинальничанье и 5 
т. п. Все это недолговеч- $ 
но. И, кроме того, во всем этом ; 
есть и грубость. Душевная. А нам 5 
сейчас так нужно соисем другое: $ 
чуткость, изящество духовной на- $ 
туры. И вот эти черты принес ! 
Федин и соединил (в своем рома- 5 
не «Костер») с тем, что мы назы- 5 
ваем народностью. 

Да, мы все. кто растит эти цве- 5 
ты в саду литературы, — тоже $ 
народ. Революционная решитель- > 
ность. глубина мысли и нетороп- $ 
ливость ее — вот те черты, кото- 5 
рые Ленин хотел видеть в каж- ; 
дом русском человеке. И это все, ; 
как и чуткость к прекрасному, $ 
должна воспитывать наша литера- 5 
тура. г 

шорнла, что а похож на портрет 
«курносого фурсика», императора 
Паела, и на сосредоточенного и не-
доверчивого раба, изображенного • 
картине Иванова «Явление Христа 
народу». 

Так написано в «Сумасшедшем ко-
рабле». 

Надо было бы издать переписку 
Ольги Форш с Максимом Горьким: 
вто значительные, веселые н печаль-
ные письма двух современников, по-
нимающих друг друга. 

Старый Петербург и старая Рос-
сия для многих из нас были вчераш-
ним днем. Детство и юность засло-
нились войной и революцией. Для 
Ольги Форш дома и дворцы Петер-
бурга были местами, в которых оиа 
раньше бывала, она знала, как люди 
ходили в них, она была весело-муд-
ра и, казалось, жила в мире Николая 
Гоголя, Александра Иванова. Эти 
люди н были для нее главными со-
временниками, но как будто осво-
божденными от тяжести лет, про-
светленными, ̂ хотя н трагичными. 

Она читала и перечитывала Гого-
ля целиком, любовалась его прозой, 
статьями и среди мертвой шелухи 
«Выбранных мест из переписки с 
друзьями» вндела блестки пробив-
шего все вдохновения, пожара, со-
гревающего будущее. Она просвет-
ляла прошлое. 

«Сумасшедший корабль» оторвал-
ся от прошлого, плыл в будущее. Это 
был корабль первооткрывателей, 
увы, мы не всегда умели пользовать-
ся точными ленинскими картами. 

ГОРОДА социализма тогда еще 
ие строились. 

Новое в городах надстраи-
валось над старым. 

Ольга Дмитриевна жила в над-
стройке над домом, в котором когда-
то жили певчие придворной капеллы. 

Дом стоял над бывшим Екатери-
нинским каналом, ныне каналом Гри-
боедова. Рядом старая улица назы-
валась именем Софьи Перовской. 

Софья Перовская душевно и соци-
ально близка Ольге Форш. 

Когда меняется время, когда сме-
няется нравственность, лучшие лю. 
ди, рожденные прошлым, уходят к 
новым людям, чтобы вместе с ними 
нести новые тяжести. 

Дом, в котором когда-то торгова-
ли американскими швейными маши-
нами, стал «Домом книги». 

Церковь, поставленная на месте, 
где бомба настигла Александра И, 
теперь напоминает о гибели перво-
мартовцев. 

Дом на канале Грибоедова был 
домом новой жизни. Здесь Ольга 
Дмитриевна создала один из первых 
советских сценариев «Дворец и кре-
пость»: это инсценировка ее романа 
«Одеты камнем». Это была очень 
хорошая, доходчивая народная лен-
та. с презрительной, веселой и него-
дующей иронией, обращенной в 
прошлое. До сих пор помню несколь-
ко кадров из этой ленты, которую 
видел сорок лет тому назад. 

Ольга Дмитриевна написала роман 
«Современники» про эпоху Гоголя, 
писала про старую Россию — про 
Радищева, ее история была совре-
менна. Она помогала народу переос-
мыслить прошлое. 

Мы. наследники, на обломках 
прошлого ставим великие имена, как 
это завещал Пушкин. 

Ничто не исчезает. Река времен 
умеет промывать породу для того, 
чтобы добыть из нее золото. Время 
Екатерины становится временем Ра-
дищева и Пугачева. 

Ольга Дмитриевна долго не со-
глашалась стареть, все время рабо-
тала. Возраст у нее был не паспорт-
ный. Она оставалась современницей 
в быстром развитии советской ли-
тературы. 

Я помню высокий стан Ольги 
Дмитриевны, ее ясный голос, когда 
она как старейший писатель откры-
вала Второй съезд писателей. 

Последнее, что я читал из напи-
санного Ольгой Дмитриевной, это 
описание могилы старухи — ее няни. 
Статья напечатана в «Правде» и 
полна бодрой печалью. Это было 
очень поэтично: как надо уметь 
жить, умирать, ничего не боясь, ра-
ботая и не жалуясь ни на что. 

Новым поколениям и современни-
кам Ольга Дмитриевна оставила не 
только книги, она дала урок под-
вига. 

Она показала, для чего надо всю 
жизнь изменяться, как надо в жиз-
ни учиться новому, все время расши-
ряя границы своего таланта. 

Она умерла в новом доме, постав, 
ленном перед Петропавловской кре-
постью. 

Умерла в глубокой старости, не 
покинув места в строю. 

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 

ПОРА ВЗЛЕТАТЬ! 
ПИСАТЬ рецензию о кни-

ге молодого поата — очень 
ответственно. Рецензия долж-

на быть лаконичной и ясной, как 
рапорг, предусмо!рительной и точ-
ной, как боевое распоряжение. Но 
ни рапорта, ни боевого распоряже-
ния не пплучихось. И как-то неожи-
данно, само собой написалось одно-
единственное с\ово — «родничок»... 

А оедь действительно стихи Ди-
ны Злобииой напоминают родник. 
Чистый и прозрачный язык, ясная 
и ж ива я мысль, бсэыскусность и 
простота образов: 

Пересмеиваясь, девушки гребут 
Легким солнцем пересыпанное 

сено. 
А родничок становится ручейком. 

Он бежит дальше, и в нем отража-
ются уже не только облака и «при-
тихшие деревья». В его песне — ра-
бота, цех, поосгые рабочие парни. К 
которым «пристала хорошая слава, 
плотней, чем спецовка к вспотевшей 
спине». 

Вы скажете, что и родник, и ру-
чеек — это еще не река, что они 
малы. Ну что ж. Станет ли ручеек 
полноводной рекой или уйдет в пе-
сок — зависит от того, на какой поч-
ве он живет. У Дины Злобиной поч-
ва здоровая: любовь к Родине, к 
природе, к человеку. И я верю, что 
пока еще неширокий ручеек ее твор-
чества рано или поздно станет ре-
кой, пообьет свой путь к морю поэ-
зии. В этом меня убеждают хотя 
бы такие стрски; 

Пятнадцать лет старуха ждет 
солдата — 

Он не убит!.. Убитый бы воскрес! 

В такой, казалось бы, алогичности 
заключена и смелость поэтической 
мысли, и внутренняя логика — ло-
гика поэзии. 

Дина Злобима. «Весны». Издатель-
ство «.Молодая гвардия»» 1962. 

Меня радует, что поэтессу волну-
ет и судьба простой девчонки 
(«Валька»), и судьба родного ис-
кусства («Напиши мне такую кар-
тину...»). В ней жива кассовая не-
нависть рабочего человека к без-
дельникам и тунеядцам («Я с рабо-
ты иду по весне...»). 

Но, несмотря на то. что в целом 
творчество молодой поэтессы мне 
нравится. * не могу пройти мимо и 
отдельных слабых стихотворений, и 
довольно частых случаев подража-
тельности. Последнее меня тревожит 
больше всею. Во многих ее стихах 
ощущается сильное влияние С. Есе-
нина: 

Я лавно уехала из лому 
И все реже стала вспоминать. 
Как в сарай ячменную солому 
На зиму укладывает мыть. 

Не мен^е сильно влияние и 
М. Исаковского — особенно в сти-
хах «Весной». «Смотрю на пальцы 
тонкие...», «Иду по берегу, иду...». 

Самолет, прежде чем взлететь, 
должен пробежать по знакомой и 
испытанной чзлегной полосе. Так и 
повзия: перед взлетом некоторое 
время движется по проторенной уже 
другими дорожке. Это закономерно 
и даже в какой-то мере необходимо. 
Но пилоты ЗИ1ЮТ, что нельзя затя-
гивать разбег, нечьзя трусливо дер-
жаться хоть и за милую, но сковы-
вающую тебя землю. Надо верить в 
свои силы, надо брать «ручку на 
себя». 

Взлетая, самолет отрывается от 
вемли, но не порывает с ней. Он дер* 
жит постоянную двустороннюю 
связь, и чем крепче эта связь, тем 
уверенней и надежней полет. 

У вас хорошая связь с землей. 
Дина Злобина. Не бойтесь отрыва-
ться от привычной дорожки, мелька-
ющей под ногами. Пора взлетать! 

Юрий РАЗУМОВСКИЙ 

Певучая с труна 
Недавно мне попалась малень-

кая книжка с портретом Лермон-
това на сине-белой обложке... 
Автор ее — Али Керим, мо-
лодой азербайджанский поэт. 

Его стихи — это стихи о нашем 
сегодня, о месте поэта в строю 
идущих, о том, что только тот 
день прожит поэтом до конца, ко-
торый прожит на благо народа. 

Али Керим, используя давние и 
почитаемые стихотворцами Восто-
ка парные и перекрестные риф-
мы, в то же время вырывается 
из привычного построения, обо-
гащая его необычной опоясываю-
щей, а часто и ломаной рифмой 
внутренней. Заметим кстати, что 
переводчик сборника Гарольд Ре. 
гистан точно передал не толь-
ко «ритмические ходы», но и 
своеобразную манеру азербай-
джанского поэта. 

Следуя путями старшего поко-
ления азербайджанских поэтов, 
Али Керим стремится к философ-
скому обобщению увиденного. 

По-своему решает поэт антиво-
енную тему. Его стихотворение 
«Лук», на мой взгляд, — одно из 
лучших в книге. Грубый, закосне-
лый в дикости пещерный человек 
поднял лук, — н запела смер-
тельная стрела и. пронзив чью-то 
грудь, полетела из века в век. 

И уже губительным металлом. 
Сея смерть, несется вдаль стрела. 
Стала миной и снарядом стала. 
Пулей чье то сердце обожгла. 

Али Керим. «Третий всадник». 
Стихи и поэма. «Советский писа-
тель». М. 1962. 

Поэт призывает человечество 
преградить путь этой стреле. 

Маленькая поэма «Повесть не-
бесного человека» — это стихи о 
космонавте, попытка представить 
себя на его месте, перенести вме-
сте с ним трудности и вдохновен-
ный пафос полета в космическом 
пространстве. 

Основное место в книге зани-
мает поэма «Третий всадник» — 
поэма о Лермонтове. Поэт расска-
зывает о том, как Лермонтов — 
третий всадник — верхом путе-
шествовал по землям Кавказа в 
сопровождении двух других—мо-
лодого черкеса и русского офи-
цера, надменного, со стальным 
взглядом, явного представителя 
николаевской военщины. Да не 
обидятся на меня друзья, азер-
байджанские поэты, если замечу, 
что о Лермонтове никто из них дэ 
Али Керима так не писал, хотя 
великий поэт, будучи в кавказ-

с к о й ссылке, стал верным и доб-
рым другом народа и литературы 
Азербайджана и, как свидетельст. 
вуют историки, стремился изучить 
азербайджанский язык с помощью 
самого М. Ф, Ахундова. 

Местами поэма эта кажется 
чересчур описательной, особенно 
в той части, где говорится о пре-
бывании Лермонтова в Тифлисе. 
Слишком пестрит она именами. 
Но и в поэме автор остается са-
мим собой, с основным присущим 
ему качеством—доверчивой лю-
бовью к жизни, к человеческому 
гению и к добру... 

Владимир СЕРГЕЕВ 

• -

Голубые ливни 
Тот, кто когда-нибудь бывал в 

этих краях, поймет влюбленность ли-
пецкой поэтессы Майи Румянцевой 
в голубые ливни и пахнущую трава-
ми реку, в синеву неба и зелень род-
ной земли, в жизнь, расцветающую 
на ней. Светло н празднично звучит 
ее песня о напряженном труде в 
страдную пору лета: 

Сенокос, сенокос... 
Даже ночью шум колес. 
Кто то в небо серп занес — 
Начал звезд ночной покос. 
• . . . . . . . « • • • 
Сенокос, сенокос — 
От зари до самых звезд... 

В первой книжке стихов поатессы 
воспета не только природа чернозем-
ной полосы. Сборник ее населен ге-
роями наших дней, тружениками-
земляками. Их души, «как поле рас-
пахнуты» и засеяны добрыми семе-
нами. Оттого так много света и ра-
достного удивления перед красотой 
человеческой в лирике Мани Румян-
цевой, работавшей агрономом, мелио-
ратором. журналистом... 

В лирике Майи Румянцевой мно-
гое радует: и ее молодой задор, 

Майя Румянцева. «Грузчица». Ли-
пецкое книжное издательство» 1962. 

и восхищение перед большой кра-
сотой, и ненависть к мещанской 
самоуспокоенности («Я не против 
жизни меблированной. Я против 
жизни — обкраденной»), и горячее 
желание идти вперед, действовать, 
жить радостно, влюбленно, щедро 
(«И сердце — в песнях до отка-
за...»), и любовь к настоящим, хо-
рошим людям. Ее героиня по-
всюду находит верных и бескоры-
стных друзей, готовых поддержать 
в трудную минуту, разделить любую 
ношу. Такими мы видим «открыва-
телей новых земель» — мелиорато-
ров. Это веселые, неунывающие пар-
ни, беспокойный, кочующий народ, 
возвращающий бесплодной вемле 
жизнь, 

О. глаза у костра 
и смешинки у рта. 

С огоньком 
да лукавой задоринкой... 

Вслед за юностью ходит 
костров маята. 

Красота 
бессонниц 

диковинных... 
Стихи Майн Румянцевой оставля-

ют после себя радость приобщения 
к настоящим человеческим чувствам 
и большим порывам. 

Б. КОЛЕСНИКОВ 

Отличная техника—в распоряжении пограничников. Она помогает вовремя 
к настигнуть врагов на суше, в небе и на воде. Вертолет доставил погранич-
ников к тому месту, гдв_ был обнаружен подозрительный след. Считан-

ные секунды — и поисковая группа приступает к выполнению задания. 
Фото Ю. Муравина 

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 
КНИГУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации проводило в 
1961 — 1962 гг. двух! одичный кон-
курс на лучшую художественную 
книгу для детей школьного возрас-
та на тему «ШКОЛА —ТРУД —КОМ-
МУНИЗМ». 

Итоги конкурса за 1961 год были 
опубликованы в леча*и 16 мая 1962 
года. 

На днях жюри конкурса рассмот-
рело 166 произведений, представ-
ленных на конкурс 1962 года, и 
присудило премии и поощритель-
ные вознаграждения: 

3. ВОСКРЕСЕНСКОЙ за цикл рас-
сказов «СКВОЗЬ ЛЕДЯНУЮ МГЛУ» — 
о жизни и революционной деятель-
ности В. И. Ленина и Н. К. Круп-
ской а годы первой русской рево-
люции и за повесть «ВСТРЕЧА» — 
о матери В. И. Ленина, Марии 
Алеисандровне Ульяновой, В. РУШ-
КИСУ за повесть «ПОКОРИТЕЛИ 
МЕТСАЙЫГИ» — о жизни эстонских 
школьников, о воспитательном зна-
чении коллективного труда; В. МЕД-
ВЕДЕВУ за повесть-сназьу «БАРАН-
КИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!», утвер-
ждающую мысль о высоком призва-
нии человека на земле; В. ЖЕЛЕЗ-
НИКОВУ за рассказы и повесть 
«ЧУДАК ИЗ ШЕСТОГО «Б» - о пио-
нерских делах в школе, о коммуни-
стическом воспитании; А. СОБОЛЕВУ 
за повесть «ГРОЗОВАЯ СТЕПЬ» — о 
мужественной борьбе коммунистов, 
комсомольцев и пионеров • годы 
иоллеитивизации в сибирской да* 

Веем*: в. КОЗЛОВУ за повесть «КО-
ЕпКА» — о жизни школьнинов, 

о преодолении чувстеа эгоизма и 
стяжательства; А. МУСАТОВУ за 
повесть «ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ» — о 
сельских школьниках, о труде в 
родном колхозе; Ю. ТОМИНУ за по-
весть «БОРЬКА, Я И НЕВИДИМ. 
НА» — о школьной жизни в наши 
дни, о события* и делах, способ-
ствующих духовному росту дртей; 
$ 1 . Л К К С Е Е В У з а «БРА-
ТИШКА» — о судьбе девочки и о 

друзьях, революционных мо-
Балтийского флота; С. СОЛО-

ВЕЙЧИКУ за публицистические 
очерки «КНИГА ПРО ТЕБЯ», подни-
мающие морально-31 ичесиие про-
блемы. 

В двухгодичном конкурсе приня-
ли участие 316 человек: писатели, 
журналисты, педагоги работники 
на*э°Дного хо9яйстоа, культуры. 

Отмеченные на конкурсе авторы, 
как опытные литераторы, так и 
впервые выступающие в детской 
литературе, создали интересные 
книги, помогающие семье и школе 
в воспитании молодого поколения 
в духе коммунистической морали и 
нравственности. 
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1. Мифы 
и действительность 
Затухает ли битва идей в 

век электронных машин и 
ядерной физики, моторолле-
ров и холодильников, транзи-
сторов и «фольксвагенов»? 
Идет ли современный мир, в 
котором существуют различ-
ные социальные системы, к со-
зданию «универсального ин-
дустриального общества» с 
единой культурой и идеоло-
гией? Дискуссия по этим воп-
росам развернулась во мно-
гих странах Запада. 

СРЕДИ тех. кго пропаганди-
рует в той или иной фор-
ме теорию «синтеза» 

враждебных идеологий,— люди 
разных профессий, национально-
стей, разной политической судь-
бы. Мы встречаем в их числе 
американских деятелей типа Уол-
та Ростоу и Джорджа Кеннана, 
французского социолога Раймона 
Арона, западногерманского эко-
номиста Фрица Штернберга, 
троцкистского идеолога Исаака 
Дейчера, бывшего духо&ного на-
ставника русских эсеров Питири-
ма Сорокина (который на склоне 
лет стал рзтоьать за поиски не-
коей «середины» между капита-
листическим и коммунистическим 
строем, за «объединение пози-
тивных ценностей обоих мировоз-
зрений») и т. п. 

Подобные концепции «прими-
рения» классовых мировоззрений 
имеют, судя по всему, двоякое на-
значение. Одно состоит в том, 
чтобы как-то притупить борьбу ан-
тагонистических социальных сил 
внутри самого капиталистическо-
го общества, ослабить конфликты 
между трудом и капиталом. Мно-
гие буржуазные идеологи, похо-
же, уверовали в то, чю в усло-
виях «современного индустриа-
лизма» л:оди, стремясь приобре-
сти автомашину или домик в рас-
срочку, отойдут ог классовой 
борьбы. Именно на распростране-
ние аполитичности, безыдейности 
в широких народных массах, осо-
бенно среди молодежи, делали ос-
новную стазку руководящие кру-
ги буржуазных государств. Но 
миф о «деполитизации» трудя-
щихся явно обанкротился. Это 
бесспорно показал крупный ус-
пех левых сил, прежде всего ком-
мунистов, на последних парла-
ментских выборах в Италии. Об 
этом говорят мощные стачечные 
бои, демонстрации и развитие 
других форм антимонополистиче-
ской борьбы во Франции, Запад-
ной Германии, Италии, Бельгии, 
Японии. О том же свидетельству-
ют многочисленные походы за 
мир и разоружение в Англии, 
ФРГ, Бельгии, Греции, США и 
других странах. 

В «индустриальном общест-
ве» современного империализма 
нет «мирного сосуществования» 
классов, нет и не может быть 
примирения противоположных 
идеологий и политических устрем-
лений. Все чаще битой оказы-
вается ставка на то, что борьба 
за материальную обеспеченность 
отвлечет грудящихся от классо-
вых битв, отгородит молодое по-
коление ог политики. 

Другая цель теорий «синтеза» 
идеологий заключается в том, что-
бы доказать возможность посте-
пенного затухания антагонизма 
между двумя мировыми система-
ми — капиталистической и социа-
листической. 

Активизация буржуазных про-
пагандистов в данном направле-
нии, разумеется, не случайна. 
Явление это косвенно отражает 
трт бесспорный факт, что строя-
щийся коммунизм и его идеоло-
гия оказывают колоссальное воз-
действие на остальной мир. Как 
бы ни стремились оруженосцы 
антикоммунизма исквзить суть 
нашего учения, они вынуждены 
все чаще говорить, писать, спо-
рить о нем, приспосабливаться к 
нему. 

ОПАСНЫЙ СГОВОР 
Трехдневная сессия Совета НАТО 

в Оттаве вновь подтвердила стрем-
ление его заправил продолжать гон-
ку вооружений. Решение о созда-
нии так называемых межсоюзниче-
ских ядерных сил НАТО — нагляд-
ное тому свидетельство. 

США продолжают давление на 
своих партнеров, добиваясь даль-
нейших шагов в расширении ядер-
ных сил. которые находились бы 
на службе у американцев. Обозре-
ватель газеты «ДеЙли мейл» Сти-
венсон Пью пишет, что фактиче-
ский контроль над этим оружием в 
НАТО будет принадлежать США и 
Западной Германии. Естественно 
поэтому, что больше всего доволь-
ны на Рейне. Генералы бундесвера 
торжествуют: они значительно при-
близились к осуществлению своих 
давних замыслов. 

КОГДА знако-
мишься с книга-
ми и статьями 

иных западных авторов, посвя-
щенными коммунистической тео-
рии, современному этапу в разви-
тии марксизма-ленинизма, бро-
сается в глаза разительное про-
тиворечие. 

С одной стороны, идеологи 
антикоммунизма не могут отри-
цать успехов стран социализма и 
громадной притягательной силы 
коммунистических идей для мно-
гомиллионных масс на всех кон-
тинентах. Признавая серьезность 
«вызова коммунизма», американ-
ский профессор Альфред Мейер, 
известный на Западе «эксперт» 
по вопросам марксистско-ленин-
ской идеология, отмечает в своем 
сочинении «Коммунизм», что 
«сила мирозого коммунизма ра-
стет, и он уверен в своей побе-
де». С.му вторит западногерман-
ский «специалист» по марксизму, 
доцент Тюбингенского универси-
тета Иринг Фетшер. Иа страни-
цах книги « 0 | Маркса к совет-
ской идеологии» он выну жден 
констатнровзть: «Современный 
марксизм-ленинизм — это самая 
влиятельная сейчас политическая 
идеология в мире». 

Мало кто даже на Западе в со-
стоянии оспаривать громадное 
значение для развития марксист-
ско-ленинской теории решений 
XX. XXI и XXII съездов КПСС, 
принципиальной борьбы комму-
нистов с последствиями культа 
личности Сталина. Именно в пе-
риод после XX съезда КПСС в 
СССР изданы ценные труды по 
общественным наукам, которые 
оказывают, по общему признанию, 
большое влияние на идеологнче-
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 скую жизнь не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. До-
стижений в идеологической работе 
партии не могут игнорировать и 
противники коммунизма. Упоми-
ная. в частности, о вышедших в 
СССР в последние годы новом 
учебнике «История КПСС», о 
книге «Основы марксизма-лени-
низма», о новых работах совет-
ских философов и экономистов, 
И. Фетшер пишет, что эти книги 
«значительно превосходят по сво-
ему уровню работы, выходившие 
в сталинскую эру...» 

Многие на Западе гораздо 
серьезнее, чем прежде, размыш-
ляют о природе социалистическо-
го строя, о перспективах его 
победы в соревновании с капита-
лизмом. «За последние годы, — 
читаем мы в книге «Будущее 
коммунистического общества», 
изданной недавно группой авто-
ров в США, — резко возрос ин-
терес к потенциальным возмож-
ностям, заложенным в советской 
общественной формации». 

Но это — с одной стороны. 
Сделав подобные вынужденные 
признания или полупризнания, 
антикоммунистические авторы 
тут же стараются исказить сущ-
ность важнейших процессов, про-
исходящих в первой стране 
строящегося коммунизма и в 
других странах мирового социа-
листического содружества. 

Одной из главных линий идео-
логической диверсии современ-
ного антикоммунизма в его борь-
бе против творческого марксиз-
ма-ленинизма стала проповедь 
фальшивых концепций «деидео-
логизации». «деполнтизации» со-
ветского общества. Например, в 
сборнике «Будущее коммунисти-
ческого общества» высказывает-
ся предположение: не может ли 
оказаться так, что в 1981 году «в 
России вообще не будет ника-
кой идеологии» (?!).• 

В свое время противники марк-
сизма-ленинизма, как известно, 
отрицали способность социали-
стического строя быстро развить 
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производительные си-
лы общества, обеспе-
чить подъем экономи-

ки, расцвет науки, техники, 
культуры. Жизнь, однако, же-
стоко посмеялась над такими го-
ре-пророками. Она заставила вра-
гов коммунизма перестраивать 
свою «аргументацию», искать 
новые приемы борьбы с миром 
социализма. Теперь они уже вы-
нуждены сквозь зубы признавать 
и большие возможности социали-
стического способа производства, 
и его эффективность, рациональ-
ность, и неоспоримый прогресс 
СССР в области науки и культу-
ры, приведший советских людей 
к замечательным победам в кос-
мосе. Но сопровождается это не-
уклюжими попытками рассматри-
вать достижения в области эконо-
мики, науки и техники в отрыве 
от развития советской идеологии. 

Не случайно, конечно, кое-кто 
стремится искусственно отгоро-
дить, оторвать друг от друга эти 
связанные между собой, взаимно 
обусловленные явления. При-
знать их органическое единство, 
их неразрывную связь значило 
бы для противников коммуниз-
ма признать превосходство марк-
сизма-ленинизма над буржуазной 
идеологией. 

ОЗНПКАЕТ вопрос: поче-
му в последнее время 
противники ленинизма 

столь усиленно пытаются распро-
странять миф о «деидеологиза-
ции» социалистического общест-
ва? 

Прежде всего назойливая 
пропаганда этой легенды призва-
на принизить значение, ослабить 
воздействие идеологии марксизма-
ленинизма. «Вакуума» в борьбе 
мировоззрений, как известно, не 
бывает: там, где уменьшается вли. 
яние идей одного класса, укреп-
ляются позиции другой классовой 
идеологии. Для противников 
марксизма особенно важно бы-
ло бы добиться ослабления влия-
ния коммунистической идеоло-
гии как раз теперь, на решаю-
щем этапе соревнования двух 
систем. 

Отсюда — все чаще раздаю-
щиеся из их стана призывы к 
«примирению» противоположных = 
идеологий. Вот как «обосновыва- §§ 
ет» эту концепцию Альфред Мей- Ц 
ер. Не скрывая, что он надеется на д 
постепенную, как он выражается, щ 
«идеологическую эрозию комму- Ц 
низма», американский профессор Ц 
пишет: «...Общие проблемы, кото- з 
рые ставит перед всеми странами щ 
индустриализм XX века и его по- §§ 
следствия, будут все более увели- Щ 
чиваться. Если им позволят раз- Щ 
виваться без больших препятст- Ц 
вий, то, возможно, коммунизм и Ц 
капитализм постепенно переста- Щ 
нут бросать вызов друг другу, щ 
Возможно, одна из главных задач 3 
нашего века — установить со- Щ 
временный Вестфальский мир, не щ 
проходя через кошмар современ- н§ 
ной Тридцатилетней войны». з 

Думается, однако, что профес- Ц 
сор Мейер смешивает здесь раз- § 
ные вопросы. Да, коммунисты Ц 
тоже'не хотят кровопролитных Щ 
войн — ни тридцатилетних, ни Ц 
более кратковременных, тем бо- з 
лее, что ныне, в век атома и ра- Щ 
кет, новая мировая война принес- ц 
ла бы человечеству колоссаль- Ц 
ные, невиданные еще в истории 
жертвы и страдания. Но нельзя 
согласиться с теми, кто считает, Ц 
будто установление прочного ми- щ 
ра, торжество принципов мирного Щ 
сосуществования двух систем не- щ 
возможно без отказа каждой из э 
них от своей идеологии. Пока на 3 
земле существуют антагонистиче- Ц 
ские классы — буржуазия и ра- Ш 
бочий класс, — неизбежна и §§ 
борьба между ними. Марксисты- Ц 
ленинцы выступают за то, чтобы = 

вести ее не на полях 
военных сражений, а 
удержать в русле бит-
вы идей и в сфере 
экономического сорев-
нования двух систем. 

Однако перемещение центра тя-
жести международной классовой 
борьбы в область экономического 
и идейно-политического состяза-
ния не означает, что эта борьба 
«затухает», что коммунизм (как 
надеется Мейер) «перестанет бро-
сать вызов» капитализму. Напро-
тив, в условиях мирного сос> 
ществования и соревнования дву 
систем этот «вызов» капитализ-
му становится еще более сильным 
и эффективным. 

Нелепо, конечно, приписывать 
коммунистам стремление вести 
споры со своими идеологически-
ми противниками теми же мето-
дами, которые использовали, на-
пример, католики, расправляясь 
с инакомыслящими в XVII столе-
тни, в эпоху Тридцатилетней вой-
ны, или в XVI веке, во времена 
Варфоломеевской ночи. 

Коммунисты — за прочный 
мир. за мирные переговоры меж-
ду государствами, но — против 
Вестфальского мира в области 
идеологии. 

Если уж прибегать к историче-
ским экскурсам, то следовало бы 
напомнить, что и тогда, в 
XVI —XVII веках, идеологиче-
ские распри между католиками и 
протестантами отражали борьбу 
различных классовых сил (в ос-
новном между частью феодальной 
знати и определенными группами 
буржуазии); борьба эта выступа-
ла в религиозной оболочке. К то-
му же Вестфальский мир отнюдь 
не разрешил противоречий между 
ними, а способствовал усилению 
позиций одних за счет других. 

Что же тогда говорить об идео-
логической борьбе между отжива-
ющим свой век последним эскплу-
ататорским классом — буржуази-
ей и его могильщиком, рево-
люционным пролетариатом? Ни-
какое «примирение» в этой борь-
бе тем более невозможно! 

Важной задачей ндеологиче-, 
ской борьбы марксистов Ленин-' 
цев в наши дин является глубо-
кое и убедительное разоблачение 
утопии о «синтезе» идеологий — 
утопии «надклассовой» по форме, 
5реакцноино-буржуазной по своей 
направленности и существу. 

ЦРУ действует: «Операция Трухильо» 
в ПРИГОРОДЕ Вашинг-

тона Лэнгли расположе-
на штаб-квартира Цен-

трального разведывательного 
управления США. Пропаган-
дисты американского «образа 
жизни», любящие поражать 
воображение грандиозными 
цифрами, не без гордости со-
общают. что здание этого цен-
тра американского всемирного 
шпионажа простирается с се-
вера на юг не менее чем на 
280 метров. Площадь служеб-
ных помещений достигает 100 
тысяч квадратных метров. В 
бесчисленных кабинетах раз-
местились тысячи сотрудни-
ков, среди которых есть и хими-
ки, и инженеры, и лингвисты, и 
специалисты по «мокрым де-
лам», — кого здесь только 
нет. «ЦРУ, — по свидетельст-
ву члена английского парла-
мента Р. Эдвардса. — содер-
жит 40 тысяч сотрудников в 
центральном аппарате и поль-
зуется услугами 100 тысяч 
шпионов в различных странах». 
ЦРУ обходится ежегодно аме-
риканским налогоплательщи-
кам в один миллиард долла-
ров. 

Шпионаж и диверсии против 
социалистических стран — 
главное, на чем специализи-
руется ЦРУ. Главное, но не 
единственное. Армия агентов 
ЦРУ активно вмешивается во 
внутренние дела союзников 
Вашингтона. убирая неугод-
ных политических деятелей и 
сажая на их место американ-
ских ставленников, собирая 
шпионские сведения и т. п. 
Особенно пристальное внима-
ние ЦРУ уделяет Латинской 
Америке. О методах американ-
ской разведки дает представле-
ние история убийства домини-
канского диктатора Трухильо, 
рассказанная недавно коррес-
пондентом американского жур-
нала «Нью рипаблнк» Норманом 
Голлом. Операция по устране-
нию Трухильо была проведена 
при активном участии ЦРУ. 

Верный слуга Вашингтона 
Трухильо за тридцать один год 
своего диктаторства немало сде-
лал для того, чтобы североаме-

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ БРАТСКИХ СТРАН 
БЕРЛИН 

В течение т р е х дней, 23 — 25 мая, 
в Берлине проходила к о н ф е р е н ц и я 
Союза н е м е ц к и х писателей. 

К о н ф е р е н ц и ю о т к р ы л а А н н а Зе-
герс. Доклад «Работа Союза немец-
ких писателей в период разверну-
того с т р о и т е л ь с т в а социализма» сде-
лал профессор Гаис Кох. 

В ы с т у п и в ш и е в п р е н и я х писате-
ли г о в о р и л и об ответственности "*а" 
стероа слова перед народом, о за-
дачах писателей создавать реали-
стические произведения, о т р а ж а ю -
щие к а р т и н у становления нового 
челооека. 

С о ц и а л и с т и ч е с к и й реализм, за-
я в и л а в своем в ы с т у п л е н и и А н н а Зе-
герс, — это е д и н с т в е н н ы й возмож-
н ы й т в о р ч е с к и й метод писателя в 
н а ш е время, если этот писатель хо-
чет п о к а з ы в а т ь ж и з н ь во всем ее 
многообразии. 

ЦК С Е П Г н а п р а в и л в адрес конфе-
р е н ц и и писателей подписанное 
Вальтером У л ь б р и х т о м приветствен-
ноэ послание 

К о н ф е р е н ц и я , избравшая новое 
правление союза и п р и н я в ш а я но-
вый устав, продемонстрировала 
дальнейшее у к р е п л е н и е единства 
т в о р ч е с к и х р а б о т н и к о в ГДР. 

= ПЕКИН 

Здесь состоялась вторая (расши-
ренная) сессия н а ц и о н а л ь н о г о коми-
тета А с с о ц и а ц и и р а б о т н и к о в литера-
т у р ы и и с к у с с т в а К и т а я т р е т ь е г о 
созыва. 

Большое в н и м а н и е сессия удели-
ла вопросам дальнейшего усиления 
ф р о н т а л и т е р а т у р ы и и с к у с с т в а , по-
в ы ш е н и ю и х боевой роли, а т а к ж е 
п о д ы т о ж и л а у с п е х и , к о т о р ы х доби-
лись к и т а й с к и е т в о р ч е с к и е работни-
ки за последние два с л и ш н и м года. 

Эти у с п е х и п р о я в и л и с ь в том, что 
тематика, ж а н р ы , ф о р м ы и с т и л ь 

произведений стали еще более раз-
нообразными. В литературе, драма-
т у р г и и , в к и н о и с к у с с т в е и изобра-
з и т е л ь н о м и с к у с с т в е , в м у з ы к е 
появилось немало з а м е ч а т е л ь н ы х 
произведений — в ы с о к о и д е и н ы х 
и х у д о ж е с т в е н н о я р к и х . «Эти про-
изведения, — к а к б ы л о о т м е ч е н о 
на сессии, — о т р а ж а ю т д у х новой 
эпохи, в о с п и т ы в а ю т и в д о х н о в л я ю т 
ш и р о к и е массы и поэтому поль-
з у ю т с я б о л ь ш о й п о п у л я р н о с т ь ю сре-
ди н и х » . П о л о ж е н и е в л и т е р а т у р е 
и и с к у с с т в е « в целом я в л я е т с я ж и -
в о т в о р н ы м и з д о р о в ы м » . 

В ы с т у п и в ш и й перед у ч а с т н и к а м и 
сессии премьер Г о с у д а р с т в е н н о г о 
Совета К Н Р тов. Ч ж о у Энь-лаи 
п р и з в а л т в о р ч е с к и х р а б о т н и к о в 
б ы т ь подлинно р е в о л ю ц и о н н ы м и 
борцами, з а н и м а т ь т в е р д у ю проле-
т а р с к у ю п о з и ц и ю , в д о х н о в л я т ь с я 
в ы с о к и м и р е в о л ю ц и о н н ы м и идеа-
лами. 

ПРАГА 

З а к о н ч и л работу I I I съезд чехо-
с л о в а ц к и х писателей. С докладом 
« С о в р е м е н н ы й человек и л и т е р а т у -
р а » на съезде в ы с т у п и л п е р в ы й 
с е к р е т а р ь Союза ч е х о с л о в а ц к и х пи-
сателей Иван Скала. 

« П р е д с т а в л е н и е о с о ц и а л и с т и ч е -
ском писателе, — сказал И. С к а л а , 
— для нас связано с представле-
нием о писателе-гражданине, пре-
и с п о л н е н н о м стремления в т о р г а т ь -
ся в ж и з н ь » . П р и з ы в п а р т и и и пи-
сателям полнее о т о б р а ж а т ь ж и з н ь , 
к р и т и к о в а т ь о т р и ц а т е л ь н ы е явле-
н и я о т н ю д ь не означает ослабле-
ние п а р т и й н о с т и л и т е р а т у р ы . « Н а -
против, п а р т и я в ы с т у п а е т за более 
г л у б о к у ю п а р т и й н о с т ь во имя ве-
л и к и х целей с о ц и а л и с т и ч е с к о г о об-
щества. И м е н н о с этой т о ч к и зре-
н и я чехословациие писатели рас-
с м а т р и в а ю т с а ж н о е в ы с т у п л е н и е 
т о в а р и щ а Н. С. Х р у щ е в а на встре-
че с деятелями и с к у с с т в а и лите-
р а т у р ы » . 

В Торки, у О'К е й с и В нашей памяти жи-
вы образы великих ста-
риков, мужественных 
духом, до преклонного 
возраста сохраняющих 
бодрость и чувство юмора, несмотря на болезнь, полных творческого 
горения. Это — Бернард Шоу и Анатоль Франс, Иван Павлов, Уильям 
Дюбуа. По праву, к современника/у*, отмеченным теми же замечатель-
ными чертами, можно причислить друга Советской страны, всемирно 
известного ирландского писателя Шона О'Кейси, коммуниста и борца, 
чьи талантливые произведения широко известны советским писателям. 

Мы получили от Шона О'Кейси письмо в ответ на просьбу редак-
ции прислать статью для первомайского номера «Литературной газе-
ты». «Дорогие друзья,— пишет он.— Привет вам. Мне очень жаль, что 
я должен разочаровать вас и не смогу сейчас написать для вас ста-
тью. Я уже не могу ни читать, ни писать. Мне приходится печатать на 
машинке наугад. И диктовать я не могу потому, что я по нескольку 
раз обдумываю каждую фразу, привык перечитывать написанное и пра-
вить в процессе работы. Мне очень хотелось бы написать для вашего 
первомайского номера, и я прошу простить меня, что не в состоянии 
сделать зтого». 

Шон О'Кейси все же продолжает работать. Он пишет, что в США 
выходит сборник его писем, и, по просьбе издательства, он составляет 
комментарии и пояснения к ним. 

Недавно в Торки (Девоншир) у Шона О'Кейси и его жены Эйлин по-
бывал • американский публицист Брукс Аткинсон. Мы публикуем очерк 
Аткинсона о Шоне О'Кейси. 

а » , * ^ 

ОТГАВА 

СиЛЫ 

ЬУПЫСВ 

КДИБ 

1 1

 •, л 3^ 
«Моя хижина в Нанаде» 

Рисунок художника Камба 
из французской газеты «Юманите» 

ЕСЛИ БЫ пре-
даваться уны-
нию было в 

характере Шона 
О'Кейси, поводов,для 
уныния он имел бы 
больше чем достаточ-
но. 

О'Кейси худ и не-
мощен. 93-летний ста-
рец, он совершенно 
ослеп на один глаз и 
очень плохо видит 
другим. Болезнь по-
звоночника вынужда-
ет его проводить боль-
шую часть времени, 
лежа на тахте в ка-
бинете. 

Но ничто не может 
сломить силу духа и 
неистребимый юмор 
этого неукротимого 
ирландского писателя, 
который вместе со 
своей женой Эйлин 
обретается в квартир-
ке на третьем этаже 
дома, стоящего высо-
ко на пригорке в од-
ном из пригородов 
Торки. 

У, писателя ожив-
ленный, веселый вид. 
Чтобы уберечься от 

зимних сквозняков, он носит рас-
шитую ермолку, в которой не-
много смахивает на раввина, и 
красный домашний халат, делаю-
щий его слегка похожим на не-
сколько легкомысленного еписко-
па. Вообще же фигура О'Кейси, 
на ощупь перебирающегося через 
комнату, производит странное, но 
очень славное впечатление. По-
пыхивая прокуренной трубкой, ис-
точающей крепкий аромат табака 
«Эринмор», он дружески погля-
дывает на вас через очки в метал-
лической оправе своим единствен-
ным еще немного видящим гла-
зом. Похоже на то, что этот чело-
век наслаждается жизнью, кото-
рую он так глубоко знает и по 
своему собственному жизненному 
опыту, и благодаря изучению ис-
тории, религии, искусства, теат-
ра н литературы. 

В новом сборнике очерков, ко-
торый выйдет в свет под заглави-
ем «Под пестрой тюбетейкой», 
Шон О'Кейси подвергнет крити-
ке то, что он называет мрачным 
взглядом на жизнь У. X. Одена*. 
«Я никогда не считал жизнь бес-
цельной, — заметил О'Кейси. — 
Правда, па моем веку мне при-

• У. X. Одсн — современны!! анг-
лийский поэт. 

шлось хлебнуть немало горя, но 
ведь это неотъемлемая часть жиз-
ни! Кроме того, я увлекался борь-
бой, участвуя во многих схват-
ках». Рукопись новой книги Шо-
цр О'Кейси только что прошла че-
рез осторожные руки юрискон-
сульта издательства, который про-
штудировал ее и предложил смяг-
чить некоторые рискованные вы-
сказывания. О'Кейси с сожалени-
ем говорит, что ему пришлось со-
гласиться с одним таким замеча-
нием, где речь шла о резной реп-
лике в очерке, посвященном Кен-
нету Тайнену, театральному рецен-
зенту еженедельника «Обсервер». 

Вот уже несколько лет подряд 
Тайней пренебрежительно отзыва-
ется о некоторых произведениях 
О'Кейси и допускает при этом 
фактические ошибки. Но не та-
ков О'Кейси, чтобы оставаться у 
кого-нибудь в долгу! «Господин 
Тайней, — писал он, — имеет 
весьма дурное обыкновение пле-
вать выше собственного носа». 
Шопу О'Кейси было жаль посту-
питься полюбившейся ему фра-
зой. Но он не хочет подводить 
своих издателей, которые вот уже 
почти сорок лет издают его. «Ка-
жется, я начинаю смягчаться»,— 
заметил он с лукавой улыбкой. 

Из-за того, что у него очень 
ослабло зрение, Шону О'Кейси 
все труднее становится писать. 
Эйлин («Да благословит ее гос-
подь!» — повторяет он) помогает 
ему как только может. Для того 
чтобы не сбиться, писателю при-
ходится держать работу сантимет-
рах в десяти от глаза, которым он 
еще немного видит. Если его что-
нибудь отвлечет от работы, у него 
уходит 10—15 минут на поиски 
места, где он остановился. Сей-
час Шон О'Кейси работает над 
киносценарнем, написанным анг-
лийским драматургом Джоном 
Уайтннгом на материале первых 
трех томов автобиографии О Ней-
си: «Я стучусь в дверь», «Карти-
ны в прихожей» «Прощай, Ир-
ландия». Фильм будет называть-
ся «Молодой Кэссиди». 

Шона О'Кейси огорчает то, что 
в текст киносценария не включе-

на разговорная речь героев под-
линника. Из профессионального 
уважения к творчеству другого 
писателя он не хочет вносить са-
мовольные изменения в текст 
Уайтинга. Но старательными ка-
ракулями почти полностью ос-
лепшего человека он медленно 
вписывает в текст некоторые диа-
логи из своих книг. 

Поскольку Шон О'Кейси уча-
ствовал во многих схватках и доб-
лестно вел борьбу, широкой пуб-
лике он известен как задиристый, 
воинственный человек. Но, в Сущ-
ности, это скромный, сердечный 
человек с доброй и веселой ду-
шой. Его всегда удивляет, когда 
люди обижаются на его неожи-
данные выходки. Несколько лет 
назад архиепископ римской като-
лической церкви в Дублине на-
нес, по убеждению Шона О'Кей-
си, оскорбление Джойсу и ему 
самому, отказавшись отслужить 
обещанную мессу на театральном 
фестивале, где должны были ста-
виться их пьесы. В сердцах 
О'Кейси запретил играть свои 
пьесы иа подмостках профессио-
нальных театров Ирландии. Вот 
уже, несколько лет как их ставят 
там только на любительской сце-
не. Но хотя старая обида все еще 
жива, Шон О'Кейси не считает 
свой запрет абсолютным и, воз-
можно, сделает исключение для 
Дублинского театрального фести-
валя, который состоится нынеш-
ней осенью. 

Несмотря па преклонный воз-
раст н многочисленные недуги, 
Шон О'Кейси бодр и жизнерадо-
стен, сохраняет юмор. И зимой 
зелена трава в Тог?ки, а люди про-
должают возделывать свои огоро-
ды. Пусть ,0'Кейсн больше не мо-
жет увидеть зеленого дятла, кото-
рый прилетает на старое дерево 
в саду у дома, где он живет,— за-
то он может сЛушать, как дятел 
стучит по дереву, как кричит по 
вечерам серая сова. 

«Зеленая ворона», как он сам 
окрестил себя,сохраняет бодрость 
духа. Пусть голос его тих — зато 
в нем много энергии. 

риканские монополии с макси-
мальными удобствами могли 
грабить его страну. Если доми-
никанцы осмеливались выразить 
неодобрение налаженному по-
рядку выкачки национальных 
богатств из страны, он твер-
дой рукой их обуздывал. Ни-
каких этих выдумок про суды и 
следствия Трухильо не призна-
вал. Его жандармы попросту 
хватали за шиворот каждого не-
благонадежного и бросали за ре-
шетку. Число жертв диктатора не 
учтено статистикой. Но доми-
никанский народ вел счет прес-
туплениям Трухильо. Это бы-
ла самая ненавистная фигура 
в стране, а может быть, и во 
всей Латинской Америке, Де-
ло дошло до того, что участни-
ки конференции латиноамери-
канских стран в Сан-Хосе в 
1960 году настояли на разры-
ве отношений с Доминикан-
ской республикой и на приме-
нении к ней экономических 
санкций. Холуй явно переста-
рался в своем рвении. 

В Вашингтоне поняли, что 
дальнейшая нежная дружба с 
Трухильо принесет США боль-
ше вреда, чем пользы. Что де-
лает любящий хозяин, когда его 
верный пес состарится? Усып-
ляет его. Это деликатное дело 
было поручено команде аген-
тов ЦРУ: американскому консу-
лу в Доминиканской республике 
Генри Дирборну, сотруднику кон-
сульства, занимавшемуся поли-
тическими вопросами, Джону 
Барфилду и американскому тор-
говцу Лоренсо Берри, которому 
принадлежит крупный продо-
вольственный магазин без про-
давцов в фешенебельном пред-
местье доминиканской столицы, 
где находится президентский 
дворец. 

Дирборн и Барфилд установи-

ли связь с некоторым» высоко-
поставленными офицерами до-
миниканской армии, недовольны-
ми Трухильо, а Берри (клич-
ка «Уимпи») стал главным по-
средником в организации поста-
вок оружия для заговорщиков. 
Оружие доставлялось в разо-
бранном виде в безобидной упа-
ковке вместе с банками консер-
вов и джема для магазина без 
продавцов. Заговорщики ждали 
удобного случая. Он представил-
ся 30 мая 1961 года, когда Тру-
хильо отправился за город в по-
местье «Ла Фундаснон» на сви-
дание со своей двадцатилетней 
любовницей. На пустынном шос-
се автомобилю, в котором нахо-
дился Трухильо, преградили 
путь два грузовика с вооружен-
ными людьми. В диктатора было 
произведено 27 выстрелов... 

В момент убийства Трухильо 
у берегов Доминиканской рес-
публики находились 40 кораб-
лей американского военно-мор-
ского флота. На всякий случай: 
вдруг доминиканцы возьмут и 
взбунтуются, воспользовавшись 
убийством диктатора, и созда-
дут какую-нибудь неподходя-
щую для Вашингтона власть в 
стране. 

Когда операция была успешно 
завершена, ЦРУ организовало 
спешную эвакуацию Дирборна, 
Барфилда и Берри из Домини-
канской республики. Позже Дир-
борн стал консулом в Колумбии, 
Барфилд сначала оказался в 
Италии, а затем в Вашингтоне, 
где занимает важный пост в 
дипломатическом ведомстве — 
помощника Эдвина Мартина — 
помощника государственного се-
кретаря по межамериканским 
делам. А Берри вернулся в свой 
роскошный магазин в Санто-До-
минго, где по-прежнему вежливо 
улыбается покупателям... 

Аугуст ЯКОБСОН 
Советская литера-

тура понесла тяже-
лую утрату. На 59-м 
году жизни, после 
продолжительной бо-
лезни, умер выдаю-
щийся советский дра-
матург и прозаик, на-
родный писатель Эс-
тонской ССР Аугуст 
Михкелевич Якобсон. 

Аугуст Якобсон ро-
дился в 1904 году в 
г. Пярну, в рабочей 
семье. В детстве уз-
нал нужду и тяжелый 
труд. Учебу в пярну-
ской гимназии и Тар-
туском университете 
он совмещал с рабо-
той по найму. 

В литературу он вошел в 1927 
году с романом «Пригород бед-
ных грешников», в котором бес-
пощадно и ярко изобразил непри-
глядную картину жизни город-
ской бедноты в буржуазной Эсто-
нии. Роман сразу снискал при-
знание, и А. Якобсон становится 
одним из известнейших писате-
лей Эстонии 30-х годов. 

Он написал и издал десятки то-
мов романов и сборников расска-
зов, многие из которых переведе-
ны на русский язык и языки 
братских народов. 

Большое влияние на развитие 
мировоззрения писателя и идей-
ное направление его творчества 
оказало общение с деятелями ра-
бочего движения н коммунистами 
Эстонии в конце 30-х годов. 

С первых дней установления 
Советской власти в Эстонии он с 
большой радостью и энергией 
включается в строительство но-
вой, социалистической жизни. В 
1941 году избирается депутатом 
в Верховный Совет СССР, а в 

1950 году Председа-
1 елем Президиума 
Верховного Совета 
Эстонской ССР. 

В годы Великой 
Отечественной войны 
.А. Якобсон, вступив в 
ряды КПСС, проводит 
большую пропаганди-
стскую работу в эс-
тонских частях Со-
ветской Армии. 

Вместе с тем его 
талант проявляет се-
бя с новой стороны, 
А. Якобсон стано-
вится одним из веду-
щих драматургов Со-
ветского Союза. Две 
его пьесы — «Жизнь 

в цитадели» и «Борьба без линии 
фронта» были отмечены Государ-
ственными премиями, а такие 
пьесы, как «Два лагеря» и «Ша-
калы». обошли многие театры в 
Советском Союзе и за рубежом. 

В своих пьесах Аугуст Якобсон 
проявил себя как страстный бо-
рец за идеалы коммунизма, как 
убежденный противник сосущест-
вования в области идеологии. 
Особенно близка была ему тема 
борьбы за мир. Ей он посвятил 
одну из лучших своих пьес — 
«На грани ночи н дня».

 ч 

За выдающуюся общественную 
и литературную деятельность А. 
Якобсон награжден двумя ордена-
ми Ленина и двумя орденами 
Трудового Красного Знамени. 

Творчество Аугуста Якобсона 
оставило глубокий след в эстон-
ской литературе. Светлая память 
о выдающемся советском писате-
ле долго будет жить в сердцах 
миллионов читателей нашей 
страны. 

П Р А В Л Е Н И Е СОЮЗА 
» П И С А Т Е Л Е Н СССР; 

П Р А В Л Е Н И Е СОЮЗА 
П И С А Т Е Л Е Й ЭСТОНСКОЙ ССР 

Ж и з н ь , о т д а н н а я п о д в и г у 
Умер Аугуст Якобсон. 
Творческое развитие этого за-

мечательного писателя глубоко 
поучительно. По мере того как 
упорный, страстный и отзывчи-
вый Аугуст все крепче включает-
ся в борьбу за народную социали-
стическую Эстонию, мастерство 
его необыкновенно быстро растет, 
характеры героев крупнеют. В 
таких драматических произведе-
ниях, как «Борьба без линии 
фронта», «Два лагеря», «Жизнь 
в цитадели», «На грани ночи и 
дня», «Шакалы», мы узнаем Ау-

густа Якобсона уже одним из яр-
ких и воинствующих представи-
телей социалистического реализ-
ма. 

Художник ни разу не изменил 
себе. Ни разу не пошел на ход-
кую легкость мелкотемья. Буду-
чи уже прикованным болезнью к 
постели, упорный и честный дра-
матург до последнего дня жизни 
оставался борцом, мыслителем и 
поэтом своего народа. 

Русский поклон тебе, дорогой 
Аугуст! Ты прекрасно прожил 
свою жизнь! 

Дм. ЗОРИН 

н е в н ы и т а л а н т 
Не стало Аугуста Якобсона. 

Хотя он долго, тяжело болел, но 
смерть ею кажется всем нам тра-
гической неожиданностью. 

Более тридцати лет назад 
Якобсон, тогда еще юноша, не во-
шел, а ворвался в литературу, 
преодолев барьер смертельного 
недуга (совмещая учебу с рабо-
той в порту, он надорвался и за-
болел туберкулезом), безысходно-
сти и отчаяния. Ему помог гнев-
ный протест против судьбы, про-
тив «грубой, нищей жизни» во-
круг него. Эту жизнь он изобра-
зил в своем первом романе о 
«бедных грешниках» рабочей ок-
раины, романе, который сразу 
принес ему известность. 

Позднее, уже в дни Советской 
Эстонии, многомиллионный чита-
тель и зритель хорошо узнали 
Якобсона-драматурга. Тот же 
страстный протест против мещан-
ства, против капиталистического 
мира, его идеологии, его «шака-
лов», против поджигателей войны 

всех мастей звучал всегда в его 
пьесах. 

«Огненно-жаркий день» — так 
назвал Якобсон один из сборни-
ков своих рассказов, написанных 
в советский период. Вся жизнь 
самого писателя в годы его зре-
лости, в годы строительства но-
вой Эстонии была таким «огнен-
но-жарким днем», заполненным 
трудом. На каком бы он ни был 
посту — председателя правления 
Союза писателей Эстонии или 
председателя Президиума Вер-
ховного Совета Эстонской ССР,— 
этот человек никогда не расста-
вался с пишущей машинкой. А 
когда недуг пригвождал его к по-
стели, он все-таки продолжал ра-
ботать. 

Большую потерю понесла эс-
тонская и вся советская литера-
тура, потеряв это горячее сердце. 

Все лучшее, что создано Аугу-
стом Якобсоном, бережно сохра-
нит народ. 
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