
ХОЗЯЕВА 
С В О Е Й 
СТРАНЫ 

В воскресенье в десяти 
республиках страны со-
стоялись выборы в мест-
ные Советы депутатов 
трудящихся. Лучшим, из 
лучших доверяют люди 
решать дела своего горо-
да. Среди тех, кого народ 
выбрал депутатами, — 
немало писателей. 

С радостным чувством, 
как подлинные хозяева 
своей страны, шли к из-
бирательным урнам со-
ветские люди. 

Москва. Избирательный участон М> -39. Голосуют латчини-космонавты. 
На снимке: Валерий Быковский с женой и сыном и Герман Титов 

С женой. 

В колхозе имени Ленина Энбенши-Казахсного района Казахской ССР 
на избирательный участои одним из первых пришел 83-летний Карга-
бай Тенизбаев. С ним вместе голосуют шестнадцать членов его семьи. 

Празднично на избирательном участие № 18. где голосуют бакинские 
нефтепереработчики. Здесь показали свое искусство избирателям участ-
ники художественной самодеятельности Дворца культуры имени 
Шаумяна. * 

Фото В. Черединцева, В. Позденно, С. Кулишова и Ю. Рахиля 

ЛГ и нтервью 

Лев КАССИЛЬ: 
Повести, рассказы, романы 
В издательстве «Детская литера-

тура» готовится ч выпуску в свет 
пятитомное собрание сочинений 
Льва Кассиля. Мы попросили пи-
сателя рассказать о том, как пла-
нируется это издание, с какими 
произведениями познакомятся 
юные читатели. 

— Предполагаемое издание со-
брания сочинений — итог моей со-
рокалетней литературной работы. 

Первый том открывается авто-
биографическим очерком «Вслух 
про себя». В него войдут также по-
весть «Кондуит и Швамбрания»., 
роман «Вратарь Республики» и 
цикл рассказов «Есть на Волге 
утес». 

«Черемьгш — брат героя», «Ве-
ликое противостояние». «Дорогие 
мои мальчишки» и рассказы из 
цикла «На краю света» — содер-
жание второго тома. 

В третьем томе публикуются 
рассказы военных и послевоенных 
лет: «Линия связи» и «Портрет ог-
нем». Сюда же включается повесть 
«Улица младшего сына», написан-
ная в содружестве с писателем 
М. Поляновским. 

Романы «Ход Белой Королевы», 
«Чаша гладиатора», новая повесть 
«Будьте готовы. Ваше высочест-
во!» составляют четвертый том, 
куда войдут также рассказы из 
цикла «По морям, по волнам». 

Пятый, последний том откры-
вается повестью о юном художни-
ке Коле Дмитриеве «Ранний вос-
ход». Сюда же войдут избранные 
главы из книги о коммунизме 
«Про жизнь совсем хорошую», 
очерк «Маяковский — сам» и ряд 
литературных портретов и воспо-
минаний — об А. М. Горьком, К. Э. 
Циолковском. О. Ю. Шмидте. В. П. 
Чкалове, С. Я. Маршаке и другие, 
объединенные в цикле «Люди но-
вого века». 

Ч И Т А Е Т 

Леонид Андреев... 
В один из субботних вечеров 

Орловское областное радио пре-
поднесло своим слушателям сюрп-
риз: в эфире зазвучал голос Лео-
Вида Андреева. Писатель читал 
пролог своей пьесы «Жизнь Чело-
века,. 

Корреспондент «Литературной 
газеты, обратился к писателю 
П. Афонину — автору книги о Лео-
ниде Андрееве, директору местно-
го тургеневского музея — и по-
просил его рассказать о прот -
хождекин уникальной звукозапи-
си. ' 

— Она была сделана на граммо-
фонную пластинку больше пяти-
десяти лет назад, — рассказал Л. 
Афонин. — В «Известиях книжных 
магазинов товарищества М. О. 
Вольф по литературе, наунам и 
библиографии» за 1910 год напе-
чатана заметка: чтобы сохранить 
для потомства голоса литераторов, 
общественных деятелей, ученых и 
артистов, уже сделаны грамзаписи 
голоса Л. Н. Толстого, Леонида 
Андреева, Ивана Бунина и других. 
Рядом с заметной была опублино-
вана фотография: Л. Андреев чи-
тает для записи пролог из своей 
пьесы «Жизнь Человека». 

Страничиа журнала полувеновой 
давности явилась отправным пунк-
том поиска, предпринятого науч-
ными сотрудниками тургеневского 
музея. Поиск привел в конце кон-
цов в Ленинград, и инженеру 
Ю. Перепелкину — известному в 
стране собирателю грамзаписей. 
Оказалось, что эта редчайшая 
пластинка хранится в его коллек-
ции. Ю. Перепелнин сделал пере-
запись на магнитофонную плениу 
и по нашей просьбе выслал ее на 
родину Леонида Андреева — в 
Орел. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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п и с а т е л ь 
комментирует 

Вадим СО Б КО: подвиг и слово 
В нынешнем году в связи с 20-й годовщиной 

победы Советского Союза над гитлеровским фа-
шизмом в издательствах Украины выходит ряд 
книг, посвященных великому подвигу советского 
народа в годы войны. Корреспондект «Литера-
турной газеты» попросил писателя Вадима Соб-
ко прокомментировать одно из таких изданий. 

В первый же день войны, 22 июня 1941 года, 
из Киева в Москву, в редакцию газеты «Прав-
да» были переданы по телефону гневные сло-
ва позта-академика Павло Тычины о веролом-
ном 'нападении гитлеровской Германии на на-

шу страну. Небольшая статья Павло Григорье-
вича, вышедшая на следующий день в «Прав-
де», заканчивалась призывом: «Будем асе еди-
нодушны! Будем непоколебимы! Все силы, все 
свое внимание на то, чтобы победить ненавист-
ного врага! Теснее встанем вокруг нашей Ком-
мунистической партии!» 

С первого и до последнего дня Великой 
Отечественной войны горячим патриотичес-
ким словом и боевым оружием на фронте и 
в партизанском тылу окояо двухсот украин-
ских пасателей вносило свой вклад в дости-
жение победы над врагом. 

Статьей П. Тычины открывается сборник 
«Слово и подвиг», который издательство «Ра-
дянський письменник» готовит к 20-летию побе-
ды Советского Союза в Великой Отечествен-
ной войне. В сборнике будут опубликованы 
лучшие очерки и статьи, корреспонденции и 
фронтовые репортажи, стихи и рассказы ук-
раинских писателей, написанные в 194!—1945 
годы. ААногие из них печатались на страницах 
фронтовых и армейских газет, я партизанской 
печати, передавались по радио на оккупиро-
ванную врагом территорию. 

Читатель встретит здесь имена писателей, 
павших смертью храбрых на фронте и в пар-
тизанской борьбе, имена ушедших от нас в 
послевоенные годы Ярослава Галана, Ванды Ва-
силевской, Остапа Вишни, Александра Дов-
женко, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, 
Юрия Яновского, имена многих живущих ныне 
писателей, чье слово верно и страстно служило 
делу победы над гитлеровским фашизмом. 

Вступительное слово к сборнику пишет 
Александр Корнейчук. 

По-моему, издательство задумало хоро-
шее дело, собрав воедино лучшие писатель-
ские материалы грозных военных лет. Такой 
сборник может стать своеобразной художест-
венно-документальной летописью героики Ве-
ликой Отечественной войны, 

КИЕВ 

Варвара КАРБОВСКАЯ: 

Г | ОАТОРЫ тысячи человек р 
•" течение семи дней совеща-

лись по восемь часов. Много? 
Очень! На что употреблено вто 
время) Не хочется говорить — по-
трачено, потому что «трата време-
ни» звучит обидно. А проверить— 
было ли столь долгое «Методиче-
ское совещание специалистов до-
мов моделей одежды союзных рес-
публик с участием представителей 
предприятий текстильной и легкой 
промышленности» тратой времени 
или разумным н полезным его рас-
ходованием, — поможет только бу-
дущий, 1966 год. Говорят, частич-
но должен показать и нынешний. 

Выступления были дельные, 
взволнованные, запальчивые. Об-
суждалась одежда — главный во-
прос работы и творчества, с кото-
рым связано доброе имя целой 
армии швейников, текстильщиков, 
обувщиков, меховщиков, художни-
ков-модельеров. И вот именно по-
тому, что созданием одежды заня-
то такое большое количество лю-
дей (а приобретением ее — еще 
большее!) и нужно особенно при-
страстно относиться ко всему, что 
происходит в этой области. 

Вот по подмосткам Спортивного 
дворца ЦСКА, где проходило се-
мидневное совещание, проплывает 
стройная манекенщица. На ней мод-
ный белый костюм — изящество, 
скромность! Кто ив женщин отка-
жется от такого костюма сейчас, в 
преддверии весны? Он созда-
вался в Общесоюзном Доме моде-
лей еще в прошлом году. Так где 
же его найти? Дайте скорее! 

Нет белого костюма даже я та-
ком образцовом магазине, как «Мо-

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫСТАВКИ... 
сква», даже в таком специально 
женском, как «Светлана». Нет в 
продаже и синего, появившегося на 
свет по мановению карандаша, иг-
лы и ножниц ленинградских масте-
ров. Нет безрукавок-сарафанов, 
таких удобных для работы; нет и 
пушистых спортивных курток, и 
мало ли чего еще... 

На трибуне — Л. Турчановская 
(Общесоюзный Дом моделей). Она 
повествует о том, что в стране 26 
моделирующих организации, а ху-
дожников-модельеров 1 300 че-
ловек. Что в прошлом —*ду 
было создано 42 тысячи мо-
делей, из них 36 тысяч одобрено 
и отобрано, а отправлено в про-
изводство с документацией (то 
есть с выкройками и описанием) 
всего 28 тысяч. Но, говорит она 
со сдержанной грустью, 70 про-
центов моделей оказались ниже то-
го уровня, какой был предусмот-
рен художниками... Не говорится 
только, на сколько процентов 
ниже... 

— Сейчас мы даем направление 
в одежду на 1966 год. 

КОЛЬКО было этих на-
^ правлений: и на 62-й, и на 

63-й и на 64-й годы... Все на 
моей памяти. А кто из самих чле-
нов жюри одет так. как манекен-
щицы на подмостках? 

Об втом под шумок говорят за 
столом президиума сами члены 
эстетической комиссии (есть и та-
кая комиссия. Что за комиссия, 
создатель!..): 

— Дело не в одном платье, мы 
могли бы заказать, заплатить и но-

сить на здоровье. Дело в общем 
облике: обувь, сумка, перчатки, 
шарф, шляпа... Когда и где рабо-
тающей женщине разыскивать все 
эти дополнения, которые н созда-
ют элегантный облик! 

И действительно, обуйте наших 
манекенщиц, которыми любуются 
не только у нас, но и во всем ми-
ре во время конгрессов мод, в не-
подходящие к" платью туфли, на-
хлобучьте на их головки те шляпи-
Щи, что продаются в изобилии в 
ГУМе и ЦУМе, дайте им в руки 
одну из тех сумок, что сегодня пе-
реполняют полки магазинов, и пе-
ред нами предстанут карикатуры. 

А с трибуны, выступает москов-
ская художница Л. Ефремова: 

— Многие модели были не из 
реальных тканей... 

Что это значит? Многие платья 
были сшиты из тканей, специально 
подготовленных для показа. 

Нужно с кого-то спрашивать 
за невыполнение обещаний! По-
тому что то немногое, что по-
падает на прилавки магазинов, 
не идет ни в какое сравне-
ние с тем, что показывается 
на подмостках. Это вовсе не озна-
чает, что показы и обсуждения не 
нужны. Они необходимы — только 
без разрыва между мечтой и дей-
ствительностью. 

И не художники виноваты в 
том. что их творенья устаревают, 
не успев никому приго'диться, не 
успев поселиться в теплом жилом 
доме, не успев выйти на улицу, на 
белый свет. Если им приказано 
сделать 42 тысячи моделей, они 
делают. Это кем-то установленная 
норма. Этот кто-то знает, что 

42 тысячи не нужны для жизни, 
но все равно упорно и упрямо под-
гоняет художников. 

А теперь немного о реальном: на 
методическом совещании успехом 
пользовались журналы — таллин-
ский «Силуэт» и московский «Жур-
нал мод». Тут была честная, хоро-
шая работа. Можно было купить, 
перелистать, выбрать понравив-
шуюся модель (из тех, что пока-
зываются, но не выходят из стен 
заколдованного царства) и попро-
бовать сшить своими силами или 
заказать в ателье, попросив, чтобы 
поняли и сделали точь-в-точь. А 
ведь хочется, чтобы понимали и 
делали не только в ателье для 
опытных заказчиков, а на много-
численных фабриках и для всех. 
Чтобы хорошо, дешево, разнооб-
разно. а главное — для всех! 

— Все, что мы вам показываем 
и включаем в коллекцию, будет 
внедрено в производство в 1965—-
1966 годах! — прозвучало бодро-
обнадеживающе на методическом 
совещании. 

Не поверю до тех пор, пока не 
куплю спокойно, просто и с удо-
вольствием белый трикотажный 
костюм к следующему 8 марта. 
В этом году не купила. Заказала 
связать частным образом. Получи-
лось без гипноза вполне реально... 

А 5. И еще—личная просьба к 
вам. товарищ читатель: если не 
трудно, в конце года сообщите, в 
каких магазинах вашего города 
или села появилась красивая, 
удобная, недорогая одежда и ка-
ких именно фабрик. Всего не-
сколько слов. Очень обяжете! 

В. К. 

г. хлмшцкнй: МУЗЕИ В Т Л И Г Е 
Недавно газета «Советская Чукотка» опубликовала 

письмо председателя бюро окружного литобъединения 
А. Мифтахутдинова. В письме рассказывалось о том, что 
«три года назад по инициативе сельской интеллиген-
ции в селе Чугуевка Приморсного края был создан пер-
вый в стране музей имени А. А. Фадеева», что «музеи.. 
хотя и оформлен любовно, влачит жалкое существова-
ние» — в нем мало зкепонатое. 

«В наших силах, — писал Мифтахутдинов, — помочь 
чугуевцам... сделать ...маленький сельский музей Даль-
невосточным музеем А. А. Фадеева». 

Мы попросили писателя Г. Халилецного прокомменти-
ровать зто письмо. 

ЭТО было до того 
красиво, что време-

нами ощущени е реально-
сти словно бы исчезало. 
Сопки, нагусто заросшие 
тайгою: сосны, ильмы, 
дубки, русская березка 
вперемежку , и все опута-
но зме е видными стеблями 
лиан, вино градными лоза-
ми, у к р ашено багровыми 
листьями лимонника. И 
надо всем — синее, немы-
слимо синее небо. И ти-
шина. Такая тишина, что 
выйдешь из машины — и 
в др у г д умаешь : каким же 
бесконечно далеким, су-
ще с т в ующим словно в 
дру гой жизни, кажется да-
же не Москва ,— куда там 
Москва !— Владивосток, и 
даже не Владивосток — 
плоский, как ладонь. Ар -
сеньев, ч ере з который мы 
проезжали полтора часа 
назад... 

Такой осталась в нащ^й 
памяти осенняя дорога 
в далекую таежную Чугу-
евку. А позвали нас туда 
письма. Письма тех, кого 
не первый день и не пер-
вый год по-настоящему 
тревожит, быть или не 
быть в тайге литературно-
м у музею. 

Да, литературному . Да, 
музею. И именно в тайге. 

Собственно, не в самой 
тайге, конечно. Его почто-
вый адрес: Чугуевка . Ко-
оперативная, 114. Но до 
тайги меньше получаса 
ходу. Темно-синяя, даже 
скорее черная, она тут же, 
близ окраины села, и нет-
нет да напомнит о себе не-
ночкой звериного следа на 
влажном утреннем асфаль-
те... * 

У каждого края есть 
свои особые, дорогие сер-
дцу места. Для чу г уевцев 
таким памятным местом 
являлся домик, где прош-
ло детство и юношеские 
годы Александра Фадее-
ва. Когда-то, три де-
сятилетия назад, в «Изве-
стиях» была напечатана 
беседа с А . А. Фадеевым 
и в ней такие строки: 

< Дальневосточный край 
— почти моя роднна. Здесь 
находится село, в котором я 
вырос, здесь я прошел шко-
лу партизанской войны, 
вступил в партию, оформил-
ся как большевик. Здесь 
ЖИВЫР люди — герои моего 
романа, колхозники, парти-
заны. которые мне извест-
ны, судьбу которых я могу 
проследить...» 

Четверть века спустя 
писатель В. Т. Кучеря-
венко собрал документы 
- - письма, воспоминания, 
речи, с вя зывающие А. А. 
Фадеева с Дальним Восто-

ком, и в бывшем Примор-
ском, ныне Дальневосточ-
ном, издательстве вышла 
в свет книга «А . Фадеев. 
Письма дальневосточни-
кам. А . Фадеев в воспо-
минаниях» . 

Едва ли не самые теп-
лые строки в этой к ни г е— 
о Чугуевке : 

«В мои времена. — писал 
в одном из писем А. А. Фа-
деев, — это действительно 
было глухое таежное село, 
соединенное со станцией Ев-
геньевной очень дрянным, 
разбитым и размытым трак-
том. Школа была всею 
лишь начальная. А интелли-
гентов на селе было лишь 
пятеро: учитель, почтовый 
чиновник, лесной объездчик 
да моя мать-фельдшерица и 
мой отчим-фельдшер. Из-
редка заглядывал землемер 
или таксатор с таежной 
экспедицией...» 

Две школы (одна из ко-
торых носит имя А . А. Фа-
деева), ничем не уступаю-
щие городским, и школа 
специальная—детская му-
зыкальная . две библиоте-
ки, триста телевизоров, 
широкоэкранный киноте-
атр. великолепный дет-
ский комбинат, больнич-
ный городок — такова 
нынешняя Чугуевка. 

Деловая история не-
обычного музея, который 
возник здесь, с легкостью 
помещается в тоненькой 
картонной папочке; ее при-
носит нам из соседней 
комнаты заведующая Ма-
рия Ивановна Жданова. 
Поверх остальных бумаг 
в папке — решение Чу-
гуевского райисполкома: 
отобрать одну штат-
ную единицу заведующего 
клубом в соседнем селе, 
чтобы открыть музей 

А. А. Фадеева в Чугуевке . 
Датировано сентябрем 
1960 года. Курьез? А что 
поделаешь? Не было у чу-
гуевцев иной возможности 
открыть музей... 

Мало того: чтобы поло-
жить конец судам-пересу-
дам, пришлось назвать му-
зей... библиотекою. 

Но недаром же гово-
рится, что иной раз важ-
нее любых денег тепло че-
ловеческих сердец. Домик, 
где сейчас помещается му-
зей, ч у г у евцы восстанови-
ли на том самом месте, 
где был старый дом (при-
шедший в полную негод-
ность), и в точно таком же 
виде, как тот выглядел 
когда-то. Прочитав в од-
ной из газет о не-
обычных цветах, которые 
выращены не то в Сочи, 
не то в Кисловодске, юные 
активисты музея списа-
лись с цветоводами, и те-
перь от весны до осени 
музей буквально утопает 
в диковинных, гигантских 
размеров цинниях, георги-
нах, астрах. 

Чистота, благоговейная 
прохлада комнат. Общее 
впечатление: все здесь 
трогает любовью, с какой 
сделаны каждый стенд, 
каждая полочка. И от 
всего... щемит на душе: уж 
очень убого — два десят-
ка экспонатов. 

Но ведь и то поймите: 
что они могут, сами-то чу-
гуевцы? Из Союза писа-
телей СССР прислали че-
модан книг из личной биб-
лиотеки А. А. Фадеева — 
вот и все литературное 
«богатство» музея . При-

слали родственники писа-
теля его чемодан да до-
рожную шляпу — вот и 
все «фонды». Удалось ор-
ганизовать несколько фо-
токопий документов — 
вот и вся «история».. . 

Зато есть энтузиасты! 
В самом селе. В школе, 
носящей имя А. А . Фаде-
ева. Они пошли по дворам: 
записали воспоминания 
друзей детства Фадеева. 
Вырезали из старых жур-
налов иллюстрации к фа-
деевскому фильму и кни-
гам, — так получился 
альбом... 

У музея появился «фи-
лиал»: фадеевский уголок 
в школьной библиотеке. У 
него образовался свой по-
стоянный актив: учителя, 
школьники, старожилы-
колхозники. 

У музея есть и свой 
праздник: день рождения 
А. А. Фадеева. А главное 
— есть цель: стать пропа-
гандистом революцион-
ных и трудовых традиций 
села. 

Энтузиазм не может не 
вызвать отклики. И на Чу-
котке уже начался сбор 
экспонатов. В Хабаровске 
комплектуют в дар чугуев-
цам библиотеку из произ-
ведений местных писате-
лей. Во Владивостоке ху-
дожники написали для 
му з ея портрет А . А . Фаде-
ева. 

Но это же, наверное, 
лишь тысячная доля того, 
что можно было бы сде-
лать, если б только захо-
теть. 

ВЛАДИВОСТОК 

Сегодня: 
КОММЕНТАРИЙ (1 стр.) 
ПРОБЛЕМЫ ВОКРУГ НАС 

(2 стр.) 
НЕОКОЛОНИАЛИЗМ: 
ЛИЦО И ИЗНАНКА (4 стр.) 
В НОМЕРЕ ВЫСТУПАЮТ: 
A. Ахматова, С. Баруздин, 
B. Карбовская, Л. Кассиль, 
В. Собко, М. Стрельцов, 
Ю. Трифонов, И. Фоняков, 
М. Дрюон, Э. Станев. 

Государственные 

премии 

Казахстана 
В целях дальнейшего разви-

тия литературы и искусства в 
Казахстане, а также поощрения 
выдающихся произведений в об-
ласти литературы и искусства 
ЦК Компартии Казахстана и Со-
вет Министров республики по-
становили учредить шесть еже-
годных Государственных премий 
Казахской ССР в области лите-
ратуры и искусства размером в 
2 500 рублей каждая. 

Из них две премии имени 
Абая — за произведения лите-
ратуры (проза, поэзия, драма-
тургия, детская литература, ху-
дожественная критика). 

Одна премия имени Курмак-
газы — за му зыкальные произ-
ведения крупных и малых форм, 
а также за выдающуюся кон-
цертно-нсполнительскую дея-
тельность. 

Две премии имени Куляш 
Байсеитовой — за достижения 
в области театра и киноискус-
ства. 

Одна премия — за произведе-
ния изобразительного искусства 
(живопись, скульптура, графика 
и прикладное искусство). 

Премии будут присуждаться 
решением специальной комиссии 
ежегодно ко дню образования 
Казахской Советской Социали-
стической Республики. Первое 
присуждение Государственных 
премий Казахской ССР состоит-
ся в 1966 году за работы, соз-
данные в 1965 году. 

над нем работают. 
Наш корреспондент М. Тарасова 

позвонила в Софию и узнала, над 
чем работает известный болгар-
ский писатель 

Эмелиан СТАНЕВ 

— В прошлом году вышли от-
дельным изданием три части мое-
го романа «Иван Кондарев», над 
которым я работал много лет и 
за который мне была присужде-
на Днмитровсная премия. Основ-
ные события романа —фашистский 
переворот 9 июня 1923 года и по-
следовавшее за ним Сентябрьское 
восстание — первое антифашист-
ское восстание в Европе. 

Сейчас я работаю над томом 
рассказов о современности и 
прошлых годах. Надеюсь в буду-
щем году передать книгу издатель-
ству «Болгарский писатель». 

Кроме того, собидаю материал 
для другой книги— небольшого ро-
манс, сюжет которого взят из 
истории богомильского движения. 
Социально-религиозное движение 
богомилов, начавшееся в X веке в 
Болгарии, способствовало возник-
новению средневековых еретиче-
сиих учении во Франции и других 
странах. 

Наш. корреспондент В. Остров-
ский связался с Парижем и уз-
нал, над чем работает известный 
французский писатель 

Морис &РЮ0Н 

— За последнее время я опуб-
ликовал две книги. Во-первых, ис-
торию первых веков Парижа. Ее 
выпустило з свет издательство 
«Ашетт» В начале декабря 1964 
года под названием «Париж — от 
Цезаря до Людовика Святого». Во-
вторых, в начале февраля то же 
издательство выпустило в серии 
«Заметни л афоризмы» сборник 
моих заметок на тему о «Власти». 

Сейчас л заканчиваю вторую и 
последнюю часть моего мифологи-
ческого романа «Мемуары Зевса». 
Одновременно я работаю над ро-
маном из современной жизни (про-
должение книги «Сильные мира 
сего»). Его действие начинается • 
сороковых годах. 

В эти дни — дни приближающейся дать' двадцатилетия раз-
грома фашистских полчищ — мы ас» чаще возвращаемся 
мыслью к пережитому. И порой казавшиеся незначительными 
детали нашего прошлого окрашиваются временем в новые 
краски, становятся важными и существенными для понимания 
того, что произошло потом. Много таких доиументальных 
свидетелей героичесного прошлого поступило за последнее 
время в Музей революции, в отдел Великой Отечественной 
войны. Эти письма, руиописи, фотографии еще не знакомы 
посетителям музея. О некоторых из них рассказывает наш 
корреспондент. 

Р Е П О Р Т А Ж 

Папа, возьми нас с со-
бой на вокзал, мы тебя прово-
дим до поезда! 

— Нет. Женя, нельзя. Мне 
тем будет некогда. 

— Почему? Папа, ведь у те-
бя билет уже есть? 

— Есть. 
— В мягком? 
— В мягком. 
— Ох. как и я хотела бы с 

тобой поехать далеко далеко 
а мягком.'..» 

Так описал в X040 году ав-

тор повести «Тимур и его 
команда» прощание полковни-
ка Александрова с семь-
ей. А через год на нашу зем-
лю пришла большая война. И 
теперь уже не полковник 
Александров, я тот. кто со-
здал его образ — Аркадий 
Гайдар вел последний разго-
вор со своей дочкой, тоже Же-
ней. Было это в июле 1941 года, 
н памятной реликвией в семье 
осталась книжка, первая стра-
ница которой исчерчена уве-

Бесценные реликвии 
ренными стремительными стро-
ками... 

С трепетом принимаю ил 
рук Зинаиды Алексеевны Про-
кофьевой. старшего научного 
сотрудника Музея революции, 
книгу — «Русские народные 
сказки» с уже успевшими по-
желтеть страницами. На вкле-
енном листке стихи о том, как 
папа поехал защищать страну, 
а дочка осталась ждать его до-
ма. пока он 

...в далекой стороне 
бьет фашистов на войне. 
А Зинаида Алексеевна про-

тягивает новую реликвию, сов-
сем недавно поступившую в 
музей. Это маленькая, сильно 
потрепанная, попорченная во-

дой записная книжка. Ее хо-
зяин. видно, был летчиком: на 
каждой страничке короткие 
летные данные иностранных 
самолетов, записи по самолето-
вождению. 

—- Супрун. — коротко пояс-
няет Зинаида Алексеевна. 

Степан Супрун? Легендарный 
командир истребительного 
авиаполка, дважды Герой, по-
гибший в неравном бою с фа-
шистами в 1941м! 

— Он. Эту записную книжку 
еще довоенной поры и несколь-
ко фотографий музею передала 
его сестря И. П. Супрун. 

— Очень интересен этот сни-
мок. — говорит Зинаида Алек-
сеевна. 

На серенькой любительской 
фотографии — Супрун среди 
своих товарищей по авиации. 
Снимок, как предполагают со-
трудники музея, видимо, сде-
лан прямо на летном поле в 
1939 году. 

— Хотелось бы узнать, кто 
эти люди рядом с Супруном. 
Ведь они могли бы многое 
рассказать о нем. — Зинаида 
Алексеевна тщательно раскла-
дывает по конвертам фотогра-
фии. убирает их в шкаф «до 
поры», а передо мной по-
являются новые реликвии — 
толстая «общая» тетрадь в 
коричневом дерматиновом пе-
реплете. письмо — выцветшие 
синие чернила на листке из 

ученической тетради, открыт-
ка. 

Читаю первую страничку 
письма, датированного, пятым 
февраля 1942 года: не пускают 
на фронт, но я своего добьюсь. 
Спокойные, уверенные слова. 
Подпись: Муса. 

— Джалиль7 
Зинаида Алексеевна кивает. 
С волнением перечитываю 

письмо, открытку, посланную 
с фронта дочери. За скупыми 
строчками встает образ муже-
ственного. целеустремленного, 
любящего человека. Беру в ру-
ки тетрадь. Фиолетовые черни-
ла, какие-то конспекты... Вот 
лапись. «Проф. Преображен-
ский. История развития обще-

ственных форм». Это записи 
лекций, которые молодой поэт 
слушал в годы учения на лите-
ратурном отделении МГУ в 
1927—1928 годах. Старатель-
ные. подробные конспекты... 

И снова на стол ложатся фо-
тографин давней поры: порт-
рет. сделанный в 1927 году, 
недавно опубликованный сни-
мок поэта с дочерью, еще 
портрет. 

Передо мной новые докумен-
ты военного времени — им 
еще предстоит большой путь 
— изучение. сопоставление, 
обработка. копирование. У 
каждого своя, чаще всего тра-
гическая история. 

Альбом «Маутхаузен». со-
ставленный из фотографий, 
сделанных гитлеровцами. Жут-
кие картины зверств и надру-
гательств тех самых военных 
преступников, которых собира-
ется обелить правительство 
ФРГ. 

Маленькая фотография — 
два молодых человека сня-
ты на улице города. Этому 
снимку тоже двадцать лет. 
Сделан он в Неаполе. в 
день его освобождения участ-
никами итальянского Сопро-
тивления. А изображены на 
снимке Курбвн Ниязов. ныне 
известный туркменский ком-
позитор. и его фронтовой друг 
итальянец Марио. воевавшие 
вместе в то время. 

Выцветшая печать, грубая 
бумага. «Советский бюллетень 
Дахау». Эти документы борьбы 
узников концлагеря смерти 
принес А. Н. Дубовиков, один 
из авторов и редакторов уни-
кального боевого листка. 

Реликвии памяти. Их много 
в музее: каждая — судьба че-
ловека. каждая — правдивый 
рассказ о борьбе народа во 
имя победы. 

Ю. БЕХТЕРЕВ 



ПРОБЛЕМЫ 

ВОКРУГ НАС 

ПРОБЛЕМЫ 

ВОКРУГ НАС 
Д Е Л А 

студенческие 
Т О Р Г А Ш И 
ОКОЛО ИСКУССТВА 

Из редакционной 
почты 

ВСЕ-ТО я, дружище, пишу 
тебе из всевозможных ко-
мандировок, нет того, что-
бы дома, чин по чину, при-
сесть к столу и написать 

старому товарищу обстоятельное 
письмо. Но, знаешь, и есть в этом 
своя закономерность: дома боль-
ше всяческих маленьких забот и 
дел, за которыми часто забыва-
ешь многие свои «долги»... 

Пишу из Томска. 
Ты знаешь, как я люблю этот 

город. Здесь из дворов тя-
нутся к небу заснеженные таеж-
ные елки. Короткая улочка над 
обрывистым берегом речки Ушай-
ки носит старинное, уходящее 
корнями в века имя «Обруб». А 
в самом центре, на углу проспек-
тов Ленина и Фрунзе, такой люби-
тель архитектуры, как ты, просто 
ахнул бы, обнаружив образен пер-
вокласснейшего" русского ампира 
— бывший архиерейский дом, ны-
не лекторий общества «Знание». 
Такое в Сибири не часто уви-
дишь! 

И это еще далеко не все. Есть 
каменный Томск, есть Томск де-
ревянный: кружевная резьба кар-
низов, высокие фигурные коньки 
крыш, эркеры и лоджии из сибир-
ского кедра, «венецианские» окна 
в двухэтажных бревенчатых до-
.мах. Хотел был о послать в пода-
рок тебе книжку «Деревянная ар-
хитектура Томска», да где там —• 
днем с огнем не отыщешь ее те-
перь по магазинам... 

С каждым годом больше люб-
лю я современную Сибирь в сту. 
пенчатых контурах новостроек. 
И тем больше — это не парадокс! 
— люблю старинный, своеоб-
разный, полный поэзии Томск. 
Радуюсь переменам, которые 
замечаю в нем с каждым при-
ездом. Охорашивается, все весе-
лее глядит сибирский город-
ветеран. Застраиваются окра-
ины, с главных улиц убраны про-
винциально-бездарные рекламные 
щиты, грязноватый подвальчик, 
где размещался, кажется, овощ-
ной склад, превращен в уютней-
шее, по-домашнему тихое ма-
ленькое кафе. И всегда за одним 
из четырех его столиков увидишь 
двух-трех студентов, вполголоса 
толкующих о том, о чем, видимо, 
толкуют все студенты во всех 
университетских городах нашей 
страны: о предстоящей сессии, о 
добрых и лютых профессорах, о 
стихах и электронах. 

Старый город. И одновремен-
но один из самых молодых в 
Сибири. Город непреходящей мо-
лодости. Город студенчества... 

Студенты! Ради них я и при-
ехал на этот раз в Томск. Нужно 
написать статью о их жизни, 
делах, размышлениях, спорах, 
проблемах. 

Легко сказать —• написать ста-
тью! Из трехсоттысячного населе-
ния города студенческим званием 
гордится по меньшей мере каж-
дый шестой, а если пройти по 
центральным улицам, подняться 
по проспекту Ленина в сторону Ла-
герного сада, студентом окажется 
каждый третий, второй, а там и 
вообще каждый встречный. По-
жалуй, один только Тарту в 
Эстонии может в этом отношении 
сравниться с Томском, старейшим 
университетским центром Сибири, 
вот уже более трех четвертей ве-
ка вершащим свой, без преувели-
чения, исторический подвиг! 

Встречаюсь, разговариваю, раз-
бухают от записей блокноты, но 
все никак не удается выделить 
главное из массы интересного. 

А интересного действительно 
масса! 

Ты знаешь, например, что та-
кое НИРС? Впрочем, расшифров-
ка не так уж сложна: научно-ис-
следовательская работа студен-
тов. «Программа НИРС» осуще-
ствляется в Политехническом. 
Там созданы даже «институты в 
институте» — да, целые научно-
исследовательские институты на 
общественных началах... 

А про КСЭ что-нибудь слы-
шал? Расшифровывается так: 
комплексная самодеятельная экс-
педиция. Основной предмет инте-
ресов — знаменитый тунгусский 
метеорит, 

Еще одно сокращение: СКАТ. 
Сходство с названием экзотиче-
ской рыбы здесь, видимо, не слу-
чайно. СКАТ — это самодеятель-
ный клуб аквалангистов Томска. 
Но это организация далеко не 
только спортивная. — она ставит 
перед собой и научные цели. Про-
скользнуло, например, в печати 
сообщение о доисторическом чу-

довище. обитающем якобы доны-
не в одном из якутских озер. 
Выдумка? Может быть, но почему 
бы не проверить? Скатовцы ведь 
не просят у государства специаль-
ных ассигнований... 

А плавучая поликлиника сту-
дентов-медиков, вот уже две на-
вигации отходившая по таежным 
рекам? А клуб «Мечта» — орга-
низация одновременно спортив-
ная, строительная и воспитатель-
ная, сооружающая — на общест-
венных началах! — спортивный 
аэродром? А чуть заметные, вы-
шитые белой ниткой звездочки — 
нетающие снежинки на лацканах 
студенческих пиджаков? Это па-
мять об участии в отрядах «Сне-
жинка», работающих зимой в се-
лах области, на строительстве... 

При этом звездочки в петлицах, 
конференции под серебристыми 
кедрами, чашечки с черным кофе 
и гимны собственного сочинения 
здесь — не специально придуман-
ные атрибуты внешней занима-
тельности. Они — лишь производ-
ное. А главное, основа дела —. 
достаточно серьезно. 

Помнишь, ты писал мне в по-
следнем письме — я взял его с 
собой в дорогу: «Что-то интерес-
ное и не совсем понятное проис-
ходит сейчас со знакомыми ребя< 
тами. Распадаются прежние шу.ч-

сказывали мне о многих интерес-
ных делах студенческой молоде-
жи, и почти ни слова не гово-
рилось в этих случаях о студен-
тах гуманитарных специально-
стей: филологах, историках. Нет, 
конечно, есть и те, и другие в 
том же СКАТе — клубе аквалан-
гистов, и в шефское строительст-
во на селе тоже вложен их труд. 
Но где же все-таки филологи про-
явили себя именно как филоло-
ги, а историки — именно как ис-
торики? 

— А где, собственно, они мог-
ли бы себя проявить? — удив-
ленно поднимает брови иной со-
беседник. — Вечер поэзии про-
вести? Это, верно, бывает. Но 
ведь и у политехников — тоже... 

— Ну, что у нас может быть 
интересного? — безнадежно от-
махнулся студент истфила, с ко-
торым мы встретились в редак-
ции университетской многотираж-
ки. 

Многотиражка, между прочим, 
печатает любопытную студенче-
скую анкету. И, надо сказать, от-
веты гуманитариев в большин-
стве случаев отнюдь не искрятся 
влюбленностью в свою будущую 
профессию. Гораздо чаще можно 
прочесть о разочаровании, неудо-
влетворенности, растерянности... 

Грустно все это. 

в Ленинграде. Ассистент Колте-
лов с двумя студентами изучал 
на Таймыре язык и быт нганаса-
нов... 

У меня в руках книга. Инте-
реснейшая. Если найти соответ-
ствующий «угол зрения», ее мож-
но читать с увлечением, как хо« 
роший роман. Это «Словарь рус-
ских старожильческих говоров 
средней части бассейна р. Оби, 
том первый». Полистать такую 
книгу, окунуться в это море слов 
— не слов-символов, лишенных 
и цвета, и аромата, а слов-обра-
зов,—ох, как здорово и здорово! 

Эта книга — итог многолетних 
диалектологических экспедиций 
университета и пединститута. Так 
что есть интересные дела и у гу-
манитариев, есть поле деятельно-
сти, есть и вспаханные борозды 
на этом поле... 

НО БОЛЬШЕГО, большего 
хотелось бы! И думаю, что 

не только нам с тобой. Постепен-
но, исподволь — я замечаю это 
по многим признакам — «удель-
ный вес» гуманитарного знания 
снова начинает возрастать. Я ду-
маю, не случайно «центр притя-
жения» гостей и корреспондентов 
в академическом городке под Но-
восибирском заметно сместился в 
сторону Института экономики. 

ВРЕМЯ-БЫТЬ, ВРЕМЯ-ДЕЛАТЬ • •• 
И. ФОНЯКОВ 

ные компании, а если они еще и 
собираются, блестящие, многоре-
чивые «интеллектуалы» переста-
ют быть центром внимания. Ду-
маю, что дело вот в чем: на еще 
не окрепшие плечи поколения, ны-
не вступающего и частично 
вступившего уже в самостоя-
тельную жизнь, пали все-таки не 
так давно серьезные испытания. 
Скорее моральные, чем физиче-
ские. Но всему свое время, скеп-
сис — у тех, кого он коснулся, — 
ныне сам изживает себя. У кого-
то он выльется в легкое домаш-
нее фрондерство, у кого-то — в 
беспринципное душевное благо-
получие, у большинства, я ду-
маю, — в неистовую жажду дея-
тельности...». 

ПОЖАЛУЙ, ТЫ прав, В эти 
•'дни в Томске мне тоже при-

ходилось слышать — из разных 
уст, по разным поводам — при-
близительно такое: хватит, ребя-
та, декларировать, какие мы и 
кто мы, зачем пришли в этот 
мир! Время — быть, время —•. 
делать. Время проверить себя, 
можем ли мы сделать своими 
руками, не в заранее данных нам 
рамках какой-нибудь лаборато-
рии, а на «пустом месте», по 
своему плану и разумению, что-
то реальное — пусть это будет 
хотя бы взлетная дорожка! 

Как важно вовремя пойти на-
встречу этому стремлению, как 
важно вовремя убрать с его пу-
ти излишние трудности! Ведь 
статут общественных организа-
ций у нас пока весьма зыбок. Ед-
ва общественность берется за не-
что более солидное, чем высадка 
цветов и кустиков в палисаднике 
своего дома, она сталкивается с 
целым рядом проблем,, разговор 
о которых — специальная тема, 
далеко выходящая за чисто «сту-
денческие» рамки... 

Но ты знаешь, кстати, куда 
привели меня все эти раздумья? 
Представь себе — на историко-
филологический факультет. 

Милая знакомая «филологи-
ческая» обстановка. Шкафы с 
книгами, портреты классиков. 
Пришла молоденькая лаборантка, 
бережно, как ребенка, положила 
на стол нечто завернутое в бай-
ковое одеяло. 

— Что это? 
— Как что? Цветы! У нас ведь 

сегодня защита, а на улице мо-
роз, между прочим, под сорок... 

Мы беседуем с деканом, кан-
дидатом исторических наук Алек-
сандром Павловичем Бородавки-
ным. 

Что ж все-таки привело меня 
сюда, если говорить конкретно? 

Пожалуй, чувство обиды. Оно 
зрело давно, но, может быть, 
именно в эти дни приобрело осо-
бую остроту. Сам посуди: рас-

Неужели правы были те, кто 
еще в наши с тобой студенческие 
годы с легким недоумением ко-
сился на нас, филологов: девча-
та, мол. еще понятно, а вон это-
му. например, что надо? Здоро-
вый парень, косая сажень в пле-
чах, первый разряд по футболу, 
а туда же — на филфак? Что ему 
там делать — суффиксы да пре-
фиксы на карточки выписывать? 
Шел бы в математики, физики, 
геологи — вот это настоящая 
мужская работа! 

Тогда еще не были написаны 
стихи о физиках и лириках, 
«страшный человек» инженер По-
летаев не посылал в «Комсомоль-
скую правду» своего взволновав-
шего умы письма, и отношение к 
«гуманитариям» в общем оста-
валось на уровне довольно без-
обидного подтрунивания, на ко-
торое они в свою очередь реаги-
ровали таким же образом. 

На «принципиальную» высоту 
все это поднялось позднее. 

Позднее же — несмотря на то, 
что спор «физиков» и «лириков» 
был сразу же признан «преслову-
тым» и «нелепым», — родилось 
вот это: «Ну, что у нас может 
быть интересного?» 
. Может быть, и вправду — уже 
не может? 

Может быть, и впрямь единст-
венная перспектива для гумани-
тарных наук — в мезальянсе с 
математикой и кибернетикой: ма-
тематическая лингвистика, проб-
лемы машинного перевода, иссле-
дование стихов с помощью элек-
тронного мозга? 

Может быть, так и суждено 
соответствующим университет-
ским факультетам оставаться не-
кими вариантами пединститутов? 
Между прочим, к этому все боль-
ше идет дело. Даже четырехлет-
ний — вместо пяти лет — срок 
обучения введен на некоторых 
гуманитарных факультетах. 

Начало нашего разговора с де-
каном как будто подтверждает 
все опасения. 

— Ничего выдающегося у нас, 
прямо скажем, нет, — говорит 
Александр Павлович. — Обыч-
ная повседневная работа. Впро-
чем... 

Под рубрику «впрочем» попа-
дает, как выясняется, не так уж 
мало. Работы студентов-истори-
ков Ибрагима Шарифжанова и 
Николая Смоленского (сейчас он 
уже ассистент) получили отличия 
союзного значения. Исследования 
Элеоноры Вийчаниновой, собрав-
шей интересный материал об ин-
дейцах Кубы, удостоены почетной 
грамоты. Пятикурсник Топчий к 
третьекурсник Погарадзе участ-
вовали в археологической конфе-
ренции в Тбилиси, студентка Се-
ребряникова выступила с инте-
ресным докладом на конференции 

Экономика, правда, не совсем 
«гуманитарная» отрасль знания, 
но от нее до истории, до оценки 
исторических явлений очень 
близко. И, разумеется, не случай-
но совсем недавно, когда в Том-
ске проходила сессия науч-
ного совета Академии наук СССР 
по истории Великой Октябрьской 
социалистической революции, зал 
был переполнен. На сессию при-
шли физики, химики, математики. 

Однако где, скажем, острые 
дискуссии историков, филологов, 
в которых могли бы принять уча-
стие студенты? Где попытки хоть 
как-то прикоснуться к истории, 
творимой сегодня? 

— У нас было намерение со-
здать лабораторию социологиче. 
ских исследований, — говорит 
А. П. Бородавкин,— Но ведь спе-
циалистов нет, да и с помещением 
плохо... 

Верно, трудно с помещением. 
И со специалистами — тем более. 
Но ведь задавала же когда-то 
госпожа Простакова сакрамен-
тальный вопрос: у кого учился 
самый первый на свете портной? 
Можег быть, имеет смысл поста-
вить нужное и хорошее дело спер-
ва на общественных началах, при-
ложив к нему хотя бы половину 
той энергии, которую вкладыва-
ют в свое пристрастие акваланги-
сты или метеоритчики? Не знаю, 
как ты, а я мог бы поручиться, 
что при хорошей, умной организа-
ции от энтузиастов отбою бы не 
было... 

ВО ВСЯКОМ случае, о судь-
бах гуманитарного препода-

вания не мешало бы., наверное, 
поразмыслить не только нам с 
тобой. 

Вот, собственно, и все. 

В
НУЧКУ звали Леночкой, 
Ребенок не мог попасть в 
детские ясли. И тогда ее 
бабушка, видимо, высоко-
квалифицированная вол-

шебиица, сказала директрисе яс-
лей МитряевоЙ: 

— Возьмете Леночку,— будут 
у вас и клумбы, и скульптуры у, 
входа, и картины на стенах... 

Как тут устоять от искушения! 
Митряева согласилась. И вол-
шебница не подвела. Цветов и мо-
нументальных скульптур она из 
рукава не доставала, но зато кар-
тины в ясли привез сам замести-
тель директора живописного ком-
бината Московского отделения 
Худфонда Илья Федотович Объ-
едков. Больше того, он собствен-
норучно развесил их по стенам. 
Но экслозяция не вызвала здесь 
почему-то бурного восторга. Ес-
ли здоровые трехлетние малыши 
еще кое-как терпели «Пейзаж с 
копнами», то вывешенный в изо-
ляторе «Серый день» уже явно 
пугал крошек. 

Пришлось воспитателям срочно 
отправить почти всю .•«живопись»', 
в подвал... 

Вот какой ненужный, но обре-
менительный дар всучила малы-
шам и их воспитателям Леночкн-
на бабушка, она же начальница 
планового отдела Московского от-
деления Худфонда Мария Влади-
мировна Журкова. И отказаться 
от подарков теперь невозможно: 
они внесены в торжественный 
«акт о безвозмездной передаче 
произведений живописного искус-
ства» детским яслям № 93 Ле-
нинградского района города Мо-
сквы. 

...Волшебники навещают мно-
гие учреждения и щедро раздают 
свои дары. Получили живописные 
подарки санаторий № 5 в Быко-
ве, Центральная туберкулезная 
больница в Москве, школа 
Ад 263 и многие другие. По-
чему одарены именно эти по-
чтенные учреждения? Недав-
но выяснилось: в Быкове от-
дыхал Объедков, ныне уже бы-
вший заместитель директора жи-
вописного комбината, а в больни-
це побывал Аверьянов, директор 
нынешний. Это многое объясня-
ет. Комбинату Худфонда надо 
срочно сбыть свою продукцию не 
только любой ценой, а даже без 
всякой цены. 

И все-таки сбыть ее трудно, 
вкусы у людей выросли, запросы 
увеличились; стены в квартирах, 
клубах, дворцах культуры они хо-
тят украсить произведениями ис-
кусства. А худфондовскую живо-
пись и скульптуру многие и за-
даром не берут. Поэтому за пос-
ледние три года по Худфонду 
СССР пришлось списать про-
дукции на 700 тысяч рублей! 
Прикиньте, сколько же надо вол-
шебников, чтобы сбыть километ-
ры живописи и многие тонны 
скульптур, пусть даже несмыш-
леным малышам в детские ясли! 

О странных делах Худфонда 
доверительно рассказывают мно-
гие художники. Порой художест-
венные советы, посвященные 
оценке произведений искусства, 
начинаются с жертвоприношений 
Вакху. Радушная жертва органи-
зует обед — и худсовет превра-
щается в неоднократно запечат-
ленную в живописи вакханалию. 
Все добры, все любвеобильны, 
всем все нравится. Потом на трез-
вый взгляд оказывается, что 
часть принятых натюрмортов 
действительно мертва, а пей-
зажи — преимущественно мерт-

ВЫНУЖДЕНЫ НАПОМНИТЬ... 
«В редакцию «Литературной газеты*. 
После опубликования статьи Лопатиной Е. К. (16 января 1965 г.) 

вырубки пойменных лесов Молдавии продолжаются. 
Просим повторного вмешательства. 

Председатель комиссии по охране природы 
АН МССР В. С. ЧЕПУРНОВ». 

Ровно два месяца прошло с того дня. нам «Литературная газета» высту-
пила в защиту пойменных лесов Молдавии. В статье «О днестровских ле-
сах, томатах, науке и пбепешных решениях» писательница Екатерина Ло-
патина приводила доводы многочисленных учзных против вырубки поймен-
ных лесов по Днестру, подвергала обстоятельной критике позицию, заня-
тую министром производства и заготовок сельскохозяйственных продук-
тов Молдавской ССР М. И. Сидоровым. После опубликования статьи редак-
ция обратилась в Совет Министров Молдавии с просьбой ответить газете 
по существу поднятых ею вопросов. Два месяца Совет Министров хранит 
молчание. 

Можно, наверное, по-разному смотреть на судьбу пойменных молдавских 
лесов. Можно соглашаться или не соглашаться е выступлени-
ем газеты. Но отвечать ей обязаны все. 

В передовой статье «Отвечать по-деловому на выступления печати» га-
зета «Правда» от 13 марта 1965 года писала: «Требование своевременно и 
по-деловому реагировать на выступления печати стало у нас нормой пар-
тийной и государственной жизни. Высокая действенность печатного сло-
ва — это ленинская традиция, принцип деятельности нашей прессы... На-
до строго наказывать зажимщиков критики, лиц, виновных в волоките и 
отписках, пренебрежительно относящихся к сигналам печати*. 

Не думают ли. неноторые товарищи, что слова эти к ним не относятся? 

П И С Ь М А 

В СЕЛО ПРИШЛА 
СЧЕТНО-РЕШАЮЩАЯ... 
14 А всю жизнь мне запомнился 

день, когда в пашем селе впер-
вые появился трактор. Мы, маль-
чишки, бежали за гремевшим, дымя-
щим <Фордзоном». Вся деревня вы-
сыпала на улицу поглядеть на неви-
данное зрелище... 

Наверно, вот так же запом-
нят в совхозе «Спартак» Белебеев-
ского производственного управления, 
как монтировали здесь первые счет-
но-решающие машины. 

Надо ли доказывать, что механи-
зация учета в сельском хозяйстве, 
перевод его на современную техни-
ческую базу — дело важное и пер-
спективное? Возьмите тот же 
«Спартак». Это крупное свиноводче-
ское хозяйство. В нем двадцать че-
тыре тысячи гектаров земельных 
угодий, десятки тысяч голов скота. 
Сколько требуется времени и сил, 
чтобы спланировать, пронормиро-

Л ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 
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вать, подсчитать ежедневную рабо-
ту сотен людей в бригадах и отде-
лениях, на фермах и пастбищах1 
Милл ионы цифр... 

На помощь учетчикам, счетоводам, 
бухгалтерам, плановикам пришли 
отличные электрические счетно-ре-
шающие машины отечественного про-
изводства и выпущенные в ГДР, 

Но вот тут-то и возникает пробле-
ма, сводящая подчас на нет всю 
экономическую выгоду от использо-
вания счетно-решающей техники в 
сельском хозяйстве. Поясню это на 
примере. 

Прошлый год машиносчетное бю-
ро «Спартака» закончило с убыт-
ком около 5 тысяч рублей. Произо-
шло это потому, что оно работало в 
четверть силы: 3 — 3,5 часа в день. 
Остальное время ему было попросту 
«нечего делать». 

Отчего же счетно-решающая тех-
ника оказывается «без работы»? 
Машиносчетное бюро должно обслу-
живать не одни, а несколько совхо-
зов или колхозов. Однако чтобы бы-
стро доставлять первичную докумен-
тацию в бюро, а обработанные ма-
териалы обратно, необходим ав-
тотранспорт. Ведь совхозы н колхо-
зы расположены в 10—20 кило-
метрах друг от друга. Попробуй-ка 
здесь обойтись без автомашины! 
Но сколько мы ни обращались 
в Министерство сельского хо-
зяйства РСФСР, вопрос этот не 
решается или решается очень мед-
ленно. А пока что счетно-решающие 
машины у нас большую часть вре-

мени простаивают, затраты на них 
не только не окупаются, но прино-
сят убыток. Так из-за организаци-
онных неполадок дискредитируется 
сама идея механизации учета в 
сельскохозяйственном производстве, 

С. ФАЯЬКО, 
главный бухгалтер 

Министерства сельского 
хозяйства 

Башкирской АССР 

КАК ПОМОЧЬ 
ГЕННАДИЮ ЛЯПИНУ? 
ДЕВЯТИ лет Генка упал с дере-

ва. Очнулся, поднялся — ногн 
слушались плохо... 

С леченьем было трудно — чере» 
станицу проходил фронт. Постепен-
но ноги совсем перестали носить ху-
денькое мальчишечье тело. Обесси-
лела и левая рука. Навсегда при-
шлось распроститься с беспечным бы-
строногим детством. Генка бросил 
школу, так и не окончив четвертый 
класс. Слег в постель. И вот два-
дцать лет — изо дня в день, из но-
чи в ночь — перед глазами Генна-
дия Аяпина одно и то же: табу-
ретка у кровати, стол и книжная 
полка над ним, кухонная печь. 

«Что же придумать, чтобы жизнь 
не была такой никчемной? Пить, 
есть н быть обузой окружающим — 
стоит ли ради втого жить?» Не вы-

ходят эти мысли из головы Генна-
дия. 

Попытал свои способности в изо-
бразительном искусстве. В юности 
был он заочником художественной 
школы, подавал надежды. Но шко-
лу пришлось бросить из-за невыпол-
нимости заданий — «выехать в поле, 
нарисовать уборку урожая»... 

Счастливая мысль пришла однаж-
ды школьному учителю Валентину 
Георгиевичу Семенову: он предло-
жил Геннадию руководить школь-
ным кружком юных техников. 

С чувством благодарности к чело-
веческой доброте держал Геннадий 
в руках первый в своей жизни зара-
боток, полученный за руководство 
кружком. Но радость оказалась не-
долгой: кружок распался — не было 
радиодеталей. 

Кто-то пустил по станице слух, 
что Геннадий принимает в починку 
всякую домашнюю технику. Понесли 
к нему люди кто старые, давно оне-
мевшие часы-ходики, кто утюг, а кто 
и магнитофон. Охотно чинит Генна-
дий все, что может, но как доходит 
до расплаты,— неловко ему брать 
деньги с людей. Выходит, что он 
«частную лавочку» какую-то открыл! 

Больше полугода назад с очерком 
о Геннадии Ляпине, о его трудной 
судьбе выступила волгоградская 
комсомольская газета «Молодой ле-
нинец», но ничто не изменилось. 

Очень нужна Геннадию мотоко-
ляска. Но и об этом уже десять лет 
идет переписка, и за все десять лет 
— ии одного утешительного ответа. 

«Выслать Вам мотоколяску бес-
платно или за наличный расчет в 
рассрочку не представляется воз-
можным»,— отвечает медицинский 
отдел Главпротеза. 

Волгоградский облсобес отвечает: 
«Мотоколяски инвалидам детства 
выдаются за наличный расчет толь-
ко по заключению областной госпи-
тальной комиссии... Курсы проходят 
все инвалиды при областном госпи-
тале...» 

А вот что пишут нз Министерст-
ва социального обеспечения РСФСР: 

«Просьба о приобретении автоко-
ляски не может быть удовлетворена, 
поскольку у Вас отсутствуют меди-
цинские показания, дающие право 
на приобретение автоколяски...» 

Начни доискиваться до истоков 
подобных ответов, доказывать напи-
савшим их людям, что они поступи-
ли бездушно, наверное, каждый нап-

адет чем защититься. «Циркуляры, 
— скажут они. — Не положено! И 
ничего с этим не поделаешь...» 

Неужели уж так ничего и не по-
делаешь? Неужели судьба такого че-
ловека, как Геннадий Ляпин, и с'--ь-
бы многих других инвачидов детст-
ва не заставят, наконец, инстанции, 
к этому причастные, пересмотреть 
кое-какне циркуляры?., 

Б. ЖИЛИН 
ст. КАЧАЛИНСКАЯ. 
Волгоградская область 

П И С Ь М А 

ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ХУДФОНДА 

Вас. СУХАРЕВИЧ 

ворожденные. Этот горестный 
факт можно подтвердить да-
же цифрами. 310 вещей передал 
Московский живописный комби-
нат безвозмездно (вспомните под-
вал детских яслей!), из них 13 
картин создано председателем 
худсовета Дудником и его худсо-
ветколлегами. Им выплачено 
15 882 рубля! Если говорить всю 
правду — эти рубли выплатили 
сами себе члены худсовета за 
собственное малоудачное творч 
чество. Один этот факт приот-
крывает тайну того, как образу-
ются штабели никому| не нужных 
картин. Ведь сами члены худо-
жественного совета бестрепетно 

Фельетон 

создают маловысокохудожеси 
венные вещи с явной целью от» 
править их в запасники, предва-
рительно получив за это опредеч 
ленную сумму. 

Здесь принимают и оплачи-
вают произведения добряки, а 
сбывают с рук — волшебники. 
В Худфонде родился даже такой 
застенчивый термин: «Картинана 
уровне комбината». Так зовут ее 
в отличие от той, которую худож-
ник готовит к выставке. Получа-
ется, что на этом «уровне» могут 
работать все, кому не лень. Кар-
тины в комбинате пишут зав. 
секцией, зав. запасником, началь-
ник реализации. Все они, не бу-
дучи художниками-профессиона-
лами, не имея нужного образова-
ния и подготовки, тем не менее 
очень быстро освоили «комбинат-
ский способ» производства живо-
писи: сдают они картины на здеш-
нем убогом уровне, но зато полу-
чают огромные гонорары. 

Но как и кому сбыть эту про-
дукцию? Один из способов .мы 
уже знаем — списать и подарить. 
Но ведь и продавать что-то нуж-
но. Худфонд и тут развил кипу-
чую деятельность, главную роль 
в которой играют опять-таки вол-
шебники. 

Крупнейшего из них* кстати, 
уже отбывшего в места не столь 
отдаленные, некоего Тофмана 
здесь и сейчас кое-кто вспоми-
нает с восторгом. Этот мог все: 
продать картину, которую даже 
не видел покупатель: показать 
фото одной вещи, а выслать клу-
бу или учреждению другую. Од-
ного он не мог — не брать комис-
сионные и с комбината, и с ху-
дожника! И попался на пустяке: 
получил по тысяче поддельных 
счетов — тысячи рублей в Мо-
сковском городском и областном 
Худфонде. 

Народный суд в частном опре-
делении выразил крайнее изум-
ление по поводу того, как могло 
беспримерное жульничество Гоф-
мана и компании продолжаться 
столько лет. Однако не успели 
здесь извлечь уроков из этого 
дела, как открылось второе. В 
Кунцевской и Ногинской худо-
жественных мастерских Москов-
ского областного Худфонда бы-
ла раскрыта еще одна груп-

па воров, жуликов и взяточ-
ников во главе с директором 
мастерской А. Эпштейном. Она 
обирала художников, драла взят-
ки за предоставление им за-
казов, давала взятки заказчикам, 
И самое поразительное — в прав-
лении Художественного фонда хо« 
рошо знали, что главный распрям 
странитель произведений искус* 
ства Гофман — просто делец, что 
во главе кунцевских художест-
венных мастерских стоит прода-
вец галантерейных товаров. Зна« 
ют там, что и ныне ведает худо» • 
жественным комбинатом Москов» 
ского областного фонда Камен-
ский — человек, ничего общего 
с искусством ' не имеющий, —• 
прежде он возглавлял не то га« 
раж, не то цветочный магазин. 

Карьера Каменского заслужи* 
вает особого рассмотрения. Он 
возглавлял даже Московский об< 
ластной Худфонд и как-то ухит» 
рился не заметить бурной дея< 
тельности жуликов, за что и был 
снят. Но тут же его назначили 
директором художественного ком-
бината, объединив Кунцевскую и 
Химкинскую мастерские. 

Недавно газета «Правда»; 
рассказала о художествах Ка-
невского, сумевшего продать Уп-
равлению высотных домов и го» 
стиниц, как платье королю в ан-
дерсоновской сказке, никчемный 
рекламный альбом за 15 381 
рубль! 

Простор для художественно-фи-
нансовых операций —- вот что 
превыше всего ценят облепившие 
Худфонд темные дельцы. Комис-
сия партийно-государственного 
контроля установила, что в 1963 
году предприятия Худфонда 
СССР выпустили продукции на 
74 миллиона рублей, причем на 
долю изобразительных произве-
дений приходится только 18 мил-
лионов. Мастерские и комбинаты 
ретиво выпускают в свет гипсо-
вых кошечек и собачек, пляжные 
шляпы и дамские береты, голов-
ные платки и прочую галантерею. 
А много ли можно сыскать в са-
лонах и магазинах эстампов, кар-
тин, гравюр или литографий, ко-
торые могли бы украсить новую 
квартиру, новый клуб или Дворец 
культуры? В погоне за доходами 
и галантерейными подрядами ру-
ководители Художественного фон-
да забыли о главном своем на-
значении — способствовать эсте-
тическому, художественному вос-
питанию Людей. 

Изгнать волшебников, внося} 
щих в деятельность Худфонд* 
дух торгашества и делячества,— 
эту задачу уже отчасти выполни-
ли суд и прокуратура. Теперь не 
менее важная задача — реорга-
низовать суды творческие, то 
бишь художественные советы. 
Пусть в них войдут, как некогда, 
признанные мастера, искусство-
веды, настоящие искусстволюбы, 
которых у нас великое множест-
во. И тогда потребуются волшеб-
ники лишь одного рода — те, что 
кистью и резцом создают творе-
ния, полные мысли, красоты, оча-
рования. 

П о с л е статьи: «ОПАСНАЯ ЩЕДРОСТЬ» 
Так называлась «Рецензия на 

поступок», опубликованная в на-
шей газете 19 декабря 1964 го-
да. Р. ней рассказывалось о 
неблаговидном поведении начальни-
ка отдела института «Гидропроект» 
В. Яроша, «устроившего» своему 
сыну характеристику-рекомендацию 
для поступления в институт, и о не-
обычной щедрости главного редак-
тора журнала «Охрана труда и со-
циальное страхование» г. Ракити-
на, выплачивавшего своей дочери 
повышенный гонорар. 

Партийный комитет института 
«Гидропроект», обсудив статью 
«Опасная щедрость», отметил недо-
стойное ч поведение тов. Яроша и 
строго указал ему. Начальник 
института объявил В. Ярошу 
строгии выговор за использование 
служебного положения в личных 
целях. Объявлен выговор: заместите-
лю начальника отдела водохрани-
лищ В. Медведевой за фиктивное 

зачисление на работу сына Яроша и 
начальнику отдела кадров С. Рад-
зивилко — за отсутствие контроля 
при зачислении сотрудников. 

Недавно секретариат ВЦСПС, об-
суждая работу журнала «Охрана 
труда и социальное страхование», 
отметил в частности, что главный 
редактор журнала Г. Ракитии 
«нарушил этику журналиста-руково-
дителя, в течение двух лет привле-
иал к сотрудничеству в журнале 
свою дочь, выплачивал ей повышен-
ный гонорар, а один из материалов 
дочери оплатил дважды, за что был 
подвергнут критике «Литературной 
газетой» (статья «Опасная щед-
рость*). Секретариатом ВЦСПС тов. 
Ракитину объявлен строгий выго-
вор. Такое же взыскание наложила 
на него партийная организация ре-
дакции. 

Победой сборной СССР закончился чемпионат мира по хонкею с шай-
бой. Одним из первых поздравил советских хоккеистов с успехом Ми-
хаил Шолохов. 

На снимке: М. Шолохов с игроками сборной СССР. 
Телефото Хувудстатсбладет—ТАСС 



литературное обозрение 
Д Е Т С Т В О , 
ШКОЛА, ВОЙНА 

Юрий ТРИФОНОВ 

У каждого писателя есть в аа-
паое эта тема, но не у всех хва-
тает мужества за нее взяться. 
Иные собираются всю жизнь, меч-
тают о том, что когда-нибудь сядут 
и начнут, но так н не успевают. 
Много написано об зтом, и много 
замечательного, и будет написано 
еще бесконечно много, ибо у каж-
дого это было по-своему, как вс^ в 
жизни. Но одно похоже: то, что 
было тогда, не забывается. 

Я не верю людям, которые го. 
ворят: «У меня было ужасное 
детство» или: «У меня было очень 
тяжелое детство». Детство не мо-
жет быть ни ужасным, ни очень 
тяжелым, ни плохим. Детство—это 
дар. Человек не может прожить два 
детства, ему не с чем сравнивать. 

Война? Может быть. Трудный 
быт, жигье впроголодь? Пускай. 
Разбитая семья, полусиротство? И 
это возможно. И несмотря ни на 
что, вопреки всему происходит ве-
ликое и благодатное таинство — 
вхождение в жизнь, узнавание, 
ощупывание, удивление, восторг-

Владимир Амлинский напнсал по-
весть «Тучи над городом встали». 
Герой книги, пятнадцатилетний мо-
сковский парнишка Сергей Остров-
ский, попадает во время эвакуации 
в маленький сибирский город, начи-
нает учиться в местной школе, мно-
гое узнает и переживает впервые, 
как это случается во всяком детст-
ве. В повести множество точно уви-
денных подробностей быта тех лет, 
хорошо написаны друзья Сергея по 
школе (в особенности Хайдер) и 
враги, которые, впрочем, к концу 
повести становятся друзьями (Фро-
лов). 

Интересен образ Шели, подруги 
отца Сергея, которую мальчик сна-
чала встретил настороженно и даже 
враждебно, а затем понял, какой 
она хороший, чистый человек и что 
она значит для отца," и это прими-
рило его с Шелей и открыло в ми-
ре какую-то новую грань, многознач-
ность, о чем он прежде не догады-
вался. Такой же новой гранью для 
Сергея стала его встреча с Варей, 
неудачный опыт любви, но именно 

, неудача этого опыта открыла Сер-
гею нечто волнующее, большое. 

Удачно вмонтированы в повество-
вание куски воспоминаний Сергея о 
его прежней московской жизни, там 
есть несколько запоминающихся фи-
гур, среди них — классный руково-
дитель, пожилой человек', больной, 
чудаковатый, цитировавший на уро-
ках Наполеона и Спинозу. Он ушел 
в ополчение и погиб. 

Но наиболее своеобразен и выпи-
сан, пожалуй, наиболее тщательно 
и, я бы сказал, любовно, образ 
отца Сергея, хирурга. Амлинский 
подчеркивает особые отношения от-
ца л мальчика, основанные на пол-
лом. равенстве и доверии отношения 
двух мужчин. Единственное, против 
чего тут можно возражать, — чрез-
мерное подчеркивание этого рода 
отношений, некоторое кокетство 
ими. Образ хирурга сложен и любо-
пытен: с ним «то-то произошло не-
задолго до войны. В повести сказа-
но об этом туманно, слишком ту-
манно. 

Если говорить о манере молодого 
писателя, то следует сказать, что 
он тяготеет к прозе свободной, не 
стиснутой каркасом сюжета, ассо-
циативной. Заметно стремление Ам-
линского к углубленному психоло-
гическому анализу. Все это свойст-
ва серьезного, растущего прозаика. 

Недостает еще Амлинскому точ-
ности: в лепке образов, в мотивн-

'ровках, иногда даже в построении 
фразы. Образ Сергея порой двоит-
ся, как от неточной фокусировки 

В. Амлинсиий. «Тучи над городом 
•стали». Повесть. Журнал «Юность», 
№ 10. 1964 

двоится изображение на экране те-
левизора, — потому что автор при-
писывает Сергею неточные, несоот-
ветствующие его возрасту н харак-
теру мысли. Сергей вспоминает, на-
пример, свою прошлую московскую 
жизнь, как он ходил в библиотеку 
Ленина и там, в библиотеке, «лю-
бил смотреть на десятиклассниц. 
Там было несколько очень хороших 
десятиклассниц». Этот оборот речи, 
подходящий для какого-нибудь раз-
битного студентика или старенького 
бонвивана, звучит фальшиво в ус-
тах пятнадцатилетнего мальчика, н 
даже — тринадцатилетнего, ибо 
Сергей вспоминает то, что было два 
года назад. 

Не всегда четко использует Ам-
линский прием подтекста, часто за-
метно его стремление все до конца 
выговорить, разжевать. (Болезнь, 
широко распространенная и трудно 
поддающаяся излечению, я тоже ей 
подвержен. Но ведь со стороны все 
виднее!) Примеров тому порядоч-
но. Вот говорит Сергей: «Я не по-
мню. *)тоб мы с отцом когда-нибудь 
целовались». Хорошая, точная фра-
за. Одинаково полезно работающая 
и на отца, и на мальчика. Если б 
тут остановиться! Однако автор 
продолжает: «Он этого терпеть не 
мог». (Отец терпеть не мог цело-
ваться с сыном? Это несколько ме-
няет характеристику. Папаша вы-
глядит неприятно!) Но Амлинскому 
и этого мало. «Когда целовались в 
кино на экране, он морщился». 
(Ханжа! Неумный тип!) «По-мое-
му, он никогда не целовался». Эта 
фраза могла бы звучать очень мило, 
юмористически, но после всего ска-
занного она звучит зловеще и ри-
сует отца Сергея в карикатурном 
виде. Желание все до конца разже-
вать привело к серии неточностей, 
и в результате — впечатление со-
всем не то, которого добивался ав-
тор. 

Владимир Амлинский — интерес-
ный рассказчик. Его первая крупная 
вешь в прозе, несмотря на ее от-
дельные просчеты, — произведение 
безусловно удачное, успех молодого 
писателя. 

• 

ПУЩАНСКАЯ 
О Д И С С Е Я 

Михась СТРЕЛЬЦОВ 

Перечитывая в русском пе-
реводе книгу повестей и 
рассказов белорусского писа-
теля Алексея Карпюка, я 
невольно подумал о том. как 
мало приложимо к литерату-
ре. да и к самой жизни, понятие 
«периферия». Вот, скажем, есть 
у нас в республике небольшой, 
тихий, обыкновенный областной 
центр Гродно, лежащий на бере-
гах Немана, утопающий летом 
в зелени, еще недавно знамени-
тый разве' что узкими улицами, 
вымощенными старинными плита-
ми. да островерхими костелами. 
А теперь здесь строится крупней-
ший в стране азотнотуковый ком-
бинат! 

В Гродно живут и работают 
два хороших прозаика — Ва-
силь Быков и Алексей Кар-
той. И если первый уже широко 
известен всесоюзному читателю, 
то хочется думать, что новая 
книга Алексея Карпюка (не-
сколько раньше вышла в Москве 
его повесть «Данута») вызовет 
у русского читателя интерес к 
творчеству и этого прозаика. 

У А. карпюка сложная, дра-
матичная судьба. Впрочем, обо 
всем эгом читатель узнает из во 
многом автобиографичной пове-
сти «Партизаны», вошедшей в 
книгу. Замечу только, что в 
белорусском издании эта повесть 

Алеисвй Карпюн. «На лесных 
стежках». Повести и рассказы. Ав-
торизованный перевод с белорус-
сного. Издательство «Советский пи-
сатель». М. 1964. 

называлась колоритнее, ярче, 
ближе к жанровым особенностям 
произведения — «Пущансквя 
одиссея». Но главное, конечно, 
не в этом. 

Повесть дает нам явственно 
ощутить характер самого рас-
сказчика, его взгляд на мир. Ге-
рой повести — и он же рас-
сказчик — горяч, прям; он 
больше, пожалуй, действует, 
чем рассуждает, чувствует, и 
там, где вторгается в об-
ласть чувств, иногда бывает на-
ивен, даже неожиданно сенти-
ментален. Но, странное дело, 
ему очень часто прощаешь этот 
недостаток. Самые тяжелые сце-
ны произведения человечны и 
просты: будь то описание мате-
ринского горя или рассказ о пе-
реживаниях героя, который, пе-
реодевшись в немецкий мун-
дир, едет с двумя партизанами 
среди бела дня в местечко совер-
шить акт справедливости над фа-
шистским прислужником. 

Автор далек от приукрашива-
ния партизанской жизни, смягче-
ния конфликтов военной поры, 
но также чуждо ему и желание 
«разжалобить» читателя. Может, 
поэтому о тяготах будней парти-
зан сказано в книге едва ли не 
единственный раз, но зато с пря-
мотой и откровенностью: «Тяже-
лое это зрелище — люди, спящие 
на снегу. Серые, землистые ли-
ца. Тяжелое, прерывистое дыха-
ние». 

В сборнике А. Карпюка чита-
тель найдет еще одну небольшую 
повесть — «Девушка из Волко-
выска» — и несколько рассказов. 
Их отличает хорошее знание 
жизни и любовное внимание к 
людям. 

МИНСК 

• 

С В Я З Ь 
ПОКОЛЕНИЙ 

Сергей БАРУЗДИН 

Признаюсь, я не знал, что 
поэт Михаил Рудерман написал 
уже не одну книжку для детей. А 
оказывается, были и «Петрушка бес-
призорный», и «Субботник», и «На 
коейсере», и «Северный май», и 
«Путешествие за облака», и «Здесь 
будет вода». Но я всегда знал и 
помнил, что Михаил Рудерман напи-
сал легендарную «Песню о тачан-
ке»: 

Эх, тачанка постовчанка. 
Наша ГОРДОСТЬ и краса. 
Конармейская тачанка. 
Все четыре колеса!.. 

Слова этой песни, казалось, роди-
лись вместе с ребятами моего поко-
ления, и мы пронесли их, как и 
другие песни наших лет, через 
всю свою жизнь, через все испыта-
ния как знак революционного му-
жества и гражданской страсти. 

Вот почему слово «тачанка» на 
книжке для детей я встретил, 
как старою знакомого, давнего дру-
га... 

«Дедушкина тачанка» — вто ма-
ленькая поэма о наших днях, о ны-
нешних мальчишках и о неразрыв-
ной связи легендарного революци-
онного прошлого и сегодняшнего на-
стоящего. Она насквозь пропитана 
духом бессмертных подвигов отуов 
и дедов, духом борьбы и мужества, 
верой в то счастье и мир, которые 
ныне сопутствуют их детям и вну-
кам. 

Новая книжка Михаила Рудерма-
на ни в чем не повторяет знамени-
тую «Песню о тачанке», и вместе с 
тем она продолжает, на сей раз уже 
в стихах для детей, ее славную тра-
дицию. 

Михаилу Рудерману скоро испол-
нится шестьдесят. И хочется ему по-
желать: пусть он. поэт, написавший 

М. Рудерман. «Дедушнина тачан-
ка». Стихи. Издательство «Детская 
литература». М. 1965. 

вечно вдравствующую «Песню о та-
чанке», подарит читателям много 
новых песен и стихов и при втом 
не аабудет читателей юных, кото-
рые, я уверен, по достоинству оце-
нят его новую книжку. 

В Е Р Н О Е 
С Е Р Д Ц Е 

Ал. ДЫМШИЦ 

Для М. Квливидзе стихи — необ-
ходимость, способ общения с людь-
ми. Он пишет; 

Мне не утратить к людям 
интереса. 

И я, надеюсь, им необходим. 
Что я один! 

Я — как кусок железа — 
Звеню тогда, когда столкнусь ' 

с другим... 
Автор соорнииа «До востребова-

ния» — поэт грузинский. Его не 
отделить от родной длл него поэти-
ческой почвы, от традиций грузин-
ских романтиков, от традиций но-
вейшей грузинской поэзии. И вме-
сте с тем его стихи — это лириче-
ские «письма», адресованные всем 
людям, каждому, кто чист душой и 
молод сердыем. 

Кому не близки поэтичесиие вос-
поминания о золотой поре детства? 
Кого не взволнуют стихи о матери? 
Кто не порадуется стихам о дружбе 
и любви, открывающим новые гпа-
ни этих вечно новых тем? У Ми-
хаила Квливидзе все эти мотивы 
находят глубоко оригинальное поэ-
тическое решение. 

Вот двое влюбленных, — их 
сердца нерасторжимы: 

О ты. моя коротенькая теньГ 
Я тень таоя, но павшая далеко. 
Вот стихи о всепоглощающем 

чувстве —» о чувстве любви, равном 
существованию: 

Сколько хлопьев е тех пор, 
сколько капель. 
сколько малых снежинок в снегу, 
сколько крапинок вдавлено 

в камень, 
что лежит на морском берегу, 
сколько раз дождик лил по трубе, 
сколько раз ветерок этот дунул, 
сколько раз о тебе, о тебе, 
сколько раз о тебе я подумал! 
Лирический герой Михаила Квли-

видзе — человек верного сердца. 
влюбленный в творчество, прези-
рающий существователей и стяжа-
телей («-Баллада о собственнике»). 
Это один из тех семнадцатилет-
них, что прямо со школьной скамьи 
столкнулись с суровейшим испыта-
нием — с войной. Это человек, 
влюбленный в родной Кавказ, где 

...душа моя. вырвавшись в горы, 
В Карталннин клич издает! 
Это —- поэт. Ибо только истин-

ный поэт чувствует «тайную» 
жизнь в природе, видит в камне 
тоску по ваятелю, видит, иак в ча-
ще леса рождается сказка. 

Знакомство с поэтом всегда ра-
достно. Нельзя поэтому не испыты-
вать благодарности к тем, кто по-
знакомил русского читателя с Ми-
хаилом Квливидзе. Те, ному понра-
вится книга его стихов, с призна-
тельностью подумают о руссиих по-
этах — А. Ахматовой, М. Светлове, 
Н. Заболоцком, Д. Самойлове, 
Б. Ахмадулиной, Е. Винокурове, 
А. Межирове и других, которые в 
своих пеоеводах представили нам 
творчество талантливого грузинско-
го лирика. 

Михаил Квливидзе. «До востре-
бования». Перевод с грузинского. 
Издательство «Литература и ис-
кусство>, Тбилиси. 1964. 

З А М Е Т К И 

Н А П О Л Я Х 
Анна АХМАТОВА 

Я уезжала из СССР в са-
мый разгар лермонтовских торжеств, 
и когда в последние дни шекспиров-
ского и лермонтовского 1964 года 
вернулась на Родину, меня ждал 
очень приятный сюрприз — нако-
нец-то вышла в свет книга Эммы 
Герштейн «Судьба Лермонтова». Я 
читала эту книгу с карандашом в 
руках, потому что мой интерес к 
Лермонтову граничит с наваждени-
ем. И вот я собрала часть моих за-
меток, которые ни в какой мере не 
претендуют на научную критику, 
но, смею надеяться, отразят чувства 
и мысли многих читателей этой за-
мечательной книги. 

А она не только замечательная, 
но и нужная нам всем. В ней очень 
твердо доказаны вещи, которым 

Э. Герштейн. «Судьба Лермонто-
ва». Издательство «Советский писа-
тель», М. 1964. 

нельая не радоваться, — даже ког-
да они печальны или страшны, по-
тому что они несут в себе то, чего 
жаждут наши души, то есть истину. 

Лермонтов уже давно стилизован 
— кинжал, Тамара, бурка, бретер-
ство... Эмма Герштейн отходит от 
«той стиливации и совсем свободно 
и просто рассказывает о живом — 
спорящем, думающем, страдающем 
— человеке, который не перестает 
от втого быть великим поэтом. 

Во «сей книге строго соблюдает-
ся принцип критического отбора ме-
муарного наследия. Книга—меньше 
всего перечисление фактов (пусть 
новых), что так часто, к сожалению, 
мы встречаем в литературоведении. 
Если вводился новый персонаж или 
новый материал, вто всегда служит 
для характеристики действующего 
лица в описываемой драме. (А ведь 
каждая глава книги—драматургиче-
ское построение. Да и вся книга,— 
несомненно, художественная лите-
ратура.) 

Известно, например, что послед-
ние недели жизни Лермонтов про-
водил в Пятигорске в обществе кня-
зя Голнцина. Тут иной литературо-
вед занялся бы печальной отраслью 
науки, которую шутя называют «Го-
лиуиноведением» (их, Голициных, 
как мужчин, так и дам, было ви-
димо-невидимо). Э. Герштейн идет 
другим путем. Вместо того чтобы 
узнавать, кто с кем в родстве, она, 
скрупулезно используя архивные 
документы, создает живой портрет. 
Таковы сведения о князе В. С. Го-
лицыне, который не только слыл 
при дворе Александра I опытным 
донжуаном, но впоследствии был 
прекрасным боевым офицером, ер-
моловцем. Это он представлял Лер-
монтова к «золотому оружию», и 
он первый описал страшную карти-
ну убийства Лермонтова. Герштейн 
правильно говорит, что нет никаких 
оснований подвергать сомнению до-
стоверность его рассказа. 

Мне как пушкинисту были особен-
но интересны новые наблюдения 
Эммы Герштейн над тем, как пре-
творялись в поздней поэзии Лер-
монтова стихи Пушкина. Так, в 
стихотворениях «Оправдание» и 
«Сон» как подтекст звучит тема 
Ленского. 

Блестящи доказательства Э. Гер-
штейн, когда она дает новую дати-
ровку «Валёрика» и «Пленного ры-
царя», причисляя эти шедевры лер-
монтовского гения к предсмертному 
циклу. 

Никем до Герштейн не было за-
мечено, что «гусарские» стихи Лер-
монтова («Послание к Н. И. Буха-
рову», некоторые строфы «Тамбов-
ской казначейши») восходят к руко-
писной «Моей родословной» и 
«Езерскому», напечатанному в «Со-
временнике» при жизни Пушкина. 
Таким образом сочувствие поэту в 
лейб-гусарском полку устанавливает-
ся исследовательницей не по родст-
венным или дружеским связям гуса-
ров, а по откликам в стихах Лермон-
това. 

Проникая в психологию творчест-
ва поэта, автор делает это очень 
тактично. Как неприятно бывает, 
когда в результате глубокомыслен-
ных рассуждений критика поэт не-
ожиданно для себя узнает, что в 
таком-то своем стихотворении он 
хотел сказать такое, о чем никогда 
и не помышлял. Потому что, бы-
вает, поэт пишет и сам не знает, 
что побудило его, а впоследствии 
уже обнаруживаются многочислен-
ные подтверждения жизненности 
созданного образа. Как нельзя более 
кстати звучит это по отношению к 
Лермонтову. В этом одно из про-
явлений его колдовства. 

С некоторою опаскою отнеслась 
я только к заявлению Герштейн, что 
у Вяземского «уход в свободный, не-
принужденный эпистолярный жанр 
сопровождался... оскудением его по-
этической деятельности». Кто зна-
ет. чем объясняется изобилие или 
оскудение деятельности поэта? 

Я бы очень советовала читателям 
этой книги заглянуть в примечания. 
В них скрыта огромная исследова-
тельская работа. Обилие в книге 
впервые публикуемых архивных до-
кументов не мешает легкости чтения. 
Не мешает этому и густота мыслей. 
Книга все время «пружинит». Инте-
рес читателя поддерживается не на-
рочитой популяризацией, а страстью 
исследователя, изяществом и стро-
гостью прозы, цельностью сюжета. 

Таир ЖАРОКОВ 

О м* 

Тэайконцр, 
Трава, трава, глухие степи 
Распахнуты моим главам, 
Лишь замер точкой в виойиом 

небе 
Парящий высоко сапсан... 

Степь пахла пылью, 
камней серым. 

Дурманом векового сна... 
И вдруг весной 

в шестьдесят первом 
Дохнула космосом она. 

Дорогой вверх, дорогой в вавтра 
Вдруг сделалась тропа отцов, 
И степь пилоту-космонавту 
Пахнула ввевдамн в лицо. 

.Когда он шел к ракетодрому. 
Брал ва душу — так остро, 

вновь! — 

Гул ветра, саксаула дрема. 
Скрип птички маленькой 

степной... 
Весь милый наш простор земной! 

И освещала край широкий. 
Так много сердву говоря, — 
Курганы, технику, дороги, — 
Земная алая заря!.. 

И вот торжественно и грозно 
Ввпился «Восток»!.. В единый миг 
Соединил он степь и ваезды 
Ракстострадой напрямик! 

Мой Байконур! 
Кавахов гордость. 

Как виать, быть может, в этот час 
Здесь кончилась земная 

молодость. 
Земная зрелость началась. 

На земле 
весенней. 

Треснул лед, 
Пошла вода большая 
По просторам речек и озер. 

И поплыли по воде, вращаясь. 
Льда утильсырье, сугробов сор... 

Дышится легко... 
Пускай распутица, 
И в пути — грязища без конца. 
Пусть колеса медленнее 

крутятся. 
Но вато быстрей стучат сердца. 

День весенний 
Солнечен и звонок! 
Вспыхивают блики и слепят 
И в задорном хохоте девчонок, 
И в главах ликующих ребят. 

Скоро скажут школе — 
до свиданьяГ 

И летит их клич издалека: 
— Эй, синицы, вам от нас 

посланье, 
Змей почтовый 
Рвется в облака!.. 

А в полях 
Уже свежак с размаха 
Рвет брезент с комбайна 

в сизой мгле. 
Будто соль от пота иа рубахах — 
Рано утром иней на траве. 

Перевел с квляхекого 
А. КОРЕНЕВ 

«а»* 

Бела разрядилась неожидпнно; кякпй-то маньяк п итальянском мз'зее 
ножом изрезал несколько полотен — мировых шедевров живописи. 

— Невозвратимая потеря! Национальное бедствие! такие знголовки 
мелькали на страницах римских газет. А в Союз советских обществ 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами пришло письмо, и 
котором выражалогь сочувствие итальянским коллегам. Его прислали со-
трудники Центральной художественно реставрационной мастерской. В кон-
це письма они предложили безвозмездно восстановить некоторые из по-
врежденных полотен. 

Что же это за «кудесники», возвращающие жизнь произведениям искус-
ства? Их еще называют «хирургами» в живописи, и они действительно мо-
гут делать чудеса. 

Напомним читателям о спасении сокровищ Дрезденской галереи, в вос-
становлении полотен которой большое участие приняли специалисты ма-
стерской имени академика Грабаря. Московские реставраторы работали и 
над Севастопольской панорамой художника Рубо, «лечили» картину из-
вестного русского художника В. Серова «Феб лучезарный». 

На снимке: художник С. В. Юркина реставрирует каотину неизвестного 
западного художника XVII I века. Фото В. Кошевого 

Ирина ВИЛЬДЕ 

МЫСЛИ В С Л У Х 
ИЗ ПИСАТЕЛЬСКОГО 

ЭТЮДНИКА 
Ни днях «Литературная газета» 

сообщала о присуждении Шевчен-
иовсиой премии 1965 года известной 
украинской писательнице Ирине 
Вильде за роман «Сестры Речин-
сние». В творчестве Ирины Вильде 
наряду с эпическими полотнами есть 
и проза «малых форм, (рассиазы, 
очерки1, и «совсем маленькая, про-
за — та, которую обычно печатают 
пол рубрикой «Из записной книж-
ки» и иоторой сама Ирина Вильде 
дает название «Из писательсиого 
этюдника». Это - новеялы-миниа-
тюры, дневнииовые записи, остроум-
ны* высиазывания. Некоторые из 
них мы публикуем сегодня. 

Чтоб войти в бессмертие, человек 
должен сдать два вступительных 
экзамена: один перед современни-
ком, второй — перед историей. 

Секрет мастерства художника 
заключается в том, что никакого 
секрета у него нет. Есть просто 
талант. 

— Мало того, — жаловался на-
чинающий, — что у нас нет ни ли-
тературного опыта, ни жизненной 
практики, так еще и рукописей на-
ших не хотят печатать. 

«Эй, кто там желающий? — раз-
дался из могилы голос классика. — 
Меняю' бессмертие на еще од-

ну обыкновенную человеческую 
жизнь!» 

Чтобы приобрести имя, необхо-
дима долгая дорога усилий. Чтобы 
потерять его, достаточно одного 
неосмотрительного шага. 

Единственная добродетель, ко-
торой нельзя похвастаться, — это 
скромность. 

Говорите, все меньше становится 
верных мужей. Согласна с вами, 
женщины, но обождите... Не изме-
няют же вам мужья с небесными 
ангелами! 

Об эрудиции человека свидетель-
ствуют не только те книги, которые 

он прочел, но и те, которых он не 
прочел. 

О, если бы все люди знали, ка-
кие широкие права дает чистая со-
весть! 

Не прикрывайте своей безволь-
ности гуманизмом. 

— Я состарилась, а никто не лю-
бил меня. 

— А кого любили вы? 
— Интересный вопрос! А поче-

му это я должна начинать первой! 

Нравоучения, словно лекарства: 
* умеренных дозах помогают, а 
чрезмерных — могут привести к 
отравлению. 

—

 гпевел с УК, 
^ИГОРЬЕВ 

Перевел с укпаннского 
К. ГРИ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Разрешите мне через вашу газету 

передать чувство искренней при-
знательности и благодарности всем 
товарищам, друзьям и организаци-
ям. поздравившим меня в связи 
с шестидесятилетием и высокой 
правительственной наградой. 

Вл. ПИМЕНОВ 

Разрешите через вашу газету вы-
разить благодарность всем товари-
щам. учреждениям, организациям, 
поздравившим меня с моим 70-ле-
тием. 

С глубоким уважением 

Н. ТИХАНОВ 

п е р е п и с к а 

с ч и т а т е л е м 

«Мы считаем, — говорится • 
письмо, — что литература являет-
ся социалистической по содер-
жанию и национальной по фор-
ме. Не пора ли признать это пу-
стой фразой, которая нигде точно 
и ясно не объясняется?.. 

Конечно, если иметь в виду да-
лекое прошлое, когда грамотность 
была уделом избранных и народ 
устно создавал свои произведе-
ния, передавал их из поколения в 
поколение, тогда можно еще гово-
рить о национальной форме. Но 
сейчас, когда народы Советского 
Союза после Октябрьской револю-
ции живут в единой семье, еди-
ными интересами, можно ли сей-
час говорить, что литература яв-
ляется национальной по форме? А 
на соединить ли понятия, то 
есть — литература социалистиче-
ская и по форме и по содержа-
нию? 

У нас с первых дней образова-
ния СССР развивается интерна-
циональная культура. Для какого-
то периода (периода строительст-
ва социализма) формула «нацио-
нальная по форме» была правиль-
ной. Теперь же, с завершением 
строительства социализма, мне 

Редакция сЛитгратурной га-
зеты» получила письмо от чи-
тателя Ю. А. Андрунаса из го-
рода Днепропетровска. 

кажется лишнай эта формула, по» 
тому что герои литературных про* 
изведвиий (советские люди в са-
мой жизни; независимо от нлцио* 
иальности борются эа осуществ-
ление единых коммунистически* 
идеалов. 

Если под формой подразумевает* 
ся выбор и изображение писато» 
лем жизненных картин, хараито-
ров действующих лиц, сюжетных 
событий, композиция произвело» 
нии, то какая же разница между 
русским, украинским, казахским, 
татарским и другими писателями? 

Разница может быть только л 
мастерстве писателей. Так это ес-
тественно. Разница только • 
языке произведения, именах ге-
роев и местах событий. Когда мы 
читаем повести Ч. Айтматова, мы 
воспринимаем его героев живы-
ми, настоящими людьми. Мы вос-
принимаем Человека, а не пре/у 
ставителя определенной нации. 

А раз это так, то единство фор-
мы и содержания (то есть социа-
листического) исключает формулу 
«иациональ 1ая по форме». Если 
уж говорить о форме, то она в на-
стоящее время интернациональна 
по своей сути. Не так ли?» 

По нашей просьбе на письмо Ю. А. Андрунаса отвечает доктор фи* 
ло.югических наук Г. Ломидзе. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА... 
УСТАРЕЛА ЛИ ОНА? 

Уважаемый товарищ Андрунас? 
Я внимательно прочитал Ваше письмо, адресованное редакции 

«Литературной газеты». 
Ва.м представляется, что известная формула о социалистичв* 

ском содержании и национальной форме нашей культуры устаре-
ла, что настала пора расстаться с ней как с пустой, ничего не вы-
ражающей фразой. О национальной форме, по Вашему мнению 
правомерно говорить только в прошедшем времени. Вы предла-
гаете такую формулировку: литература социалистическая по со-
держанию и по форме. Признаться, это предложение не ново Лег 
шесть назад на всесоюзной дискуссии по проблемам социалисти-
ческого реализма один из ораторов уже предлагал подобное. 

Разберемся в существе дела. 
Когда формула дряхлеет, лишаясь жизненной основы, необходи-

мо с ней расстаться. Без оглядки. Без смущения. Но тот ли случай 
перед нами? К формуле о социалистическом содержании и нацио-
нальной форме Вы подходите предвзято. На Ваш взгляд, понятие 
национальной формы полностью изжило себя. Происходит это оче-
видно, из-за того, что национальную форму, взятую в целом, Вы 
рассматриваете как признак неразвитости и замкнутости культу, 
ры. Это заблуждение. 

Национальной формы в каком-то дистиллированном виде в при-
роде нет. И потому, раскрывая это понятие, неверно было бы ду-
мать, что особенности, свойственные той или иной национальной 
форме, больше не повторяются нигде. Если дело обстояло бы так, 
было бы просто невозможно взаимное понимание культур, исчезло 
бы чувство художественного наслаждения. 

Когда размышляют о национальной форме, имеют в виду мно-
гое: и своеобразные художественные изобразительные средства, и 
эстетические традиции, и, главное, ту национальную жизненную 
почву, из которой выросла данная литература. Национальное свое-
образие культуры складывается в течение столетий. С изменением 
социальных условий жизни происходит динамичное преобразование, 
обновление и литературных форм. Национальная форма — не сосуд, 
который, не подвергаясь никаким изменениям, может вместить в се-
бя какое угодно содержание. Меняется действительность,— меняет-
ся и форма ее художественного отражения. В социалистическом об-
ществе понятие «национального» получает иное смысловое наполне-
ние, обретает новое качество, вполне гармонирующее с интернацио-
нальным социалистическим идеалом. 

Художественная литература имеет дело с человеком, с много-
образие.м его жизни, его деяний. Нет человека вообще. Есть кон-
кретный человек. Он родился в определенной местности, рос в 
определенной среде, социальной обстановке, географических, бы-
товых н иных условиях. Он — человек. Но он не утрачивает тех 
черт, которые делают его именно этим человеком. Надеюсь. Вы 
читали «Тронку» Олеся Гончара? Так вот: чабаны Ч. Айтматова 
и похожи, но и не похожи на чабанов О. Гончара, не правда ли? 

Разве Шоди из ОДНОИМРННОГО романа таджикского писателя 
Дж. Икрами или Тарасий Хазарадзе — герой романа грузинского 
прозаика К. Лордкипанидзе «Заря Колхиды» всего лишь двойники 
шолоховского Давыдова? Социально-исторические биографии у 
них весьма близки, но люди они разные, и как художественные 
образы они тоже разные, ибо, во-первых, сам «материал действи-
тельности» на Кавказе, в Средней Азии и на Дону не «совпадал»-
друг с другом, во-вторых, названные писатели при всем сходстве 
реалистических установок опирались на нетождественные, неоди-
наковые эстетические национальные традиции. 

Нас заела бы скука, если бы произведения, созданные на одну 
и ту же тему, походили бы друг на друга. 

«Разница только в мастерстве писателей», — считаете Вы. Во-
просы мастерства — важные вопросы для каждой литературы. Но 
мы ведем речь о другом. Где же процесс отбора своеобыч-
ных фактов, событий, происходящих вот здесь, а не там, в Рос-
сии, а не во Франции, в Грузии! а не в Эстонии, где челове-
ческие характеры, рожденные и выросшие в этой среде? Не полу-
чается ли у Вас так, будто перед писателями разных националь-
ностей лежит громада бесформенного материала, и они из одной 
и той же глины лепят одни и те же фигуры? Вы ссылаетесь на 
произведения Ч. Айтматова. «Когда мы читаем повести Ч. Айтма-
това, мы воспринимаем его героев живыми, настоящими людьми. 
Мы воспринимаем Человека, а не представителя определенной на-
ции». Не понятно, почему невозможно быть человеком и одновре-
менно представителем определенной нации? Переселите Джамилю 
с ее трудной, своеобразной судьбой, с особенностями тех кон-
фликтных борении, в которые она втянута, в другие края, скажем, 
в Россию. Белоруссию. Литву или Молдавию. Образ Джамили по-
теряет достоверность. Это будет просто не Джамиля. 

В человеке есть общее и есть особенное. Общее не мешает ему 
быть особенным, а особенное — быть человеком. Другой вопрос, что 
вредно раздувать особенное, и прежде всего старое в нем, превра-
щать это старое в предмет слепого, безотчетного поклонения. Но и 
неверно игнорировать особе^юе. 

Вы утверждаете: «единство формы и содержания (то есть с о 
циалистического) исключает формулу «национальная по форме». 
Если уж говорить о форме, то она в настоящее время интернацио-
нальна по своей сути». Таким образом, получается, что нацио-
нальное несовместимо с социалистическим. Уж не думаете ли Вы, 
будто отсутствие национального само собой порождает интернаци-
ональное и в жизни, и в искусстве? 

Это неверно. Несовместимо с социалистическим то, что отжило 
свой век. то вредное, что было в национальном. Ведь само интер-
национальное — не туманная, бестелесная сущность. Интернацио-
нальное — это выражение лучших, революционных сторон наци-
онального бытия, взятого в его исторнко-закономерном развитии, 
а вовсе не устранение всяких признаков национального. 

Вернемся к формуле о социалистическом содержании и на-
циональной форме... Любая формула, какой бы универсальной она 
ни была, не в силах объять все оттенки реальных фактов. Извест-
но. явление богаче закона. Быть может, и формула о социалистиче-
ском содержании и национальной форме не безупречна, не исчер-
пывающа. Но она удачна потому, что в целом правильно выражает 
сущность культуры социалистических наций, для которой харак-
терны идейное единство и разнообразие художественных форм, в 
том числе и национальных. 

В Программе КПСС сказано: «...национальные формы не окосте-
невают. а видоизменяются, совершенствуются и сближаются меж-
ду собой, освобождаясь от всего устарелого, противоречащего но-
вым условиям жизни». Процесс сближения национальных форм 
имеет свои исторические ступени и закономерности. Не стоит с 
такой легкостью пытаться перепрыгивать через них. 

В советской культуре происходит расширение «границ» и воз-
можностей национальной формы. Она представляет собой слож-
ное. синтетическое единство различных элементов. Их нельзя хи-
рургическим путем отделить друг от друга и упаковать в ящич-
ках: вот здесь, дескать, коренное национальное в чистом виде, за-
тем опыт, привнесенный из других литератур, а далее новатор-
ское. рожденное в естественном движении литературы. Отбросим 
прочь схематизм—и тогда мы увидим: «национальная по форме» — 
это вовсе не означает навязывание «национального» момента ху-
дожнику. В поисках национального, конечно, не стоит вытаскивать 
отжившее и забытое для просушки на солнышко. Такое бывает. 
Маловзыскательные, отсталые по кругозору писатели, дабы их не 
упрекнули в отсутствии национально-отличимых признаков, со-
скальзывают иногда на этот путь. Стараясь держаться ближе к зна-
комому берегу, они тем самым удаляются от того, что развивается, 
от истинной жизни своего народа. 

«Национальная по форме» — это признание за писателем сво-
боды опираться в своем творчестве на плодотворные националь-
ные традиции, на действенный художественный опыт прошлого и 
настоящего. Опыт, который не-

 ж 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Л ГАЗЕТА 

обходим нам для построения 
культуры коммунизма... 

Вот что мне хотелось сказать 
Вам, тов. Андрунас. 

ч
 Г. ЛОМИДЗЕ Кг 34 16 марта 1965 г. 3 стр. 
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л и ц о и и з н а н к а н е о к о л о н и а л и з м а ОТКРОВЕНИЯ ХЭНСОНА БОЛДУИНА 

В
ОЕННЫЙ обозреватель га-
зеты «Нью-Йорк тайме» 
Хэнсон Болдуин отныне 
становится исторической 
личностью. Будущие ле-

тописцы не смогут обойти 
его большую статью, опублико-
ванную 2 марта. В ней не только 
излагается программа Пентагона, 
рупором которого давно стал этот 
журналист, — в ней, по сущест-
ву, пересказывается решение, 
уже принятое Пентагоном и пра-
вительством США. В день публи-
кации статьи 'был совершен но-
вый большой пиратский налет 
американских бомбардировщиков 
на территорию ДРВ, а несколько 
дней спустя начата высадка мор-
ской пехоты США в Южном 
Вьетнаме. Война вступила в ту 
«новую фазу», неизбежность и 
необходимость которой и возве-
щает Болдуин. 

Тем самым статья «Нью-Йорк 
тайме» с полным основанием 
должна быть названа манифестом 
войны, войны Соединенных Шта-
тов против народов Юго-Восточ-
ной Азии. 

С беспредельным цинизмом 
Болдуин называет вещи своими 
именами. «Кем нам быть — 
«стервятниками» или «голубя-
ми»?» •—гдрашивает он в начал? 
статьи. И отвечает: стервятни-
ками! Под этими двумя порода-
ми пернатых в США подразуме-
вают сторонников расширения 

Невозможно пересказать осно-
вополагающие «идеи» Пентагона 
яснее и циничнее, чем это делает 
сам Болдуин. Вот образцы. 

О марионеточном характере 
властей Сайгона: 

«Причины, по которым мы 
должны воевать за Вьетнам, име-
ют отдаленное отношение к зада-

эту войну, чтобы избежать непо-
правимого поражения». 

Мы знаем, что, совершив вы-
садку крупных соединений на 
территорию Вьетнама, Соединен-
ные Ц1таты уже отбросили «рка-
зочку» и прямо признали, что 
США непосредственно ведут эгу 
войну. 

МАНИФЕСТ ВОЙНЫ 
войны во Вьетнаме и тех. кто зо-
вет к миру, к переговорам. 

Болдуин оправдывает позицию 
«стервятников», призывающих к 
новым большим жертвам со сто-
роны американского народа в этой 
войне. Всех, кто возражает про-
тив расширения авантюры, он 
обвиняет в «пораженчестве» и 
«пацифизме». 

арми 
Они 

ии вместе с 
никого не 

Операция «Орел* в разгаре. Солдаты Южновьетнамсиой ар 
американскими •советниками» чинят разбой и насилие. 
щадят — ни женщин, ни детей. 

Дети во власти озверевшего убийцы! Этот фотоснимок обличает преступ-
ления тех, кто принес войну на многострадальную вьетнамскую землю. 

Снимок из английского журнала 
«Иллюстрейтед Лондон ньюс» 

Берне ЛЕОНТЬЕВ, 
обозреватель «Литературной газеты» 

че сохранения «демократии» и 
«свободы» для Сайгона. Слишком 
много было лицемерия на этот 
счет, слишком много усилий бы-
ло потрачено на попытки создать 
в Южном Вьетнаме политически 
законнорожденное правитель-
ство»... (Кавычки к словам «демо-
кратия» и «свобода» принадле-
жат Болдуину.) 

Насчет юридического и мораль-
ного права США находиться во 
Вьетнаме: 

«Если мы, как Гамлет, будем 
только сомневаться, размышлять 
над строго юридическими концеп-
циями международного права и 
ничего не делать, мы можем по-
терять весь мир». 

О подлинных целях войны: 
«Кто владычествует над Вьет-

намом, тот в конечном счете бу-
дет контролировать и большую 
часть Индонезийского архипела-
га... Мы должны остаться в Юго-
Восточной Азии, исходя из нужд 
собственной безопасности». 

Относительно возможных боль-
ших потерь американцев: 

«Войну нельзя выиграть без 
кровопролития. Мы должны пла-
тить за могущество, сколько оно 
стоит». 

Итак, кровопролитие неизбеж-
но, Вьетнам нужен самим Соеди-
ненным Штатам, они намерены 
там владычествовать, пора от-
бросить лицемерные рассужде-
ния о защите «демократии» в 
Сайгоне, — ее там не было и нет, 
о моральном и юридическом осно-
вании интервенции, — они тоже 
отсутствуют. 

Умри, Болдуин, яснее не ска-
л;ешь! 

Сейчас, признает Болдуин, 
Америке грозит поражение. И 
зто неизбежно до тех пор, пока 
Вашингтон изображает дело так, 
словно он лишь поддерживает 
своего союзника в Сайгоне. Нель-
зя больше основываться «на при-
ятной сказочке, будто мы сами 
не ведем войну, а только помо-
гаем южным вьетнамцам разгро-
мить на своей территории по-
встанцев Вьетконга... мы долж-
ны пойти на риск: нам надо вести 

Автор статьи в «Нью-Йорк 
тайме» повторяет несколько раз 
одну формулу: «война типа ко-
рейской», то есть большая вой-
на, разъясняет он. Она по-
требует многих лет, на нее «уй-
дут годы усилий». Болдуин раз-
бивает попутно все опасения «го-
лубей» насчет того, что с парти-
занами воевать очень трудно, что 
даже Франция не могла сломить 
национально - освободитель н о е 
движение в Индокитае. В борь-
бе против партизан он предлага-
ет поучиться у португальских 
колонизаторов, а что касается 
неудачного французского опыта, 
то, хвастливо подчеркивает он, 
военная мощь Франции не идет 
«ни в какое сравнение» с мощью 
США, — у нее не было ядерно-
го оружия. 

Пентагон — за беспредельное 
расширение войны в Юго-Восточ-
ной Азии. Сколько понадобится 
американских солдат, сейчас 
еще трудно сказать, «пока» от 
10 до 12 дивизий. А впоследст-
вии «на войну во Вьетнаме 
придется всего послать, воз-
можно, от 200 ООО до одного 
миллиона американцев». 

Таков этот манифест агрессии. 
Соединенные Штаты начисто от-
казываются от переговоров о 
мире. Если даже удастся вести 
переговоры «с позиции силы», — 
а в настоящий момент, считает 
Болдуин, США пребывают на 
позиции слабости, — то и в этом 
«удачном случае» «я лично со-
мневаюсь в том, что переговоры 
могут гарантировать мир во 
Вьетнаме». Надо воевать. 

Политическое значение статьи 
в «Нью-Йорк тайме» велико: 
даже в американской* печати 
трудно найти столь подробное, 
откровенное изложение целей 
США. 

Но выступление Хэнсона Бол-
дуина — считать ли его «про-
бным камнем», попыткой запуги-
вания. очередной угрозой по ад-
ресу Демократической Республи-
ки Вьетнам и других государств 
Юго-Восточной Азии — не при-
несет пользы Америке. «Пре-
стиж» США, о котором так мно-

го говорится в статье, не возра-
стет, не упрочится, — он упадет 
во всем мире. 

Презрение к народным мас-
сам, к свободе народов, к их не-
угасимой борьбе за националь-
ную независимость — таково ос-
новное идеологическое содержа-
ние «манифеста войны». В нем 
перечисляются страны Азии — 
Таиланд, Филиппины, Япония, 
десяток других, — и все они 
рассматриваются лишь как «стра-
тегическая опора некоммунисти-
ческого мира». Поражение во 
Вьетнаме грозит Соединенным 
Штатам потерей этих бастионов. 
Куда мы тогда уйдем, «где будет 
пролегать наша граница?» — 
спрашивает Болдуин. — Неуже-
ли на Гаваях? Тихий океан он 
считает принадлежащим Соеди-
ненным Штатам. Не дай бог от-
ступить к американским берегам. 

Все эти тезисы не только 
сбрасывают с США маску «со-
ветника» во Вьетнаме, но и мас-
ку державы, которая якобы не 
стремится к расширению своих 
владений, к захвату чужих зе-
мель. Политики в военных мунди-
рах, забывающие о грандиозных 
переменах на земном шаре, о 
великих революционных движени-
ях XX века, диктуют США курс, 
который может привести их лишь 
К новым, еще более тяжким по-
литическим поражениям. 

Болдуин выражает своей ста-
тьей презрение не только наро-
дам Азии, но и народу Америки. 
Последнему предложена новая 
большая война. Предлог, разу-
меется, «оборона». Сколько раз 
уже обманывала буржуазия на-
родные массы лицемерными ло-
зунгами «зьщиты отечества», 
«патриотизма», «обороны»! 

В конце своей статьи Болдуин 
замечает как бы мимоходом: 
«Войну типа корейской в усло-
виях нашей нынешней эконо-
мики нормального бизнеса мы 
не сможем вести. Нам пона-
добятся. частичная мобилиза-
ция и значительное расширение 
военного производства». Но кто 
выиграет от этого? Монополии, 
узкая группа некоронованных вла-
дык США, которые уже неслы-
ханно разбогатели на двух про-
шлых войнах, на «холодной вой-
не». И без того милитаристская 
экономика США станет еще бо-
лее военизированной, подчинен-
ной интересам торговцев оружи-
ем. 

Нельзя сомневаться в том, что 
г-н Болдуин работает по заказу, 
что он прекрасно осведомлен, 
что он выражает не только свое 
мнение. «Поворот» к иной войне 
во Вьетнаме уже действительно 
совершен. 

Но не означает ли это, что Пен-
тагон вынашивает более широ-
кие планы? Этот тревожный во-
прос невольно возникает, когда 
читаешь людоедскую статью 
Хэнсона Болдуина. 

Д
ЖАННИ РОДАРИ написал 
короткую басню: 

«Одна марионетка из 
любви к свободе сбе-
жала из театра. Но 

она забыла отрезать нитку, которая 
росла у нее из головы, и куда бы 
она ни попадала, всегда находился 
кто-нибудь, кто был готов заставить 
ее плясать в свое удовольствие. 

Можно даже убежать далеко-да-
леко — это легко; гораздо труднее 
отрезать веревочку!» 

Мир — не театр марионеток, 
но иногда в нем происходят веши, 
очень похожие на историю сбежав-
шей из театра куклы. Эта мысль 
преследовала меня все время, пока 
я находился в Абиджане, главном 
городе африканской республики 
Берег Слоновой Кости. В этой стра-
не, уже несколько лет числившейся 
в списке независимых африканских 
государств, слишком многое еше 
живо напоминало о временах фран-
цузского колониализма — начиная 
от французов-министров в прави-
тельстве и кончая французским эс-
минцем «Пикар» под командованием 
сына де Голля, ставшим на рейде 
абиджанского порта. 

Басенка Родари снова пришла 
мне на память, когда я прочитал в 
одном из последних номеров амери-
канского журнала «Ридерс дайд-
жест» статью о Береге Слоновой 
Кости. Статья называлась «Берег 
Слоновой Кости — история боль-
шого успеха Африки». Ее автор — 
некто Дэвид Рид — недавно посе-
тил эту западноафриканскую рес-
публику и пришел в восхищение от 
всего виденного там. В его лекси-
коне не хватает слов, чтобы пере-
дать восторг, который он испыты-
вал, знакомясь с жизнью страны. 

На Береге Слоновой Кости дей-
ствительно есть чем восхищаться. 
Это страна древней и самобытной 
культуры народов бауле и анья. 
Пышная природа Берега Слоновой 
Кости, трудолюбие его жителей, 
неукротимый дух свободы, живу-
щий в них, их гостеприимство не 
могут оставить чужестранца равно-
душным. Но Рида привело в со-
стояние экстаза не это. Он щедро 
расточает похвалы нынешнему пра-
вительству страны, которое, по его 
мнению, избрало верный путь раз-
вития и теперь пожинает обильные 
плоды своего благоразумия. 

В Африке много спорят о направ-
лении социально - экономического 
развития молодых независимых 
стран. Эти диспуты носят отнюдь 
не отвлеченный характер. Речь идет 
о выборе пути, который мог бы при-
вести молодые африканские госу-
дарства, обездоленные колониализ-
мом, к прогрессу и процветанию. 
И сколь бы ни был мал опыт, 
накопленный той или иной страной, 
его тщательно изучают и анализи-
руют по всей Африке. 

Какова же «формула успеха», 
выведенная Ридом на основе зна-
комства с опытом Берега Слоно-
вой Кости? Он сводит ее к трем 
основным постулатам: во-первых, 

руководители этой страны «всемер-
но поощряют частное предпринима-
тельство». Во-вторых, они привле-
кают «иностранных вкладчиков ка-
питала, предоставляя вновь созда-
ваемым иностранным компаниям 
значительные налоговые послабле-
ния и максимум свободы от прави-
тельственных ограничений». В-треть-
их, они «сохраняют тесные узы» с 
бывшей метрополией и не торопят-
ся с африканизацией правительст-
венного аппарата. 

Таков «философский камень» про-
цветания Берега Слоновой Кости. 
Благодаря ему эта страна, по сло-
вам Рида, добилась «невиданного в 

ние огромных прибылей. Сопоста-
вив слова Рида о росте «нацио-
нального дохода страны» с его 
признанием, что «иностранные ком-
пании могут переводить на родину 
свои прибыли и капиталы в любых 
размерах», можно получить истин-
ное представление об абиджанском 
«буме». Национальный доход стра-
ны оседает в парижских, лондон-
ских и американских банках, обо-
гащая не жителей страны, а дер-
жателей акций монополий. Такова 
истина. 

Об «абиджанском чуде» можно 
говорить, пожалуй, только в одном 
смысле: здесь действительно ело-

уточнить, что в этих небоскребах 
свили гнезда оффисы иностранных 
монополий, сосущих сокн из стра-
ны, вроде «Комлани франсез дель 
Африк Оксиденталь», «Юннлевер», 
«Сосьете женераль». Рид восторга-
ется богатыми магазинами, но ни 
слова не говорит о том, по карману 
ли выставленные в их витринах то-
вары простому абпджанцу. 

Из окна гостиничного номера он 
не увидел тысяч и тысяч безработ-
ных, спящих на лестницах богатых 
дворцов, не разглядел района Трей-
швиля, этого огромного пролетар-
ского «гетто» Абиджана, где живут 
те, кого «колониально-экономиче-

Абиджанское «чудо» 
истории Африки подъема». Вот ка-
кую картину рисует Рид, 

Национальный доход страны ра-
стет... Торговый баланс исключи-
тельно благоприятен... В республи-
ке прокладываются новые дороги, 
которые связывают столицу с отда-
ленными деревнями... Бульдозеры 
отвоевывают у джунглей новые 
участки земли, на которых разбива-

е т с я плантации. Символом этого 
'«просперити» Рид объявляет столи-
цу страны. «В то время как некото-
рые африканские столицы мало чем 
отличаются от скопища лачуг, — 
пишет Рид (забывая при этом упо-
мянуть подлинных виновников ни-
щеты).'*— Абиджан радует глаз. 
Миниатюрные небоскребы выстрои-
лись вдоль лагун, в которых можно 
увидеть пароходы со всего света... 
Здесь построены самый роскошный 
в тропической Африке отель, совре-
менные жилые дома, элегантные 
особняки, дорогие магазины, ресто-
раны, ночные клубы». 

Итак, произошло «чудо»: перед 
отсталой, экономически неразвитой 
страной неожиданно разверзлись 
врата в счастливое будущее. И про-
изошло это благодаря магической 
формуле «свободного предпринима-
тельства». 

Так ли это в действительности? 
Нужно признать, что темпы ро-

ста экономики Берега Слоновой Ко-
сти на самом деле высоки, но огра-
ничиться лишь констатацией этого 
факта — значит отделаться ничего 
не значащими словами. Весь вопрос 
в том, каково социальное содержа-
ние этого экономического «бума». 

В последние годы Берег Слоновой 
Кости прочно удерживает третье 
место в мире по производству кофе 
н четвертое — по производству ка-
као. Довольно высокие мировые це-
ны на эти и другие сельскохозяйст-
венные продукты, производимые 
здесь, в сочетании с низкими цена-
ми на рабочую силу обеспечивают 
иностранным монополиям получе-

Виктор СИДЕНКО 

жнлнсь исключительно благоприят-
ные условия для грабительской дея-
тельности иностранных монополий. 
В силу социально-экономических 
особенностей развития земля здесь 
не была экспроприирована евро-
пейскими колонистами, как это про-
изошло в других странах, а оста-
лась в руках местной феодально-
племенной верхушки. Поначалу это 
обстоятельство колонизаторам каза-
лось неудобством, но впоследствии 
оно обернулось для них сущей вы-
годой. В лице африканских планта-
торов монополии обрели прямых 
союзников и соучастников грабежа 
богатств этой страны. Произошло 
это не сразу, но тем прочнее стал 
их союз. Эта «буферная прослойка», 
стоявшая между народными масса-
ми и колонизаторами, помогала по-
следним избежать открытого столк-
новения с народом и в то же вре-
мя облегчала им колониальный раз-
бой. Нынешний, формально незави-
симый режим в стране и представ-
ляет собой как раз такой симбиоз 
иностранных монополий и местной 
плантаторской верхушки, маскиру-
ющий эксплуатацию страны в инте-
ресах прежде всего монополий.

 # 

Но сама эксплуатация, сами от-
ношения господства и подчинения, 
сложившиеся между Францией и 
Берегом Слоновой Кости еще в го-
ды колониального господства, со-
хранились. Ниточки, протянувшиеся 
от марионетки к пальцам ее хозяев, 
по-прежнему целы. 

Рид делает вид, что не замечает 
того очевидного социального барье-
ра, который разделяет ад для бед-
ных и рай для богатых на Береге 
Слоновой Кости. Рассказывая нам 
о фешенебельных особняках, уви-
денных им в Абиджане, он забыва-
ет упомянуть о том, что в этих особ-
няках живут лишь избранные — 
французские специалисты и афри-
канские плантаторы. Он восторгает-
ся небоскребами, но его язык при-
липает к гортани, когда следует 

ское чудо» Берега Слоновой Кости 
обошло стороной. 

Все внимание господина Рида по-
глотил маленький мирок разжирев-
ших на бедах народа скоробогачей, 
которые ездят в американских ма-
шинах, проматывают деньги в па-
рижских кабаках, держат «белых 
слуг». С упоением холопа, попавше-
го в хоромы знатного вельможи, 
описывает Рид, например, дворец 
президента Уфуэ-Буаньн, который 
он называет «африканским Верса-
лем». «Его строительство,— пишет 
Рид, — обошлось, по слухам, в де-
сять миллионов долларов. Он пол-
ностью оборудован уРгановками 
искусственного климата, украшен 
картинами Бернара Бюффе, мозаи-
кой, скульптурами авангардистов, 
хрустальными люстрами и итальян-
ским мрамором. Во дворце устраи-
ваются приемы, хозяйкой которых 
является очаровательнейшая юная 
жена Уфуэ. Ее зовут Тереза, а восхи-
щенные французские журналисты 
называют ее «черной Брижит Бар-
до». Слуги в визитках и белых пер-
чатках подают гостям первокласс-
ные вина и изысканные француз-
ские блюда, в то время как оркест-
ры исполняют легкую европейскую 
музыку». У президента — огромные 
плантации и дом в Ямуссукро, а 
рядом с домом пруд, в котором 
плавают крокодилы. «Эти крокоди-
лы священны, — сообщает Рид, — 
каждый день их кормят живыми 
цыплятами. Если эти гигантские 
пресмыкающиеся почему-либо не 
выходят из пруда за пищей, Уфуэ-
Буаньн овладевают дурные пред-
чувствия. Значит, день будет не-
удачным». 

Кроме того, Уфуэ-Буаньн, пи-
шет Рид, «содержит квартиру в 
Париже, в восхитительном соседст-
ве с Триумфальной аркой. Его ча-
сто можно увидеть в автомобиле, 
которым правит белый шофер. Ук-
рашенный большим крестом Почет-

ного легнона, высшей нападой 
Франции, Уфуэ-Буаньи нередко по-
является в самых блистательны* 
салонах Парижа». 

Удивительное дело: чем дальше 
читаешь этот панегирик, тем боль-
шим недовернем проникаешься к 
достоинствам того, кому он пред-
назначен, тем меньше вообще ве-
ришь в «чудо» Берега Слоновой Ко-
сти. Выдавать процветание не-
скольких сотен состоятельных аф-
риканцев за благополучие народ-
ных масс — такая же нелепость, 
как если бы нам стали доказывать, 
что французским крестьянам хоро-
шо жилось при Людовиках, на том 
основании, что французский коро-
левский двор купался в роскоши! 
Вся эта показная роскошь отврати-
тельна, как отвратительно сытое 
довольство богача среди голодного 
отчаяния нищих. Это не «чудо», а 
позор Берега Слоновой Костн, что 
горстка местных политиканов и 
плантаторов торгует национальны-
ми богатствами страны, строя свое 
благополучие на нищете н невеже-
стве народных масс. 

Что можно добавить к сказанно-
му? Во всей этой «истории большо-
го успеха», рассказанной Ридом на 
страницах «Ридерс дайджест», зло-
го умысла не меньше, чем невеже-
ства. 

Странам Африки, подымающим 
паруса независимости, советчики с 
Запада настойчиво предлагают Бе-
рег Слоновой Кости в качестве 
своего рода маяка, на который им 
следует ориентироваться в поисках 
будущего. Но процветание, которое 
они обещают, обманчиво, как болот-
ный огонек. Оно грозит завести мо-
лодые страны Африки в пучину но-
вых страданий и жестоких эконо-
мических потрясений, неизбежных 
при капитализме. Не потому ли аф-
риканские страны так неохотно сле-
дуют этим советам, предпочитая 
иной п>ть, иной курс. Разве не ха-
рактерно, что руководители подав-
ляющего большинства независимых 
африканских стран в той или иной 
форме отвергают капитализм, вы-
сказываясь за социалистический 
путь развития? 

Не менее примечателен и тот 
факт, что на самом Береге Слоно-
вой Кости растет недовольство тем 
курсом, которым ведет страну пра-
вительство Уфуэ-Буаньи. Даже Рид 
вынужден признать, что «мно-
гие молодые интеллигенты хо-
тели бы, чтобы эта страна про-
водила более радикальную по-
литику». Чтобы подавить оппо-
зицию, Уфуэ-Буаньи приходит-
ся держать большой полицейский 
аппарат, создавать новые тюрьмы. 
В стране свирепствует террор, поли-
тическое движение подавлено. Та-
кова цена за иллюзорное «процве-
тание» страны, которое на деле све-
лось к возможности для правите-
лей содержать дворцы и блистать 
в парижских салонах, а для их под-
данных — к необходимости по-
прежнему гнуть спину на заморских 
хозяев. 
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НОВЫЕ КРАСКИ 
ПОСЛЕДНИЕ я первые меся. 
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 цы года — самое урожайное 
время • книгоиздательском деле. 
Причина «того проста: стремясь 
выполнить свои планы, наши изда-
тельства именно в вто время выпу-
скают наибольшее количество книг. 
К счастью, выполняя план, наши 
издатели не гнались за количест-
венными показателями, они су-
мели дать нам несколько замеча-
тельных художественных произве-
дений. 

Прежде всего, однако, о недав-
них событиях, которые имели су-
щественное значение для всей сло-
вацкой литературы и культуры: 
состоялась конференция Союза 
словацких писателей. На ней отме-
чалось, что авторитет писателей и 
интерес к литературе в широких 
читательских слоях необычайно во», 
росли. Происходит последователь-
ное осуществление задач, постав-
ленных пе|)ед литературой XII 
съездом КПЧ и III съездом чехо-
словацких писателей. 

В последние дни прошлого года 
мы отметили 60-летие нашего вы-
дающегося мастера слова Лацо Но-
вомеского. В связи с юбилеем, по-
вт был удостоен высокой награды 
— ему присвоено звание народного 
художника. Эта награда — свиде-
тельство признания всего творчест-
ва поэта, и ранних, и новых его 
произведений, в частности поэмы 
«Вилла Тереза»* и сборников «Я 
оттуда» и «До города 30 минут». 

Творчество Новомеского — это 
не только осмысление истории; вто 
чуткий, глубокий подход к людям, 
к проблемам гуманизма, вниматель-

* «Вилла Тереза» название до-
ма в Праге, где помешалось совет-
ское посольство во времена бур-
жуазной Чехословацкой респуб-
лики. 

ный анализ порсков и находок че-
лоаека. В атом с Новомеским со-
лидарна молодая словацкая поэ-
вия — и в частности, творчество 
М. Валка, известного прежде все-
го по сборникам «Прикоснове-
ния», «Влечение», «Тревога». 

Среди новых книг есть и про-
заические произведения, о которых 
необходимо хотя бы вкратце упомя-
нуть. Писатель Ладислав Тяжкнй 
опубликовал два рассказа, посвя-
щенных минувшей войне. Автор не 
занимается беллетризацией истори-
ческих фактов, он не иллюстрирует 
человеческими судьбами ход собы-
тий. Его внимание сосредоточено 
на простых, ничем не примечательг 
ных людях, он говорит о их любви 
к родному краю, отчизне, свободе. 
Эта же тема и в его объемистом ро-
мане о словацких солдатах, от-
правленных на Восточный фронт, 
об их страданиях, трудном про-
цессе духовного созревания, внут-
ренней переоценке ценностей. 

Недавно- появилась еще одна ин-
тересная книга — первая часть ис-
торической трилогии Альфонса 
Беднара о судьбах словацкой де-
ревни. Выходит на литературную 
арену и целый ряд молодых писа-
телей, которых интересуют прежде 
всего внутренняя жизнь человека, 
моральные конфликты и проблемы 
повседневной жизни. 

Невозможно — и, по-моему, не 
нужно — называть здесь все 
имена н все произведения. Сле-
дует только подчеркнуть, что со-
временная словацкая литература — 
пестрый спектр творческих манер 
и индивидуальностей — постоянно 
обогащается все новыми выдаю-
щимися произведениями. 

Иозеф БОБ, 
Словацкий критик 

' БРАТИСЛАВА 

ПОХОРОНЫ МЕХТИ ГУСЕЙНА 
Весь день не иссякал людской 

поток, вливавшийся в здание Ака-
демии наук Азербайджана. Про-
ститься с Мехти Гусейном пришли 
читатели и герои его книг — рабо-
чие, нефтяники, колхозники, уче-
ные, студенты, его юварищи по пе-
ру, родные и близкие. 

В три часа дня в почетный иара-
ул становятся руководители партии 
и правительства Азербайджанской 
ССР, члены номиссии по организа-
ции похорон. 

Смерть Мехти Гусейна, большого 
художника слова, — тяжелая утра-
та для всей многонациональной со-
ветской литературы. Все свои твор-
ческие силы писатель отдал родно-
му народу. Будучи руиоводителем 
республиканской писательской ор-
ганизации, он неустанно боролся за 
идейную чистоту и художественную 
зрелость азербайджанской литера-
туры. Об зтом говорили на траур-

ном митинге секретарь ЦК Компар-
тии Азербайджана X. Везиров, се-
кретарь правления Союза писателей 
СССР Берды Кербабаев, народный 
писатель республики Мирза Ибра-
гимов, главный инженер «Главмор-
нефти» лауреат Ленинской премии 
А. Биландарли, председатель Казах-
ского райисполкома Г. Оруджев. 
Глубокое соболезнование азербай-
джансиому народу в связи с по-
стигшей его тяжелой утратой выра-
зили члены делегаций братсних 
республик. 

Траурный митинг оиончен. От 
здания Аиадемии наук похоронная 
процессия направляется на кладби-
ще к Аллее почетного захоронения. 
Наступают последние минуты про-
щания. Под звуии траурной мело-
дии гроб опуснают в могилу. Над 
ней возникает холм из венков жи-
вых цветов. 
БАКУ. (По телефону) Наш корр. 

Таир ЖАРОКОВ 

Многонациональная советская 
литература понесла тяжелую ут-
рату — умер Таир Жароков, за-
мечательный казахский поэт, ав-
тор произведений, составивших 
яркую главу в истории казахской 
советской литературы. 

Таир Жароков родился в 1908 
году в Урдииском районе Запад-
но-Казахстанской области. Он 
окончил литературный факультет 
Казахского педагогического ин-
ститута, а затем учился в аспи-
рантуре Ленинградского институ-
та истории, философии и лингви-
стики. 

В 1927 году на страницах кол-
лективного сборника «Подарок 
поэтов», посвященного 10-летию 
Октября, появляется первое сти-
хотворение Таира Жарокова «И 
смеется солнце золотое». С тех 
пор почти в течение четырех де-
сятилетий поэт был в первых ря-
дах казахской советской литера-
туры. Высокая гражданствен-
ность и задушевный лиризм поэ-
зии Таира Жарокова сделали его 
книги любимыми для читателей. 

Один за другим выходили сбор-
ники стихов поэта — «Сия-
ние звезд», «Песня мотора», 
«Жизнь говорит», «Поколение». 
«Золотая степь», «От всего серд-
ца», выдающиеся поэмы — «По-
ток», «Сталь, рожденная в сте-
пи». 

С книгами Таира Жарокова в 
казахскую поэзию вошли новые 
темы, новые поэтические приемы. 
Он был вдохновенным летопис-

цем Советского Казахстана. В его 
произведениях запечатлена вели-
кая история родной республики. 

В годы Великой Отечественной 
войны Таир Жароков работал в 
армейской печати. Его военные 
стихи и очерки звали читателей 
к борьбе и победе. Много сил 
отдал казахский поэт благородной 
работе переводчика. Им переве-
дены произведения Пушкина и 
Маяковского, Лермонтова и На-
зыма Хикмета. 

Таир Жароков был человеком 
щедрой души, кристальной чест-
ности и высокой принципиально-
сти, настоящим бойцом советской 
поэзии. Его знали и любили во 
всей стране. 

Таир Жароков вел большую 
общественную работу. С 1939 го-
да он бессменно был членом прав-
ления Союза писателей Казах-
стана; был членом Центральной 
ревизионной комиссии Союза пи-
сателей СССР. » 

Партия и правительство высоко 
оценили заслуги Таира Жарокова 
перед советской литературой, на-
градив его орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Поче-
та», почетными грамотами Вер-
ховного Совета республики. 

Поэт, гражданин, коммунист 
Таир Жароков навсегда останет-
ся в памяти народа. 

Правление Союза 
писателей СССР 
Правление Союза 

писателей Казахстана 

Г. П. ТУШКАН 

Скоропостижно, в расцвете 
творческих сил, скончался вид-
ный писатель-прозаик, мастер 
приключенческой литературы Ге-
оргий Павлович Тушкан. 

Пятнадцатилетним юношей на-
чал он самостоятельный трудовой 
путь: работал лаборантом, асси-
стентом. исследователем, участво-
вал в ряде научных экспедиций 
на Памир и Алтай. Первая по-
весть Георгия Павловича — «Го-
лубой берег» (1937 год) — была 
посвящена проблемам высокогор-
ного земледелия. 

Известность Г. П. Тушкану 
принесла его вторая крупная про-
заическая работа — роман «Джу-
ра», увидевший свет в 1940 году. 
Роман выдержал впоследствии 
много изданий, был выпущен во 
многих странах и совсем недавно 
обрел новую жизнь в кино. 

С первых дней Великой Отече-
ственной войны Г. П. Тушкан—в 
действующей армии. Конец вой-
ны застал его на Эльбе помощни-
ком начальника оперативного от-
дела штаба одной из армий 2-го 
Украинского фронта. За мужест-
во и отвагу Георгий Павлович был 

награжден тремя боевыми орде-
нами. 

А далее — большой, исполнен-
ный смелых творческих поисков 
труд писателя-коммуниста. Он со-
здает повести и романы «Развед-
чики зеленой страны», «Черный 
смерч», «Охотники за «Фау», 
«Друзья и враги Анатолия Ру-
сакова», пользовавшиеся неизмен-
ным успехом у массового читате-
ля. 

Напряженную литературную 
деятельность Г. П. Тушкан соче-
тал с активной общественной ра-
ботой — неоднократно избирался 
в руководящие органьг москов-
ской писательской организации, 
был заместителем председателя 
бюро творческого объединения 
прозаиков. 

Светлая память о нашем друге 
и товарище — прекрасном чело-
веке и талантливом писателе — 
не сотрется в потоке времени. 

Правление Союза писателей 
СССР 

Правление Союза писателей 
РСФСР 

Правление Московского 
отделения Союза писателей 

РСФСР 

Правления союзов писателей СССР и РСФСР, правление Московского 
отделения Союза писателей РСФСР с глубоким прискорбием .ипвещн-
ют о скоропостижной кончине 11 марта с. г. члена Союза писателей 

ТУШКАНА Георгия Павловича 
и выражают соболезнование семье, родным и друзьям покойного. 

Для прощания с покойным доступ к гробу будет открыт* п 11 часов 
16 марта в Малом зале ЦДЛ (ул. Герцена, 53) Г| 
в 13 часов. 

Гражданская панихида 

«Литературная газета» 
выходит три раза 

• наделю: во вторник, 
четверг 
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