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и з ПОеЭДК* • Польшу И Ч»ХО-

Словакию вернулся в Моск-
ву писатель Юрий Бондарев. Мы 
попросили его поделиться свои, 
ими впечатлениями о встречах с 
польскими и чехословацкими дру-
зьями. 

— Сейчас, в канун XXIII съезда 
КПСС, мы начали работу, свя-
занную с созданием нового двух-
серийного широкоформатного 
фильма «Освобождение Европы», 
— сказал Юрий Бондарев. — 
Фильм задуман как большая ки-
нозпопея на основе историче-
ских документов, мемуаров, а 
также свидетельств многих 
здравствующих участников ми-
нувшей войны с фашизмом. 
Это —- художественный фильм, 
хотя а нем будут действовать и 

, исторические личности. Первые 
кадры фильма расскажут о побе-
де Советской Армии в Курской 
битве, а заключительные — об 
освобождении Польши, Чехосло-
вакии, Югославии и других стран 
Восточной Европы от гитлеров-
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ского нашествия, фильм посвя-
щается великому подвигу совет-
ского народа, его славных непо-
бедимых Вооруженных Сил, геро-
ической борьбе народов Европы 
с гитлеровскими полчищами. 

Кроме советских литераторов, е 
создании фильма примут участие 
и наши друзья — писатели социа-
листических стран. Известный 
польский литератор Богдан Чаш-
ко работает над материалом, по-
священным польскому Сопротив-
лению, варшавскому восстанию и 
т. д. Наш чешский друг — писа-
тель Ян Прохазка — над «чехо-
словацкой новеллой». Встре-
чи в Варшаве и Праге помогли 
нам в начальном периоде рабо-
ты над фильмом. 

Будущий фильм «Освобож-
дение Европы» (название, разу-
меется, пока что рабочее) стаеит 
режиссер Ю. Озеров. Для уме-
сти* в картине приглашаются 
польские, советские, чешски», 
югославские киноактеры. 

С Ш Д ПИСАТЕЛЕЙ мимяя ЯРОЛВТА РНИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ.' 
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ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ 
Г О Л Е Е 500 человек — лучшие 
" исполнительские силы Бело-

руссии — примет участие в фе-
стивале белорусского искусства в 
Российской Федерации. Это пер-
вый фестиваль, так полно знако-
мящий трудящихся России с раз-
витием культуры и искусства на 
братской белорусской земле. 

Огромен размах предстоящего 
фестиваля, широка его география. 
Замечательные творческие коллек-
тивы, артисты, композиторы, 
кинорежиссеры, художники Бело-
руссии выступят перед рабочими 
и учеными, строителями и труже-
никами сельского хозяйства важ-
нейших экономических районов 
Урала и Сибири. Фестиваль от-
кроется 10 марта в Кемерове. 
В течение месяца будет проведено 
более 300 концертов и около 
120 творческих встреч. В дни фе-
стиваля в кинотеатрах и домах 
культуры четырех областей Ке-
меровской, Новосибирской, Ом-
ской. Свердловской — будут де-
монстрироваться белорусские ху-
дожественные и хроникально-доку-
ментальные ленты. Организуются 
две выставки произведений бело-
русских художников. В вкспози-

цию каждой и* них включается 
около 140 произаеденнй различных 
видов и жанров. 

Грандиозный праздник белорус» 
ского искусства завершится 13 ап-
реля в Свердловске большим кон» 
цертом дружбы, в котором б удут 
участвовать и мастера искусств 
Российской Федерации., 

Яркой иллюстрацией нерушимой 
дружбы наших народов должен по-
служить этот фестиваль, который 
будет проходить в знаменательные 
дни подготовки и проведения 
X X I I I съезда КПСС. Во время; 
предшествующее 50-летию Велико-
го Октября, в областях Россий-
ской Федерации намечено прове-
сти несколько таких фестивалей. 

О значении фестиваля, содейст-
вующего более тесному сближению 
и развитию культур наших брат-
ских народов, говорилось на со-
стоявшейся вчера пресс-конферен-
ции. на которой выступил замести-
тель председателя Совета Мини-
стров РСФСР , председатель орг-
комитета по проведению фестива-
ля В. И. Кочемасов. Министр 
культуры БССР М. А . Минко-
внч рассказал собравшимся о хо-
де подготовки к фестивалю. 

ЭСТОНИИ 
16 февраля начал свою работу 

V съе»д писателей Эстонии. От-
крыл его старейший прозаик рес-
публики ф. Туглас. В первый 
день съезда были заслушаны три 
доклада: <0 развитии эстон-
ской литературы в период между 
двумя съездами» П. Куусберга, 
*0 проблемах поэзии и пробле-
мах в поззии» Р. Нарве. *0 про-
зе и драматургии» Л. Реммельга-
со. На съезде присутствуют се-
кретарь правления Союза писате-
лей СССР А. Салынский, москов-
ские литераторы М. Алигер.
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якашвили, К. лини, А. Кеиюков. 
В работе писательском форума 

принимают участие первый сек-
ретарь ЦК Компартии Эстонии II. 
Кэбин, второй секретарь ЦК Ком-
партии ЭЬтонии А. Вадер, предсе-
датель Совета Министров респуб-
лики В. Клаусон, секретарь ЦК 
Компартии Эстонии Л. Ленцман, 
который зачитал приветственное 
письмо ЦК Компартии Эстонии 
V съезду писателей республики. 

В писательских 
организациях 

• В скором времени состоят-
ся недели литературы и искус-
ства: Убекистана — • Бело-
руссии и Белоруссии — е Узбеки-
стане. Они проводятся впервые. 
В связи с этим корреспонденту 
«Литературной газеты» сообщили 
е правлении Союза писателей Бе-
лоруссии: 

В Ташкенте скоро выйдут в 
свет роман И. Шамякина «Сердце 
на ладони•, повесть В. Быкова 
«Третья ракета», книга для детей 
В. Витки «Дударин*. Ранее здесь 
изданы антология белорусской по-
эзии. сборник рассказов писате-
лей Белоруссии. Узбеки читают 
на родном языие иниги Я. Купалы, 
Я. Кояаса. П. Бровки, М. Тайна, 
Л. Кулешова. Наши гости приве-
зут в Минск 12 новинок белорус-
ской литературы на узбекском 
языке У нас печатается сборник 
узбеисиой прозы, готовится книга 
поэзии солнечной республики. 
Сдан в произоодство сборник 
народных сказок Узбекистана. 
Библиотечка сатиричесиого журна-
лу «Вожык* планирует издание 
произведений узбекских юмори-
стов. 

• С первого и д » последнего ча-
са войны в армии, на флоте, в 
во*, нно-воэдушмых силах вом о 
бок с бойцами сражались лмсате*. 
ли-лйнимградиы. к штыку При-
равняв перо, они Шли т р у д н ы м 
ратным путем к победе. Их слово 
помогало разить врага, звало на 
подвиг во имя Родины. 

Более ста литераторов Ленин-
града. бывших фронтовииов. на-
граждено юбилейной медалью 
«Двадцать лет победы в Вели* 
мой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». На состоявшемся в До-
ме писателя имени В. В. Маяков-
сиого торжественном вечере член 
Военного Совета, начальник поли-
тического управления Ленинград-

1 сиого военного округа генерал-
лейтенант Ф. Мажаев вручил меда-
ян награжденным. 

ЛЕНИНГРАД. (По телефону) 

»строки пишутся неделю 
устя после сообщения 
^СС о событии, поразив-
ем мир, — мягкой насад-

ив лунно» поверхности 
автоматической станции «Лу-

Я сел за свой скромный 
рабочий стол в приподнятом на-
строении. Каждый из нас — уча-
стник этого праздника победы че-
ловеческой мысли и рук. 

...В наших горах давно не бы-
ло снега. А сегодня он пошел с 
самого раннего утра. Я смотрю 
на мягкий, спокойный хоровод 
снежинок. Этот чистый, струя-
щийся сверху снегопад навевает 
мечты... Вероятно, так же тыся-
челетия назад смотрел на него 
мой далекий предок. Вероятно, 
ему тоже снились небывалые сны 
снежными ночами. Ведь он не 
только пас скот, растил хлеб и 
виноград. Он учился открывать 
для себя мир как творчество. И 
когда он впервые понял, что из 
кремня можно высечь нскру, это 
осчастливило ег* так же, как сего-
дня осчастливила нас посадка ав-
томатической станции на Луне. 

Путь открытий — от колеса те-
леги до космических кораблей — 
длинен, труден и прекрасен, как 
и путь всякого творчества. Он на-
считывает тысячи ступеней. 

Жизнь нашего общества про-
низана творчеством во всех оо-, 
ластях. Открытия свершают все 
— рабочие и хлеборобы, чабаны 
и строители и, конечно, писате-
ли. У всякого, кто трудится, 
ищет и созидает, — свой космо-
дром. Площадь рабочего писа-
тельского стола небольшая. Но 
она может быть хорошей старто-
вой площадкой для высоких ху-
дожественных достижений. 

Творчество — всегда продукт 
нешаблонного мышления, такого, 
д ля которого нет универсальных 
схем и готовых решений. Творче-

- сила, накапливающаяся в 
и во|ьшо«. По тончайшим 

Ывяяллярам движутся соки в де-
реве. но они дают ему силу жить... 
Я думаю так. но в работе худож-
ника — то же самоё. «Кристал-
лы» человеческой мысли —пусть 
и небольшие по размеру — до-
роги нам не в меньшей мере, чем 
громады художественных откры-
тий. чью структуру первые обра-
зовали. Не только «Война и мир», 
«Дон Кихот» или «Жан-Кри-
стоф», но и отдельные поэтиче-
ские строки доставляют нам по-
рой величайшее наслаждение: 
сн пвезда с звездою говорит»: 
«лишь паутины топкий волос бле-
стит на праздной борозде»: 
«смертный бой не ради славы, 
ради жизни на земле».?. •' «*—• 

Я позволяю себе говорить о 
задачах художника-гражданина 
лишь потому, что. работая в лите-
ратуре три десятилетня, старал-
ся всегда чувствовать себя уче-
ником жизни н искусства. Пото-
му это не поучение, а размыш-
ление вслух. 

МЫ находимся в преддверии 
события, имеющего громад-

ное политическое значение. — 
ХХШ съезда партии. Нет со-
мнения в том, что на партийном 
съезде будет уделено должное 
внимание вопросам развития ли-
тературы. Нет надобности дока-
зывать, что в социалистической 
стране искусство — кровное дело 
народа. Свидетельство тому — 
небывалые тиражи книг. Алек-
сандра Блока до революции по 
его сборникам знали сотни чита-
телей. Сегодня его собрание со-
чинений издается тиражом в 
200 000 экземпляров!.. Избран-
ная лирика Сергея Есенина вы-
шла в свет тиражом 750 000! В 

той же серии, почти одно-
временно со знаменитым рус-
ским поэтом, вышла книжка Ра-
сула Гамзатова, пишущего на 
языке малочисленного аварского 
народа. На ее страницах выстав-
лено: 175 000. С завистью гово-
рят о таких цифрах зарубежные 
поэты. Мы же говорим с ра-
достью и волнением: ведь громад-
ный интерес массы читателей к 
литературе обязывает к ответст-
венности. 

Горький дал превосходное оп-
ределение литературы: человеко-
ведение. Сфера этого художест-
венного знания неисчерпаема. 
Вместе с постоянно меняющейся 
жизнью меняется и человек. Рус-
ские классики XIX и начала 
XX века изобразили своих совре-

же на д^лю самого высокоталант-
ливого поэ^а не всегда выпадает 
такая слава. Широчайшая изве-
стность Симонова-поэта в тяже-
лые военные годы не могла быть 
случайностью. Значит, он писал 
о близком и 'дорогом для огром-
ной массы читателей, выражал 
ее чувства и желания. Писа-
тель должен говорить о том, что 
более всего волнует народ. Толь-
пО в этом случае слово становит-
ся почти равным хлебу, необхо-
димым для людей. Иначе все на-
писанное будет не поэзией, а чти-
вом. Шолоховский «Тихий Дон» 
вобрал в себя такую громадную 
правду жизни, которая смущала 
в свое время любителей готовых 
решений в искусстве. Но вдемя— 
лучший судья, оно доказало глу-
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менников с такой небывалой си-
лой психологической проница-
тельности. что после них, каза-
лось бы, немыслимо сказать что-
нибудь новое о русском характе-
ре. Подобные опасения излншто. 
Революционная борьба в новом 
веке и Октябрьская революция 
энергично формировали «племя, 
младое, незнакомое». Чапаев. 
Левинсон и Корчагин открыты 
нам в послеоктябрьский период 
нашей жизни советской литера-
турой. Образы «Тихого Дона» по-
казали всему читающему миру 
новые общечеловеческие «уров-
ни» психологии русских людей. 
Художественному открытию, 
творчеству, как и любому друго-
му подвигу, — нет предела, нег 
остановки, нет «уе(о». 

Наша партия сильна своей 
ленинской революционной прав-
дой н не нуждается в про-
изведениях. вышедших из-под пе-
ра регистратора фактов. Ей 
нужны бойцы, исследователи, 
строители. В лихую годину вои-
ны еще раз была подтверждена 
истина, что действенная сила ис-
кусства — в глубокой его прав-
дивости. Жизнь сложна. Вдвойне 
сложней была она в годы Вели-
кой Отечественной войны. И ли-
тература не стремилась подсла-
стить ее. Фронтовики хорошо 
помнят, как все мы любили 
«Книгу про бойца», как был нам 
близок и дорог Вася Теркин. В 
чем успех поэмы Твардовского? 
Причин много, но главной мне 
кажется одна: в поэме выска-
зана вся правда о солдатской жиз-
ни. В поэме все сложно — и го-
ре. и радость рядом, как и в жиз-
ни. В произведении Твардовского 
нет ни одной фальшивой поты. 
Это воистину народное произве-
дение. 

Мне хорошо помнится, как бы-
ла популярна во время войны ли-
рика Константина Симонова. Да-
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бокую историческую правоту Шо-
лохова. 

ХУДОЖНИК должен быть 
прозорлив. Творчество — 

это всегда внутренняя духовная 
инициатива. Грош цена писате-
лю. если он плетется в хвосте 
событий. Важно за поворотом ви-
деть дорогу, как удачно сказал 
в одной из своих статей мой зем-
ляк Алим Кешоков. 

Недавно я читал пьесу народ-
ного поэта башкира Мустая Ка-
рима «В ночь лунного затмения». 
Это замечательное произведение 
рассказывает о давней трагедии 
башкирских крестьян, о варвар-
ском отношении к человеку, об 
издевательствах над его надежда-
ми н любопью. Пьеса Карима на-
правлена против жестокости и 
несправедливости мусульманских 
догматиков. В ней чувствуется 
подлинно суровое дыхание прав-
ды. Вещь создана рукою масте-
ра, вдохновленного ненавистью 
к миру невежества и злобы. И 
такое произведение не может не 
быть актуальным в самом высо-
ком смысле этого слова и сего-
дня. когда жестокость еще не 
умерла, когда американские бом-
бы летят на хижины вьетнам-
ских крестьян, на дома, где 
мирно с пят дети... Создавая свою 
пьесу, МустаЙ Карим хорошо ви-
дел дорогу за поворотом. Вот, 
кстати, лишнее свидетельство, что 
не «иютвый капитал» темы «са-
мой по себе», а художественная 
разработка, угол зрения на «сум-
му жененных фактов», степень 
проникновения в их закономерно-
сти решают успех дела. 

НЕТ ничего выше безупречно 
сделанного дела. Под та-

ким девизом, думается мне. все-
гда работали лучшие писатели. 
Этот девиз должен быть неиз-
менным и для каждого нз нас. 
«Хорошо писать» —лозунг огром-
ной общественной значимости. 
Без него наши книги будут по-
добны пустой скорлупе ореха. 

Мы нередко говорим об идей-
ности и партийности нашего тру-
да правильными, но декларатив-
ными словами. По в том-то и де-
ло, что слабая, нехудожествен-
ная книга бессильна всерьез 
помочь делу. Не надо быть муд-
рецом, чтобы понять: такая кни-
га не может быть идейно полно-
ценной и отвечать высокому 
своему воспитательному назначе-
нию. Хорошо писать!.. Это требо-
вание должно быть направлено 
своим острием против ремеслен-
ников, халтурщиков. Ведь для них 
закон художественности не писан. 
И преградить им путь,— на мой 
взгляд, одна из серьезнейших за-
дач нашей работы. Нельзр за-* 
крывать глаза на такие фак-
ты, когда любители поспеку.ча-
ровать темой успешно проби-
вают себе дорогу, довольно лов-
ко оборачивая свою творческую 
беспомощность энергичной «аги-
тацией» за «тему», за «идею»;.. 
Особенно важно, думается мие, 
предостеречь от болезни ремес-
ленничества молодежь. Я вспоми-
наю замечательные слова, приве-
денные Роменом Ролланом в его 
«Театре революции». Это слова 
Комиссии общественного просве-
щения времен Великой фран-
цузской революции: «Есть мно-
жество бойких авторов, жад-
но следящих за злобой дня: они 
хорошо знают моду и цвета каж-
дого сезона: им в точности извест-
но, когда надо надеть красный 
колпак и когда его скинуть. Они 
вдохновенно уже осаждают горо-
да и Дерут их штурмом, когда на-
ши храбрые республиканцы толь-
ко еще начинают рыть траншеи... 
Отсюда—порча вкуса, приниже-
ние искусства; в то время как ге-
ний обдумывает свой замысел и 
воплощает его в бронзе, посредст-
венность, примостившись под эги-
дой свободы, похищает от ее име-
ни мимолетный триумф, без уси-
лий срывая цветы эфемерного 
успеха... Заметим молодым пи-
сателям, что путь к бессмертию 
труден: что. для того чтобы дать 
французскому народу произве-
дения столь же прочные, как его 
слава, нужно остерегаться бес-
полезной плодовитости, незара-
ботанного успеха, который убива-
ет талант и при котором гений 
рассеивается, как несколько ле-
тучих искр в дымной ночи... Пи-
сатель, вместо уроков предлага-
ющий лишь повторение чужого, 
вместо серьезных мыслей — пан-
томиму, вместо картин — кари-
катуры. бесполезен для литера-
туры, для нравов, для государст-
ва...» 

Прекрасные слова! Они .на-
правлены против легкомыслен-
ного и легковесного отношения 
к творчеству, против любителей 
пустозвонства, с уст которых так 
легко слегают бесцветные дежур-
ные слова. И как они перекли-
каются со знаменитыми словами 
Твардовского: 

Все есть слов» — для 
каждой сути. 

Все что ведут иа вой и труд. 
На. повторяемые всуе. 
Теряют вес. как мухи. мрут. 

СОВЕТСКАЯ литература, 
рожденная революцией, от 

корня своего берет жизнедея-
тельную силу для перестрой-
ки мира. Истинное творчество 
всегда революционно. И сегодня 
должны быть созданы произве-
дения. которые принесут честь и 
славу нашей сложной и великой 
эпохе, нашему социалистическо-
му Отечеству. Это и будет вы-
полнение советскими литерато-
рами своего гражданского и пи-
сательского долга. 

Такое не забывается.. 

ХАБАРОВСК 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ 

ПРАХА Н. П. ОГАРЕВА 

ДЛ Я перенесения и» Англии и* 
родину праха замечательно-

го русского писателя-лылкрат», 
друга и соратника Герцен* — 
Николая Платоиовнча Огарева в 
Лондон выезжает делегация Сою-
м писателей СССР в составе 
В. Л иди на и С. Макашииа. 

— Перенесение праха И. П. Ога-
рева на родину является большим 
событием. — скагал В Лидии. — 
Прах изгнанника, которого царское 
правительство на вечные времена 
лишило родины, ныне обретет по-
смертный покои у древних стен 
Новодеанчьего монастыря, вблизи 
Воробьевых гор, где молодые Гер-
цен и Огарев поклялись быть вер-
ными в борьбе за свободу родно-
го народа. 

Делегация везет а подарок лон-
донским научным учреждениям 
книги, связанные с жизнью и 
творчеством Герцена и Огарева. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за муж«^ 
стао и отвагу, проявленные в период Великой Отечествен» 
ной войны при спасении рукописи стихотворений «Моабит* 
екая тетрады» советского поэта Героя Советского Союз* 
Мусы Джалиля, бельгийский гражданин Андре Тнммврмане 
награжден медалью «За отвагу». 

ОРОДА —• нам люди. Они 
имеют с в о * биографию, свой 
возраст. Хабаровску ид«т 

сто восьмой год. Это намного, и 
•и и* становится старше оттого, 
что на привокзальной площади 
высится на постамента фигура 
бородача а папахе и овчинном ту-

5*2; Л Ю I рОмм - ЯНшв 
считают ого осноаатвлам города. 
Но ата иа таи. Знаменитый земле-
проходец лишь зимовал здесь а 
«•редина XVII аа и». Тольие спусти 
•вести лат — а К М году *- возле 
Амурского утеса выл заложен во-
енный паст Хабаровив. От него и 
начинается родословная города. 

Хабароаси стая городом а со-
временном значении втого сло-
ва лишь а соаетсиое аремя, а га-
ды первых пятнлетои. 

Город протянулся иияаметрое 
иа сораи вдоль Амура по пра-
вобережным холмам, утесам, низи-
нам. На претивоположном берегу 
Амура басирайине пойменные л у 
га с тальником. протонами, зали-

озарамн — царством евро-

" - НО. 
сном мпомдннис медведь и изюбр 

•ристыX йарасей. По другую сто-
рону города — лес*. • Хеяцив 

— но редкость 
Хабароаси — крупнейший про-

мышленный цантр Дальнего Во-
стона, предприятия которого вста-
ли на трудовую ваяту а масть 
ХХШ съеада КПСС. • мам оноло 
тридцати нрупных маодоа и фаб-
рим. иаготреляющия алеитрине-
симА набель. дизели, стамми авто-
маты, отопительное оборудование. 

Ы С Т О Р И Я спасения «Моабит-
• • ской тетради» Мусы Д ж а л и . 

ля широко известна. Она свя-
зана с высоким мужеством бель-
гийского антифашиста А н д р е Тим. 
мерманса, который попал в гит-
леровский застенок Моабит, где 
встретился и подружился с Мусой 
Джалилем. Приговоренный к 
смертной казни, замечательный 
советский позт и коммунист вру* 
чип своему бельгийскому другу 
стихи. Джалиль просил сделать 
все, чтобы эти стихи попали на 
родину, в Советский Союз. А н д -
ре выполнил обещание: в 1947 го-
ду он передал «Моабитскую тет-
радь» в советское консульство в 
Брюсселе. Сохранить, спасти ру-
копись «Моабитской тетради», ко-
нечно, было нелегко. Это — под-
линный подвиг, и ныне он увен-
чан наградой. 

— М е н я глубоко взволновало 

сообщение о награде, которой ме-
ня удостоил П р е з и д и у м Верховно-
го Совета СССР, — сказал нам 
гостящий в нашей стране А н -
дре Тиммерманс. — Я сердеч-
но благодарю Советское прави-
тельство, советский народ за столь 
в ы с о к у ю оценку мрей скромной 
деятельности как бельгийского ан-
тифашиста, который имел счастье 
п л е ч о м к плечу с замечательным 
советским поэтом и ч е л о в е к о м 
М у с о й Д ж а л и л е м участвовать в 
б о р ь б е с фашизмом. 

Я вторично приезжаю в Со-
ветский Союз, являюсь гостем со-
ветских людей. Признаться, эти 
прекрасные дни русской зимы в 
Москве доставляют мне особую 
радость еще и потому, что о н и 
связаны с ж и з н ь ю и подвигом м о -
его дорогого друга Мусы Д ж а л и -
ля, человека великого мужества и 
чистого сердца, талантливого поэ-
та, 60-летие со дня рождения ко-
торого так широко отмечает со-
ветский народ. Разумеется, в эти 
дни я вновь и вновь вспоминаю 
о нашей т я ж к о й жизни в гитле-
ровском застенке. Такое, конеч-
но, не забывается... 

Через «Литературную газе-
ту» я хотел бы передать глу-
б о к у ю благодарность всем знако-
м ы м и незнакомым гостеприим-
ным советским людям, которые 
г о р я ч о поздравили меня с высо-
кой наградой. 

А. ГРАЧЕВ 

мягмую мровлю. эмалированную 
посуду, целебные препараты мв 
женьшеня, элеутеромомиа. пантов 
и т. д. 

Это — город вувоа и теями* 
ммаамм . ^ДшаьАмма 
<в1!"*г* .Тг.Уп* . оол ее еврвяв т я е х ч * тущ™и тле, V 
том числа нанайцы, ульчн, орочи, 
удасайш. ни»*и, звании, ииуты. 

УхХар5»вем* <в» ата... < Впрочем, 
трудно перечит лфгъ все досто-
примечательности города, ноторый 
любишь, — города землепроход-
цев н нснатвлей. В Хабаровсне на-
ходится Дальневосточное геологи-
часнае управление. Руководит им 
Вадим •иитороаич Онихнмовсний 
— один нз первооткрывателей 
уникальных местарождений полез-
ных исиопавмых. Там. где когда-
то были т>,шь охотничьи тропы, 
аозиин - ояоаорудиый комбинат, 
строится город Солнечный с рудо-
обогатительным номпленсом. 

• Хабаровсне живут два инте-
ресных человека. Это тоже пред-
ставители беспокойного племени 
землепроходцев. •. Сысоев — ко-
ренной уоурийсиий иазан — ди-
ректор краеведческого музея, уче-
ный-охотовед, пнеатвль, автор нииг 
• Охота а Хабаровском крае». «Тиг-
роловы. и других. Он собственно-
ручно убия больше ста медведей, 
участвовал в поимне тигров, рас-
селил по тайге исчезающих пуш-
ных заврай. Доктор биологичесних 
наун А. Маслаа вооружен пробир-

ками и мииросиопом. Он тоже обе-
регает природу Дальнего Востоиа. 

К Хабароасну сходятся пути со 
всего Дальнего Востока. Здесь вы 
встретите првдетавнтвлей многих 
народностей, населяющих восточ-
ный край советсиой земли. 

Известны не только у нас а 
страна, м и за рубежом писате-
ли — чукча ЮрнА Рытхзу. нанайцы 
Аким Самар. Григорий Хеджер. 
Андрей Пассар, удзгеец Джаисн 
Кнмонно, нивх Владимир Саигн и 
другие... 

Нынче Хабаровск растет буи-
аально на глазах. «Три горы, дав 
дыры...» — такая побасениа ходила 
а города полвека назад. Три 
горы таи и остались. На них те-
перь три глаеныв улицы города, 
сплошь застроенные многозтажны-
ми домами, — улица Карла Марн-
са, улица Ленина н улица Серы-
шева. «Две дыры* — гнилые 
рвчнн Чердымоена и Плюснинна — 
засыпаны. На их месте нрасивые 
бульвары, утопающие в зелени. 
А по бонам живой панорамой вы-
строились современные здания. 

...Недавно в Хабаровском азро-
порту миа задали странный во-
прос: 

— Каи попасть во дчврашннй 
День? 

— На зтот вопрос лучшв отве-
тят фантасты, — ответил я. 

— Вы плохо знаете современ-
ную технииу. — сиазали мнв. — 
Скоро нз Хабароасиа а Москву бу-

дут латать самолвты. ноторыа об-
гонят арвмя. Напримар: вы выле-
тите а час ночи первого февраля 
а Мосиау. А прилетите е столицу 
тридцать пврвого января а двсять 
часов вечера. ...Сегодня. если 
учесть разницу во времени, мы 
прилетаем в Мосиву почти в тот 
жа час, в который вылетели _ма 
Хабароасиа. И в тот же день. Там 
что после рабочего дня дальнаао-
сточиии вполне может успеть на 
спентанль Большого театра. 

Х А Б А Р О В С К 

о Памятник героям граждан-
ской войны на Дальнем Востоке. 

а Вычислительный центр Хаба-
ровского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Ин-
женер А. М. Ким. 

а Строится город. 
а Всеволод Петрович Сысоев, 

директор Хабаровского краеведче-
ского музеи (внизу слева). 

а Хабаровский медицинский ин-
ститут. Студенты лкуты Тамара 
Крнпошапкина и Валерий Чейвун 
— будущие врачи (справа вверху). 

а Йоктор биологических наук 
профессор Александр Васильевич 
Млслов. Автор более 100 научных 
трудов Известный ученый-паря-
зитолог Дальнего Востока. 

а Завод «Амуркабель» — круп-
нейшее. передовое предприятие иа 
Дальнем Востоке Волочильный 
цех. Л Боряова (слава) и В. Буто-
внна встали на предсъездовскую 
вахту . 

Фото §. Внлвнуцна 



С П О Р 
ИДЕТ... 

* О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСЛО» 
I * О ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

таяв» * О пьесе Э.Ионеско «Носорог» 

Н
ЕОБХОДИМО организо-
вать тысячи новых спор-
тивных площадок, отары 
ты:; футбольных полей и 
теннисных кортов. Вдвое, 

втрое увеличить сеть домов 
пионеров. создать при шко-
лах филиалы этих домов, ор-
ганизовать технические и биоло-
гические станции и настоящие, хо-
рошо оснащенные «клубы по ин-
тересам». Эти слова взяты на ста-
тьи С. Образцова «От проспекта 
до стадиона» («Литературная га-
лета» от 23 декабря 1965 года). 
Помянули мы их для того, чтобы, 
продолжив обсуждение, погово-
рить о тон стороне спортивной 
работы с детьми, которая до сих 
пор почему-то выпадала из поля 
зрения участников дискуссии. 

У нас в стране мною стадио-
нов. Если к ним добавить еще 
«тысячи новых», средства на ко-
торые «необходимо найти в бюд-
жете страны», — это будет со 
всем неплохо для спорта. Но при-
менительно к детям сработает 
ли автоматически общеизвестная 
формула — «в здоровом теле — 
здоровый дух»? 

Простите, но что-то не верится. 
С ним, с лтим самым «здоровым 
духом», иногда бывают неувязки. 
Оказывается, о нем нужно забо-
титься гораздо больше, чем о си-
ле. ловкости, резкости и прочих 
атлетических достоинствах. 

...Шайба врезалась в штангу и. 
прежде чем лечь на лед, долго и 
беспомощно трепыхалась в сетке. 
Вратарь даже не стал ее выковы-
ривать оттуда длинной несклад-
ной клюшкой — над стадионом 
уже несся резкий выкрик судей-
ской сирены Хоккейный матч 
двух известных юношеских 
команд закончился. Ликовавшие 
победители съезжались к центру 
площадки, выписывая по льду за-
мысловатые крендели. Медленно 
и неохотно двигались им навстре-
чу побежденные. Были они очень 
усталы и еще больше — рас-
строены Ритуал есть ритуал: 
предстояли рукопожатия, слова 
благодарности соперникам за до-
ставленное удовольствие, судьям 

за объективность и справедли-
вость. И тут. . 

И тут началась драка. Обыкно-
венная, отвратительная драка, 
хоккейный вариант «стенки на 
стенку». Вместе с кулаками в де-
.п пошли тяжелые хоккейные 
перчатки и даже клюшки. Драка 
по самым худшим законам улицы 
шла между юными спортсменами, 
з царстве спорта, призванного ра-
стить физически крепких и мо-
рально стойких. 

Этот случай произошел не-
сколько лег назад, и мы вспомни-
ли его вовсе не для того, чтобы 
вновь и вновь призывать силы 
земные и небесные на головы про-
винившихся. В общем, дело не в 
самом эпизоде, а в причинах, его 
обусловивших. 

В любом футбольном и тем 
более в хоккейном матче команд 
мастеров нередки острые сило-
вые схватки. Бокс, борьба, сам-
бо. фехтование — это всегда 
столкновение двух противников. 
Но каким бы напряженным ни 
был поединок, сколько бы раз 
бдительным судьям ни приходи-
лось разводить. растаскивать 
«врагов», отравлять их остывать 
на скамье штрафников, записы-
вать «минусовые» очки. — на этом 
все кончается. И никому не при-
ходит в голову, что после игры 
противники продолжат «выясне-
ние отношений». 

Можно привести сколько угод-
но примеров настоящей дружбы 
между игроками разных команд 
— непримиримых соперников в 
спорте, и в этом нет ничего уди-
вительного, необыкновенного. Все 
они—взрослые люди к прекрас-
но отличают спортивный азарт от 
личных взаимоотношений. Но 
можно ли требовать того же са-
мого от детей, от подростков, не 

другой. Это стало типичным яв-
лением. Настолько типичным, что 
получило отражение в официаль-
ных документах. В постановле-
нии президиума Центрального 
совета Союза спортивных об-
ществ и организаций СССР об 
итогах IX Всесоюзной спартакиа-
ды школьников (1965 год) прямо 
говорится: «Во время соревнова-
ний участники многих команд 
проявляли неуважение к «против-
нику» 

Л выводы? Ну, разумеется, яв-
ление нетипичное, отдельные 
«недостатки в воспитательной ра-
боте» и т. д. и т. п. Словом, бякн-
педагоги, бякн-тренеры. Ох, ес-

рый ходил и удивлялся: «Где это 
видано? Три сотни бреющихся 
пионеров». 

А вот еще один, более свежий 
пример: на Всесоюзных соревно-
ваниях по пионерскому четырех-
борью, проходивших прошлой 
осенью, победительницу — коман-
ду школы ЛЬ 7 города Краматор-
ска в последний момент букваль-
но стащили с пьедестала. При-
чина? Все та же госпожа под-
ставка! 

Взрослые пытались обмануть 
взрослых. А рядом были дети, ко-
торые все видели, все знали и 
молчали, потому что им велели 
молчать. Что может быть цинич-

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДО ШЕСТНАДЦАТИ и * 

Статьей Василий Жильцова и Бориса Семенова редакция завершает об-
суждение проблем, связанных с местом физкультуры и спорта в воспитании 
подрастающего поколения. Это обсуждение было начато статьей писателя 
Владимира Дягилева («Литературная газета), Кс 128, 1965 г.) и получило 
развитие в выступлении народного артиста СССР Сергея Образцова («Ли-
тературная газета». V» 151, 1965 г.). Публикация этих материалов вызва-
ла большое количество откликов читателей. Почти все они поддерживают 
предложения наших авторов, считают, что «очки, голы, секунды*, возве-
денные в самоцель, не помогают — мешают воспитанию полноценно раз-
витых, физически и духовно здоровых ребят. По мнению читателей, дет-
ский спорт, подлинно массовая, внедренная на научной основе физическая 
культура подростков должны стать неотъемлемой частью и школьной жиз-
ни, н всей воспитательной работы. 

К сожалению, организеши. имеющие самое непосредственное отноше-
ние к вопросах, поднятым в дискуссии. — Центральный совет Союза спор-
тивных обществ и организаций СССР, Министерство просвещения и Ака-
демия педагогических наук РСФСР до сил пор не откликнулись на выступ-
ление газеты. Читатели и редакция «Литературной газеты» хотели бы уз-
нать и их точку зрения. 

ли бы дело было в одних только 
бяках! 

В 

I 

Г ? 

знающих жизнь, не всегда умею-
щих соизмерять свои чувства и 
верно управлять ими? 

Пионерские игры в Артеке » 
1964 году начались с того, что 
ребята из одной команды попро-
сту отказались разговаривать с 
мальчишками и девчонками из 

КОНФШНЦИЯ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

СТРАН 

Вчера * г. Яблоне, близ Варшавы, 
как сообщает корреспондент 
ТАСС, открылась конференция 
руководителей союзов писателей 
социалистических стран Европы. 
Советскую делегацию возглавляет 
секретарь правления Союза писа-
телей СССР А. А. Сурков. Участ-
ники конференции обсудят вопро-
сы сотрудничества в 1966 году. 

Л ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 
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КИНО есть фильмы, кото-
рые детям до 16 лет смот-

реть не разрешается. Для них сни-
маются специальные кинокарти-
ны, ставятся детские спектакли, 
издаются детские книги. В спорте 
же, как это ни дико, различия в 
психологии ребенка и взрослого 
дяди во внимание не принимают-
ся. Все оценочные критерии дет-
ского спорта взяты из спорта 
взрослых. Разница между сорев-
нованиями пионеров и Олимпий-
скими играми лишь в метрах, ки-
лограммах. секундах. 

Ребенку трудно самому разо-
брать. «что такое хорошо и что 
такое плохо». Он ждет помощи 
взрослых. Его неустоявшаяся 
психика жадно впитывает уроки 
старших. И старшие учат... 

Вот школьная команда борется 
за первенство в районе Побежда-
ет Для нее открывается путь на 
соревнования городские В этот 
самый момент команда приобре-
тает новое качество — она те-
перь «честь района» На област-
ных состязаниях новая трансфор-
мация — «честь города». 

Месть, как известно, надо оп-
равдывать. Но когда под честыо 
подразумеваются лишь баллы, 
очки, места в турнирной таблице, 
для оправдания становятся год-
ными любые средства. Тем бо-
лее, что именно по этим баллам, 
очкам, местам, н только по ним, 
определяется ценность работы 
тренера, спортивной школ».!, 
спортивных организаций. И пу-
скаются взрослые специалисты от 
детского спорта во все тяжкие, 
начисто забывая, что спорт для 
детей — это прежде всего игра, 
«занятие с целью развлечения, 
основанное на известных услови-
ях или подчиненное определен-
ным правилам». 

Проблема «подставок», или 
«подстановок», когда своих ребят 
подменяют чужаками, но зато 
лучше подготовленными, стал* 
уже притчей во языцех. Все де-
лается очень просто и быстро, 
как же. ведь речь идет о «чести» 
района, города и т. д Шестна-
дцатилетний подросток превра-
щается в тринадцатилетнего Пио-
нера. Ему заменяют все доку-
менты — от метрического свиде-
тельства до школьной справки об 
успеваемости. На пионерских 
спортивных играх в команде 
Украины подставки официально 
были обнаружены дважды. "А 
сколько обнаружено не было? 
Трудно сказать. Как гово-
рятся. не пойман — не вор. 
Во всяком случае стоило бы. на-
верно, прислушаться к старому 
артековскому парикмахеру, кото-

О СЕРОССИПСКОЕ доброволь-
** но« общество охраны памятни-

ков истории и культуры готовите* 
к своему учредительному смалу. 
Первые учредительные конферен-
ции и собрания нового общества 
только что прошли в крупнейших 
наших городах. Состоялась такая 
конференция и у нас. а Ленинграде. 
В день ее открытия на страницах 
ленинградских газет было поме-
щено постановление исполкома 
горсовета, в котором подытожива-
лось все, что сделано в Ленингра-
де за пот )еаоенное время по охра-
не шмятиикоа архитектуры, исто» 
рии и искусства, и намечались пла-
ны на будущее. Нет нужды пере-
числять подробно содержание вто-
го документа. Скажу лишь, что за 
последние пятнадцать лет на со-
хранение • реставрацию налагая-

нее, отвратительнее? Но ведь это 
лишь первая ступень разложе-
ния детской психики. Следую-
щая — лавры. 

Губительный запах фимиама 
сбивал с пути многих вполне 
сформировавшихся атлетов. А 
ведь ребенку, подростку прихо-
дится еще труднее. Меценаты 
из обществ, беспардонно тесня 
друг друга, распахивают пе-
ред ним двери своих спорт-
залов Меценаты из вузов 
спешат заранее договориться 
о льготных условиях приема. 
Ну как тут не закружиться бед-
нон головушке? Надо иметь во-
прут* себя очень умных, чутких 
воспитателей, не признающих ни-
каких компромиссов с собствен-
ной совестью. К счастью для на-
шего спорта, именно такие люди 
окружают олимпийскую чемпион-
ку севастопольскую школьницу 
Галю Прозуменщнкову и ленин-
градку, абсолютную чемпионку 
страны по гимнастике Наташу 
Кучннскуго. Но так бывает не 
всегда. 

,11 хотя положительных приме-
ров сотни, а отрицательных 
единицы, все равно о них 
нужно говорить, кричать во весь 
голос, ведь речь идет о самом 
главном, о самом важном — о 
воспитании не телесного — ду-
ховного здоровья человека, не 
только о его — о нашем буду-
щем. 

| - | У, А КАК же все-таки быть с 
1

 * детским спортом? Мы гово-
рили на эту тему с очень многими 
людьми — с тренерами, школь-
ными учителями, комсомольски-
мй работниками. У каждого из 
них была своя «колокольня», 
своя точка зрения на эту пробле-
му. По все сходились в одном: 
нужна новая система физическо-
го воспитания детей, новая орга-
низация детского спорта. И ни в 
коем случае не на базе улучше-
ния старой — тришкин кафтан 
никогда и никого еще не спасал. 

Идея новой системы давно уже 
витает в воздухе. Речь идет о со-
ядпнии едином Всесоюзного школь-
ного оборонно-спортивного обще-
ства, общества, чьи задачи не будут 
сведены то «»ко к спортивной работе. 

Спорт, туризм, военные игры, 
самые различные состязания, ко-
торые могут, если их умно орга-
низовать. нести огромную воспи-
тательную нагрузку, близки серд-
цу большинства ребят. Кто ведет 
сегодня ату работу одновременно 
во всех направлениях? Никто. 
Усилия профсоюзных спортивных 
обществ. ДОСААФа, школы дол-
жны быть сведены воедино. Воз-
главить эту работу должен ком-
сомол. располагающий богатей-
шим опытом в воспитании подра-

стающего поколения. К ней дол-
жны быть обязательно привлече-
ны ученые —• медики, социоло-
ги. психологи. 

Спортивно-оборонное общество 
школьников, руководимое комсо-
молом. сможет слить воедино 
процесс духовного и физического 
воспитания детей и подростков, 
стать той кузницей, где выкуется 
достойная смена лучшим (в пол-
ном смысле этого слова) масте-
рам советского спорта. И уж, ко-
нечно, оно сможет взять на себя 
заботу о физкультурно-оздорови-
тельной работе в школах. 

«Литературная газета» уже 
публиковала цифры, характери-
зующие общий уровень школь, 
ной физкультуры. Мы могли Оы 
привести и еще более красноре-
чивые, полученные в Централь-
ном совете Союза спортивных об-
ществ и организаций СССР, но 
вряд ли есть необходимость вда-
ваться в детали. Достаточно об-
щего вывода: не физическая 
культура, а физическое бес-
культурье — вот удел боль-
шинства наших школ. И яв-
ление это не случайное. 

Два урока в неделю — это де-
вяносто минут, значит, на одного 
школьника приходится за семь 
дней по четыре (!) минуты физ-
культуры. Спрашивается, нужны 
ли такие уроки даже по новой 
программе? Не лучше ли вместо 
них ввести обязательную еже-
дневную 15-минутную оздорови-
тельную гимнастику для всех 
школьников? 

Когда хотят сказать об успе-
хах коллектива физкультуры на 
каком-нибудь заводе или в'учреж-
дении, прежде всего приводят 
пример с производственной гим-
настикой. Всесоюзное радио пере-
дает ежедневно в 11.00 специаль-
ный комплекс упражнений про-
изводственной гимнастики. А 
школьников забыли, хотя уж им-
то такая гимнастика нужна в пер-
вую очередь. Говорят, правда, на 
этот счет есть специальный цир-
куляр Министерства просвеще-
ния, но и там сказано: «...по воз-
можности», —иными словами, ес-
ли есть свободное время. А его, 
как мы знаем, нет. даЦ": б® в 
программу уложиться. 

у ТОПИЧЕСКИМ проектам 
^ не требуется арифметики, 

реальным нужен экономический 
анализ. Анализ этот показывает: 
если деньги, расходуемые на дет-
ский спорт всеми «няньками» 
(органы просвещения,, спортив-
ные общества профсоюзов, 
ДОСААФ и т. д.), объединить в 
одних руках, то не нужны ни-
какие поиски в бюджете, кото-
рые смущают С. В. Образцова,— 
за два года можно построить 
спортивные залы во всех школах 
страны. Если пополнить кассу 

Рисунки Л. Самойлова 

новой организации средствами 
местных советских органов, так 
называемыми в < I е (но дихт иым и 
ассигнованиями, можно будет при 
каждой школе создать комплек-
сную спортивную площадку. 

Вряд ли есть необходимость 
подробно рассматривать все »о> 
можности школьного оборонно 
спортивного общества. Настанет 
время (хочется верить, что оно 
не за горами), и проекты станут 
реальностью. По кое о чем хочет-
ся сказать уже сейчас. 

У общества должен быть свой 
гимн — красивая, мелодичная 
песня, с запоминающимися сло-
вами. У общества должна быть 
своя форма — удобная, легкая, 
по-настоящему спортивная. В 
каждой школе у общества дол-
жен быть свой уголок — нечто 
вроде маленького клуба. 

Все эти «внешние атрибуты» 
необходимы. Они помогут внести 
в деятельность общества элемен-
ты игры, которую так любят дети. 
И тогда общество станет для ре-
бят своим. Не то они, не разду-
мывая. убегут на соседний двор, 
хорошо, если гонять мяч или иг-
рать в «казаков разбойников». 

Вас. ЖИЛЬЦОВ, 
Бор. СЕМЕНОВ 

атур-
«нен-
эчлн 

ли-
шний.* 

Кажется, впервые столько места 
в газете уделено разговору об 
атом жанре. Между тем, несмотря 
на длительное молчание критики, 
приключенческие романы и по-
вести давно отвоевали себе место 
на полках библиотек, и внешним 
вид этих книг говорит о том. что 
они повывали во многих руках. 

Однако издательства к жанру 
приключений относятся неуважи-
тельно, издают такие книги не от 
«хорошей жизни», порой просто 
для того, чтобы свести концы с 
концами. Такое отношение имеет 
свои причины: ведь далеко не 
всегда автор приключенческой 
книги серьезно, вдумчиво отно-
сится к своей работе, а между 
тем сам жанр такого отношения 
явно не заслуживает. 

Начну с того, что детективная 
литература имеет свою классику. 
Мне показалось странным, что ни 
одни из трех авторов, опублико-
вавших в «Литературной газете» 
свои статьи о приключениях, не 
упомянул имя родоначальника 
подлинного детективного жанра 
— Эдгара По. 

Вслед за Эдгаром По справед-
ливо называют Честертона и Ко-
нан-Дойля. Им повезло больше, 
их имена не раз упоминаются в 
статьях, о которых шла речь. Но 
на первом месте по выдумке, по 
правдоподобию детален, по бле-
гку литературного стиля стоит 
Эдгар По. автор «Убийства 
на улице Морг» и «Золотого жу-
ка». 

Следовательно, в жанре, столь 
неуважаемом критикой, как пра-
вильно пишет А. Кузнецов («Ли-
тературная газета» от 27 января), 
есть свои отличные образцы, и. 
в конце - концов, в этом жанре, 
как в любом другом, все зави-
сит от дарования автора, от его 
отношения к своему труду. 

Много лет назад я сам увле-
кался жанром приключений. ^На-
поминаю об этом, потому что к 
моему первому опыту доброжела-
тельно отнесся Горький. 

В письме к автору этих строк 
Горький писал: «Книга... вну-
шила мне надежду, что у Хае 
могут создавать «авантюрный» 
роман, относясь к нему, как к 
задаче художественной...» Речь 

романе «Никаких 

гММая задача, 
гтонт перед ли-

[ приключениями: к 
авантюрному роману относиться 
прежде всего как 1С художествен-
ному. А это, в свою очередь, как 
мне кажется, чаще доаго удается, 
если авантюрный роман построен 
на факте, взятом из действитель-
ной жизни. 

Конечно, и такое отношение к 
материалу не исключает неудач 
или, вернее, полуудач. Единствен-
ного рецепта на все случаи жиз-

зать читатели статьи. Только что 
вм утверждали, что надо брать 
все из жизии и не выдумывать. 
А сами же ссылаетесь на пример 
штабс-капитана Рыбникова? Но, 
во-первых, надо обладать талан-
том Куприна, чтобы выдумывать 
вполне правдоподобно, а во-вто-
рых. фон, окружение, все персо-
нажи повести абсолютно реальны, 
взяты писателем из жизни. 

Обратимся к современной зару-
бежной литературе авантюрного 
жанра. Приведу два примера — 
первый: произведение американ-
ского писателя Капоте «Обыкно-

ВСЁ Р Е Ш А Е Т 
ни быть не может. Сошлюсь на 
пример рассказа И. Бунина «Де-
то корнета Елапша». 

В основу сюжета было положе-
но подлинное судебное дело офи-
цера Бартенева, застрелившего 
артистку Висновекую. Несмотря 
на правдоподобие и увлекатель-
ность рассказа, сам Бунин гово-
рил о нем, как о «бульварном». 
Бунин считал, очевидно, что 
убийство, имевшее место в дейст-
вительной жизни, им, автором, не 
обосновано психологически, не 
вскрыты его причины, а ведь 
здесь тайна была именно в том, 
чтобы проникнуть в психологию 
убийцы и его жертвы. У Бунина 
же получился любовио-уголов-
ный рассказ, и только. 

Теперь возьмем другое произ-
ведение детективного, даже шпи-
онского жанра — «Штабс-капнтан 
Рыбников» Куприна. Куприн не 
воспользовался конкретным фак-
том, он построил рассказ или. 
вернее, повесть, так сказать, на 
чистом воображении. Но как точ-
но описан шпнон-японец. имити-
рующий пехотного русского офи-
цера-замухрышку, как художест-
венно выписаны другие персона-
жи и особенно сыщик из полиции 
Ленька, сообразительный и сме-
лый, каким выразительным язы-
ком он говорит! 

Не противоречите ли вы сами 
себе? — могут мне. однако, ска-

венное убийство» — с ним чита-
тели в эгом году познакомятся на 
страницах журнала «Иностранная 
литература». Это документальная 
повесть" о преступлении, совер-
шенном двумя парнями, один из 
которых — рецидивист. Автор 
раскрывает причины преступле-
ния: неправедный социальный 
строй, безвыходность, безнадеж-
ность положения молодого чело-
века в «процветающих» Штатах 
и т. д. Все то, что происходит с 
преступниками после убийства, 
читается с неослабевающим инте-
ресом. Получилось произведение 
острообличительное, хотя, на пер-
вый взгляд,—это всего лишь 
труд добросовестного криминали-
ста. 

Теперь остановимся на другом 
примере. Речь пойдет о произве-
дениях, основанных не на факти-
ческих материалах, а на искусной 
выдумке. Среди множества напи-
санных французским писателем 
Жоржем Сименоном романов об-
ращает на себя внимание недавно 
выпущенный толстый том «Из до-
сье частного агентства О». Это 
новеллы, где уже фигурирует не 
излюбленный Сименоном персо-
наж — инспектор уголовной по-
лиции Мегрэ. а студент-политех-
нйк Эмиль, гениальный сыщик-
любитель. Сименон — луч-
ший из современных западных 
писателей детективного жанра: 
он очень обстоятельно и точно 

К
АК ИЗВЕСТНО, наши не-
достатки — продолжения 
наших достоинств. Жи-
вость. остроумие, ориги-
нальность — очень ценные 

качества литературного стиля, 
"Но

-

 чрезмерная (5ойкость пера 
порой приводит к пепрнят-
ным последствиям: непринужден-
ность переходит в развязность, 
изящество — в щегольство н ма-
нерность, и мысль тонет в цве-
тах красноречия. Как раз этим и 
грешит, как нам кажется. И, Раз-
говоров в своих полемических за-
метках «От «Носа» к «Носорогу» 
и немного дальше», опублико-
ванных я «Литературной газете» 
30 декабря 1965 года. 

Мы постараемся. насколько 
возможно, исправить дело и. 
оставив в стороне глубокомыс-
ленное лчнтеистическое вступле-
ние и прочие литературные изли-
шества. разобраться, что же хо-
тел сказать автор по существу. 

Н. Разговоров пытается опро-
вергнуть ту распространенную, 
но. по его мнению, ложную 
мысль, по разному выраженную 
в статье А. Аникстя и в моей соб-
ственной. что в «Носороге» Ио-
неско имеется определенное гу-
манистическое идейное содержа-
ние и что по самому духу своему 
это антифашистская пьеса. В до-
казательство своей правоты И. 
Разговоров ссылается на недавно 
опубликованный «Дневник» Эже-
на Ионеско, в котором содержат-
ся весьма путаные и противоречи-
вые высказывания по политиче-
ским и философским вопросам, не 
имеющие прямого отношения к 
написанному за шесть лет до того 
«Носорогу». Не трудно видеть, 
что это доказательство совершен-
но несостоятельно. 

Во-первых, иллюзии и заблуж-
дения Эжена Ионеско, проявив-
шиеся в его записках, не исклю-
чают его антифашистских убеж-
дений. Можно быть человеком по-

В о - п е р в ы х , 
Н. НАУМОВ 

лнтическн наивным и близору-
ким. поддающимся соблазнам 
«нонконформистской» фронды и 
— не замечая того — влиянию 
официальной пропаганды, можно 
делать легковесные и. скажем 
прямо, неумные заявления в пе-
чати и при всем том ненавидеть 
фашизм н все, что с ним орга-
нически связано Если бы дело 
обстояло так просто, как думает 
Н. Разговоров, не существовало 
бы широкого антифашистского 
движения, к которому принадле-
жат или тяготеют, иногда бес-
сознательно, люди весьма раз-
личных политических взглядов и 
идейных воззрений. 

Во-вторых, если уж для уяс-
нения общего смысла «Носоро-
га» критик решил обратиться к 
выступлениям Ионеско в печати, 
он должен был бы не ограничи-
ваться вырванными из контекста 
выигрышными цитатами, а без 
всякой предвзятости сопоставить 
все высказывания писателя н 
прежде всего, разумеется, учесть 
те из них, которые связаны не-
посредственно с этой пьесой. Н. 
Разговоров поступает как раз на-
оборот. Он «хочет» считаться с 
приведенными им отрывками из 
«Дневника» и предпочитает «воз-
держаться от умозаключений», на 
которые его навело бы интервью 
с Ионеско по поводу «Носорога». 

В-третьих, — последнее по 
счету, но не по важности, — ин-
терпретация и оценка художест-
венного произведения должны 
анждиться прежде всего на кри-
тическом анализе именно этого 
произведения, на всемерном уче-
,те его сильных и слабых сторон 

и на уяснении его идейно-художе-
ственной «равнодействующей», а 
не на более или менее случайных 
высказываниях писателя," порой 
продиктованных сторонними 
влияниями и обстоятельствами, 
и даже не на его политических и 
философских воззрениях, неред 
ко вступающих в противоречие 
с самим духом его творчества, 
Раз уж Н. Разговоров апеллиру-
ет к классикам, то и мы в свою 
очередь позволили себе прибег-
нуть к классическим примерам. 
Разве сила и значение великих 

творений Толстого определяются 
толстовством? Разве о «Челове-
ческой комедии» нужно судить, 
исходя нз того факта, что Баль-
зак был легитимистом? И как же 
быть с Гоголем, которого так 
охотно цитирует Н. Разговоров? 
Не писал ли Белинский, всегда 
признававший его великий та-
лант, по поводу «Выбранных 
мест из переписки с друзьями»: 
«Нельзя молчать, когда под по-
кровом религии и защитой кнута 
проповедуют ложь и безнравст-
венность как истину и доброде-
тель»? Не прав ли был он, когда 
в одной и той же творческой лич-
ности различал художника и мыс-
лителя: «Вы глубоко знаете Рос-
сию только как художник, а не 
как мыслящий человек, роль ко-
торого вы так неудачно приняли 
на себя в вашей фантастической 
книге». Перо художника неред-
ко умнее его самого. Отчего же 
ату истину, справедливую даже 
применительно к такому гиганту, 
как Гоголь, Н. Разговоров отка-
зывается иметь в виду, когда 
речь заходит об Ионеско? 

О Т Р 1 Д А К Ц И И 
И. Науме* благодарит «Литера-

ту е м у » газету. »а то, что «на в че-
лях объективности предоставила 

тианость вынуждает нас продол, 
мить спер, 

• полемических заметках N. Раз-
гооерееа выло поставлено под 
•опрос м* гуманистическое нача-
ло. валемеиное в произведении 
Иеиесме. а характер его сеяаи в ис-
терией наших дней. И. Разговоров 
подверг иригине защищаемый И. 
Наумовым в еге послесловии теаис 
е «Несерого» май антифашистской 
по своему содержанию гротосино-са-
тиричесиен пьес*, скова» тиаиь ив-
торе* л новы просвечивает опреде-
ленная историческая действитель-
нее и>. 

• статье говорилось, что пая пе-
ром н. Наумова «понятие фашизм 
становится м о а а расплывчатым, 
око а значительной мара утрачива-
ет своа т г.итичесно*. историческое, 
идеологическое содержание, и фа-
шизм рассматривается только как 
нении всеобъемлющий комплекс мо-
рально атнческого ала*. Таким обра-
зом ставился вопрос о реальном со-

держании Твх абстракций, которые 
представляют собой герои пьесы 
Ионеско л сане выведенная на сце-
на коллизия. 

Н. Наумов в своем послесловии 
таи хараиториаует абстракции Ионе-
ско: «..Дет» абстракция и абстрак-
ция. безжизненная, схоластическая, 
если угодно, догматическая, игнори-
рующая богатство и текучесть Дей-
ствительности. и — плодотворная, 
продолжающая (вглубь) 
верцанне, схаагыввю 
стееиио* и я и щ в Ц 
•прочное, остающееся в явле-
ниях». Таиая абстракция и домини-
рует в гротескной символике «Но-
сорога». 

Думав! ся. что здесь критик всту-
пает в противоречие «ем с собой. 
Что попадает в пояе арония драма-
турга-модерниста и что остается 

живое со-
суще-схватывающая 

говорив Ленин, 

вне его? М»е отсутствует в пьесе! 
Сам Н. Наумов в послесловии пере-
числяет! « . Л самом теисте «Носо-
рога» нет ив только политических 
реалий или намвиов, но и каких бы 
те ни было примет еремвии...», 
«выбрасывается истории...», «соци-
альная природа носорожестеа осте-
ется нераскрытой...», «вне его поля 
зрения остается классовый витвго-
иизм... живая диаяеитима социаль-
ной действительности», «нет месс. 

П А М Я Т Н И К И Г О Р О Д А 
ков архитектуры в горохе и его 
окрестностях израсходовано около 
двухсот миллионов рублей, Восста-
новлены многие разрушенные во 
время войны дворцы в'Пушкине н 
Павловске, в Петролворце, Стрель-
не, Ломоносове. В Ленинграде рес-
таврированы исторические ятання 
Смольного, Таврического и Ма-
рнинского дворцов, Мраморный 
дворец, где находится теперь фи-
лиал Центрального музея В. И. Ле-
нина, здания Эрмитажа, Русского 
музея, Инженерного замка. Зано-
во воссозданы Московские триум-
фальные ворота, приведены в поря-
док многие центральные городские 
ансамбли. 

Прежде чем постановление по-
явилось на сват, общественность 

города детально обсудила предло-
жения и проекты архитекторов, 
Жаркие дебаты разгорелись, в част 
иости, вокруг первых предложе-

и» Не 
проспекта. Страсти утихли лишь 
инй об веского «улучшении» 

Страсти ут»._„. ... 
после того, как обсуждение этой 
взволновавшей всех ленинградцев 
проблемы было вынесено на стра-
ницы печати (и том числе и нашей 
газеты),и авторы проекта разъясни-
ли, что оии не собираются «модер-
низировать» архитектурный облик 
исторической магистрали и что речь 
идет главным образом о внутрен-
ней перепланировке некоторых зда-
ний и о работах, связанных е про-
кладкой под Невским новой линии 
метро. 

Уже давно начато благоустройст-
ВО Ад<*и«дро-Накк4 даары я 

прилегающей к ней площади. Зда-
ние лавры капитально отремон-
тированы. произведена реставрация 
пвмятннков и надгробий в некропо-
ле XVIII века и на кладбнше дея-
телей искусств. Укрепляются н 
благоустраиваются береге протека-
ющей через лавру реки Монастыр-
ки (на все »то ^расходовано в по-
следние годы более двух миллио-
нов рублей). Г1о замыслу архитек-
торов. ансамблю Александро-Нев-
ской лавры Должен быть возвращен 
выход на невский берег. Две ряд» 
низких кирпичных коробок («Ка-
Летниковские склады»), возведен-
ных в конце прошлого столетия и 
отре «евших лавру от рекн, сейчас 
почтя полиостью снесены, в зани-
маемый ими участок предполагаем-
ая озеленить а биегеус!роить, Од« 

нако в связи с постройкой нового 
моста через Неву возникла необхо-
димость внести известные корректи-
вы в облик круглой птошади перед 
лаврой (со стороны Стеро-Невекого 
проспекта). Первоначально архи-
текторы предполагали убрать сто-
ящие здесь два аома постройки 
XVIII век*. Возражения обществен-
ности застанили проектировщиков 
отказаться от втой идея н искать 
новое решение. Можно, конечно, 
спорить и о теперешней компози-
ции площади, но во всяком случае 
оба старинных здания остаются в 
неприкосновенности. 

Делегаты городской конференция 
обсудили планы восстановления а 
сохранения многих памятников ис-
тории и культуры. Государствен-

есть тельио стадо...», на сцену не 
допущена «действительность е ее 
социально-исторической определен-
ности-. 

При желании перечень втнх «не» 
и «нет» легко продолжить. Как 
МО можно, спрашивается, в абстрак-
циях, лишенных всех вышеназван-
ны» качеств и свойств, обнаружить 
прививки фашизма или антифашиз-
ма? Э т о т можно достичь лишь од-
ним путем — выхолостив само по-
р т и в «фашизм», сделав его енвис 
торичесикм, анеидеологичаским, 
•внежи тайским-. 

Таи именно к поступает н. Нау-
мов, борясь за анална «Носорога». 
Разумеется, нритик волен дейстао-
евть. как хочет, но как раз то 
•прочное, остающееся в явле-
ниях», которое Ленин учил видать 
и находить в процессах общестеен-

Рввеития. при атом выбрасы-
вается за борт. 

Напомним Н. Наумову, что В. И. 
Ленин нвзывал «фоиусом-поиусом 
поповщины» приемы, с помощью 
иоторых на идеи «убирается п^Гчь 
то. что исторически и житейски • 

и "меняется .огульными, 
•о щи мм, «ровмиаомсесикмк* ПОМ я* 
тикмн вообще». Такой .фокА-Я2. 
иув» м проделывает | своем по* 

Наумов, фактически 

ко* решено сделать самостоятелъ-
кым органом исполкома городского 
Совета. Сейчас разрабатывается 
план первоочередных работ по бла-
гоустройству главных городских 
ансамблей к 50-летию Советской 
власти, В здании Смольного собора 
откроется постоянная выставка, ко-
торая поаиакомнт население с гене-
ральным планом развития Лекнн-

Намечены точные сроки 
(1970 год) осуществления давнего 
проекте — освободить Петропавлов-
скую крепость от «арендаторов» — 
различных учреждений я организа-
инй — и передать ее Музею история 
города Здание бывшей церкви Спв-
са не-крови на канале Грнбоеаова 
решеяо передать Русскому музею 
Под жепозяинн н выставки. 

А . П О Л О В Н И К О В , 
т м и и ы й корреспондент 
«Литературной газеты» 

АЛ 



описывав! вы г, характерные д«т«-
. ли Обстановки, он иногда позво-
ляет себе иыводигь в очень не-
приглядном виде американских 
миллионеров. Наконец, в повести 
«Мегрэ н броднга» он с симпати-
ей показывает человека, в прош-
лом врача, разочаровавшегося в 
окружающей его буржуазной сре-
де и превратившегося в бродягу. 
Поэтому я никак не могу согла-
ситься с суровым приговором, ко-
торый Евгений Рысс произнес 
над Симеионом. Все дело в том, 
что следует выбирать для перево-
да из огромной и далеко не рав-

следующий свой диалог с круп-
нейшим американским кииопро-
дюсером: 

— Слушайте, Достоевский — 
это хороший писатель? оро 

Гениальный! 
— Каной у него самый знаме-

иый роман? 
— Я думаю — «Преступление 

и наказание». 
— «Преступление»? Это уже 

хорошо, Во сколько недель мож-
но «выстрелить» такой фильм? 

МНЕ кажется, нельзя смеши-
вать вместе, как это делает 

А. Кузнецов, поиски и открытия 

Т А Л А Н Т Лев НИКУЛИН 

ноценной продукции этого писа-
теля. 

Если писатель относится серь-
1 езно к детективному роману как 

полноценному художественному 
жанру, то он, бесспорно, отбро-
сит столь часто заранее конструи-
руемую схему — подозреваемые 
убийцы Икс, Игрек или Зет — 
честные люди, но надо их ском-
прометировать, побольше запу-
тать следы, а облагородить на-
стоящего убийцу. Растянув таким 
образом насколько возможно ро-
ман и расставив несколько лову-
шек. автор в конце концов изо-
бличает настоящего убийцу. Вот 
это и есть своего рода литератур-
ный кроссворд. 

К детективному жанру многие 
серьезные читатели относятся с 
предубеждением прежде всего по-
тому, что его скомпрометировали 
ремесленники, поставщики всяко-
го рода литературных кроссвор-
дов Попадись в руки таких писа-
телей «Преступление и наказа-
ние» Достоевского, они бы, не 
мудрствуя лукаво, превратили 
создание гениального писателя в 
уголовный роман, без колебаний 
отбросив всю тонкую игру, кото-
рую ведет талантливый следова-
тель Порфирнй Петрович с Рас-
кольннковы.м. 

Кстати говоря, мои прогнозы 
не столь уж и фантастичны. Из-
вестный на Западе киноактер 
Аким Тамиров передавал мне 

редких автографов, документов, 
путешествия и приключения с чи-
сто авантюрным жанром. Конеч-
но, бывает так. что путешествен-
ники переживают опасности, это 
придает их подвигу романтиче-
ский характер. Как сказано у 
Пушкина: 

•с*. асе, что гибелью грозит. 
Для сордц« смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья — 
Вессмертья, может быть, залог... 

Но какие опасности, кроме 
опасности схватить грипп;у чело-
века, который, разыскивая пусть 
даже ценнейший автограф, ищет 
и находит нужных ему людей, 
беседует с ними и в конце кон-
цов, после долгих усилий нахо-
дит то. что искал. Спасибо ему. 
Но когда мы говорим 1 литерату-
ре приключений, описания таких 
розысков никак не могут отно-
ситься к детективному жанру. 
Это особый жанр литературове-
дения. и все! Жанр, вполне до-
стойный поощрения и уважения. 

Или вот еще пример: были 
случаи, когда упорные искусст-
воведы искали и находили ше-
девры великих мастеров Возрож-
дения. И об их поисках говори-
ли: «Вы знаете, да ведь это це-
лый роман!» Нет, еще не роман! 
Вот, грубо говоря, если бы зна-
менитую картину украли и ра-
зыскивающий ее человек на вре-
мя превратился бы в детектива. 

рисковал бы жизнью и т. д. то 
тогда это был бы роман, то есть 
детективный роман. 

И последнее: совсем лишнее в 
спорах о жанре приключений 
привлекать в качестве аргумен-
та поэтичные, восхитительные 
произведения Александра Грина, 
рассказавшего о фантастической 
стране своей мечты. И «Три муш-
кетера». несмотря на приключе-
ния его обаятельных героев, не 
приключенческий роман, а фан-
тазия на исторические темы пи-
сателя, который сам сказал, что 
исторический факт для него 
гвоздь, на который он вешает 
любую нарисованную им карти-
ну. 

Путь к авантюрно-детективно-
му роману, как уже сказано, 
указан Эдгаром По, Честертоном, 
Конан-Дойлем. А если говорить I 
о русской литературе, то как не) 
вспомнить «Шведскую спичку» | 
Чехова, которая является образ-! 
цом юмористического решения! 
дечйктнвной новеллы. Как не; 
вспомнить, наконец, «Двенад- [ 
дать стульев» Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова, которым схема • 
детективного романа дала воз-
можность налнеать превосходный 
сатирический роман, отразив-
ший время нэпа. Это тоже заслу-
га жанра, оплодотворившего са-
тиру и юмор. 

Главное, что мы упускаем, ко-
гда говорим о литературе при-
клоченнй, и о чем так твердо, 
настойчиво и серьезно сказал 
Горький: авантюрный роман — 
произведение прежде всего ху-
дожественное. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И 

ПУВЛИКУЯ статью писателя Льве 
Никулина и письмо киноре-
жиссера Л. Трауберга, мы за-

вершаем короткий обмен мнениями 
о приключенческой литературе, на-
чатый статьей Лнтеретуроееда Ки-
рилла Андреева «Любите ли еы при-
ключения?» («Литературная газета» 
от б янеаря 1Мб года). • разговоре, 
развернувшемся на страницах га-
зеты, также приняли участие пи-
сатель Евгений Рысс и читатель 
А. Кузнецов. 

В ходе обсуждения высказыва-
лись различные точки зрения, иа-
сающився специфики приключенче-
ской литературы, делались попытки 
очертить границы жанра, весьма 
почитаемого публикой, но почтч 
полностью обходимого до сих пор 
внимаиивм критики. В одном со-
шлись все участники дискуссии: 
литвратура приключений — не 

ВПЕРЕД, В МИР 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ! 

Л. Т Р А У Б Е Р Г , 
кинорежиссер 

НЕ ВСЕ, что нравилось > юности, 
нрааится сейчас. 

Но и на аса д о л ж н о быть забыто. 
В начала шака к а ж д ы е тридцать 

днай почтальон доставлял нам, 
мальчишкам, радость: ж у р н а л с яр-
кой обложкой. О н назывался «Мир 
приключений»». 

Во глава редакции стоял че-
ловек примечательнейший: Яков 
Исидорович Перельман. М ы хоро-
шо знаем зтого рыцаря науки для 
молодежи, одного из первых энту-
зиастов межпланетных путешест-
вий. 

«Итак, вперед, в мир приключе-
нии!» — эти слова Вольтера дали 
название ежемесячнику. О н родил-
ся под влиянием енглийских «мэ-
гэзииовл типа «Стрэнда», и преиму-
щественное место в нем не очень 
справедливо занимали переводы 
английских авторов приключенче-
ского и юмористического жанров 

Не очень справедливо, потому 
что к участию в журнале не был, 
например, привлечен Александр 
Грин (один-два рассказа за 
10 лет). Не нашлось места интерес-
нейшим вещам —- явно в духе ж у р -
нала — Андреева, Куприне, Буни-
на, Алексея Толстого, Аверченко, 
Т»ффи. 

второсортный жанр, и если некото 
рыв и относятся и нему с пред-
убеждением. то это вызвано прежде 
всего тем, что он изрядно скомпро-
метирован ремесленниками, постав-
щиками чисто развлекательного 
чтива. 

Псзтому весьма актуальным пред-
ставляется замечание А. М. Горького, 
приведенное Л. Никулиным, о зада-
че создания советского авантюрно-
го романа как задача прежде всего 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, И тут не может 
быть никаких скидок на «своеобра-
зие жанра», на «сюжетность», на 
«детскую специфику» приключен-
ческой литературы. Кирилл Андреев 
справедливо считает основным не-
достатком современной приключен-
ческой литературы, в том числа и 
советской, — отсутствие ж и в ы х че-
ловеческих характеров. «Многие на-
ши писатели-приилюченцы. — пи-
шет он. — считают, что для этого 
жанра.^ характеры не обязательны. 

Но благодаря ж у р н а л у — по-
чти впервые — узнали русские чи-
татели таких авторов, как Уэллс* 
Лондон, Г. Честертон, Р. Сабатини, 
О'Генри, В. Джекобе, Д. Конрад. 
В журнале печатались произведе-
ния Р. Киплинга, Ж. Верна, Г. Р. Хаг-
гарда, А. Конан-Дойля. 

« М и р приключений» был не 
единственным. Издавался (нерегу-
лярно) ж у р н а л «На суше и на мо-
ре». Наконец, вспомним «Тридцать 
дней»», «Всемирный следопыт». 

Сегодня — я считаю это странным 
— почему-то отменен принцип за-
нимательного приключенческого 
ежемесячника Странно, потому что 
приключенческий ж а н р пользуется 
законной популярностью. Правда, 
существует ежегодник «Мир при-
ключений», но он слишком громоз-
док, далеко не всегда интересен, и 
неизвестно, как и когда выходит. 
Раз в два месяца появлвется «Иска-
тель», который заслуживал б ы одо-
брения, если бы не некоторые за-
гадки его существования: подписки 
нет, внешность прескверная, со-
д е р ж а н и е случайное 

С п о р ы о теории жанра — дело 
нужное. Но давайте подумаем и о 
«практике». 

Я думаю, чго обязательно нужен 
приключенческий ежемесячник, со-
зданный, скажем, на базе того ж е 
«Мира приключений» или «Искате-
ля». 

Стоит, очень стоит энергию 
юности, любознательность ЮНОСТИ, 
романтику юности, патриотизм юно-
сти да наконец тягу к заниматель-
ности юности (и не только юности) 
аккумулировать в е ж е м е с я ч н о м 
журнале. 

Их нниги чаще всего продиктованы 
не чувством, а умом. Они идут пу-
тем. противоположным пути искус-
ства: сначала придумывают сюжет 
(иногда очень искусно), а уж потрм 
приспосабливают к нему героев». 

«Литературная газета» не стави-
ла своей задачей точно сформули-
ровать «заисны» приключенческого 
жанра или хотя бы обозреть много-
численные произведения этой вет-
ви литературы, вышедшие у нас за 
последние годы. Цель обсужде-
ния — привлечь внимание чита-
телей. писателей, критиков к про-
блемам приключенческой литерату-
ры. которая призвана создавать 
характеры сильные, цельные, ро-
мантичные, раскрывающиеся в об-
стоятельствах необычных. Эта ли-
тература остается одним из дейст-
венных средств воспитания юноше-
ства. да и взрослому читателю мо-
жет принести немало удовольствия 
и пользы. 

во-вторых, в-третьих... 
Подход Н. Разговорова к слож-

ным м противоречивым явлени-
ям современной зарубежной 
культуры проясняет упрек в не-
осмотрительности. который он 
делает А. Аннксту: А. Аннкст 
высказал свое сочувственное от-
ношение к некоторым идеям, вы-
раженным в произведении живо-
го писателя, не имея гарантии, 
что зтим писателем, как пишет 
Н. Разговоров, «на следующем 
повороте не будет сказано нечто 
совсем иное». Мысль Н. Разгово-
ров* сводится к тому, что кри-
тик должен сообразовывать свое 
отношение к творчеству писате-
ля. свои оценки созданных им 
произведений с каждым «поворо-
том» в его политических воззре-
ниях, с каждым выступлением в 
печати, а если такие «повороты» 
предвидеть трудно или невоз-
можно. если достаточных «гаран-
тий» последовательности писате-
ля и его «идейной устойчивости» 
ме имеется. — воздержаться от 
всяких оценок н предоставить 
времени добыть эти гарантии. Ко-
нечно, такая позиция как нель-
зя более безопасна и удобна, 
только ухе давайте называть ве-
щи своими именами (что совсем 
не значит наклеивать «ярлыки*) 
— это позиция конъюнктурно-
перестраховочная. К счастью, а 
нашей критике она уже стала 
или становится анахронизмом. . 

Н. Разговоров объясняет оши-
бочную, по его мнению, интер-
претацию, которую получил «Но-
сорог» Ионеско в советской и 
прогрессивной зарубежной крити-
ке. тем обстоятельством, что нас 
будто бы ввели в заблуждение 

театральные постановки этой пье-
сы. Однако он не дает себе при 
этом труда ответить по крайней 
мере на три вопроса. Во-первых, 
кто же ввел или что же ввело 
в заблуждение самих постанов-
щиков? Во-вторых, почему жерт-
вами этого заблуждения стали 
прогрессивные театры в самых 
разных странах — Франции, Ру-
мынии. Америке? В-третьих, воз-
можно ли вообще, не меняя ни 
единого слова в декадентской, 
чисто абсурдистской пьесе, наглу-
хо отгораживающей читателя от 
социальной действительности, 
придать этой пьесе единственно 
силами актеров и режиссуры не-
сомненное антифашистское зву-
чание, то есть нечто противопо-
ложное тому, что в нее вложил 
автор? 

Обратимся теперь к конструк-
тивным идеям Н. Разговорова. 
посмотрим, как он сам истолко-
вывает «Носорога». Истолкова-
ние это сводится к следующему: 
«...пьеса Ионеско — это театр од-
ного действующего лица, расщеп-
ленного на несколько «линей-
ных» персонажей...»: «Она жи-
вописует лишь состояние души, 
которой «посчастливилось впасть 
в отчаяние»; Ионеско «рисует 
лишь одно определенное ду-
шевное состояние, создает не-
кую формулу отчаяния, разме-
щая своих персонажей кого в чи-
слителе, кого в знаменателе, ко-
го в скобках, кого за скобками». 
Вот. собственно, и все; осталь-
ное—чистая беллетристика. Здесь 
необходимо сделать несколько за-
мечаний. 

Вогпервых. бросается в глаза 
полная произвольность и бездока-

зательность той интерпретации, 
которую И. Разговоров не счита-
ет нужным подкрепить чем б ы

1 

то ни было, кроме троекратного 
повторения одного и того же те-
зиса,. 

Во-вторых. Н. Разговоров так 
и не отвечает на вопрос, который 
задает себе самому от нменп чи-
тателя: «Короче говоря, вы ут-
верждаете. что иосорога-то н не 
было?» Вопрос очень уместный, 
потому что, слив «линейные 
персонажи» в одну жирную чер-
ную линию. И. Разговоров по-
просту зачеркнул ею реальное со-
держание «Носорога», его сати-
рическую стихию, его гротескную 
символику. И. Разговоров очень 
мило отшучивается, но только по-
тому, что ему нечего сказать. 

В-третьих, не раскрыв мысли 
Ионеско (у которого, впрочем, 
как мы узнали, вообще нет ника-
кой мысли, а есть лишь «душев-
ное состояние»), Н. Разговоров 
зато дает нам понять ход своей 
собственной мысли. 

«Ионеско — дра.матург-модер-
ннст, он не в силах ни охватить, 
ни изобразить действительность, 
он бежит от нее». Вот тут все 
ясно, и станет еще яснее, если 
мы слегка развернем это положе-
ние. сформулированное в статье 
Н. Разговорова со стыдливым 
лаконизмом. Его следует читать 
примерно так: раз Ионеско—мо-
дернист. значит, «ои не в силах 
ни охватить, ни изобразить дейст-
вительность» ни в одном из сво-
их произведений и ни в одном из 
ее проявлений, значит, «он бе-
жит от нее», а куда же ему бе-

жать. как не в свое собственное 
«душевное состояние» и какое 

, же это может быть состояние, 
как не отчаяние. Короче, «Носо-
рог»—такая пьеса, какую должен 
был написать драматург-модер-
нист. Свою статью И. Разговоров 
заканчивает шутливой фразой: 
«Произнося эти слова, я с опас-
кой провожу рукою по лбу». Мы 
далеки от мысли, что у Н. Раз-
говорова есть основания для та-
ких опасений, но логика его рас-
суждений напоминает силлогизмы 
логики из пьесы Ионеско. По 
счастью, такого рода силлогизмы, 
в основе которых лежит догмати-
ческая предвзятость, в нашей 
критике тоже уже стали анахро-
низмом. 

«Давайте лучше отведем «тра-
гическим» литературным забавам 
Эжена Ионеско на нашей ннижной 
полке именно то место, которого 
они заслуживают». — пишет Н. 
Разговоров. Можно только позави-
довать тому образцовому поряд-
ку, который, по-видимому, царст-
вует на его книжных полках. 
Тут — гуманисты, там — модер-
нисты. здесь — просто трагиче-
ское. там — трагическое в ехид-
ных кавычках. Веда в том, что 
живая литература не желает счи-
таться с тягой Н. Разговорова к 
арифметически простым и геомет-
рически четким разграничениям, 
не раскладывается по полочкам в 
соответствии с предусмотренной 
им классификацией. Это вовсе не 
'значит, что нужно все смешать в 
одну кучу, лто значит только, что 
нужно каждое художественной 

произведение не втискивать в го-
товую схему, а рассматривать во 
всей его сложности, отделяя пу-
стую породу от ценного металла, 
ложное от истинного, навеяиное 
больным воображением от наве-
янного больной действитель-
ностью. Это мы и пытались сде-
лать. разбирая пьесу Ионеско. 

Наконец, последнее. Истолко-
вав на свой лад «Носорога». Н. 
Разговоров неожиданно замечает: 
«Журнал «Иностранная литера-
тура*. несомненно, правильно по-
ступил. опубликовав перевод пье-
сы Ионеско». Наш благожела-
тель аргументирует это тем, что 
«н такая драматургия по-своему 
интересна, и самым нелепым бы-
ло бы. разумеется, делать вид. 
что ее вообще не существует в 
природе» К сожалению, мы да-
же и тут не можем согласиться 
с И. Разговоровым. Нет. журнал 
«Иностранная литература», без 
сомнения, опубликовал пьесу 
Ионеско не из желания удовлет-
ворить снобистский интерес к мо-
дернистским вывертам. Нет, жур-
нал «Иностранная литература» 
не руководствовался лишь тем со-
ображением. что такая драматур-
гия существует в природе. Мы 
убеждены, что в его принципы 
не входит всеядность. 

Статья Н. Разговорова, кото-
рый антифашистскую тему пони-
мает до крайности узко, лишь 
утверждает нас в мысли, что не-
обходимо именно расширять и 
углублять представление о фа-
шизме н о духовном климате, в 
котором зреют его ядовитые пло-
ды. И как раз это, надо думать, 
-• одна из причин, по которой 
«Иностранная литература» напе-
чатала «Носорога». 

Остается поблагодарить «Лите-
ратурную газету* за то, что она 
в целях объективности без вся-
ких сокращений напечатала этот 
ответ Н. Разговорову. 

А 

устраняя и» понятий фашизм и ан-
тифашизм ас*, что исторически а 
ник заключено, дня теге, чтобы за-
теи иматк возможность втиснуть 
*тн выхолощенные понятия а огуль-
мм», общи*, .робннюноаснн*. аб-
стракции Монасно. 

Н Разговоров а своих заметна* 
обращал ««имение на те. что • ре-
зультата такого увлечения ••опуса-
ми.. о результате отстранения от 
специфики 'Носорога, иак произ-
ведения. написанного по канонам 
модернистского исиусства. а по-
слесловии И. Наумова требующая 
анализа образно-художественная 
ткаиь пьесы отделена от миро-
•озарения автора и «осталась по су-
ти дела почти но затронутой*. 

Н. Разговоров, обращаясь и миро-
воззрению автора .Носорога», до-
называл, что в абстракциях Ионе-
ско заключено внеисторичесноо, асо-
циальное морально-атичоеко» со-
держание, теснейшим оврааом свя-
занное со сложным, противореча 
•мм душааммм мицом драматурга. 
Для зтого иритии н анализу пьосы 
привлек «Дневник. Ноносио, пред-
ставляющий исключительный инте-
рес для каждого, иго захочет «у. 
дить о творчестве Ионесне «па ва-
ионам ни самим над собой признан-
ным». Не случайно, стоило лише 

в е р н и с о ж Л | ' 

МАСТЕР ГРАФИКИ 
В Цеитралвиои Доме литераторов развер-

нута большая иктересиа* выставва «яишнои 
графики ааслушенного деятеля искусств 1\«-
рельево» А С С Р Саввы Бродского Иллюст-
рзияи к проиаведенивм Александра I рии« 
соседствуют с большими станковыми листа-
ми. живописные пл»отва дополняются аскя-
вачи дгкорзцнй балета Ц. Пуни .Эсмершль-
да» Творческий и тематияеевв» лмпваон 

« . о......... ж.. 
Гриве. Стефзи Цвейг — вот круг шктоаи-
яых интересов С. Бродского 

В его иллюстрация* пряалеяеют иво«я-
ааяяогт» композяияв. фвляграяяое мастер-

ство рнгуяя». блестящая 

появиться в печати первой части 
атоге -Дневника.. как известный 
французский критни Клод Мернак 
писал; .Этот теист продемонстри-
рует тем. ито еще о этом сомневает-
ся. абсолютную непроизвольность 
даже наиболее несамостийиых пьес 
Нонесие.~ Гоооря о своем личном 
отчаянии и о своих самых глубоко 
скрытых кошмарах, Иоиесио аахаа-
тывает самую древнюю и самую все-
общую действительность... Тан же 
иак и в своем театре, который име-
ет только потому теней большей 
резонанс, что каждый узнает а нем 
свои фантомы и свои мании.. 

Отказавшись от исследования фи-
лесофсиих и моральмо-зтическик 
взглядов Ионасио, Н. Наумов свою 
защиту антифашистского прочте-
ния текста пьесы строит не на соб-
ственном анализе, а на том факте, 
что на сценвх многих зарубежных 
театров «Несорог» шея о антифаши-
стской интерпретации... «возможно 
ли вообще,—спрашивает он,—не ме-
няя им ванного слева о деиадентсией, 
чисто абсурдистской пьесе, наглу-
хо отгораживающей читателя от 
социальной действительности, при-
дать «той пьесе единственно сила-
ми актеров и режиссуры несомнен-
но антифашистское звучаниа, т. е. 
нечто противоположное тому, что 

в нее вложил автор?» Сели М Нау-
мов хочет получить обстоятельный 
отват на зтот вопрос, мы рекомен-
дуем ему полистать журнал «Ино-
странная литература, и почитать, 
чта писалось там о постановках 
«Носорога*. Он узнает, что теат-
ральные деятели, работая над пье-
сой, не «досказывают, ее (как мяг-
ка выражается Н. Наумов), а... 
«рвут нити, связывающие ее с нош-
мерным лабиринтом двусмысленно-
сти и метафнзичесиого абсурда-, 
•ели же и ате ие убедит его. 
в наией мере звучание спектак-
ля может отличаться от звуча-
ния литературного теиста пьесы, 
пусть отиреет иа 20* стр. номер 
«Иностранной литературы., пред-
шествующий тому, где напечатан 
«Носорог». Он увнднт там сноску, 
данную а связи с тем. что в статье 
содержится острый критический 
разбор сложной. противоречивой 
пьесы Петера Вайса «Преследо-
вание н убийство Жана-Поля Ма-
рата...». В сносив между пое-
чнм специально оговорено: «Мы 
не иасаемся здесь сценнчесннх во-
площений пьесы Вейса а различ-
ных странах.,.». В атой сносив вы-
ражен точный подход литературно-
го иритина к пьесе наи н литератур-
ному произведению. 

Разее от того, что за океаном на 
сцене иью-йорисиого театра антер. 
играющий Жана. делает жест 
«Хайль, Гитлер!» — что-нибудь ме-
няется а тексте «Носорога., —в тек-
сте. где тот же герой в этот мо-
мент, повинуясь авторской ремарке, 
.издает бессмысленные з в у к и . и 
.опускает пижамные штаны»?.. 

Стоит, иаионец. задуматься над 
словами самого Иомесно: . В боль-
шинстве случаев я был а конфлик-
те с моими постановщиками... У по-
станоащниов было скорее реалисти-
ческое видение театра, образ мысли 
более илн менее логический». 

Итеи. канне же выводы общеме-
тодологичесного характера следует 
сделать из спора между двумя кри-
тиками. по-разному оценивающими 
конкретное произведение? 

Мы считаем, что оценка Н. Наумо-
ва основывается иа неверной, не 
плодотворной для нашей ирнтики 
тенденции, состоящей объективно 
в принижении значения мировоз-
зрения в художественном творчест-
ве. Советское литературоведение 
давно и убедительно доказало, что 
нельзя отрывать творчество от ми-
ровоззрения, что вне анализа миро-
воззрения художнниа нельзя понять 
еиольио-иибудь полно и точно со-
держание н ферму его произведв-

и 
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/ ( К Е Р Е С К Л Е Т » — свою первую 
.снигу — Татьвна Сырыцдевв 

писала двадцать лет. Нешуточный 
срок, ио, быть может, есть правда и 
мужество в том, чтобы не торопить-
ся, и молчать, н думать так долго, 
и ждать единственных слов об втих 
не просто и не легко прожитых го-
дах. А докааательство тому, что они 
были прожиты не легко. — сама кни-
га, зрелость чувств, наполняющих 
ее, и сдержанная, приглушенная 
интонация расскааа. 

Т. Сырыщеву тревожит, вероятно, 
то же, что всех лирических повтов 
на свете. Но любовь, страдание, вос-
торг обретают под ее пером неожи-
данную перводданность. Наделенная 
подлинным и иеваурядным лириче-
ским даром, даром непосредственно-
го восприятия, псвтесса воавращает 
ре щам и понятиям острый первона-
чальный смысл. 

Образы ее книги рождены давним 
родством с природой — травами, и 
горными хребтами, и морем, и небом. 

Вся земная природа близка мне. 
постоянно, тревожно близка. 
Молчаливая замкнутость камня 
И открытая радость цветка. . 

По мере чтения родство это оигу-

Й
ается все явственнее, все глубже, 
е бездумное юношеское восхище-

ние красотой. — оплаченная любовь, 
и слова этой любви «по-взрослому» 
просты и тихи. Любовь предполага-
ет не одни обязательства, и хоть 
ничего не требует («Бескорыстье, 
бескорыстье — жажда сильная 
моя») — по\учает. потому, видно, 
что заслужила эту ответную при-
вязанность: 

с улыбающейся поляной. 
с вечно темной, угрюмой чащей—•; 
мой испытанный, постоянный 
друг, о чувствах своих молчащий. 
В час. когда душе было плохо, 
у ключа в долине Я рилы, 
наклонилась ко мне елоха. 
боль тупую заговорила. 

Краски дня и ночи, ««полуслова и 
тени», едва различимые контуры и 
звуки внятны зрению поэтессы, до-
ступны ее слуху — «чешуйки неба, 
дух сосновый», «блеск ледниковых 
озер*, «дуновение света с запахом 
меда», «и кровель горбатые корки, 
и теплое стадо овец»... Сродни им-
прессионистской живописи ее про-
низанные светом и воздухом опи-
сания: 

Таинственен этот апрельский 
овраг — 

привада проснувшихся пчел. 
Он золотом грязи намок и набряк 
н к синему лесу побрел. 
На нем потемнел горностаевый 

мех, 
а травы еще не взошли... 

В речке плавает искорка света, 
и повисла в кустах бересклета 
красно розовая серьга.

 % 

Краски свежи, как на только что 
законченной картине. Как в созна-
нии человека, впервые открывшего 
глаза. 

Но свет и цвет лишь средство, а 
ие цель. В поэтической строке ви-
денное приобретает уже расшири-
тельное значение и «вкус больших 
начал»; застывшие частности стиха, 
элементы пейзажа, переведенные в 
общий план, становятся мыслью: 

Порой незабудками смотрят 
низины 

и сухостью трав удивляют 
вершины. 

Татьяна Сырыщава. «Бересклет». 
Стихи. Издательство «Московский 
рабочий». ЯЛ. 1165. 

иий. Мысль Н. Наумова о том. что 
Бальзак. Гоголь и Толстой творили, 
якобы, вопреки собственному миро 
воззрению, возвращает нас к давно 
пройденному этапу методологиче-
ских споров в нашем литературове 
дении. Было доказано, что противо-
речия в творчестве этих классиков 
были и противоречиями в их миро-
воззрении. 

Вопрос о роли мировоззрения в 
творчветвв стоит особенно остро 
сейчас, приобретая ж г у ч у ю ИДЕОЛО-
ГИЧЕСКУЮ актуальность. Нельзя 
правильно разобраться в модерниз-
ме. оценить это исиусство. не учи-
тывая мировоззренчесиих. социаль-
но-философских его основ. 

И сожалению. Н. Наумов, кото-
рому мы охотно предоставили слово 
для обсуждения именно этих вопро-
сов. построил свое выступление так, 
что из его ответа читатели могут 
многое узнать о «заблуждениях и 
пороках* И. Разговорова (что, веро-
ятно. их не так уже интересует), 
мо ие могут почерпнуть ничего но-
вого ни о театре Ионесно. ни о бо-
лее общих проблемах, выдвигаемых 
на повестиу дня сложными явления-
ми западного исиусства. Фот поче-
му. печатая выступление Н. Наумова, 
мы в ы н у ж д е н ы снабдить его своими 
редакционными замечаниями*. 

от комиссии 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДСТВУ 

Ф. А. ВИГДОРОБОИ 
Решением секретариата правле-

ния московской организации Союза 
писателей РСФСР образована ко-
миссия по литературному наслед-
ству Фриды АЛрамовны Вигдоровой 
в составе К. ЧУКОВСКОГО (председа-
тель), Н. Галь. И Грековой. Л. Копе-
лев» К Ласкиной, С. Львова (секре-
тарь». А. Раскииа. Л. Чуковской 

Комиссия обращается с просьбой 
ко всем лицам и организациям, у 
которых хранятся материалы, сея 
данные с житью и творчеством 
Ф А Вигдоровой. предоставить их 
для отбора и включения в книги, 
подготовляемые комиссией и изда-
нию Адрес комиссии Москва А 31Н. 
ул. Черняховского, 4 кв. 101. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
От всего сердца благодарю всех, 

кто вспомнил о моем юбилее и по-
здравил меня с высоко/1 прави-
тельственной наградой, орденом 
Трудового К гас наго Знамени, 

Леонтий Р Д К О К К И И 

РОДСТВО 
но тянешься и ним — одиноким. 

сухим. 
Ведь только вершинам мы 

верность храним? 

Простота поэтического слога, ес-
тественность фразы, разнообразие 
словаря и ритмического рисунка да-
ются, конечно, природным талан* 
том. Но не только талантом — еще 
и хорошими учителями, и мудрыми 
традициями русского классического 
стиха. 

В центре просторного мира зем-
ной природы — образ лирической 
героини Сырыщевой Незаурядная 
натура, женщина гордая и нероб-
кая. умудренная пережитыми печа-
лями, она вобрала в душу зрелую 
доброту земли. И эта доброта стала 
определяющим свойством ее харак-
тера. Склонная более к спокойному 
раздумью, к неспешному действию, 
все эти годы она прожила, тем не 
менее, в постоянном движении, и в 
любую минуту готова снова поднять 
крылья: «Жить — ведь это улетать 
все время», а жизнь прекрасна и 
«теплы в ней даже холода»... 

Земные и воздушные пути 
Т. Сырыщевой — пусть и лежат 
они мимо дорогих сердцу лесов и 
скал — неизменно приводят к лю-
дям. Второе кровное родство — род-
ство с человеком — крепче перво-
го. Поэту нужны оба, но второе со-
ставляет только часть существа, 
тогда как первое — все существо. 
Гармонию и конкретность мира ему 
дано понять среди себе подобных. 

Слившаяся с деревом и камнем, с 
«холмистой водой, мозаикой гальки 
и пеной седой», лирическая героиня 
книги остается пришельцем из люд-
ского племени: 

И мастер, камень обдувая. 
глуби орнамент кружевной. 
доказывает! я живая — 
он рад поговорить со мной. 

Всего дороже для нее друг, став-
шин братом, и прошлая незабытая 
любовь, и древняя история родного 
края, в которую она вступает легко 
и свободно, словно в нынешний 
день. И работа — что «как хлеб 
или вода». 

С радостью и охотой она отдает 
близким все, что нажила, — свои 
лесные, морские, горные богатства 
(«вплоть до круглой капли света на 
трилистнике в лесу, до жгута смолы 
— все это горожанам отнесу»). И С 
ними — душу: «Люди, где вы? Бе-
рите все. что было со мной...». 

Две эти связи — с землей людей 
и землей трав — родили иоввию. 
Третье кровное родство. Родство 
человека и музыки, «медленной му-
зыки красок». 

Пусть не все одинаково хорошо в 
«Бересклете», — его страницы вне 
всякого сомнения написаны сложив-
шимся своеобразным поэтом. Зна-
комство с этой книгой принесет ра-
дость всем, кому вообще приносит 
радость поэзия. 

«Прекрасные стихотворения, как 
живые существа, входят в круг на-
шей жизни», — сказал один старый 
писатель. Среди строф Т . Сырыще-
вой есть такие, к которым можно 
отнести эти слова. 

И. ЯНСКАЯ 

ОЗОРНОЙ РОМАН 
АЛЕКСАНДР ИЛЬЧЕНКО, 

«Козацкому роду нет переволу, 
или Маме и и огонь-молодица». Ук-
раинский озорной роман из народ-
ных уст... 

И далее нечто вроде авторской 
аннотации: «Это—лирический, юмо-
ристический, чудной роман о герой-
ских. забавных, грустных и веселых 
похождениях Коэака Мамая — лу-
кавого философа, шутника и кол-
дуна. который славно прожил на 
свете лет триста—четыреста и жив, 
пожалуй, и поныне... В романе дей-
ствуют казаки и цеховые ремеслен-
ники. лицедеи бродячего театра и 
искатели кладов, гетман-предатель, 
господь бог, святой Петр, архиерей, 
певец, алхимик, царь, москвичи всех 
рангов и сословий, отважный фран-
цуз. смелые мужчины н прекрасные 
дамы». 

Действительно, щедрый автор вы-
полняет свое обязательство: в этой 
комико-героической книге есть все, 
что обещано заглавными титрами и 
еще во сто крат больше. Недаром 
роман уже высоко оценили люби-
тели юмора во многих странах. 

! ибо, несмотря на неимоверные 
трудности, стоящие перед перевод-
чиками. «Мамай» переведен на не-
сколько языков, н за рубежом о нем 
уже существует исследовательская 
литература. 

Как тут не вспомнить старый 
афоризм: нет пророка в своем оте-
честве! Наши критики и литерату-
роведы после некоторого молчания 
все же начали разговор об этом ин-

[ тересном произведении. Поэтому 
в короткой заметке нет смысла 
вспоминать о сочно выписанных об-
разах романа, — сотнях образов! — 
мастерски использованных народ-
ных сказах, о языке и блеске, с ко-
торым А. Ильченко изобразил Ук-

А. Ильченко. .Козацкому роду 
нет переводу, или Мамай и огонь-
молодица*. .Советский писатель». 
1965. 

раину и Московию XVII века. Об 
этом следует говорить подробно, 
глубоко анализируя огромную ра-
боту, проведенную писателем. Мне 
же хочется сказать несколько слов 
о проблемах, если можно так выра-
зиться, общетеоретических. 

Главное, на мой взгляд, не в 
том, что перед нами первая юмори-
стическая эпопея в советской лите-
ратуре, .хотя н этот факт сам по 
себе имеет громадное значение дли 
жанрового становления. Гораздо 
важнее, что Ильченко удачно сии-
тезнровал жанры, смешал в одном 
произведении лирику, героику, са-
тиру. приключение, фантастику, на-
родный сказ, фарс, ярмарочное дей-
ство и стихи, специально написан-
ные для романа Максимом Рыль-
ским. Десятки стилевых потоков, 
сливаясь в единое русло, и создали 
неповторимый колоритный озорной 
стиль. 

Камертоном, отправной точкой 
для автора служили, конечно. «Та-
рас Бульба» и думы дидов-банду-
рнстов. Но в тексте использованы 
также исторические хроники, моти-
вы рыцарских романов, средневеко-
вые фаблио и мистерии, народные 
украинские байки и куртуазные но-
веллы. Риск был велик: роман мог 
ра.звалиться, как Вавилонская баш-
ня Но писательский вкус и опыт 
победили, сюжетная конструкция 
выстояла, произведение получилось 
прочным и — что немаловажно для 
юмористической книги — задорным, 
азартным, веселым. Можно сколько 
угодно спорить о том, насколько 
прогрессивно смешение различных 
стилей, хорошо это или плохо, — 
победителя не судят! 

А. Ильченко заканчивает сейчас 
работу над третьей и четвертой 
книгами романа. Пусть они прине-
сут читателям такую же радость, 
как и две первые. 

Борис ПЕТРОВ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОИЗМ 
О СЕНЬЮ 1942 года в глубокий 

тыл противника в ы л выброшен 
не парашютах небольшой от-

ряд особого нааначания. Вокруг него 
объединились жители окрестных се-
лений. Десантники и п а р т и й н ы гро-
мили захватчиков. 

ассказано 
вести Якова Цветом « П т и ц » поют 

"В». Номан 

Об атом рассказано в новой ло-
Якоаа Цветова «Пти Ц | 

на • ! • № * » » . Командир • 
Кирилл Орловский и его бойцы пред-

нр отряда 

героизм, все время сопутствующий 
солдату. 

Вот пробираются десантники и 
месту назначения, они бредут ла-
сами. со вевх сторон оируженныо 
немцами, бредут сутки, вторые. Ко-
роткий привал — и снова в путь. 
•Спину дааияи мешки, они станови-
лись все более громоздкими, будто 

стают перед нами каждый со своим 
жизненным «почерком», со своей 
судьбой. У некоторых персонажей 
есть прототипы, а иным автор даже 
сохранил подлинные имена. В По-
лесье плечом и плечу с белорусами 
сражались сыны рваных народов на-
шей страны, и ратный подвиг горст-
ки людей на небольшом илочке зем-
ли воспринимается наи яркий фраг-
мент великой борьбы с кровавым 
фашизмом. 

Действия отряда в тылу врага, 
требующие рисив. мужества и отва-
ги. и составляют сюжетную основу 
повести. Примечательно, что я этом 
произведении п войне внешне как 
будто нет ничего необычайного, 
грандиозного, даже батальных сцен 
немного: и все же взволнованно 
следит читатель эа судьбой персо-
нажей. яа трудней м опасной 
жнанью отряда, скрывающегося в 
глухих лесах, среди топких болот и 
озер. Автор видит обыкновенный 

с каждым шагом а них .. . 
ааяи кусок железа. Лямки, наи алые 
зубы, вгрызались в плачи, и плечи 
горели от саднящей боли. Покалы-
вало а коленях. Хоть еще полкило-
метра пройти, хоть сотню шагов... 
Каждого хватало только иа то, что-
бы переставлять ноги». 

В повести «Птицы поют на рас-
свете» много трагичного, тяжелого. 
И все же произведение ато, расска-
зывающее правду о войне и о лю-

дях на войне, проникнуто оптимиз-
мом. Идейная убежденность, неис-
сякаемая вера в победу ие остав-
ляли героев и в самые тяжелые ми-
нуты жизни. У атой убежденности, 
у зтой веры — могучие иорни а 
самой нашей жизни. Ход повество. 
вания подтверждает ато, показы-
вает нравственные силы советско-
го человека, победившего на война. 

Ал. ГРАДОВ 

Л ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 

И В , * 21 -17 февраля 1968 Р. И г р , 
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Еще одна жертва... 

ЕГО ДВОЙНИК... 
ГОНИ. Стрелка часов прибли-
" жается к пол\ночи. Но в апар-

таментах федерального канцлера 
свет еше горит И будет гореть до 
зари, Профессор Эрхард совещает-
ся со своим федеральным минист-
ром для особых поручений, докто-
ром Людгсром Вестриком. Это его 
правая рукз. Его ближайший по-
мошник. Его единственный задушев-
ный собеседник Окутанные обла-
ком сигарного дыма, подбадривая 
себя рейнским вином, Эрхард и Ве 
стрик беседуют за плотно закрытой 
дверью о делах самых злободнев' 
ных и неотложных И теперь уже 
повсюду в ФРГ говорят, что боль-
шинство решений главы правитель-
ства — плод его совещаний с Ве-
стриком В Бонне злословят: «У нас 
не один, а два федеральных канц-
лера». 

Помнится, такая же идиллия ца-
рила между Аденауэром и Глобке 
Престарелый канцлер отмахивался 
от документов, изобличавших Глоб-
ке в нацистских злодеяниях, и упря-
мо повторял свое: <Нег лучшего 
глобке, чем мой Глобке!» Вот 'и 
Эрхард горой стоит за Вестрика, 
хотя «правая рука» творила тоже 
немало черных дел. что. однако, не 
помешало официальному прави-
тельственному «Бюллетеню» назвать 
Вестрика «личностью образцовой 
во всех отношениях». 

Эрхард работает в сердечном со-
гласив с этой «личностью» вот уже 
полтора десятка лет. Сперва в ми-
нистерстве экономики, гле Вестрик 
был статс-секретарем Став канц-
лером. Эрхард назначил его главой 
«ведомства федерального канцле-
ра» (а ранге федерального минист-
ра), этого, по словам знатоко» 
боннской иерархии, «суперминистер-
ства». 

Приглядимся же к тому всемогу-
щему господину, награжденному 
высшим орденом ФРГ — «Большим 
крестом за заслуги со ааездой • 
лентой»,.. 

Прежде чем Вестрик получил воз-
можность проявить свои специфиче-
ские сп'особности. о которых речь 
пойдет дальше, он уже за-
рекомендовал себя среди про-
мышленных и финансовых ту-
зов. поставивших Гитлера у вла-
сти В ту пору Вестрик подвизался 
в руководстве около трех десят-
ков трестов и концернов А вскоре 
к нему стали тянуться нити тоталь-
ного вооружения «рейха» Ои воз-
главил крупнейшую компанию алю-
миниевой промышленности (УА\У), 
игравшую решающую роль в гозда-
ннн гитлеровской авиации. С по-
мощью вермахта набухала его мош-
на. Вестрик наживзлея на полго-
товке к разбою и еще больше на-
жился на разбое. 

В ноябре 1941 года он высокопар-
но говорил: «Когда трубят фанфары 
боя. у нас может быть только одна 
цель н одна задача, на достижение 
которой направлены все усилия: ко-
нечная победа Германии!» 

Отметим, что для достижения 
«цели» он не шадил усилий Во-
оружая гитлеровских стервятников 
боевыми самолетами, ои стал своим 
человеком у Геринга Геринг назиа 
чил его членом «Имперского совета 
промышленности авиаприборов» 
По предложению Геринга, Гитлер 
возвел его в ранг «фюрера военной 
экономики» И сверх того, Вестрик, 
»та (по мнению того же «Бюллете 
*я») «личность, подкупающая сво-
ей привлекательностью», был вхож 
в круг друзей Гиммлера, о чем, по 
случаю его назначения федераль-
ным министром, напомнил журнал 
«Ди тат», что и говорить, «фюрер 
военной экономики» был достоин 
дружбы высших фюреров нацизма! 
Будь его ноля, он ряди экономики 
«• 11 рейха» захватил бы всю чу-
жую экономику Впрочем, он ус-
пел захватить немало — боксишые 
рудники в Югославии. Греции, Сло-
вакии, Румынии, Италии. Венгрии, 
изрядно поживился и на нашей 

земле Ом был готов прикарманить 
асе чужое и идти по трупам. 

На предприятиях его концерна ра-
ботали военнопленные н люди, 
пригнанные нацистами из других 
стран, среди них—дети и старухи 
Труд был каторжный. Многие гиб 
ли от истощения и эпидемий. Вест-
рик это знал, не мог не знать. 

В 1945 году американцы носади 
ли его за решетку Но ненадолго. 
У них были особые планы — не по-
карать, а покорить «фюреров воен-
ной экономики» Бец них они не 
могли превратить Западную Герма-
нию в государство реваншистов, 
взрастить их военную силу, наце 
лив ее против социалистической 
Европы 

Американцы поставили своего по-
допечного во главе гигантского кон-
церна (V!АО). объединившего де-
сятки промышленных компаний, по-
ручили ему хозяйничать и в уголь 
ной промышленности. Он- снова во-
шел в круг магнатов кзпитала, вое 
сепа.| в компании все тех же «фюре-
ров военной экономики», участников 
нацистских преступлений. Хороши 
известно, что во дворце Шаумбург 
этих господ почитают отнюдь не 
меньше, чем почитали их • гитле-
ровской рейхсканцелярии И на-
граждают. и отличают. Не только 
орденами Правящий ХДС почел 
честью для себя набрать Вестрика 
своим почетным членом. 

В истории стремительной рестав 
рации его карьеры есть пикантная 
деталь: сработали давнишние связи 
Вестрика с Уолл-стритом Немало-
важную роль сыграл при этом его 
брат Гергард. Он был доверенным 
лицом заокеанских компаний в Гер-
мании. что не помешало ему одно-
временно выполнять диверсионные 
задания фон Риббентропа в США, 
что, в свою очередь, не помешало 
Джону Фостеру Даллесу впоследст-
вии засвидетельствовать «безупреч-
ность» Гергарда Вестрика. 

Вот па какой «основе» произо-
шла метаморфоза: правая рука Ге-
рннга сделалась правой рукой по-
сланцев Вашингтона, чтобы стать, 
в конечном счете, правой рукой 
канцлера ФРГ 

Связи братьев Вестрик сплелись в 
клубок особых интересов империа-
листических кругов по обе стороны 
океана Эти связи сработали, когда 
перед нацистским «фюрером воен-
ной экономики» Вестриком откры-
лась дверь в министерство эконо-
мики Бонна Точнее, эту дверь соб-
ственноручно открыл ему Аденау-
эр 

В задушевных беседах Эрхарда— 
Вестрика яеэримо присутствуют их 
заокеанские компаньоны С иими за-
ключена негласная сделка: Пеита-
гон поощряет бошкжвх реванши-
стов с их ядерными притязаниями, 
боннские реваншисты, в меру своих 
оил, поощряют Пентагон с его эска-
лацией агрессии Бывает, что Эр-
хард перепоручает переговоры сво-
ему министру для особых поруче-
М1й. Рассказывают, что Вестрик 
•«•тыре часа беседовал с посланцем 
Вашингтона Лоджем, Речь шла, в 
частности, о расширении боннской 
помощи Сайгону. Беседа была 
результативной И теперь за слова 
.чн канцлера «Мы на стороне на 
шит американских союзников, I! 
нам нет дела до того, что об 
этом думают другие», — за этими 
словами стоит Вестрик Он снова в 
своей стихии, ярый сторонник эска-
лации силы, эскалации вооружения, 
эскалации притязаний на чужое 
жизненное пространство. 

Каждый шаг вестриков продик-
тован их традиционным «дрангом» 
во всех направлениях. И если, по 
словам боннской печати, в правя-
шей верхушке происходит «смена 
поколений», то все говорит о том, 
что молодые вестрикн следуют по 
стопам старых — зубров герман-
ского империализма 

Д. УМАНСКИИ 

С т р о к и 
г а з е т ной 
х р о н и к и 

ф Группы американских самоле-
тов снова вторглись в воздушное 
пространство Демократической Рес-
публики Вьетнам. Они бомбили и 
обстреливали населенные пункты и 

, промышленные центры в провинциях 
Куангбинь и Нгевн Среди граждан-
ского населения имеются жертвы 

О Военно-воздушные силы США 
активизировали свои действия в 
,'Ыосе. ОКулп тысячи тонн бомб еже-
дневно сбрасывается с американ-
ских самолетов. Применяется хими-
ческое отравляющее оружие. По-
страдали посевы, есть жертвы среди 
мирных жителей 

ф В Южной Корее американская 
военная полиция использовала про-
тив бастующих рабочих дубинки 
слезоточивые газы, штыки. Многим 
рабочим причинены тяжелые увечья 
и смертельные раны, сотни бастую-
щих брошены п тюрьмы. 

О В Западном полушарии —в 
Санто-Доминго — происходят кро-
вавые события: так называемые 
«межамериканские силы» творят чу-
довищный произвол. 

ЭГО хроника всего лишь иескель 
ких последних дней. Сухие га-

зетные сообщения, переданные те-
леграфными агентствами. Но как яв-
ственно вырисовывается из этих 
строк жестокий, кровавый облик 
американского империализма. I! ка-
ким чудовищным лицемерием зву-
чат слова американских государст-
венных деятелен о «стремлении 
США к миру», «заботе о демокра-
тии». «свободе человеческой лично-
сти»! 

Огромный пропагандистский ап-
парат США—сотни газет, журна-
лов, десятки радио- и телевизионных 
станций, многочисленные информа-
ционные центры США за границей— 
затрачивает миллиарды долларов на 
рекламу американской политики, 
американского образа жизни, амери-
канской «демократии». Но все мифы 
рассыпаются в прах от соприкосно-
вения с действительностью. 

«Политика доброго соседа» —так 
высокопарно называют испокон ве-
ков Соединенные Штаты Америки 
свое отношение к странам Западно-
го полушария Факты? Страницы 
истории этих отношений залиты 
кровью и потом латиноамериканских 
народов Одна из последних жертв— 
Доминиканская Республика. Ско-
ро десять месяцев ее столица Санто-
Доминго оккупирована все теми же 
«джн-ай», которые здесь для вида 
названы «межамериканскими воору-
женными силами», 

В последние дни Санто-До-
мннго парализовала всеобщая за-
бастовка — бездействуют учрежде-
ния, предприятия, транспорт. 

Североамериканские «поборники 
демократии» перебрасывают в Сан-
то-Доминго новые войска, танки. Но 
сломить сопротивление борющего-
ся за свободу народа оккупанты не 
п силах. 

Латинская Америка, Юго-Восточ-
ная Азия Десятки тысяч километ-
ров разделяют далекие континенты 
Но у народов, борющихся за свою 
независимость, одна цель и один 
враг—империализм, одна ненависть 
к душителям свободы, в каком бы 
обличье оин ни представали. 

ч 
БРБЭ пять дней и мио* к 
Льюисам из Норфолка при-
езжает Десмонд Стюарт. 

И Норман Лыокс, И Дес-
монд Цяоарт — люди боль-

шого таланта и ярко выраженной 
индивидуальности. Настроение у 
Льюиса резко к часто меняется. 
Способный иногда на шучяое ве-
селье, любитель музыки, танца и 
восточной кухни, Норман в то 
же время поражает почти неправ-
доподобной застенчивостью в 
присутствии мело знакомых лю-
дей, скучает в гостях, уклоняет-
ся от светских разговоров. Стю-
арт, на первый взгляд мягкий, 
даже медлительный, обнаружн-
вает бурную активность и целе-
устремленность, когда затраги-
ваются интересующие его вещи. 
Побывав в Москве весной 
1965 года, Стюарт, по его сло-
вам. «оставил в Советском Сою-
зе свое сердце». Он торопится 
увезти меня к себе, организовать 
выступление но телевидению, 
встречу с репортерами, продол-
жить волнующие споры, начатые 
в подмосковном Доме творчества. 

Постоянная «нора» Стюарта 
сейчас —• Каир (еще в 1948 го-
ду. окончив университет, он по-
кинул роднну и с тех пор живет 
в разных странах Ближнего Во-
стока и Северной Африки), но в 
Уэльсе, маленьком портовом го-
родке на восточном побережье 
Англии, он бывает не реже двух 
раз в год. Здесь, у матери, хра-
нятся книги, рукописи, магнито-
фонные записи Десмонда и ста-
ринные портреты его предков. 
Действующие лица начатой писа-
телем трилогии «Смена ролей» 
(о строительстве н распаде Бри-
танской империи) — члены боль-
шой семьи шотландских лэрдов, 
во многом срисованы с родных и 
близких Стюарта, которые смот-
рят на меня со стен небольших и 
низковатых комнат Айлекс Хау-
са. Только что вышла «Круглая 
мозаика» — первая часть трило-
гии, Она подводит читателя к по-
воротной дате истории—1917 го-
ду. В Уэльсе Десмонд Стюарт за-
канчивал рукопись второй книги. 

Три дня в Айлекс Хаусе про-
летают незаметно. Душа этого 
дома. Десмонд, скоро опять от-
правляется на Восток. «Неподхо-
дящий англичанин» (советский 
читатель помнит его кнн1'у того 
же названия), прозаик и исследо-
ватель Арабского Востока, не в 
состоянии подолгу жить на роди-
не. Налоги на писательский труд 
непосильны, а связывать себя 
службой, как это делает Чаплин 
и многие другие английские пи-
сатели, он не хоч^т. 

Сгюарт не разделяет нелюбви 
к теории, свойственной части анг-
лийских интеллигентов. У ками-
на в его рабочей комнате мы ве- , 
дем нескончаемые разговоры по 
самым разным предметам. О сво-
их политических убеждениях Стю-
арт говорит, с удивительной чет-
костью, словно диктует предо: «Я 
убежденный противник всех ви-
дов империалистического угнете-
ния. Мысль о том, что ии одни 
народ, угнетающий другой Народ, 
не может быть свободным, была 
для меня откровением, хотя я во 

МЕСЯЦ В АНГЛИИ 

Окончание Намело см. «Литера-
турную газету» от 15 февраля 
1966 года. 

многом не согласен с марксист-
ским учением». Говоря о своем 
сочувствии английскому католи-
цизму. Стюарт поясняет: «Хри-
стианин, таким, каким я его 
понимаю, и марксист должны 
быть солидарны в трех кар-
динальных вопросах: в своем 
отношении к ядерному воору-
жению, к любому виду ра-
совой дискриминации и к бес-
человечным притязаниям ка-
питализма». Капиталистическая 
эксплуатация, как и империали-
стические захваты, ненавистна 
писателю, который считает себя 
«идеалистом» и христианином. 

В Норидже, главном городке 
приморского края.' мы со Стюар-
том выступаем по телевидению и 
рассказываем о популярности ан-
глийской литературы в Совет-
ском Союзе. «Но у вас, вероятно, 

' читают только рабочих романи-
стов?» — пытается иронизиро-
вать ведущий передачу. «Бели 
лорд Сноу с вашей точки зрения 
рабочий романист. —• отвечаю я. 
— то вы правы». В дальней-
шем диалог идет гладко, н Стю-
арт доволен. Ои уже написал две 
статьи о Советском Союзе, вновь 
выражает свое восхищение на-
шей культурой и нашей страной. 

Перед отъездом из Нориджа я 
встречаюсь с еще одним извест-
ным в Англии прозаиком, Эи-
гусом Унлсоном. Э. Уилсон не-
сколько лет назад побывал в Ле-
нинграде на конференции Евро-
пейского сообщества писателей. 
В прошлом году он опубликовал 
роман «Поздний пцнзыв». рисую-
щий внутренний мир человека, 
который подошел к порогу ста-
рости. «Я пишу медленно. — го-
ворит Уилсон,—В среднем один 
роман в два года». Уилсона. ма-
стера психологического портрета, 
волнует сейчас проблема старости 
и судьбы стариков. Любопытно, 
что той же проблеме посвящена 
пьеса, над которой работает 
С. Чаплин. Уилсон принадлежит 
к литературной «элите» — его 
охотно печатают в Англии и 
обычно весьма благоприятно ре-
цензируют. 

СЛЕДУЮЩИЙ этап моей по-
ездки — университетский 

Оксфорд, исконный центр англий-
с к о й щуки . Там • гостях у Джо-
на СиммовсаА специалиста, по 
древней русской литературе, Мо-
его давнего знакомого и коррес-
пондента, происходят две встре-
чи с писателями, очень непохо-
жие на те. которые уже оста-
лись позади... 

К Симмонсам заходит после 
лекций Айрнс Мердок. Как бы 
спорны, а порой экзотичны ни 
были книги этой писательницы, 
избалованной успехом и привык-
шей к широкой рекламе, — а 
может быть, именно в силу их 
экзотизма, — Мердок вот уже 
десять лет стоит на авансцене 
английской литературы, и рома-
ны ее хорошо «продаются», как 
любят говорить в Англии, подра-

жне* 
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зумевая успех. Какие только пси-
хические извращения не встре-
тит читатель, берущий в руки 
пропитанные фрейдизмом и ми-
стикой книги Мердок, экзистен-
циалистки, ученицы и последова-
тельницы раннего Сартра. Неза-
долго до моего приезда в А

, 1 Г

* 
лию Мердок поркэнла английскую 
общественность, выступив на .ми-
тинге протеста профиа войны во 
Вьетнаме- " °вая 
ее книга, появившаяся на книж-
ных прилавках Англии ^«Крас;^ 
ное и зеленое» — в сат 
нечто новое в творчестве 
Некоторые ее герои по-п| 
ущербны, но большинств 
пующнх лиц — обычные 
\Д8»ктср^ их вуншеч 

ло даже не в этом. Впервые Мер-
док рисует судьбы своих героев 
на фоне важных общественных 
событий—борьбы ирландских пат-
риотов за освобождение своей 
страны от английского владычест-
ва (знаменитое восстание на пас-
ху 1916 года). Возможно, про-
изошел поворот в творческом раз-
витии еще молодого автора? Или 
это временное «отступление» в 
мир нормальных людей из мнра 
темной и болезненной фантазии? 

Мы встречаемся с Мердок 
впервые. Облик ее остается для 
меня, признаться, загадкой. Двух-
часовая беседа «на ходу» не дает 
пи права, ни основания для прог-
нозов. Писательнице нелегко 
преодолеть возведенную офици-
альной пропагандой стену недо-
верия и предрассудков... 

К россказням о Советском Сою-
зе и его людях, которые можно 
прочесть в английских газетах, 
добавилась еще одна басня, со-
чиненная другим обитателем Окс-
форда. Джоном Уэйном. 

Джон Уэйн — достаточно ода-
ренный писатель. Об этом гово-
рят и переведенный у нас роман 
«Спеши вниз», и романы «Сопер-
ники», и в особенности, может 
быть. «Убей отца». Но по-
следний роман Уэйна «Молодые 
гости» отталкивает еврей аляпо-
ватостью. неуклюжей выдумкой, 
которую писатель пытается вы-
дать за сатиру На советских лю-
дей. советскую молодежь. Любо-
пытно, что даже консервативная 
англнйсшЯдЛресса очень йДШжац; 
но отозйцЙИсь 4 м § | ТОЩ те( 
д.-нцно.шочк" _ 
денном незамысловатой и Юбоч-
ной фантазией. Мы знакомы с 
Уэйном восемь лаг, но разговор 
не клеится. Уэйн не хочет согла-
ситься с тем, что писал с чужого 
голоса и доставил радость сторон-
никам «холодной войны». Встреча 
с ним вносит неприятный диссо-
нанс н мои оксфордские впечатле-
ния. Совсем в ином ключе прохо-
дят беседы с молодым прозаиком 
Коутом. литературоведом Е. Гард-
нер и многими другими. 

ПОСЛЕДНИЕ дни в Англии 
я — среди друзей. В Лон-

доне меня ждут Дэвидсоны. Они 
только что вернулись из Москвы, 

где Бэзил Дэвидсон, автор р ом* 
на «Речные пороги», находился 
по приглашению Института Аф-
рики Академии наук СССР. 

С самого утра и до позднего 
английского обеда, — англичане 
обедают не раньше семи часов ве-
чера, — Бэзил запирается на чер-
даке своего дома, где он оборудо-
вал себе рабочую комнату. 

Он невесел и необычно замк-
нут. Завоевав широкую извест-
ность, как исследователь-африка-
нист,,, он уже лет пять не вы-
п у с к а ни одного романа. Закон-
чив Ц е од») труд в серии кйцг 
об нвфрнчееком прошлом и куль-
т у р * стран африканского конти-
нента, Бэзил Дэвидсон мечтаем 
отдаться работе над романом, ко-
торый вновь возвратит нас к вто-
рой мировой войне. Уже найден 
издатель, и роман «Жертвы» 
должен увидеть свет в конце 
1966 года, 

И, наконец, я встречаюсь О 
Грэмом Грином. 

— Кто ваш любимый совре-
менный английский писатель? —* 
с назойливым однообразием спра-
шивали меня повсюду. Вопрос, на 
который критику ответить труд-
нее, чем рядовому читателю." И 
все же, конечно... Грвм Грнн. Оце-
нивая творчество многих англий-
ских прозаиков, среди которых 
немало интересных художни-
ков, оспаривая славу одних, со-
зданную пристрастной прессой, 
возмущаясь замалчиванием дру-
гих, нельзя не признать дарова-
ние Грина — художника сложно-
го и противоречивого, идущего 
далеко не прямой и не простой 
дорогой. 

Грнн завершил книгу, ареной 
действия которой является Гаити. 
«Наши пути с Норманом Льюисом 
часто скрещиваются»,— замечает 
Грин, узнав от меня, что тот на-
писал роман о Кубе. Новый ро-
ман Грина «Комедианты», к тому 
времени сданный в набор, — сно-
ва « с о т тКМ» , по собственному 
выражению писателя. Этим непе-
реводимым термином англичане 
обозначают направленность, под-
черкнутую тенденциозность твор-
чества. Книга кое в чем напомнит 
читателю «Тихого американца», 
поясняет Грин. Речь заходит о 
позиции писателя. Я рассказываю 
о предложении одного издателя 

' м ч м т ь оря переводе моей ра-
ут» термин «антиколониаляет-

ский"'роман». «Ни в кбем случае, 
— возражает Грин,—Антиколо-
нналнстскнй роман — понятие 
вполне определенное!» 

Меня радуют слова, снааанные 
Грином о Льюисе. Для меня ав-
тор «Зримой тьмы» в чем-то 
очень большом и важном всег-
да сближается с автором .«Сути 
дела» и «Цены исцеления». 

Возвращаясь в Москву, я Мно-
го думала над словами Д. Стюар-
та о необходимости «перебрасы-
вать мосты» между нашими стра-
нами. Это большое, благородное 
дело, которому предстоит разви-
ваться и крепнуть. 

ПРЕССА НАШИХ 

АРУЗЕП 
т;лит г>;г 

ФРОНТ 

М ы о т к р ы в а е м н о в у ю р у б р и к у 
« П р е с с а н а ш и х д р у з е й . . Ре ц е л ь — 
и н ф о р м и р о в а т ь н а ш е г о ч и т а т е л я о 
в а ж н ы х с о б ы т и я х и п р о б л е м а х со-
в р е м е н н о й ж и з н и и и у л ь т у р ы . ко-
т о р ы е н а х о д я т о т р а ж е н и е в лите-
р а т у р н о й п е ч а т и с о ц и а л и с т и ч е с к и х 
с т р а н . С е г о д н я м ы к о р о т к о р а с с к а -
з ы в а е м о м а т е р и а л а х , п о м е щ е н н ы х 
в н ы н е ш н е м году а г а з е т е « Л и т е -
р а т у р е н ф р о н т * . о р г а н е Сок;.* а 
б о л г а р с к и х п и с а т е л е н . 

Общенародное обсуждение 
тезисов о новой системе пла-

нирования и руководства народным 
хозвйством, опубликованных в де-
кабре прошлого года ЦК БКП, 
идет и иа страницах газеты «Лите-
ратурен фронт». 

«Усиливая материальные стимулы 
и заинтересованность в результатах 
индивидуального и коллективного 
труда, она создает более глубокое 
внутреннее единство отдельного 
труженика и народа открывает 
простор индивидуальной и кол-
лективной инициативе», — пишет 
об этой системе Светослав Русев в 
статье «Верное направление и на-
дежны*" рулевой». 

И Александров Д. Дейков, 
М Таиев и другие авторы анализи-
руют современную экономическую 
практику, сочетая репортаж, очерк 
с публицистическими размышле-
ниями и выводами. На конкретных 
примерах деятельности промыш-
ленных предприятий Софии и Вар-
ны, сельскохозяйственных коопера-
тиве* Плоедивского округа, народ-
ных Советов газета убеждает: не-
обходимы строго научные критерии 
организации производства. 

Академик Евгений Каменов в сво-
ей статье очерчивает круг эконо-
мических проблем, которыми в 
первую очередь занимаются сей-
час болгарские экономисты, — 
действие закона стоимости в но-
вых условиях, система цен, виды 
плановых показателей и др. 

Рубрику «Спорим о книгах и пи-
сателях», впервые появившуюся в 
новогоднем номере, открывает ста-
тья П. Зарева о Иордане Радичковв. 

Й. Радичков — один из популяр-
ных сейчас молодых болгерских 
прозаиков. В его писательской ма-
нере есть, по мнению Пвнтелев За-
рева, две особенности, присущие и 
последней его книге, — сборнику 
рассказов «Свирепое нестроение»: 
использование анекдотической жи-
тейской истории, которая под его 
пером «перерастает в маленькую, 
но волнующую человеческую дра-
му», и аллегоричность. Критикуя от-
живающее, застойное, Радичков об-
наруживает традиционное влечение 
к местному колориту. Талант Радич-
кова критик называет оригиналь-
ным. 

В «Африканском блокноте» — 
путевых заметках известного поэта 
Валерия Петрове — привлекают бо-
гатство фактов, попытка проникнуть 
в сложную идеологическую жизнь 
сегодняшней Африки. Заметки 
представляют ценность и с точки 
зрения художественной, жанровой. 
Здесь и лирико-сатирическая про-
за, и научно-публицистический 

очерк, и фельетон, и эпиграмме. 
Критика особо выделяет его эссе, 
раздвигающие границы этого жаи-
ра. 

« •• • 

«Литаратурнаа газета» уже писа-
ла о том, что иэаестный болгарским 
писатель А. Гул «ими задумал кни-
гу, а которой тарой аго романа 
«Приключения Ааакума Захоаа», 
болгарский контрраэаадчик всту-
пит а поединок с «тайным аген-
том 007» Джеймсом Бондом и] не-
безызвестных сочинений А. Фле-
минга. Естестаенно, недааний при-
езд А. Гуляшки а Англию еызаал 
большой интерес. 

На астрече с английскими лите-
раторами и журналистами А, Гу-
лишки цап сравнительную «аракте-
ристику Закоау и Бонду. Как сооб-
щает из Лондона собственный кор-
респондент газеты «Литературен 
фронт» Ст. Гечеа, выступление Гу-
ляшки взбудоражило прессу, ра-
дио, телевидение. 

Оставляя в стороне бесспорный 
злемент сенсационности, нальая не 
увидеть в зтом интереса к творчест-
ву А. Гуляшки и другие мотивы. 
Многие англичане, пишет коррес-
пондент, стыдятся того, что из 
Джеймса Бонда, чья репутация дер-
жится на треж столпа» — саксе, на-
силии, антикоммунизме, — делают 
чуть ли не образец национального 
героя. 

Постоянная рубрика гамты «По 
вопросам образования» свидетель-
ствует, что вопросы астатического 
воспитания школьников волнуют и 
наших болгарских друзей. Общест-
венность не раз выражала неудов-
летворенность методикой препода-
вания литератур»*. Беда тут, счита-
ет, например, Н. Македонская (ав-
тор статьи "Эстетическое воспита-
ние и преподавание литературы»), 
прежде всего а том, что яи-

а творческой КОМАНДИРОВКЕ 

ТС 

& 

Из юмористических рисунков 
болгарскою художника В. Ангелушеаа 

тература изучается схоластически. 
Автор предлагает «предоставить 

учащимся, возможность более сво-
бодно выражать свою точку зре-
ния и свои вкусы, разумеется, под 
руководством учителя». • свою 
очередь Петко Тотав в полемич-
ной статье говорит о том, что ао 
имя ложно помятой политехниза-
ции а школе приносят а жертву 
гуманитарные дисциплины. На де-
лю родного языке «месте с лите-
ратурой приходится вдвое меньше 
учебных часов, чем на ткачество и 
прядение. Необходимо, пишет ав-
тор, изжить «прагматическое, ре-
месленно-вульгаризаторское... тол-
кование политехнизации, которое 
наносит непоправимый ущерб бол-
гарскому образованию*. 

• * 
• 

А вот две из коротеньких 
афористичных «Заметок о творче-

стве, о людях, о себе», с которыми 
время от времени выступает а га-
зете Атемас Далчеа: 

— Помните строку Китса: * Кра-
сота есть истина, и истина — кра-
сота»? Гам, где втого единства нет. 
еде красота не совпадает е истиной, 
мы видим украшательство, декора-
цию. 

— Некоторые считают, «то глав-
ное преимущество свободном сти-
ха — возможность более непосред-
ственно выразить свои чувства. На 
мой взгляд, зто главный его недо-
статок. Ведь искусство, которое не 
имеет нищего общего е исповедью, 
начинается, как показывает и зтимо-
ю{ическое значение этого елова. 
там, где кончается непосредствен-
ность. и оказывается тем значи-
тельнее, че.ч более существенной 
обработке подвергся материал, про-
диктованный чувством. 

Л 
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аЛитературная газета» 
выходит 
по вторникам, 

четвергам 
и субботам 

стироч архивную пыль К
ОГДА-ТО Виктор Гю-

го смазал, что Хри-
стофор Колумб — 

несчастнейший из лю-
дей: он нв может на-
писать сеоего имени 
иа своем етирытии. А 
сегодня великий генуэзец 
вообще не смеет претен-
довать на те. чте зн от-
крыл Америку, З А Д О Л Г О 

до Колумба береге» Ая»е-
риии достигли еииииги. 
Но не только они. 9а с то 
лет до плавания Колум-
ба два отважных ееиеци* 
анца, следуя путем, ко-
торый проложили север-
ные мореплаватели, доб-
рались до америмеисмоге 
иоитииеита. 

...Иа полках эиеяюии-
той библиотеки Се. Мер-
ка е Венеции хранится 
небольшая инижица. В 
иаталоге она зиенится е 
разделе , -Венециеиские 
раритеты» под номером 
б36 Издана книга • 159В 
году иеиим типографом 
Мариолинн. Автор, Ник-

иоле Давно. рассиазыеает добран «свободными но- стырь, где жили иорвеж-

прм^ '-^т- и . ' ^ шшюиЫш 
ноло и А и ^ и и ^ а е с т . О̂ЖМГИСИИК остроеог. иый угояои ПИЛИ: ДОМ| 

ныв братья м чте ем и Актение. *«*• М Ц ' .ЛИ»»»** 

вы попали а страну, на- их враждебно, на рв: и » 

Возможно, май считают 
ученые, атв произошло 
потому, чте савю плава-
ние выле неблагоприят-
ным. ие те, чте В иннге 
рассказана е подлинном 
событии. — е атом, па 
мнению специалистов, 
сомневаться не прихо-
дится. Таней авторитет, 
нам англнВсммй ученый 
Ричард Гаирн Майор, за-
явил в саое время, чте 
свидетельстве зто слу-
жит неопровержимым 
доказательством откры-
тий венецианцев в запад-
ных мерях. 

Р. ВСЛОУСОВ 

ЖК-ГКВ: 
;лючении Геири 

Вру. Тот решил про-
I рассказ рыбака ич 
Вил Антенне Даено 
Реваиное плаеанив 
*ем самым Верегем 
рей Америки, пото-
ком ом позже етирыл 
к#. Спутииии Аито-
II еремя путешест-
(стретнлись се мие-
епасиостями. мест* 
(•селение встречало 

тигли ДВ1ЮМВА. оку 
I# тумемем и сиа-
мя о р е о д м в Г р е н л я н-
Вратья Дееие Выли 
вми и т а я ь л н е к н м и 
ками. свшедшими иа 
к неизвестную е ту * 
•стальным европей-
ИВ южной оиоиечно-
гтей земли еенвци* 

•Внаружили цер-
ве. Фомы и мои е-
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ЛУННЫЙ ЮМОР. РУБЕЖОМ 

> ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
— Алло. Луна? Не пре-

рывайте связи! 
Рисунок художника 
Дерена иа француз-

ской г« »еты 
«Юманите диманш» 

У Р О К Р У С С К О Г О Я З Ы К А 

Л у н а - В — Л у н е : З а п о м н и , самое 
р у с с к о е с л о в о — зто Мир! 

Рисунок художника Апндта 
и:*-немецкой га »еты «Нейес 

ЛейчЛйНДв. 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 
Обитатель Луны: 
- Здреествуйте, това-

рищ Луие-В! Откровенно 
говоря, я думал, что жи 
теяи Земли выглядят не-
сколько иначе». 

Рнгуиок художника 
Шмнпя и:1 немецкой 

газеты «Верлнмер 
цейтунг» 

Антонио Дзено или Христофор Колумб? 
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