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В Е Л И К О М У В Р Е М Е Н И — I ВОСЬМАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ. 

ВДОХНОВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Н А ПЛЕНУМЕ ПРАВЛЕНИЯ С О Ю З А ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 

XXIII съезд КПСС, поставивший гранди-
озные задачи перед всем советским народом, 
наметил и главное направление литературно-
го творчества, призвал советских писателей 
активно помогать воспиташуо нового челове-
ка. 

Сегодня, в. канун двух великих дат — 
пятидесятилетия Октября и столетия со дня 
рождения В. И. Ленина. — особенно хорошо 
видны завоевания советской литературы, 
видны и стоящие перед ней ответственные 
задачи. Подготовке к этим датам в свете ре-
шений ХХШ съезда партии и был посвящен 
пленум правления Союза писателей РСФСР, 
проходивший в Москве 2 0—22 апреля. 

—г Так повелось в истории нашего союза, 
•т- сказал Л. Соболев, открывая пленум, — 
что большие наши встречи, пленумы, съез-
ды совпадают с большими и знаменательны-
ми событиями в нашей стране. Мы собираем-
ся в светлые апрельские дни, в преддверии 
скорой столетней годовщины рождения В. И. 
Ленина, в предъюбилейный для Советской 
власти год... 

Естественно, что участники пленума, вдох-
новленные идеями ХХШ съезда, сопоставля-
ли задачи общественного развития, выдвину-
тые съездом, с проблемами ^литературы. 
Они с глубокой заинтересованностью обсуж-
дали насущные творческие вопросы, говори-
ли о своей готовности достойно отразить чув-
ства и мысли советского народа, опыт его 
революционной борьбы, его героических сра-
жений за коммунизм. 

В большом докладе М. Алексеева (глав-
ные его мысли легли в основу статьи, опуб-
ликованной в Л? 17 еженедельника «Лите-
ратурная Россия») была дана широкая кар-
тина российской советской литературы, важ-
ных этапов ее истории, ее настоящего. Ис-
польвуя обширный материал, докладчик оха-
рактеризовал состояние ведущих литератур-
ных жанров. Он говорил о великой жизнен-
ности метода социалистического реализ-
ма. о бесконечном многообразии стилей и по-
черков в искусстве. Убедительно прозвучала 
мысль М. Алексеева о высоком интернацио-
нальном значении лучших книг советских 
писателей. 

Задачи, поставленные перед партией и на-
родом на ХХШ съезде КПСС, подчеркнул 
докладчик, обязывают писателей привести 
в полную боевую готовность все свое литера-
турное хозяйство, отмобилизовать все виды 
оружия, все жанры литературы. 

М. Алексеев говорил о богатых революци-
онных традициях советской литературы, сде-
лавшей бессмертными образы героев револю-
ции, гражданской и Отечественной войн, об-
разы тех, кто вершил и сегодня вершит тру-
довые подвиги. Он отметил особую ответ-
ственность писателей в борьбе за чистоту и 
незыблемость наших идеалов, против всех и 
всяческих попыток идеологических диверсий, 
с помощью которых империалистическая про-
паганда стремится подорвать убеждения со-
«&тских людей. «Кому, как не советским пи-
сателям. — сказал М. Алексеев. — отвечать 
на это своим словом, разящим, возвышенным 
и бескомпромиссным! Советскому'народу — 
борцу и созидателю — по-прежнему очень 
НУЖНЫ Павлы Власовы и Павки Корчагины, 
Журбины и Давыдовы. Бат.чановы и Мересь-
«яы,—нужны, короче говоря, герон. И, может 
быть, сейчас они нужнее, чем когда бы то ни 
было: дел у советского народа неслыханно 
много впереди, а в мире пахнет грозой. Пусть 
же покой посещает нас только во сие!» 

Атмосфера требовательности, деловито-
сти. творческой неуспокоенности в подходе к 
насущным писательским проблемам была 
господствующей на пленуме. И в докладе, и 
в выступлениях было продемонстрировано 
единство писателей России в главном, опре-
деляющем — в утверждении и защите ос-
новных принципов советского искусства, 
принципов партийности и народности, в за-
боте о высоком качестве художественных 
произведений. 

Многие важные стороны современного ли-
тературного процесса стали 'предметом об-
суждения на пленуме. И участники его с 
гордостью говорили о том, что идейная пре-
емственность не прерывалась ни на одном 
этане исторического пути советской литера-
туры. Идейно-художественные ценности, об-
ретенные на этом пути,—фундамент нашего 
искусств*, он создавался многими литера-
торами в разных исторических условиях, ска-
зал В. Кожевников. Наша литература в це-
лом верно и правильно выполняет свой долг 
перед партией и народом. 

Выступавшие говорили о первостепенной 
важности обращения нашей литературы к 
историко-революционным темам, о необходи-
мости разрабатывать эти темы все более уг-
лубленно и художественно убедительно. 
!Й. Прилежаева, Н. Рввич и другие ораторы 
отмечал*, что воспитание молодого поколе-
ния в духе любви и уважения к героическо-
му прошлому страны — один из действен-
ных методов формирования строителей нового 
мира: ведь преданность идеалам отцов рож-
дает в молодых сердцах страстное желание 
смело отстаивать эти идеалы 

Светом исторического опыта, исторической долг» 

перспективы были освещены и размышления 
участников пленума о задачах писателей в 
изображении современности. Очень харак-
терно, что во многих выступлениях обраща-
лось внимание на необходимость создания 
таких произведений, которые отражали бы 
магистральные процессы жизни, показывали 
бы советских людей в их главных делах и 
заботах, в их неустанном стремлении к ут-
верждению новою. 

По мнению Д. Гранина, литература не от-
разила еще в должной мере тех глубоких со-
циальных изменений, которые произошли 
за последние годы в жизни рабочего класса. 
Писатели, связанные в своем творчестве с 
темами современной деревни, в частности. 
Вас. Федоров, Н. Рыленков. С. Викулов, от-
мечая неизменное внимание литературы к 
этим темам, подчеркивали, что и здесь порой 
не хватает пафоса социального исследова-
ния, глубокого понимания всей сложности 
проблем. 

Внимательно слушали собравшиеся вы-
ступление заместителя начальника Глав-
ного политическою управления Советской 
Армии н Военно-Морского Флота М. Калаш-
ннка, говорившего о важном значении герон-
ко-патриртической темы, о том, как много 
еще нужно сделать литературе для изобра-
жения мирных,будней советских воинов.. 

Насущная необходимость сегодняшнего 
дня — создание полнокровных художествен-
ных образов, в которых аккумулировались 
бы лучшие черты нашего современника — 
рабочего, колхозника, " интеллигента, воина. 
Такою героя ждут читатели, и прежде всего 
молодые, за воспитание которых отвечает и 
литература. Эта ' мысль определила па-
фос выступлений В. Розова, Е. Поповкина, 
А. Софронова. В. Липатова, Л. Ленча, Ц. Со-
лодаря. В. Чивилихина, Н. Почивалииа, 
М. Цагараева. В. Субботина. В. Алексан-
дровского. Гражданственности, воспитатель-
ной роли поэзии была посвящена речь С. На-
ровчатова. С сожалением отмечалось, что 
далеко не всегда еще героем современных 
произведений становится человек подлинно 
интересный, наделенный высокими нравст-
венными качествами. Как подчеркнул 
Г. Мдивани, традиция героической темы 
подчас уступает изображению мелких, незна-
чительных конфликтов и переживаний. Ха-
рактеры героев в иных пьесах и книгах не 
несут на себе существенных примет времени, 
нашей жизни. 

Коммунистическая партия создала худож-
никам все условия для творчества. В нашей 
литературе нет «запретных тем». Партия 
призывает художников смело обращаться к 
раскрытию реальных сложностей жизни. Од-
нако обращение к этим темам неизменно 
подразумевает зрелость мысли, ясность 
идейной позиции. Задачам коммунисти-
ческого воспитания не могут служить та-
кие книги, где славная история советского 
народа отражена односторонне, где показа-
ны-одни темные стороны жизни, где иссле-
дование противоречий нашего развития под-
менено бескрылым натуралистическим опи-
сательством. Таких книг, отмечалось на пле 
нуме, немного, но они все же появляются. О 
необходимости четкой марксистской идеоло-
гии в подходе к изображению действительно-, 
стн говорили И. Стадиюк, Н. Шундик, 
А. Иванов. А. Никульков и др. 

Большое внимание пленум уделил критике. 
A. Дымшиц, Г. Бровмаи, С. Смирнов, 3. Кед-
рина, К. Поздняев обратили внимание на 
то, что порой еще дает себя знать тенденция 
отказа от социального, классового, историче-
ски конкретного критического анализа. Такая 
тенденция, отмечали выступавшие, мешает 
критике активно и глубоко, всесторонне осмыс-
лять процесс развития нашей литературы. С 
непримиримостью говорили участники плену 
ма и о проявлениях групповых тенденций, рас-
пыляющих литературные силы, уводящих в 
сторону от главной линии творчества. 

Проблемам развития литератур автоном 
ных республик РСФСР посвятили свои вы-
ступления А. Кешоков, М. Амиров, Н. Дам-
дниоа. Они особо подчеркивали, что Писате-
ли разных национальностей решают — каж-
дый в соответствии с национальной специфи-
кой — задачи, общие для всей большой оте 
чественной литературы. 

Организационно-творческие проблемы (в 
частности, назревшие проблемы издатель-
ского дела) были затронуты в речах А. Сур-
кова, А. Маркова, Вал. Булгакова, _В. Кор-
нилова. заместителя председателя Комитета 
по печати при Совете Министров РСФСР 
B. Грудинина. 

Пленум показал, что писатели России с 
большим воодушевлением откликнулись на 
решения ХХШ съезда КПСС, приняли нх 
как руководство к практической работе. В 
единогласно принятой резолюции пленума 
говорится: «Быть всегда с Коммунистической 
партией, воплощать в жизнь ее идеалы, твер-
до отстаивать ее марксистско-ленинские по-
зиции. давать решительный отпор любым 
проявлениям буржуазной идеологии — в 
этом видят советские писатели свой высший 
партийный. революционно-гуманистический 

• И М И » 

Открылась VIII выставка про-
изведении членов Академии 
художеств СССР. По решению 
общего собрания Академии ху-
дожеств эти выставки откры-
вают ежегодно, в дни памяти 
В. И. Ленина. На них представ-
ляют свои работы все действи-
тельные члены и члены-кор-
респонденты академии. 

На открытии выставки вы-
ступили министр культуры 
СССР Е. А. Фурцееа, поеэи-
дент Академии художеств СССР 
B. А. Свров, секретарь правле-
ния Союза художников СССР 
C. Ф. Балашова. 

В этом году в аалах акаде-
мии представлено более четы-
рехсот работ 68 авторов. Посе-
тители гмогут познакомиться с 
последними, нигде раньше не 
выставлявшимися произведе-

ниями живописи, скульптуры, 
графики, декоративно-приклад-
иогб искусства, с новыми ра-
ботами лауреатов Ленинских 
премий, в том числе со скуль-
птурным портретом первого 
наркома просвещения А. В. Лу-
начарского, выполненным С. Ко-
ненковым. с произведениями 
П. Корина, Иукрыниксов, А. 
Пластова. 

С рядом новых произведений 
выступаю? члены и члены-кор-
респонденты Академии худо-
жеств СССР, представляющие 
наши национальные республи-

ки и их социалистическую нуль-
туру. 

Выставка продлится мвсяц. а 
затем будет отправлена в раз-
личные города Советского Сою-
за. 

(Наш корр.) 

СЛЕТ КНИГОЛЮБОВ 
Вчера в Москве открылось 

Всесоюзное совещание общест-
венных пропагандистов книги, 
созванное Комитетом по печати 
при Совете Министров СССР и 
ЦК ВЛКСМ. Вот что рассказал 
о нем нашему корреспонденту 
заместитель председателя ко-
митета Е. Е. Хомутов. 

Во всесоюзном масштабе та-
кое #>вещаиие проводится 
впервые. В рядах энтузиастов 
инигн уже более 500 тысяч че-
ловек. Вот почему назрела не-
обходимость обменяться опы-
том работы по общественному 
распространению иниг, в пер-
вую очередь массово-полити-
ческих, чаучно-техничесних, 
экономических. 

На большой совет съехалось 
больше 500 книголюбов — пред-
ставителей различных обла-
стей, ираев, республик. Отрад-
но видеть, что большинство 
из них комсомольцы. Много и 
ветеранов труда, пенсионеров. 

На совещании поднимались 
важные вопросы, в частности 
о более широком освещении 
опыта лучших распространи-
телей книги в печати, о свое-
временном учете издатель-
ствами страны спроса на акту-
альную литературу. 

Большой разговор в столи-
це продолжится на республи-
канских и областных совеща-
ниях. 

Нооильси. Ударник коммунистического труда плавильщик кобальто-никелееого завода Иван 
Васильевич Вас ем нов. Фото А. Скурихина 

ДОСТОЙНЫЕ КАНДИДАТЫ НАРОДА 
В нашей стране началось выдвижение кан-

дидатов в депутаты высшего органа госу-
дарственной власти — Верховного Совета 
СССР.* Первыми кандидатами единодушно на-
званы товарищи Л, И. Брежнев, Г. И. Воронов, 
А. П, Кириленко, А. Н. Косыгин, К. Т. Мазуров, 
А. Я. Пельше, Н. В. Подгорный, Д. С. Полян-
ский, М. А, Суслов, А. Н. Шелепин, П. Е. Ше-
лест. Столь наглядное выражение доверия со-
ветски* людей к руководителям Коммунисти-
ческой партии и Советского правительства еще 
раз подтверждает незыблемый авторитет пар-
тии и правительства в народе. 

Избиратели называют самых достойных — 

рабочих и колхозников, виднейших организато-
ров производства, талантливейших ученых, во-
инов Советской Армии, деятелей литературы и 
искусства. В этом почетном списке — токарь 
Балтийского завода в Ленинграде А. В. Чуев и 
доярка Первомайского совхоза Новосибирской 
области Н. М. Барышева, академик И. Г. Пет-
ровский и машинист-инструктор Ленинаканско-
го локомотивного депо С. А. Микаелян, брига-
дир кузнецов «Уралмаша» А. М. Верещагин и 
другие — достойные из достойнейших. 

Каждое предвыборное собрание проходит 
в обстановке большей политической активности 
трудящихся. 

[ИТЕРАТУРНОИ 
ГАЗЕТЕ 

ОТВЕЧАЮТ 
С. ВЛАДИМИРСКИЙ, 

заместитель министра радиопромышленности СССР 

Н. СТРОКИН, 
заместитель министра автомобильной 

промышленности СССР 

С. СЕМИЧЕВ, 
заместитель министра торговли СССР 

Г А Р А Н Т И Я РЕМОНТА 
И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Пусть 

расплачивается 

виновным 

Разговор о качестве и гарантиях надежна! работы бытовых 
машин и приборов, как помнят читатели, начался на страницах 
нашей газеты статьей Бориса Зубавина «Гаранти.ч' Чего.'», напе-
чатанной под рубрикой «Писатель читает почту» («Литературная 
газета». Л? 14). Его выступление вызвало много откликов. Неко-
торые из них были опубликованы 19 февраля. Тогда же редакция 
обратилась к министру машиностроения для легкой и пищевой 
промышленности и бытовых приборов СССР В. Н. Доенину и к 
руководителям других министерств, предприятия которых выпус-
кают технически сложные изделия широкого потребления, с прось-
бой высказать Свое мнениям том, как улучшить систему гаран-
тий на такие товары, о путях повышения их качества. 

Ответ тов. Доенина напечатан в *Литературной газете» .4 мар-
та. Сегодня мы внакомим читателей с ответами руководителей 
других министерств. 

> период. Такую цель поставили 
перед собой наши и н ж е н е р ы 
на конференциях по качестау 
и надежности бытовой радио-
аппаратуры в конце прошлого 
года. О д н а к о задача »та ив 
м о ж е т быть решена одними 
работниками радиопромышлен-
ности. 

Телевизор, как известно, со-
стоит из сотен деталей, кото-
рые * основном изготовляют-
ся на предприятиях электрон-
ной и других отраслей про-
мышленности, Н о вот ответст-
венность за изделие, в том 
числе и за асе входящие а наго 
комплектующие элементы, не-
сет только телевизионный за-
вод. А ведь отказы в работе 

аппаратуры о б ы ч н о бывают из-
за низкого качества именно 
этих комплектующих элвмвн-
то*». 

М ы хотели бы обратить осо-
вниманив на п о д ч е р к н у -

нами строки в письме 
тов. Владимирского. Вполне по-
нятно и разумно, когда ответ-
ственность за недоброкачест-
венную п р о д у к ц и ю несут сами 
бракоделы. Но, по существую-
щ и м ныне правилам, завод, 
собирающий радиоаппаратуру, 
м о ж е т потребовать от постав-
щ и к о в замены изделие лишь в 
том случав, если брак обнару-
ж е н в момент его получения, 
при так называемом входном 
контроле. Если ж е неисправно-
сти выявлены в процессе экс-
плуатации, — а так чаще всего 
и бывает, — предприятие, по-
винное в этом, никакой ответ-
ственности не несет. Ведь это 
ж е противоречит здравому 
смыслу! 

В Министерстве радиопро-

«Литературная газета» со-
вершенно правильно подняла 
вопрос о гарантиях, в том чи-
сле и на радиоприемники и те-
левизоры», — пишет в редак-
ц и ю заместитель министра ра-
диопромышленности СССР тов. 

С. М. Владимирский. О н расска. 
эыаает о том, что сделано за 
последние годы для повышения 
качества и надежности этих 
предметов. На заводах введены 
специальные операции, кото-
рые позволяют выявлять скры-

тые д е ф е к т ы . Благодаря этому 
арвмя безотказной работы те-
левизоров увеличилось а сред-
нем вдвое, в по отдельным 
м о д е л я м — почти в три раза. В 
п р о ш л о м году гарантийный 
срок на телевизоры продлен 
до двенадцати месяцев. 

Д е л е * в ответе говорится: 
« П р и о б р е т а я радиоприемник 
или телевизор, покупатель по-
лучает так называемую ком-
м е р ч е с к у ю гарантию, иначе 
говоря, обязательство ремон-
тироввть предмет в течение 
о п р е д е л е н н о г о срока за счет 
завода-изготовителя. На ны-
нешнем этапе развития техни-
ки задача заключается я том, 
чтобы к о м м е р ч е с к у ю гаран-
тию превратить в техническую, 
о б е с п е ч и в а ю щ у ю б е з у п р е ч н у ю 
работу изделия в гарантийный 

бое 
тые 

мышленности СССР нам сооб-
щили: за гарантийный ремонт 
телевизора завод-изготовитель 
платит шесть рублей, незави-
симо от того, виноват ли он 
сам или завод, поставивший 
дефектные детали. Статистика 
показывает, что в семидесяти 
пяти случаях из ста телевизо-
ры выходят из строя именно 
из-за плохих комплектующих 
изделий. Твким образом, теле-
визионный завод терпит убыт-
ки за чужие грехи. Эта система 
порождает безответственность 
поставщиков. 

В жизнь наших предприятий 
все больше входят подлинный 
хозрасчет, экономические р ы -
чаги. Видимо, настала пора 
установить такие взаимосвязи 
м е ж д у с м е ж н ы м и предприяти-
ями и отреслями, чтобы все 
затраты на гарантийный ремонт 
несли виновники брака. 

Так ли уж 

строг контроль? 

«Автомобилестроители, — 
пишет • редакцию заместитель 
министра автомобильной про-
мышленности СССР тов. Н. И. 

• Строкин, —- понимают термин 
«гарантия» и как гарантию ка-
чества изделий, и как обяза-
тельство бесплатного устране-
ния в них неисправностей, ко-
т о р ы е не могли быть обна-
р у ж е н ы в процессе производ-
ства и заводских испытаний, а 
выявлены только в эксплуата-
ции». 

Тов. Строкин сообщает о ме-
рах, принимаемых для у л у ч ш е -
ния обслуживания автомоби-
лей. Увеличивается число га-
рантийных пунктов. Готовится 
выпуск «сервисных к н и ж е к * : 
они научат владельцев машин 
содержать их в исправном со-
стоянии, выполнять правила 
эксплуатации. 

Все это, разумеется, хорошо. 
М ы понимаем, что проблема 
гарантии (если иметь ее в виду 
как ручательство за безупреч-
ное качество изделия) весьма 
сложна. Чтобы решить ее, н у ж -
но время. Директивами Х Х Ш 

съезда партии предусмотрен 
значительный рост выпуска 
легковых автомобилей, они все 

Д о л ь ш е будут входить в наш 
быт. Поэтому сегодня необхо-
димо расширять сеть гарантий-
ных мастерских, пунктов, вся-
чески улучшать их работу. 

И все же, нам думается, 
главное, если хотите, стратеги-
ческое направление техниче-
ской политики —- добиваться 
безукоризненного качества 
продукции массового потреб-
ления. К&к ж е обстоит д е л о 
именно с такой гарантией на 
автомобили? 

Тов. Строкин в письме в ре-
дакцию утверждает, что на ав-
томобильных заводах установ-
лен «тщательный, строжайший 
контроль к а ж д о й детали, каж-
дого узла. Важнейшие агрега-
ты подвергаются испытаниям 
на стендах». Некоторые потре-
бители, по словам заместителя 
министра, нарушают правила 
эксплуатации машин и в ряде 
случаев вину за выход из строя 
узлов пытаются свалить на за-
воды. «Нельзя согласиться с 
требованием автора статьи 
«Гарантия? Чего?» В. Зубавина 
об обязательной замене мото-
цикла или автомобиля, в кото-
рых о б н а р у ж е н а неисправ-
ность,—пишет тов. Строкин.— 
...Когда в процессе эксплуата-
ции в о д н о м из элементов ма-
шины появляется скрытый де-
фект, следует заменить только 
такой элемент. После этого на-
дежность всей машины будет 
выше, ч е м д а ж е новой, так как 
она у ж е обкатана и части ее 
приработаны». 

Верно, бывает и так. Иной 
автолюбитель н е б р е ж н о отно-
сится к машине и сам виноват 
в поломках и неисправностях. 
В таких случаях завод, конеч-
но, ни при чем. Однако гаран-

тийные пункты, насколько нам 
известно, весьма строго и д а ж е 
придирчиво относятся к жало-
бам покупателей, принимают 
лишь те претензии,. кото-
рые н е в о з м о ж н о не при-
нять. Наш корреспондент по-
бывал на столичном гарантий-
н о м пункте Московского заво-
да малолитражных автомоби-
лей. О н убедился, что здесь 
к а ж д у ю детальку внимательно 
проверят, прощупают, отпра-
вят, если надо, в лабораторию 
на анализ, п р е ж д е чем согла-
сятся ее заменить или испра-
вить. И все-таки, по признанию 
самих работников этого пункта, 
три четверти претензий прихо-
дится удовлетворять, так как 
они вызваны производствен-
ным браком. Речь идет чаще 
всего не о скрытых изъянах, 
которые могут быть о б н а р у ж е -
ны только в процессе эксплуа-
тации. Нет, м ы говорим о яв-
н о м браке, д о п у щ е н н о м в за-
водских цехах. Право же, это 
как-то не вяжется с утвержде-
нием о строжайшем контроле 
к а ж д о й детали и каждого узла. 

Заслон плохим 

товарам 

А что думают обо всем этом 
работники торговли? Заме-
ститель министра т о р г о в л и 
СССР тов. С. М. Семичев пи-
шет в редакцию: «Литератур-
ная газета» правильно и свое-
временно поставила на о б с у ж -
дение читателей вопрос о ка-
честве товаров народного п о -
требления, имеющих гарантий-
ные сроки пользования». 

Тов. Семичев приводит тре-
вожные цифры. За девять м е -
сяцев п р о ш л о г о года т о л ь к о в 
Российской Федерации Госу-
дарственная торговая инспек-
ция в ы н у ж д е н а была з а б р а к о -
вать и перевести в более низ-
кий сорт 14 процентов х о л о -
дильников, 22 процента сти-
ральных машин, 17 процентов 
магнитофонов, 27 процентов 
велосипедов и т. д. Торговая 
сеть порой прекращает прини-
мать п р о д у к ц и ю отдельных 
предприятий. И все-таки часть 
недоброкачественных товаров 
оказывается а продаже. «Такие 
изделия,— пишет заместитель 
министра торговли, — п о д в е р -
гаются гарантийному р е м о н т у , 
то есть «бесплатному» устране-
нию в них дефектов, хотя ф а к -
тически он оплачивается п о к у -
пателями». 

Все это так. Н о если на тор-
говых базах, в магазинах уста-
новить строгий, тщательный 
контроль поступающих товаров, 
то брак не «увидит света». И 
вот тут нам хотелось б ы вспом-
нить об о д н о м х о р о ш е м почи-
не, о к о т о р о м знают, п о ж а л у й , 
не везде. Несколько лет назад 
в Ленинграде возникло д в и ж е -
ние « К а ж д ы й продавец — о б -
щественный б р а к е р » . М н о г и е 
продавцы энергично взялись 
за изучение государственных 
стандартов, правил « р а з б р а к о в -
ки». Теперь они з о р к о о ц е н и -
вают поступившие в п р о д а ж у 
товары. Это движение не по-
лучило, однако, ш и р о к о г о раз-
маха в стране. А ж а л ь ! К о м у , 
как не Министврстау торговли, 
сделать его массовым, с п о м о -
щ ь ю тысяч энтузиастов—кон-
тролеров не по должности, но 
по долгу — поставить н а д е ж -
ный заслон недоброкачествен-
ным изделиям ш и р о к о г о по-
требления! 

М ы ж и в е м в новых условиях, 
иными, чем прежде, м е р к а м и 
оцениваем работу п р е д п р и я т и я . 
Уходит в прошлое «вал». Глав-
ным теперь становится о б ъ е м 
реализованной п р о д у к ц и и . И 
поэтому такой заслон м о ж е т 
стать действительной гарантией 
того, что наша торговля, а сле-
довательно, и покупатели б у -
дут получать только д о б р о т -
ные, высококачественные това-
р а . 

. - ш вмаявеявв Федерации Леонид Соболев, Алии Нвшеиее, 
" / ^ ^ Г т ^ - ч и п е - е . Пустей карий. Максим Цегереее и Михаил А л . ц м е е ^ 

н а д н е м р а б о т а е т . . . 

Наш корреспондент Л. Шпо-
лянская позвонила в Клуж и 
изнала, над чем работает сей-
час румынский писатель 

Д у м к т р у Раду 
попеску;' 

— Одна из последних мои* 
иниг — сбориии «Сон земли». 
Не знаю, удалось ян мне а нем 
предстать перед читателем таи, 
иаи я хотел вы. бывает, что на-
блюдения над жизнью не всег-
да легно превратить в написан-
ные рассиазы. Вот, например, 
одна истина; румынсине ире-
стьине, прекрасные наши ирв-
стьлие. больше не сжаты на-
менным молчанием. Они гово-
рят! Они отнрыли слова! По-
дозрительность, недоверчи-
вость, ограниченный собствен-
ным двором нругозор, «трах 
перед завтрашним днем, перед 
соседями — все вти черты, иа-
заешнеся специфическими для 
нашего крестьянстве, умерли. 
Разумеется, все вто уходит се 
сцены не тви-то явгно. потому 
что даже иииаиой химичесиий 
процесс не является столь 
простым, иаиим нам его пред-

ставляют выученные в школе 
химические формулы. Поэтому 
мне кажется, что долг литера-
туры состоит в том, чтобы вос-
создавать величие преображе-
ния современного человека во 
всей их сложностн. 

— Ряссилти т*. пожалуйста, 
подроби**, о вашем последнем 
сйорннке, 

— «Сон земли», в сущно-
сти. продолжение моих преж-
них работ. Наряду с недавни-

ми новеллами я включил в то-
мик и некоторые рассказы, 
написанные в 195* году и тог-
да же напечатанные в журна-
яех. 

В книге «Сон земли. — 
двадцать новелл. Существует 
ли нить, связующая эти веши 
друг с другом? Думаю, что да. 
Речь идет об освобождении со-
знания либо от глубокой спяч-
ки, либо от обстоятельств, ко-
торые подавляли нндивидуаль-
ность героя. 

Что я буду писать? Планов у 
меня достаточно. Буду снова 
рассназыввть о людях наших 
дней. Я знаю, что тем, ному 
придется осуществлять евли-
иив цели нашего времени, 
предстоит стать людьми с ши-
роки» кругозором, хорошо под-
готовленными профессиональ-
но, современными работника-
ми, и литература обязана 
равняться по таким людям. 

• 

Наш корреспондент Н. Федо-
сюк побывала в Кельне у из-
вестного западногерманского 
писателя Генриха Б#ля и по-
просила его рассказать совет-
ским читателям, над чем он 
сейчас работает. 

Генрих БЁЛЬ 
— В течение последних ме-

сяцев я опубликовал ряд ре-
цензий на книги, а тем числе 

на еышвдшие недавно из печа-
ти еоспеминенИя Конрада Аде-
науэра. Написал также не-
снольно коротких рассказов и 
пьес для радио и телевидения: 
рассиаз «Царноеь в деревне», 
телевизионную пьесу .Некро-

логи доктора Мурне» и другие. 
Сейчас работаю над повестью. 

Пока еще трудно определить, во 
что это выльется. Могу только 
сказать, что действие происхо-
дит в наши дни в Западной 
германии. Пересказывать со-
держание своих произведений 
не умею, да и не считаю воз-
можным. Это должно быть по-
дарком для читателя, а стонт 
ли заранее распространяться 
о подарках? Названия у моей 
повести пока нет. оно, иан и 
всегда, определится в послед-
ний момент. 

Мои дальнейшие планы? У 
нас на телевидении проходит 
цикл передач «Писатель и его 
город». Для этого цикла я хо-
чу написать очерк о Достоев-
ском и Петербурге. В связи с 
этим я думаю в ближайшее 
время приехать а Советский 
Союз, побродить по Ленингра-
ду. по местам, связанным с 
жизнью и творчеством гени-
ального русского писателя. 
Правда, я едва ли ограничусь 
рамнамн одного только горо-
да: Достоевскому пришлось не-
мало попутвшествоветь; воз-
можно, я коснусь и его пре-
бывания в Сибири. Обычно пе-
редачи этого цикла строятся, 
следующим образом: авторский 
теист сопровождается демон-
страцией фотографий. Я поста-
раюсь использовать е неболь-
шом иоличестве подходящие 
цитаты из произведений само-

го Достоевского. Мне хотелось 
бы показать, иаи важно для 
писателя понять, уловить 
«дух», атмосферу города, 
который служит фоном для по-
вествования... В дальнейшем 
собираюсь сделать такой же 
телевизионный очарн-фильм о 
Бабеле и Одессе. Очень ннтн-

?есно было бы написать о Льве 
олстом и Москва, но тема эта 

настольио сложна, что браться 
за нав пока на решаюсь. 

Русскую литературу я очень 
люблю. Сейчас, например, вся 
моя семья с увлечением чи-
тает Константина Паустовско-
го, четыре томе произведений 

которого недавно вышли е пе-
реводе на немецкий язык. Для 
меня вто первое знакомство с 
творчеством замечательного 
русского писателя явилось на-
стоящим откровением... Мне хо-
телось бы воспользоваться 
случаем, чтобы передать при-
вет есем моим советским чи-
тателям. До скорой встречи! 

1 



ПЕЦИАЛЬНЫИ консуль-
•Iану ЮНЕСКО Пьер Оже 
на основе статистических 
данных показал, что объем 
научной деятельности у4-
етея с каждым десяти-
м. В ближайшие три 
лет ожидается увеличение 

0 количества ученых в де-
)аа. а расходов на науку — 
•рно в сто раг 
ют другие цифры. 
несколько лет деятельности 
«кого отделения Академии 
экономический эффект от 
анных работ в три раза пре 
л все расходы на его соэда-
содержание. Институт гор-

дела получает ежегодно от 
рния своих работ в про 
енность 100 рублей эко-
: от каждого рубля затрат 
|,-ку, а в мировой науке это 
мнение составляет в среднем 
!( десяти. 
что я выписал в свой блок-

>тправляясь в тот вечер в 
«Под интегралом». 
• кафе заслуживает того, 
сказать о нем несколько 

К опустевшем к вечеру рай-
инстйтутов Академгородка 
гея неоновая реклама кафе-

•Здесь два этажа. По-
ому — «знаменатель» и 
итёль». В объявлениях так 
гется: сегодня в числителе , 
ш в знаменателе... 
сь встречаются, здесь спо-
1ЫВЭЮТ вечера, поовчщен-
нтературе, живописи, музы-
мвают и веселые, шуточные 
роде конкурса бородачей, 
злют вечера не уступаю-
(о серьезности солидной на-
конференции, отличающие-
нее лишь о-обо непринуж-

й атмосферой импровиза-

енно на такой вечер я н спе-

глашенные участники встре-
страивалиеь 1а столиками, 
инлись друг с другом: уче-
— г производственниками, 
водствениики — с учеными, 
ругне—с тезисами, которые 
платалось обсудить: тези-
ли подготовлены, по просьбе 

кафе-к луба, кандидатом 
(еских наук Ф. И. Матвеен-

Названием им служил 
и четко поставленный воп-

Что мешает внедрению в 
тленность результатов на-

исгледованнй. выполнен-
1 академических институ-

традицми открыл дискуссию 
лент кафе-клуба — доцент 
рситета, старший научный 
шик Института химической 
г<ки и горения Анатолий 
гейи. Вступительное слово 
ссора Г. С. Мигиренко, ко-

вел дискуссию, было по-
но постановке вопроса. 
Существует ли а нашей 
— проблема внедрения? — 
! он. — Как во многих де-
>дна категория людей отве-
— «да», другая — «нет», а 
I ничего не говорит. Но 
м известны трудности, с 
=1 ми они сталкиваются, об-
ЕСЬ к производству... 
!аю. что каждому, кто ра-
• на производстве или как-то 
) с ним, — хотя бы нзред-
вает на заводах, — близка 
ятна тема этого разговора. 

выразился чересчур мяг-
мрить только о понимании 
ачнт говорить по меньшей 
неточно. Существует выра-
• «наболевший вопрос». Н 
м случае оно наиболее 
но. Представьте себе: что 
г чувствовать инженер, с 
:тью слушавший утром со-
ше радио о новой нашей ш> 
в космосе, а затем вошед-
* привычный цех и увидев-
ю-новому свое хозяйство — 
доваине, хоти н выкрашен-
няучио обоснованный зеле-

ыи цвет, но весьма далекое 
тросов космической .эпохи? 
< же преодолеть эту дистан-
С какого берега следует на-
строительство моста, кото-
кратчайщим путем свяжет 
и производство? 

•1Е кажется небезынтерес-
ным привести аргументы 

ннинов двух основных то-
рения в атом споре, прозву-
!е в тот вечер «Под инте-
м» 
И. Школьников, главный 
ггр заводя «Снбэлектротяж-
:—Если бы меня спросили, 
лявным образом препятст-
внедренню достижений на у-

П Я Т И Л Е Т К А 

ВОКРУГ НАС 

Д. КОНСТАНТИНОВСКИИ 

ВЕЧЕР 
ПОД ИНТЕГРАЛОМ 
ки в производство, —недостаточ-
ная энергичность со стороны уче-
ных или недостаточная воспри-
имчивость работников промыш-
ленности, — я по своему опыту 
сказал бы, что главным препятст-
вием сейчас является недостаточ-
ная восприимчивость предприя-
тий. Причина — неподготовлен-
ность фабрик и заводов к вос-
приятию идей, основанных на хо-
рошем техническом или научном 
уровне Пока само предприятие 
не будет иметь достаточно ква-
лифицированного инженерного и 
научного аппарата, собственных 
достаточно развитых научно-ис-
следовательских лабораторий и 
опытных баз для доведения идеи 
«до деда», до тех пор проблема 
внедрения решена не будет. А з 
предложенных нам тезисах гово-
рится, что выход из нынешнее» 
положения — в создании при 
академических институтах науч-
но-производственных подразделе-
ний типа специальных конструк-
торских бюро — СКВ и фирм, 
которые занимались бы разра-
боткой промышленной техноло-
гии и организацией производства, 
имея дело непосредственно с за-
водами. На мои взгляд, создание 
еще одной промежуточной сту-
пени между Академией наук и 
предприятиями не решит всей 
проблемы... 

Г С. Мигиренко — А не будут 
ли научные работники, которым 
доведется работать на завбдах. в 
заводских лабораториях, недо-
вольны тем, что на их долю оста-
нется только внедрять чужие 
идеи, а не проводить свои собст-
венные исследования, самим ис-
кать новое'' Например, когда мы 
внедряем где- тнбо свои ра (работ-
ки. выполненные * Институте 
гидродинамики, часто те люди, ко-
торые должны бы помогать нам. 
начинают выдвигать встречные 
идеи, — возникает нездоровая 
конкуренция, и дело не только не 
выигрывает, но и затягивается на 
годы... 

А. А. Дерибас, кандидат физн-
ко математических наук, заве-
дующий лабораторией Института 
гидродинамики: — Ученые масш-
табные, высокого класса и широ-
кого профиля, способные воспри-
нять новые идеи, на заводе рабо-
тать не станут. А если придется 
нм работать па заводе, то они не-
избежно понизят свою квалифи-
кацию. что принесет несомнен-
ный ущерб делу, так как специа-
листы высокого класса нужны 
нам очень и очень. А такие спе-
циалисты. естественно, хотят ра-
ботать там. где нм интересно. Та-
ким образом, конструкторские 
бюро при академических институ-
тах необходимая промежуточ-
ная ступенька между научными 
учреждениями и предприятиями. 

М. Г. Слннько. заместитель ди-
ректора Института катализа: — 
Но научные работники необходи-
мы производству. В годы первых 
пятилеток так оно и было: круп-
ные ученые были на предприяти-
ях А сейчас в нашей химической 
промышленности ученых — счи-
танные единицы. 

И. Ф. Клисторин, кандидат тех-
нических наук (Институт автома-
тики и электрометрии):— Для то-
го чтобы предприятие взяло на 
вооружение новую идею, она 
должна быть каким-либо образом 
воплощена в жизни. Существует 
распространенное среди людей 
техники присловье: на бумаге поч-
тя каждая машина работает, а 
надо вот довести ее до металла... 
Такое доведение не всегда под 
СИЛУ академическому институту. 
Крупные конструкторские бюро и 
фирмы вокруг научных центров 
как раз и нужны, чтобы произво-
дить «доводку» новых разрабо-
ток. 

Ф И. Солодовников, кандидат 

ШАГ МИРА П О К А И Д Е Т 
РАЗВЕДКА . . . 

IС К В А 

«Не говори ни 
н и н е т , и н § 

р е ш и т е л ь н ы й о т -
в е т н я к и н ь г о 
мненья покры-
вало». 

л и В Ы во*#*» ш е * м е т м е й суДЬ-
1м я б ы п н а з н а ч е н н а ч а л * -
« и н о м п р е с с - б ю р о н а м а т ч е 
сям — С п а с е н и й , и м е н н о э т и 
с т а р и н н о г о р о м а н с а « н а « е ч е -

.1 е п е р в о й с е о д н е . С м о ч ь н о н е -
н ч ы х в о п р о с о в п о м о г л и в ы 
а з р е ш и г ь к о р р е с п о н д е н т а м . о т 
к и * к у н и з б а в и л и б ы т е * , но* 
о б х о д и м о млнедый е е ч е р с п е ш * 
в а т ь д л е г а а е т о ц е н к у п о з и ц и и 
к о н ч е н н о й п а р т и и . 
» д л ю т к о р р е с п о н д е н т ы : ч т о 
( е а т ь ? Х о д ы в е д и н у ж н о о ц е 
с к а з а т ь , где о ш и б с я ч е м п и о н 
у и в р е а л и з о в а л с в о й п е р е в е с 
«дгмг? И к о р р е с п о н д е н т ы с 
д о и б р о с а ю т с я и с т о л и к у *а 
,(м с о б р а л и с ь г р о с е м в й е т в р ы . 
о п о й м е ш ь и з л а к о н и ч н ы * за-
ий. и о т о р ы м и г р о с с м в й с ^ е п ы 
ЮИ'ДЯЮТ с т р е м и т е л ь н о * н е с е -
н и е ф и г у р н а д о с и в ! 
< - п р е б ы в в ю т е и л в н р е д е л е м -
» в п р е с с - б ю р о и в з р и т е л ь -
ЯП" — ч т о нее п р о м г ж о д и т н а 

Ш а я м л т н * * и о р о и а — у и р а -
< я о т н и д р а г о ц е н н о е , н о тптт. 
/ д е п ж ч т ь ее и е п е г и о В оо« 
*е г о д ы не б ы л о с л у ч а и , ч т о -
з е т е н д е н т н е о д е р ж и в а л п о в * 

эт н а с ц е н е д в е л у ч ш и х г р о с с 
1»ра м и р а в е д у т т л ж е л ы й п о « д и 
и в л ь и о с и л э т о с т о и т , в и а и о м 

> р т н о м г ы ' . и ч е е о л ь т м о м н а 
н и м н а х в д и т с в н е р в н а * с и с т е 
д я ш н х на с ц е н о Театра а с т р е 
е у в З ы в а А т в о б атвм. н о г д а 
ваете х о д ы и * и р е з у л ь т а т 
и н ы х п а р т и й . 
е с т н ы й м а с т е р с п о р т а и о ф у т -
к е н т о р а е е н в з м и а * ! 
В с в о б о д н ы й д е н ь * в ы ш е * на 
с т а л о к о л о ф у т б о л ь н ы х в о р о т . 
1Н ш и р о к и м и в н и м н е п о к а з а -

К а к м о ж н о н е п в п а е т ь м я ч о м 

ЯТЕРЛТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 
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в т а ч о е г и г а н т с н о в п р о с т р а н с т в е ! И 
в п о д у м а л : " н е м о м ж е в о з б у ж д е н 
н о м с о с т п е н н и н а в о д и т с в и г р о к от-
в е т с т в е н н о г о м а т ч а , м а с н о л ь н л ом 
в ы д ы х а е т с я , д о б е ж а в до в о р о т , е с л и 

Л ь е т с д е с я т и — п я т н а д ц а т и м е т р о в 
м и м о ш т а н г и ! 

Я не п о м м и л » * и с л о в е во е р е м в 
п в т о й п а р т и и С п а с с н и й — П е т р о с в н 
К а н о н з н а ч и т е л ь н ы й п е р е в е с б ы л у 
п р е т е н д е н т а и н е й п л о х о о н е г о реа 
лнэовал! 

— Т о л ь и о ч т о м о и две л а д ь и и 
с л о и б ы л и з а п е р т ь » , а ч е р е з т р и 
х о д я о н и у ж е д а в а л и мдт б е л о м у 
к о р о л ю , — у д и а л в ч е е П е т р о с я и . И 
Г п а с с и и й . г р о с с м е й с т е р в ы с ш е г о 
к л а с с а , т о л ь к о ч т о п о б е д и в ш и й в 
трех о т б о р о ч н ы х м а т ч а х , не увидел 
о ш и б о ч н о с т и с в о и * м а н е в р о в , вол 
н е к и е , в о л н е н и » ! 

в э т и д н и ш а х м а т н ы х з н а т о к о в 
з а с ы п а ю т в о п р о с а м и : ш е с т ь н и ч ь и х 

н а с т а р т е — н е ' м н о г о ли? М о ж е т 
э т о ж е л а н и е и в г о в о р и т ь « н и да. 
н и н е т » ? И л и п р о с т о р а з в е д к а ? Эиа 
т о м и о т в е ч а ю т е д и н о д у ш н о п а р т и и 
м а т ч а х а р а к т е р н ы н а р я д н о с т ь на 
п р я ж е н н о й б о р ь б о й ( м р о м е и о и е ч н о , 
ш е с т о к н и ч ь е й , с ы г р а н н о й б у д т о 
с п е ц и а л ь н о д л в о т д ы х а ) К о н е ч н о , в 
э т и * п а р т и в к н о р о в и не б е г а л и п о 
в с е й д о с к е , п р е с л е д у е м ы е ф и г у р а 
м и н е п р и в т е п в , ч т о с л у ч а л о с ь во 
в р е м е н а М о р ф и и Ч и г о р и н а . • пар-
т и в х н е б ы л о р и с и о е а и н ы х ж е р т в , 
б у р н ы х а т а к . 

Б о р ь б а н а с т а р е е е * л а е ь с о р и м в 
ч е и и е м т о н к и х п о з н ц и о и к ы к м е н е е 
р о в . и о т о р ы е в ы з о в у т в о с х и щ е н и е 
у з н а т о к о в . С е л и з т и м а и # в р ы все 
т а ч к в е л и и м и р у , т п п р и ч и н а т о м у 
— н о р о б о с т ь и е н о е т о р о ж ч о с т » » 
С к а т а л и с ь н е п р е д в и д е н н ы » о с о й е и 
и о с т н п о з и ц и и , не п о з в о н и в ш и е , 
н е с м о т р * на все у с и л и в , р е а л и з о -
в а т ь п е р е в е с 

К о г д а в ы г о в о р и т е о н е и с п о л ь з о * 
в е н н ы х в о з м о ж н о с т я х в п а р т и в * 
м а т ч а , о н и ч ь и х , к о т о р ы х с е и ш и о м 
м н о г о , п с и е н н т е — и П а т р о с я н у и 
С п а с с к о м у о ч е м н н е п р о с т о вести 
т р у д н е й и 1 И й б о й И н е забудьте: оба 
о н и — е и л ь и в й ш н в ш а х м а т и с т ы 
среди ж и в у щ и х н а земле л ю д е й . 
Сели д а ж е о н и д о о у с и а ю т о ш и б к и , 
т о п о и с т и н е с п р а в е д л и в о у т в е р ж д е -
ние: ч е я о в е и у с в о й с т в в и и в о ш и в а т ь 
с*1 

Т А. КОТОЕ 
г р о с с м а й с т в р 

в
с 

,'кономичееких ивук. директор Но-
восибирского производственяо-
теинического объединения «Глав 
злектронечетмаша» — Наша фир-
ма занята внедрением зкономико-
математнческих методов в про-
мышленности. По-видимому, для 
таких целей, как, например, вне-
дрение математических методов 
планирования на предприятиях, 
наиболее выгодна именно фирма 
типа нашей. Мы ведем работы на 
заводах по хозяйственным дого-
ворам г. ними. 

Я считаю, что создание фирм 
н СКВ вокруг научного центра,— 
ь'стати, эта мысль принадлежит 
академику М. А. Лаврентьеву,— 
зто болыдюй шаг, сближающий на-
уку и производство. 

А. Г. Казачок, заместитель ди-
ректора Института автоматики и 
электрометрии: —Если требовать, 
чтобы академические институты 
доводили до металла все свои раз-
работки, то в конечном итоге 
зти институты превратятся в от-
раслевые Я за создание СКВ во-
круг научных центров. 

ВСЛУШИВАЯСЬ в дискус-
сию. я думал не только о 

заводе, где работал сначала, хотя 
многие эпизоды той поры, конеч-
но. живо вспомнились мне: и не 
только ой институте, где работал 
потом: думалось о судьбе всего 
Академгородка, ибо. по сущест-
ву, именно судьба нашего город-
ка была частным, конкретным 
предметом обсуждения. Не пом-

,ню. чтобы кто-то сказал об зтом 
прямо, но за спорами по общим 
вопросам стояло будущее города 
науки. Начался он с деревянного 
домика в Золотой долине, и вот 
уже число институтов прибли-
жается к двум десяткам, число 
жителей перевалило за тридцать 
тысяч: Новосибирский научный 
центр гпвестен во всем мире но 
докладам о научных работах, вы-
полненных на берегу Обского мо-
ря Пришла, видимо, пора сле-
дующего этапа, следующей фазы 
развития Сибирского отделения 
Академии наук. Академик М. А. 
Лаврентьев, с первых дней воз-
главивший научный центр, пред-
ложил и дальнейший его путь — 
создание око.Чо городка* ряда 
фирм и СКВ. внедряющих дости-
жения академических институ-
тов Строительство надежного 
моста со стороны берега на-
\ ки уже сейчас идет успешно а 
быстро приносит плоды 

Вот два примера, В Институте 
ядерной физики создано специа-
лизированное конструнторскв-
технолопгчеокое бюро, которое 
занимается вопросами организа-
ции серийного выпуска сильно, 
точных электронных ускорителей, 
разработанных специально для 
использования в народном хозяй-
стве. Они необходимы для ра-
диационной химии, гамма-дефек-
тоскопии. сварки тугоплавких ме-
таллов. стерилизации медикамен-
тов и многих других целей. В 
зтом году намечено поставить за-
казчикам первые образцы уско-
рителей... 

А фирма, которую представля-
ет Ф И. Солодовников, выполняет 
работы для более чем двадцати 
предприятий Новосибирска. Мо-
сквы. Ленинграда, Варнаула и 
других городов. В ней создается, 
например, методика оптимальной 
системы товаропроводящей сети 
управления «Сельхозтехника» в 
области, крае, республике: ре-
зультаты будут практически оп-
робоваться в "Молдавской ССР и 
Новосибирской области... 

Было в выступлениях одно 
слово, которое повторялось чаше 
других. Слово это — «уверен-
ность». Руководству предпри-
ятия. заводским инженерам нуж-
на вера во внедряемое но-
вое. вера в то, что начатое 
обязательно «получится». В свя 
зи с атим был поднят вопрос, о 
необходимой степени завершенно-
сти научных работ, которые пе-
редаются для внедрения. Не бы 

вает ли так. что промышленности 
передается едваедва выполнен-
ная работа, не доведенная до кон-
ца, и предприятию приходите* 
затрачивать чересчур много тру-
да на ее внедрение, хотя ученый 
мог бы сделать »то и быстрее, и 
легче',. 

Но здесь возник спор Что зна-
чит «довести работу до конца»? 
Стоит ли загружать ученого «до 
водкой», чтобы он тратил на нее 
годы? 

— Это неправильная поста-
новка вопроса, — ответил, по-
мнится. М. Г. Слиньнр. — Нет 
ученых, только генерирующих 
идеи, и нет ученых, только внед-
ряющих. Свою, родную идею 
настоящий ученый всегда доведет 
до осуществления! Это тради-
ция нашей науки, и мы должны 
продолжать ее. 

О взаимоотношениях ученых и 
производственников говорил ве-
теран сибирской науки член-кор-
респондент Академии наук СССР, 
директор Института горного дела 
Н. А. Чннакал: 

— Получилось так, что я впер-
вые попал «под ннтеграл» и не 
знал, в каких пределах будет 
производиться интегрирование... 
— начал он свое выступление. 
— Успешное внедрение — это 
все равно что брак по любви. 
Если есть любовь, то все хорошо, 
а уж если нет. — то ничего не 
получится. И здесь нужна боль-
шая работа. Партия и правитель-
ство очень много сделали для то-
го, чтобы повернуть ученых ли-
цом к производству, и плоды 
этих усилий мы видим. Хотелось 
бы, чтобы аналогичная работа 
велась и с производственниками, 
— чтобы почаще бывали они у 
нас в лабораториях; тогда и мы 
сможем пользоваться богатым их 
опытом, тогда установится крат-
чайший путь между наукой и 
производством. Некоторые завод-
ские работники думают, что уче-
ные должны приходить к ним, 
предлагать, просить, а уж их 
дело — принимать или не при-
нимать. При таких взаимоотноше-
ниях ничего у нас не получится... 

Отсутствие стимулирования на-
зывалось в числе важнейших 
причин, задерживающих внедре-
ние. Если работа ученого над но-
вой идеей стимулируется ныне и 
морально, и материально, то пере-
дача се в промышленность не су-
зит ему ничего, кроме неприят-
ностей и потери времени. Что 
касается предприятий, то вопро-
сы материального вознагражде-
ния за внедрение новой техники 
более или менее решены для 
них: а вот с моральными стиму-
лами дело обстоит хуже. Ведь в 
период внедрения нового возмо-
же'н кратковременный спад кри-
вой выполнения плана, а за это 
никто не похвалит ., 

Много- говорилось о недостат-
ках существующей системы науч-
но-технической информации; 
сколько необходимых полезней-
ших научио-техннческнх связей 
завязалось лишь благодаря слу-
чайному. от скуки, разговору в 
поезде! Шла речь о достоинствах 
и недостатках существующей си-
стемы хозяйственных договоров, 
зачастую попросту невыгодной 
для академических институтов. 
Не был обойден и вопрос подго-
товки кадров. 

Всею не вместит и подробней 
шая стенограмма. Но еще одно 
выступление необходимо здесь 
процитировать. 

Сам термин «внедрение» го-
ворит о том. что внедряется не-
что инородное, ненужное пред-
приятиям. — подчеркнул В. Д. 
Моисеев, старший научный со 
трудник НИИ пластмасс. — Вне-
дряется с трудом, требуя особых 
усилий. А хорошо бы, этот тер-
мин исчез и заменился словом 
«освоение»!.. Решения партии о 
перестройке работы промышлен-
ности, переход к научным мето-
дам хозяйствования отвечают на 
многие наши насущные задачи. 
И мне хочется пожелать Сибир-
скому отделению Академии наук, 
где имеется хороший коллектив 
ученых-экономистов, заняться до 
ведением новых методов хозяйст-
вования до каждого предприя-
тия. 

Еще возбужденные, продол-
жая разговор, выходим из вести-
бюля прямо в густую ночь. Ве-
сенняя вьюга встречает нас. А 
прямо перед нами — напротив 
кафе —• светит сквозь снежную 
пелену большая буква «сигма», 
та. что является у математиков 
обозначением суммы. — эмблема 
Новосибирского научного центр», 
символ объединения разных неук 
в нем. А может, и символ соеди-
нения науки и практики? 

«Свшсмиу фото>-40 ш 
П*ам нами 

• «Соастсио* 
о в л о ж и и к у р и * -

Фото. — ясрааго мо-
М О . к ПОСЛ.ДИ .ГО. « в - Л . Л о г о т и -
р а м первого номера, а ы п у ц м н м о г в 
а а п р а я а 1111 гада, с в с т а в и я « в т ы -
с я ч а и а а и л л я р о а , а мынашмаго, иа 
о б л о м и * « в т о р о г о н ю б р а м а н а м а т ь с 
с ы н о м , — 310 т ы с я ч . Н у ж н ы ли во-
лаа и р а с н о р а ч и а ы а д о к а и т а л к с т а а 
р о с т а л о я у я я р н о с т и ж у р н а л а ? 

Ч а т ы р а д е с я т и л е т и я ж у р н а л иасат 
с л у ж б у на парадоаом п о с т у со-
в е т с к о й ж у р н а л и с т и и и . Т а л а н т л и -
во и а а а о л н о а а н н о р а с с к а ) ы а а а т 
о н • м н а н и С о в е т с к о г о Союаа, 
об у с п е х а х с о в е т с к о й к у л ь т у р ы . Иа-
ж а т с я , н е т н и о д н о г о самого отва-
л е н н о г о у г о л к а а н а ш е й стране, где 
б ы н и п о б ы в а л и к о р р е с п о н д е н т ы 
ж у р н а л а . А имя нм — легион, еедь 
ато м н о г о т ы с я ч н а я а р м и я ф о т о л ю -
б и т е л е й . 

• ч е р а в Ц е н т р а л ь н о м Доме ж у р -
н а л и с т а с о с т о я л с я б о л ь ш о й вечер, 
п о с а я щ е и и ы й 40-летию п о п у л я р н о г о 
ж у р н а л а . 

? 
Под таким заголовком я Л* 35 газеты «Красная звгзда» опубликовано 

письмо в редакцию, которое мы ниже полностью приводим. 

НАПИСАТЬ это письмо нве 
побудила статья В. Карди-

на «Легенды и факты», опубли-
кованная в »\% 2 журнала «Новый 
мир». Нам трудно сдержать чув-
ство возмущения, которое она 
вызывает. Касаясь важнейших со-
бытий революционной и боевой 
истории Страны Советов, автор 
задался целью поставить ряд 
исторических фактов под сомне-
ние, пустился в псевдонаучные 
рассуждения, не замечая того, 
как оскорбляет самое святое, са-
мое дорогое сердцу каждого со-
ветского патриота. 

Благодарная память народная 
опоэтизировала выдающиеся со-
бытия истории Советского госу-
дарства. Подвиги, совершенные 
героями революции и теми, кто, 
не щадя своей жизни, защищал 
ее завоевания от многочисленных 
врагов, воспринимаются не иначе, 
как легендарные, н они действи-
тельно являются такими. Из по-
коления в поколение они будут 
передаваться народом, возвели-
чивая и приумножая его славу. 

Сколько их на нашей памяти, 
с об мши. которым мы поклоня-
лись, поклоняемся и будем покло-
няться! И первое из них — Вели-
кая Октябрьская социалистиче-
ская революция. С Великим Ок-
тябрем органически слилось имя 
легендарной «Авроры», выстрел 
которой возвестил миру о начале 
новой эры человечества — эры 
социализма. Этот выстрел — си-
гнал к штурму Зимнего дворца — 
стал олицетворением революци-
онной волн народа, остался в 
сознании миллионов людей как 
могучий залп, сокрушивший устои 
капитализма. , 

Теперь, спустя почти сорок де-
вять лег после этого историческо-
го факта, литературный критик 
В. Кардин приходит к глубоко-
мысленному выводу: дескать, не 
было залпа, а был один-единст-
венный выстрел, да и тот холо-
стой. И пишет он об этом с серь-
езным видом первооткрывателя, 
хотя никакого открытия и не де-
лает. Ведь всем, даже школьни-
кам, хорошо известно, что «ба-
бахнула шестидюймовка Авроро-
ва» одним-едннственным выстре-
лом. Но это нисколько не сму-
щало, например. Вл. Маяковско-
го, когда он взволнованно гово-
рил: 

...Мы живем 
приказом 

октябрьской воли 
Огонь «Авроры» 

у нас во взоре... 
Выстрел «Авроры» был выст-

релом легендарным, и не удиви-
тельно, Что ои часто стал назы-
ваться в народе, в произведе-
ниях литературы и искусства 
«залпом «Авроры». А вот В 
Кардин видит в этом лишь «при-
вычное словосочетание», «хресто. 
матийную легенду», цоторые яко-
бы теснят факт. Нет, это далеко 
не «привычное словосочетание». 
Это — наша революционная гор-
дость. закрепляющая и утвер-
ждающая великое историческое 
событие. 

С такой же удивительной бес-
церемонностью В. Кардин в своей 
статье бросает тень сомнения на 
другое событие —День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, 
ежегодно отмечаемый, как всена-
родный праздник. Оперируя уже 

давно известными в нашей истори-
ческой литературе исследования-
ми, цитируя их и противопостав-
ляя одно другому, В. Кардин 
вольно или невольно толкает чи-
тателя на ложный путь-, старает-
ся внушить ему, что наша армия 
— детище незаконнорожденное, 
что никаких боев с германскими 
войсками в февральские дни 
1918 года ока и не вела. Разве 
не является это надругательством 
над светлой памятью тех, кто в 
самом начале боевого восемнадца-
того года грудью своей встал на 
защиту завоеваний Великого Ок-
тября. отдал свою жизнь за власть 
Советов. 

Автор статьи из «Нового ми-
ра*. пытаясь развенчать «легенду 
о боях под Псковом н Нарвой 23 
февраля 1918 года», которая яко-
бы «заслонила действительные 
обстоятельств», ничего сам" не 
уточняет, ничего нового не сооб-
щает. Он лишь пересказывает то, 
что уже много лег назад было ска-
зано до него. Но в этом пересказе 
чувствуется явная тенденциоз-
ность—намерение поставить под 
сомнение тот неопровержимый 
факт, что февральские дни 1918 
года — это дни боевого крещения 
молодой Красной Армии. 

Рассуждения критика вступают 
в противоречие с действительно-
стью. Как известно. 21 февраля 
1918 года Совет Народных Ко-
миссаров принял декрет «Социа-
листическое отечество в опасно-
сти!» Этот исторический документ 
написал В. И. Ленин. Декрет тре-
бовал. чтобы все силы и средства 
страны были направлены на рево-
люционную борьбу. Всем Советам 
и революционным организациям 
вменялось в обязанность обеспе-
чить защиту каждой позиции до 
последней капли крови. 

Руководствуясь ленинским де-
кретом «Социалистическое отече-
ство в опасности'». Верховный 
главнокомандующий Н. В. Кры-
ленко 21 февраля 1918 года под-
писал приказ, в котором объяв-
лял революционную мобилизацию. 
В тот же день Наркомвоен издал 
приказ об учреждении Чрезвы-
чайного штаба Петроградского 
военного округа, которому пору-
чалось привести Петроград в 
осадное положение. Исполком 
Петроградского Совета принял 
решение: объявить субботу 
23 февраля «Днем защиты со-
цналистического отечества». 

В стране зрели силы могучего 
отпора германским интервентам. 
И этот отпор был дан. Вот в чем 
состоит правда истории, объек-
тивно отраженная в современной 
литературе. Спрашивается, зачем 
же литературному критику пона-
добилось бросать тень на неза-
бываемое для народа событие? 

Дальше — больше. Критик по-
ходя «мазанул» черной краской 
писателей Алексея Толстого. Все-
волода Иванова и других, якобы 
отдавших дань «исторической не-
состоятельности». Потом обру-
шился на А. Кривицкого, усмот-
рев в его описании подвига пан-
филовцев отступление от истины. 
Вот, дескать, миновали годы, и 
выяснилось: несколько человек из 
двадцати восьми героев живы, а 
в передовой статье и очерке, ко-
торые в свое время были напи-
саны А Крнвицким и напечатаны 
в «Красной звезде», указывалось, 
что все они погибли. И тут 

В. Кардин не хочет считаться с 
тем, что эти газетные материа-
лы писались по горячим следам 
событий. Время уточняет минув-
шее. Позднее, когда выяснилось, 
что некоторые из героев-панфи-
ловцев живы, А. Кривпцкий рас-
сказал об этом в книгах «Годы 
великой битвы», «Не забуду во-
век». Где же здесь, как утвержда-
ет В. Кардин, «тянущаяся изда-
лека тенденция к замалчиванию 
если не всей, то части правды»? 

Как видно, литератор далек от 
попыток канонизировать ранее 
написанное, продолжает поиск, а 
В. Кардин обвиняет его в том, что 
«в истории панфиловцев он пере-
певал старую погудку», И у кри-
тика не дрогнула рука написать 
такое, назвать одну из военных 
патриотических святынь нашего 
народа — легендарный подвиг 
панфиловцев у разъезда, Дубосе-
ково — «старой погудкой». Оста-
вим это оскорбительное выраже-
ние на совести автора статьи. 
Скажем другое — благодарные 
потомки будут вечно хранить в 
своей памяти имена героев-паи-
филовцев, слагать о них легенды 
и преклоняться перед их подви-
гом. совершенным в грозно* 
1941 году. 

В. Кардин в своей статье рату* 
ет за «черный хлеб» фактов» и 
призывает к «разрушению лет 
генд». В этом, как видно, у него 
нашелся и помощник в лице жур-
нала «Новый мир». Незавидную 
же роль взяла на себя редакция 
этого журнала. «Разрушать ле-
генды». в основе которых лежат 
подлинные исторические факты, 
— значит разрушать сами фак-
ты. А люди наши хотят поднять-
ся над «черным хлебом» фак-
тов» и передать в века пиитиче-
ские предания о великих событи-
ях. 

Нам хотелось бы спросить В. 
Кардина и редакцию журнала 
«Новый мнр», зачем им пона-
добилось такое выступление? Вы-
ступая под флагом «поборников!» 
исторической правды и достовер-
ности, автор этой журнальной 
статьи по существу создает не-
кий вакуум в революционных и 
боевых традициях старших поко-
лений, охаивает нашу героиче-
скую историю. Между тем подви-
ги советских людей, без остатка 
отдавших и отдающих себя борь-
бе за коммунизм, — это наша 
ничем не запятнанная совесть, 
наша великая идейная стойкость, 
непоколебимая верность люби-
мой Отчизне. 

Каждый советский человек 
гордится славным революцион-
ным и боевым прошлым народа 
и партии. И никому не позволе-
но разрушать эт$ гордость! На 
революционных, боевых и тру-
довых традициях воспитывается 
подрастающее поколение строи-
телей коммунизма. И никому не 
подорвать основы этого воспита-
нна. о необходимости усиления 
которого с новой сЦ.той говори-
лось на XXIII съезде нашей пар-
тии! 

Ф ПЕТРОВ, 
ч л е н К П С С с 1896 г о д » . 

Г е р о й С о ц и а л и с т и ч е с к о г о Т р у д а . 

М а р ш а л С о в е т с к о г о Сою>а 
К. РОКОССОВСКИП, 

йеажды Герой Советского С о ю » . 

Алммрал И. БАНКОВ, 
к о м а н д и р П е н и и г р а д с н о ^ 

а о е и н о м о р с к о й б а з ы . 

Г е н е р а л - п о л к о в н и к а р т и л л е р и и 
е о т с т а в к е 

Н ХЛЕБНИКОВ. 
Г е р о й С о в е т с к о г о Союаа 

Заметки 
толмач» 

СУЩЕСТВУЕТ а яаынах Вое-
^ ток» н было когда то в 

большом ходу на Руси красоч-
ное и звучное слово — толмач. 
Толмач —значит переводчик. Уж 
не отсюда ли пошла русская фа-
милия Толмачевы... 

Впервые в качестве толмача 
мне довелось сойтись с туркмен-
ской поэзией лет десять назад. 

Сняв по-туркменски на ковре, 
в доме такого же зеленого. к#к и 
я, собрата по перу, я слушал его 
декламацию, подогретую доброй 
пиалой «Тербашского» Он читал 
по-туркмеиски Махтумкулн, чи 
гал,' цокал языком от удовольст-
ЙИ.З »ч, ЯД руг П п * I ре* Ч Ч Г ?, ГОйГтрИЛ 
о том, что кявеекк Махтумкулн 
до сих пор полиостью ие издан, яе 
переведен на русский тык 

Тогда мне еще было невдомек, 
сколь невозможно длв Мах-
тумкулн забвение — его стихи 
жили и живут издавна в на-
роде: что он может обой-
тись без меня и еще многих и 
многих, что его руки — руки 
старого юве тира — пред вечно-
стью яолиы бесценными каменья-
ми поээнн — каратами чистой 
воды. Но это решило мою судьбу, 
и в стал толмачом. 

Я иа буду говорить в зтих за-
метках о всей туркменской тп -
зии — только о том. к чему я 
причаетеи как переводчик. 

В ПЛАТЬЕ из маргеланско-
те шелка, смуглую, с чер-

носмородиновыми глазами эту 
жехщнлу Востока «цераые я 

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ О БОЛЬШИХ ДРУЗЬЯХ 
встретил в Москве, на Тверском 
бульваре, в садике Литературного 
института, под липами. Акджемал 
Омарова — туркменка писала сти-
хи 

Каждый из нас в то время 
в основном был занят гобой. 
Стихи других мы выслушивали 
терпеливо лишь потому, что сле-
дом за товарищем можно было 
прочесть свои, только что испе-
ченные 

Акджемал не читала стихов. 
На ее родном языке мы бы все 
равно ничего не поняли. А толма-
ча, чтобы перевести их. не на-
ходилось. Будущие толмачи в то 
время были заняты оригиналь-
ным творчеством. 

Иногда, как мне казалось, ей 
тоже хотелось ввязаться в спор 
щи что ннбудь прочесть нам, ио 
машинально, привычным с детст-
ва жестом, она поднимала к гу-
бам и яякуеыяаза край лежавше-
го на ее плечах платка, черного 
с красными крупными розами, 
платка молчания. 

Но вот прошло несколько лет, 
и туркменская поэтесса Акдже-
мал Омарова сказала свое слово. 
Слово было лирическим. 

Сиа>ал ть". ч т о л ю б и ш ь . 
Не н а а я оВ атом, с н а а а в а . 
Т ы х о ч е ш ь , ч г о в я 
На н р и а е т о т в е ч а л а приветов»? 
Н о т е н ь ю не с т а н е т ям 
Все, ч т о мне к а ж е т с я свето»1, 
И н л я т а а ие станет я н 
Ложным обетом! — сиамла. 

Юрий ГОРДИЕНКО 

Слишком долго в прошлом ее 
сестры прятали за платком мол-
чания свои чувства. 

Т ы я ю В н ш ь с м е я т ь с я , девочиа, 
Т ы л ю в м ш ь с л у ш а т * э х о . 
Т ы е п р д ш м в д я и н в у м а м ы 
0 п р о ш л о * г. я с н ы м л и ц о м . 
Я з н а ю , д о ч е н ь к а , ч ь я т ы . 
Т ы д о ч ь з а о ч н о г о е м а я а . 
Я. п о м н ю , аеигда с м е я л а с ь 
П р н а с т р л ч * с т в о и м о т ц о м . 

Г | РИХРАМЫВАЯ, опираясь 
1

 • на палку всем своим груз-
ным телом, зтот человек прихо-
дил в редакцию своего журнала 
к садился за редакторский стол. 
Он сидел за ним уже тридцать 
лет и три года, как говорили 
алы» языки, унося отвергнутые 
им рукописи. 

Да, пожалуй, так оно и было. 
Человек ятот был тяжеловат 

на подъем И в то время как 
иные легкие на ноту поэты успе-
вали загрузить своими подстроч-
никами трек, а то и больше при 
езжнх толмачей, старый джигит 
не спешил Я попросил Александ-
ра Аборскою, русскогя писатели, 
свести меня с ним. 

...Он сидал во дворике моего 
дома на ковре, под решетчатым 
навесом, оплетенным аиног 
ной лозой. 

И тут, во дворике, пробитом 
косыми столбами света, я уелы 
шая его «Рассказ о гнедой лота 
дн» — маленькую фронтовую ис-
торию о том, каи потерявшая 
своего воэняау лошадь каждое 
утро появлялась иа нейтральной 

оград 

полосе и спускалась к протекав-
шему там ручью на водопой. 

Им р а * у о н а с и с п у г у 
И в п е р е ш л а иа р ы с ь , 
С л о в н о здесь иа восиресиим 
С л о п а т а м и с о б р а л и с ь . 
За и в й ив т р а н ш е й следили, 

Д о л г о г л я д е л и вслед. 
И . с л о в н о о с т р а н н о м дчаа, 
С у д и л и м ы и р я д и л и : 
У в ь ю т ав и л и нет? 

Гнедая лошадь становится для 
солдат как бы напоминанием, оли-
цетворением мирной жизни, остав-
ленной позади, в глубоком тылу 
— там. где в ночном светятся 
костры чабанов, маячат кибитки 
и степь, мирная степь лежит до 
горизонта. » 

И когда ручеек начинает пере-
сыхать, сотдаты решаются на 
дерзкую вылазку, Чтобы на ни-
чейной земле напоить свою Гие> 
дмо. Но лошадь, раненная оскол-
ком, не возвращается к водопою. 

Т а м ч т о е в е д р а м вре т е н т о в ы м 
З р я х л о п о т а л и мы... « < $ ш 

Вслушиваясь в голое чтеца и 
следя за содержанием по под-
строчнику, я понял, что написать 
так о лошади мог лишь человвн, 
любивший лошадей, тосковавший 
по седлу, по верховой тропе, ухо- » 
дящей в барханы... 

Враг, отступая, убнл не только 
его гнедую, враг осиротил старо-
го джигита, лишив его возможно-
сти когда-нибудь сесть в седло. 
Раненый в бою, он ходил с те* 
пор. опираясь на палку. Даже 
орден Отечественной войны, 
оставшийся как память о тех 
днях, ие утешал его .

ч 

< 

п 

Так я узнал Д. Халдх-рды —» 
почта и солдата. 

На днях я услышал, что вы-
шла его первая переведенная иа 
русский книга стихов, Па три-
дцать лет и три года — первая... 

Н автор единственного в по> 
зии его края большого 

романа в стихах. Он ученый, 
литературовед и лектор уни-
верситета. Он солиден, как ста-
рый дехканин. И шутка его таи 
же солидна. 

Он помнит о друзьях и, бывая 
в Москве по своим академиче-
ским делам, не забывает позво-
нить старому товарищу и толма-
чу, И сообщить, что привез ему 
из Туркмении маленький пода-
рок, так. пустячок. Говорится 
зто таким тоном, таким безраз-
личным голосом, что на другом 
конце провода начинают подозре-
вать. что ато неспроста, что за 
зтим что-то кроется. Что это мо-
жет выть" 

Поймав таксн. идущее в центр, 
товарищ вбегает в гостиницу Его 
ждут, гго ждет подарок. Он де-
жит | ^ т д у . и хозяин торжест-
венно берет его на руки. Это ды-
ня. Налитая и полоЛтая, она по-
хожа иа поросенка. 

Но улыбающийся даритель ды-
ня объясняет, что ато — вахар 
май! Дыня, которую подают и 
столу персидскому шаху! Ои го-
ворит о ней со знанием дела, как 
старый дехкаяин. вырастивший ее 
иа своей бахче. Он перечисляет 
сорта,—нет, ни один ие сравнит, 
ся с этой дыней! Достаточно при. 
коснуться к ней острием ножа —* 

обо 
# СЕРИЯ I 

«ВРЕМЯ 

• НОВЫЕ 

ОБЪЕДИ щей иде 
гоиздате 
бегают I 
вестно, 

петельными а 
хорошо зарек 
серии или «би 
бенно бойко, 
шие тиражи, 
что достаточн 
вечающих це.' 
Политиздатом 
отекой-серией 

«Издательг 
отзывов, сооб 
ских конфере 
пых писем. — 
113да т.— Они 
интересе, как 
читатели к во 
ческого воспи 
ся учесть пол 

Сказанное 
КПСС еще г 
коммунйетиче 
одна из осно 
общественной 

О чем я дз 
серии «Врем! 
что замечате: 
тельное чудо 
человек говср 
мощыр книги 
могает тольк 
в жизнь. И в 
должно быть 
смело. Совер 
чтлбы разгов 
обоим собесе 
достью своегс 
тою побужден 
что пишущий 
ни в чем ие 
его выслуша.

1 

Ц Т О ЕСТ 
т тором 

•книжки ре; 
Мой ответ т! 
кто не знает 
ни в чувства: 
этот не преу: 
вости других 
водов, напри? 
торыми дели

-

сательница .1 
книжке «Нее 
лом'». Но мн 
ответ для тог 
книжка Л. К( 
вести в дш 
граждански 
койную мыс." 
изошло, цель 

Хороша и 

ХР01 
БЕЛОРУС 

бдизител 
Октябрю. — г 
жал вместе с 
дня заметным 
многонациона 
Несомненно, 
н новый ром 
хание грозы», 
ет вторую к 
хрлннки» Г 
ки» — роман 
уже нзвестна 
лю. Художест 
романов Мел< 
жизни, ппеате 
ного: то, о 
вает. как бы 
произведения, 
реальностью, 
только литер 
мн. как бы и 
времени, и 
20 е годы, вх< 
полесской де| 
непосредствен 
ошушзем пр« 
даже за то, ч 
И \же все, ч 
заботит нас, 
мыслью, что 
вчера. *огда 
на чинали пер 

Жизнь чело 
на я в «Поле 
жз, — казалс 
дневная Ног 
ио ощущает 
закономерного 

Иалм Мея» 
Роман. Из *П 
белорусском 
«&гл»русь». 1 

п вах! —• о 
шись, сама 
лам, благоуч 
ПОВТСфЯМЫМ! 
матами Вое

1 

И ВОТ УЖ1 
костью прян 
дит, полны 
сельской б 
Ведь А май 
ТС.1Ы10 бОЛЫ 
ревенского ? 
и новых Обь 
Видимо, эт» 
скне корни 
иять больш 
ее в С.ТИХОТ1 
дях туркмет 
ливы и обсл 
ния. Место 
нов у.подош 
небольшое < 

его н 
С9ЛОМ — I 
С б е г а ю щ и й 
У к р ы т ы й I 
Течет голо 

9ерееья и< 
мнутся о 

Густою ли 
Рпросшив 
О т ц а м и е й 
Взрещемнь 
П о д и * б л 
Р л ц ы ииб»-
Т а м , г д е » 
И н ы н ч е < 
И деяуиж! 
По*г»Л'»

л

* 
Нем вевие 
С л у С И Я в Т С ! 

Когда он 
он ие опис! 
он живет в 
НЫЙ по ЗВ1 

т е . 
Е Г О не 

ДЫМ, 
по себе. Бр| 
то зго у ко 
Европейска 
«ем метко 
белая бара 

ч 



зрение 

ЧЕМ СМЕШНА 
К О М Е Д И Я ? 

И Н Я Т Ь издания об-
Н>*

и

 ив ново. Кни-
•льства давно при-

В этому приему. Из-
• | т п книга с опоаиа-

Ншками какой-либо 
НэмендовавшеЙ себя 
•олнотекн» идет осо-
•оправдывая боль-
• 'о не сказал бы я, 
• о сегодня книг, от-
• ш м . поставленным 
• перед свое!) библи-
• • Время н люди», 
• г во получает много 
•«ениП о читатель-
•нциях, взволновач-
• аннотирует Полит-
Иговорят о большом 
НэП проявляют наши 
•прогам коммунист-
•тлння. Мы стараем-
•селения читателе!)», 
•верно. XXIII съезд 
• а л подтвердил, что 
•скос воспитание --
в ш ы х забот нашей 
• И, ИЛИИ. 

•мал, читая книги 
V И люди»? О том, 
•ьное, самое замеча-
• совершается, когда 
•иг с человеком с по-
• более опытный по-
•> что вступающему 
• этом разговоре все 
• чисто, искренне, 
•пенно необходимо, 
•эр этот запомнился 
•дннкам именно ра-
•> откровения, добро-
•п'я, сознанием того, 
I ничего не спрятал, 
I покривил душой и 
Вн благодарно. 
| Ь мещанство, о ко-
|гак мною говорят 
•.визируемой серии? 
|ков: мещанин —тот. 
•жизни ИИ в мыслях, 
к. Разумеется, ответ 
•моъшаег справедлив 
I размышлений н вы-
пер, хотя бы тех, ко-
р я с читателями пи-
[юбовь Кабо в своей 
|есело быть мещаин-
|е нужен именно мой 
р, чтобы сказать, что 
кбо не может не при-
кженне пытливую, 
совестливую, бесно-
ь. Л если ото про-
книжки достигнута, 
разнообразна музы-

В. СУХАРЕВИЧ 

Сергей ВОНДАРИН 

чалась в печати Перед каждым 
из нас она ставит задачу, о 
которой говорит другая книж-
ка серии — «Еще один эк-
замен» Сергея Львова. Она, 
как, впрочем, и многие другие бро-
шюры серии, интересно расска-
зывает о том, как разнообразно 
исиытывается в жизни наша 
гражданская зрелость. Она по-
буждает к ежедневному экзаме-
ну на выдержку, на честь, на со-
весть в своем деле, на твердость 
продуманных решений. Из добро-
совестных действий всех нас и 
вырастает то, к чему стремится 
наше время. Всем нам, совет-
ским людям, временем дано пра-
во сопрнчастия небывалым уси-
лиям изменить мир. Ощущение 
этого права радостно, и не менее 
радостно чувство обязанности 
Мне не все равно не только то, 
чем дышит мой но я хочу 
знать, чем дынГат сын и внук со-
седа — и не только соседа. И я 
хочу видеть в руках детей хоро-
шую книжку. 

«Готовы ли вы к жизни?». Та-
кую книгу написал старый писа-
тель Р. Фраерман. автор «Ди-
кой собаки Динго», любимой кни-
ги не одного поколения подрост-
ков. Приятно среди авторов се-
рии встретить это имя. 

Не менее приятно видеть об-

с?бе самом давление н того, и дру-
гого. Демагог Голенчнк всячески 
чернит Апейку за то, что он смеет 
считать честными и нужными Со-
ветской власти людей, у которых 
не все в порядке по родственной ли-
нни с анкетой. 

Снова м снова размышляет Апей-
ка о таких людях, как Голенчик. 
Наблюдая аа их неразумной и ко-
рыстной «горячностью*, герой ро-
мана вместе с такими честными 
борцами за великое дело, как ком-
мунист Белый, ,кристально чистый 
душевно латыш Гай.гис, размышля-
ет и приходит к выводу, что истин-
ная принципиальность и в том, 
чтобы «вступиться за товарища, 
поддержать его», если он честен. 

Страсти человеческие в романе 
«Дыхание грозы» бушуют высоко, 
там, куда взгляд куреневцев и не-
достает, — на сессии, рассматри-
вающей темпы коллективизации в 
Белоруссии, И тут автор внезапно 
предоставляет слово самому време-
ни, документам. Пораженные при-
емом, мы читаем стенографическую 
запись лтой сессии, происходившей 
в Минске в 1929 году, и вдруг чув-
ствуем. это не просто прием, это 
художественная необходимость, и 
ее очень точно о опт ал писатель. 
Весь стиль, вся проблематика рома-
на подготавливают нас к тому, 
чтобы «слушать» вместе ё Апейкой 
выступления реально существовав-
ших людей, с реальной судьбой — 
колхозников и руководителей рес-
публики. Этот выход к реальным 
судьбам естествен, закономерен в 
романе, в котором дыхание про-
шлого и современности сливается. 

Роман Мележя раскрывает зако-
номерность процесса коллективиза-
ции, сложность времени, утверждая 
.нуцрнчсски справедливое, ддбрде, 
что рождено нашим временем 

К К ш У роману при-
Ньно столько же," как и 
^Волвека. Он рос и Му-
• Октябрем, став сего-
Н явлением в советской 
Ниной литературе. 
Ипгивлечет внимание 
•ан И. Мележа «Ды-
• который состав.!*-
ИННГУ его «Полесской 

>рпая книга «Хронн. 
«Люди на болоте» ~ 
всесоюзному чнтаге-

«енная идея полессхнч 
жа открыта в самой 
!ь достиг самого труд-
чем он рассказы-

разливается за рачки 
смыкается с самой 

"ерои перестают быть 
«турными персоиажа-
гчезает необратимость 
мы возвращаемся в 
и мм а дела и судьбы 
н-аушкн Курени так 
но и патио, что уже 
иую ответственность 
то «было не при нас», 
о сегодня радеет или 
невольно оцениваем с 
-могли или не сумели 
вместе с куреневтмн 
•страивать жиэнь. 
•еческая, жнчнь народ, 
•ской хронике» Меле-
сь бы. обычная, плвсе-
ня — и это великолеп-
•я — часть мошного 
> исторического пото-

•М. тЦыКЯМН* ГрПЯЫ*. 
зяфсеиой х р о н и к и * . На 

т ы н е . Илд*т«ллст*о 

Александр АДАМОВИЧ кие грозы ждали людей 30-х и 40-х 
годов, и они, еще ие знавшие, но, 
подобно Апейке. ощущавшие на ли-
не своем дыхание грозы, — мм м 
они идем а атом романе как бы 
навстречу друт другу... 

Как всякий мощный исторический 
толчок, коллективизация, влияя на 
поведение и судьбы людей, сАма 
испытывала на себе воздействие 
страстей человеческих. Новое при-
ходит в деревню Курени не в ка-
ком-то «очищенном» виде. Те, что 
являются проводниками его в рома-
не — тоже люди, у когорьц есть 
и широта взгляда я сравнении с 
куреиевской, но есть и своя узость. 
Особенно у тех, кто оказывается 
не на высоте великого дела 

Страсти человеческие, связанные 
с самим временем и окрашивающие 
его, Мележ изучает пристально. 
Вначале в масштабах Куреней. Не-
просто и нелегко куреиевпам 
освобождаться от недоверия к тому, 
что идет к ним не от понятного, веч-
ного—земли. а, как им к.тжется. 
со стороны. При этом всякая до-
спешность только насторажива-
ет курсневиев. Ведь это для им к 
вопрос самой жизни. И такие 
коммунисты, как Апейка, хорошо 
понимают здесь мужика, готовы де-
лом. умным хозяйствованием дока-
зать преимущество новой жизни. 

Но н Апейка включен в свою си-
стему человечески* отиошений. 
страстей. Убежденный КОММУНИСТ, 
стремящийся, чтобы его Влияние на 
судьбы людей и события лишено 
было всякой предвзятости и черст-' 
вой прямолинейности, Апейка, од-
нако, сам подчас испытывает на 

ка, который незримо вшяет на судь-
бы всех: н Ганны, которая пошла, 
«преступила» не только против люб-
ви своей, но и против самого време-
ни, запоздало прельстившись «на-
дежным» счастьем в семье богате-
ев Глущаков; и на судьбу Василя 
Дйтлика, который не очень умел 
воевать за свое и Ганны счастье, 
-потому что все силы души его ухо-
дят на мечту об «извечном» н «про-
чном» крестьянском счастье иметь 
еше один гектар земли; этот исто-
рический ход определяет поведение 
и судьбу и Апейки — председателя 
волисполкома. который уже более 
других сознательно участвует в со-
бытиях своего времени. 

В новом романе, как и в «Людях 
на болоте», Мележ- великолепно вы-
писывает народный быт, жизнен-
ный уклад крестьянства конца 20-х 
годов, но в «Дыхании грозы» осо-
бенно ощутимо, что повседневность 
эта — историческая, что драма 
Ганны и Василя включена в сило-
вое поле огромного общественного 
накала. Жизнь наэлектризована 
драматизмом классовых столкнове-
ний, острых семейных коллизий, 
пронизана крестьянскими мечтания-
ми и тревогами — и все это нари-
совано у Мележа с такой полнотой 
и достоверностью, что вы невольно 
подаетесь навстречу всему, как жи-
вой реальности. В романе есть че-
ловек. который из своего времени 
своими нелегкими вопросами, мыс-
лями, раздумьями дальше других 
героев идет навстречу нам. нашим 
проблемам. Мы, уже знающие, ка-

па, словно взорвав-
раскалывается попо-
ая тончайшими и не-
I ароматами — аро-
ока. 
• человек с благодар-
имая подарок н ухо-
I новых знаний о 
иче и ее чудесах*. 

Кенилов действи-
дой .знаток аула, де-
•клада жизни, старых 
1чаев своего народа, 

знания, эти сель-
* позволили ему под-
,'Ю тему, развернуть 
оркый роман о лю-
гкого аула. Нетороп-
эятельны его опнеа-
зействия —• затерян-
>м Копет Датских гор 
ело. 

две части, 
» к а л , пк е е * * » . 

с гор, м у р ч а щ и й , 
ревесной чащей, 
ной ярый. 

I ним о г р о м н ы * 
и б о кронами, 
твою одеты», 
я. нам сад, 

и д-дзми 
' кем нэтяд. 

•одатиой сенью 
ои • тяни. 

д « д ы с т а о и и н , 
О Я Т о н и . 
а час >ам«та, 
ояодой, 
• когда тя, 
эа водой... 

данет о родном аула, 
тет его со стороны, 
ем. писатель — уче-
ню, дехканин в ду-

пак, национальный короткий ха-
лат, перепоясанный красным ку-
шаком, козловые, на мягкой по. 
дошве сапоги и шпоры туркмен-
ского наездника. 

Но за неимением тельлака, 
шпор н седла с медным набором 
Мамед Сеидов совершает набеги 
на свои книжные полки. Ни у од-
ного из его собратьев но перу я 
ие встречал столько книг. Он 
любит их и знает—книги на рус-
ском и персидском языках, сло-
вари, поэзию всех времен и наро-
дов. Не шелестящее ли веянье ве-
ков с книжных полок подсказало 
е.му стихи о горном обвале, когда 
сорвавшаяся глыба увлекает за 
собою лавину: 

Маленький сделал о ш и б к у —: 
•еда набольшая. 
Если ошибся большой, 
Судьбы народа р » ш а я . 
Поднятый прихотьк? д ч я 
М»р»е"е с вбланами. 
Много он б«д прине.-#т. 
Словно к а т я щ и й с я н а л а х » . 

Направление его поэзии счи-
тается философским. Любовь к 
отточенности и завершенности 
мысли подсказал» ему и форму, 
правда, ие новую, но под его пе-
ром зазвучавшую свежо и инте-
ресно, — рубай. Рубай — четве-
ростишия, позволяющие поэту 
а<ррягтичко выразить мысль: 

Охотничий я и ж у скрадои 
сряди р а с п у с т и в ш и х с я маноя. 

Сооруженья того смысл и « для 
ягеж одинаиов 

Ствол яороняный рушня для меня 
ня оласняя палин 

Но я ия хотел бы иметь ирыпья 
и хяоет иуропатнн 

Он мною работает. Вышло бо 
лее десяти книг иа его родном 
языке. 

— говорит о себе Кара Сейт-
лиев. Его зрение, подобно дока-
тору, охватывает не только небо 
еео Туркмении, но н небо и зем-
лю Ближнего Востока, Африки, 
а то и Американского континента. 
По охвату тем, по остроте и зло 
бодневносги. по хорошей публи-
цистичности его стихи, я бы ска. 
зал, глобальны. Пульс времени 
бьется в них гулко и страстно; 

Но подумай» «друг, 
И душа — иаи отирытая рана! 
Линча Вепый закон 
Жмя на той сторон» океана. 
белый цвет, только вялый. 
С упорстяом н а ж н и приемля, 
Он глядит ия « ц в е т н ы х » 
Смяозь беэдушные 
Калыя бяльмя... 

Этот образ, эту поэтическую 
находку подсказала поэту одна 
из встреч с известным туркмен-
спим хирургом, профессором Ка-
ра новым хнру ргом-он.улне гом, 
возвращающим зрение незрячим, 

Глаза расистов, глаза неоколо, 
ниали.фа, не видящие, или не же-
лающие видеть, как изменился 
мир за последще двадцатилетие, 
подобны глазам, пораженным 
бельмами. Эта слепота опасна и 
чревата последствиями. Но она 
— излечима. Не пора ли про-
зреть" Если нет, пусть вмешает, 
ся скальпель! 

Тан яелит м«дицния, 
Тан сеесеть яялнт ч е л о я » к у — 
Эаетареяшие бял»ма у б р а т » 
С глаэ Двадцатого еяиа! 

Когда переводишь с туркмен-
ского на русский эти строки, не 
вольно вспоминаешь нарйе. иск-
рящиеся живым интересом ко 
всему сущему в мире глаза смуг. 
лолнцого, в бе юм полотняном 
костюме поэта Кара Сейтлиева. 
И его настоятельные советы пу-
тешествующему по творческой 
командировке толмачу; осяза-

тельно. будучи в Хорезме, разы-
скать в Куня-Ургвнче, к кол-
хозе «Большевик» Якшн.ма Ка-
ра, следопыта по историческим 
местам, и вместе с ним осмот-
реть затерянные в песках архи-
тектурные памятники древности. 
Памятники, сияющие изразцами 
необычно чистого и глубокого то-
на, не тускнеющими от времени, 
секрет производства которых ка-
нул в вечность вместе со стары-
ми, создавшими их мастерами. 

— Это надо увидеть! Это по. 
может понять и национальные 
особенности, и дух туркменско-
го искусства и литературы. 

СЕГДЫ АГА, называют его в 
Туркмении Фамилию мож-

но не упоминать. Всем ясно, о 
ком идет речь. 

Чуть впавшие бритые щени, 
изрезанные морщинами. Прямой 
сухощавый нос Гладя его. ви-
девшие в детстве стены бухар-
ского медресе, молоды и сегодня. 
Н них вечно пляшет н искрится 
зайчик смешинки. Ой жизнерадо-
стен. 

В день своего юбилея, когда 
все ждут его, чтобы чествовать, 
по рассеянности ои может ока-
заться в другой республике. За-
Яо вернувшись, примет под сво-
им кровом друзей, как никто 
другой. 

В его кабинете много ковров, 
как у настоящего кочевника. На 
полу ковер с текинским узором, 
шашками «След верблюда», — 
говорит он. объясняя НОВИЧКУ 
значение рисунка Справа и сле-
ва, на стеках тоже ковры 
Вернее, ковровые портреты Мах-
тумнули и Пушкина 

Сам. без приглашения он мо-
жет явиться в гостиницу н моло-
дому приезжему русскому тол-
мачу, принести стихи и об-

тиесешь ни к моло-
I к старым. Он — сам 
оголовый, как приня-
иных жителей аула 
одежда сидит на 

то. Ему бы к лицу 
я папаха гель-

• годы первой я о й к ы мировой, 
Т « и отцам н а р е ч е н н ы й , 
Нваывамск Иара — 
По-туримансни 
Л, стаде быт», нариыя. 

I 



V * * 

УЖЕ много месяце» а одном 
на уголков нашей аемли 

ежедневно спраалает шабаш 
Желтый Даа вол. Горгг аемля, 
горят небо, бушует пламя на-
палма. Металл реет тела жен-
щин, ' детей, стариков, уничто-
жает села, города, посевы. 

С тупым упрямством круп-
нейшая держава капиталистиче-
ского мира пытается сломить 
свободолюбивый вьетнамский 
народ. 

Нельаа равнодушно читать 
сообщения об этой свирепои 
истребительной бойне — кров»-
вой, бессмысленной и влобной. 

Шабаш справляет военщина, 
потерявшая рааум я подобие че-
сти. А в свое оправдание гово-
рит об «обязательствах» США 
перед Южным Вьетнамом 

Преаидент Джонсон не рав 
ссылался и» Эйвенхауара и 
Кеннеди. которые-де «дали 
обязательства» в поддержку 
прогнившего сайгонского ре-

ВЕЧЕРНИЙ Дакар спе-
шит в театры н кон-

цертные залы. В течение 24 
дней перед глазами города 
проходит искусство всей Аф-
рики.' 

Большой успех выпал на 
долю национального ансамб-
ля Мали — его выступление 
былд повторено по требова-
нию публики и вновь прошло 
при столпотворении в зале. 
Малийцы выступали в на-
шей стране, нх помнят во 
многих городах. Могу ска-
зать советским поклонникам 
ансамбля, что за последние 
годы его танец стал еще ар-
тистичней. еще изящней. А 
вихревой темп — нам каза-
лось. предельный — тоже 
усилился. Но по правде го-
воря. жюри фестиваля нелег-
ко выбирать: каждая страна 
привезла в Дакар лучшее, 
что у нее есть. 

Да. лучшее. И в то же 
время забываешь, что вы-
сылают особые, специально 
подготовленные коллективы, 
и кажется, что мы где-то в 
джушлях, на отвоеванной у 
леса земле, и жители дале-
кай деревни собрались на 
праздник. 

В предыдущем письме я 
упоминал о деревянной 
скульптуре, о шедеврах и ря-
довых вещах, произведенных 
на свет одними и теми же 
руками. Мне кажется, что 
так .же обстоит дело и на 
африканской сцене. Своим 
блеском она обязана алмаз-
ным россыпям фольклора. 

{Гродолжениа. Начало са». 
«Литературную газету» от 21 
апраяя. 

жима. Впрочем. яице-преая-
дент Хамфри лошел а своем ци-
ннаме еще дальше: «Мы трудим-
ся во имя мира и мы молимся 
•о имя мира. Мир—наша цаль». 

На практике ато оаначает 
•от что: 

— каждый день американцы 
убивают свыше ста вьетнамцев, 
— пои валяете я американское ко-
мандование в Сайгоне; 

— на деревню Киань агрессо-
ры вылили отравляющие веще-
ства, в реаультате чего погибло 
14 человек, в том числе 4 де-
тей; 

— в Куангчи самолеты ВВС 
США в течение шести дней по-
ливали отравляющими вещест-
вами десять деревень. Погиб 
весь урожай; 

— ежедневно тонны бомб 
* падают на мирные вьетнамские 

деревни. Американское командо-
вание сообщает об атом с не-

прикрытым циииамом: «Удары 
наносятся по местам, в которых, 
по-видимому (?1), сосредоточе-
ны вражеские войсца». 

И вто убийстао происходит в 
вей величайших достижений 
мировой науки, в дни, ког-
да лучшие сыны американского 
народа открывают тайну жиани. 
когда ученые и наобретатели 
США, деятели науки и техни-
ки вносят свой вклад в осво-
ение космоса. Ум откавывается 
примирить непримиримое... 

Мы обращаемся к американ-
ским интеллигентам, к людям 
труда, прнаывая нх сделать все 
возможное, чтобы прекратить 
ато насилие, надругательство 
над лучшими идеалами челове-
чества. 

Остановите варвавшихся 
убийц! Верните мир Вьетнаму! 

Александр ЛЕБЕДЕНКО 

ЛЕНИНГРАД 

« И И Щ , Н А П И С А Н Н Ы Е I Д Ж У Н Г Л Я Х 

Бо л е е вена навал вьетнам-
ский слепой повт-иатриот 
Нгувм Дииь Тьау своими 

стихами авал соотачаствамми-
нов на витву аа свободу роди-
ны. Этот призыв и помимо вау-
чит в сердцах вьетнамцев. Луч-
шие произведении нагоажда-
ютси поемней, носящей ими 
Нгуеи Динь Тьеу. 

Недавно Совет по лнторвту-
ре и иснусству. у ч р в т д в и н ы й 
пошением ЦК Национального 
фромта ос •©вождения Юшиого 
Вьетнама, присуди* » т у пре-
мию группа писателей. 

Большинство отмеченным 
произведений — нингн е вой-
не. И ато естественно, посколь-
ку дпп писателей Ю ж н о г о 
Вьетнама освободительная вой-
на — е ю сегодняшний день, а 
произведения пневтеявй-пат-
риотов. созданные в д ж у и г я я к 
н отпечатанные в походным ти-
пографиях. — боевая лето-
пись героизма южиовьетнам-
сиого народа в ивше время. 

Присуждение премий имени 
Нгуеи Динь Тьеу подводит 
итог целому пятиявтию в раз-
литии литературы Ю ж н о г о 
Вьетнама. 

О непокоренным люаям. жи-
вущих на берегам Мемонга, 
рассказывает в своей иниге 
очерков •Меконг вздымает вол-
н ы » писатель Ч а н Хиву Минь. 
Различны герои А н ь Дыиа мз 
книги оассиазое «Письмо с 
мыса На-мау» и повести 

ДАКАРСКАЯ СИМФОНИЯ 
Программа торжественно на-
звана национальной, она идет 
в недавно отстроенном теат-
ре. в ложе присутствуют пос-
лы и другие важные персоны, 
вся улица заставлена плоски-
ми блестящими автомобиля-
ми Но, может быть, сейчас 
в местах, куда пешком и за 
месяц не проберешься сквозь 
джунгли, при свете костра 
точно так же поют и танцуют 
люди, никогда не видавшие 
ни автомобиля, ни театра. 

Я был на представлении 
артистов Габона. Думаю, что 
не ошибусь и никого не оби-
жу. если скажу, что знал об 
искусстве Габона не больше 
своих соотечественников. 
Восхитительное искусство! 
Танец Женщины в леопардо-
вых шкурах, проходы деву-
шек. изящно имитирующих 
работу в поле и в хижине, 
танцы в ритуальных ма-
сках — все это полно есте-
ственности и вкуса. 

Есть в национальных про-
граммах и новые черты по 
сравнению с тем, что мне 
приходилось видеть раньше 
в Африке. Как правило, 
представления были лишены 
какого-либо оформления, — 
рожденные на поляне или на 
улице, они не знали декора-
ций Сейчас декорации по-
явились. Очень условные, 
почти символы, они скупыми 
средствами воссоздают об-
становку: соломенные маты. 

Евг ДОЛМАТОВСКИИ 

заборы из пальмовых листь-
ев, иногда деревья. Не-
которые ансамбли выступа-
ют на фоне панно. 

Сцена потребовала н све-
товых эффектов Мечутся 
лучи прожекторов, меня-
ются цвета, трепещут,блики. 
Всех удивил Габон — натя-
нутая на огромный тамтам 
шкура светилась изнутри. 
Палочки, которыми стучал 
барабанщик, светились то-
же. ну. как жезлы милицио-
неров регулировщиков. 

Народное действо остается 
собою, но по воле истории 
выходит и на подмостки, 
превращается в спектакль. 
Нет необходимости решать, 
хорошо зто или влохо. Это 
процесс закономерный, если 
хотите, зто прямое следствие 
завоевания независимости. 

Я в1(дел национальные 
программы Конго, Либерии, 
Берега Слоновой Кости и 
других стран. Меня могут 
спросить: не однообразное 
ли это зрелище — вновь и 
вновь барабаны, обнаженные 
тела, ритмический хор. Нет, 
каждая страна вносит нечто 
свое, особенное, припасла 
найденную в сокровищнице 
фольклора новинку (пусть 
ей сотни лет, все равно но-
винке!). Ну, а помимо все-
го прочего, в африканском 
искусстве огромную роль 

играют вдохновение артиста. 
его экстаз! И чувство состя-
зания, столь органическое 
для африканцев. 

Американскую делегацию 
возглавл^-г знаменитый му-
зыкант Дюк Эллингтон. 
В католическом соборе 
американские негры испол-
няют «спиричуэле», с ин-
тересом слушали здесь и 
концерт самого Эллингтона. 
Но предполагали, что ИС-
КУССТВО американских нег-
ров будет представлено более 
полно. Ждали знаменитых 
певцов, трубачей .. Увы, при-
ехало больше туристов, чем 
артистов. Нет Армстронга, 
хотя он уже стал лауреатом 
фестиваля. 

Зато Африка переливается 
всеми цветами своей смуглой 
радуги. Она давно уже не 
желает, не может, разучи-
лась говорить вполголоса. 
Она поет во весь голос, тан-
цует до полного изнеможе-
ния. А мысли свои выражает 
без обиняков. 

Национальный вечер Сьер-
ра-Леоне. Не просто концерт, 
не просто танцы и пение, а 
большой спектакль, зло вы-
смеивающий английских ко-
лонизаторов. Зал покатывает-
ся со смеху при виде челове-
ка в английской военной 
форме, пытающегося воспи-
тывать бедных туземцев. 

Надо сказать, что Сене-
гал не случайно стал местом 

•Комья аемдм». Писатель пи-
шет о стоймости иоммунистов 
в аастеииах. о любом, мо-
тора* редияесь в сращениях, 
о девушме, которая потеряла 
руиу. спасая любимого. 

Среди н а г р а ж д е н н ы х — пи-
сатели И г у в н Тим. Феи Та», 
Игуем Ч у й г Ткань. Нгуеи Т к и в и 
Нам и другие. Высокую оцен-
ку подучим сбориии одноакт-
н ы ! пьес драматурга Нгуон « у . 
Герой ого пьесы •Пламя», ста-
рый крестьянин, сжигает свой 
дом. чтобы предупредить под-
польщиков о г ре вящей мм 
опасности — полицейской ве-
села. Пьеса «Министерское кре-
сло. — сатира не нравы, ца-
рящие а полнтичесиих. кругах 
Сайгона. 

Премию полумили таижа по-
вты Зианг Нама и Т к а н ь Хай, 
стихи иоторых у ж о навестим 
еоеетсиому читателю. • повме 
Тку бона «Песнь п т и ц ы т*-рао» 
авучат песни южиовьетиамсних 
горцев. Нх поет о т ю р ь м е юно-
ша И Рии. Песнь о родных 
краях аастааляет солдат-гор-
цев в иуртиах цвета каин бро-
сить о р у ж и е и разойтись по 
своим солениям. Виновного в 
атом певца ведут на иазиь... 

Особо отмочены мемуары 
Фан Т к и Иуйеи, вдовы южно-
вьетнамского национального 
героя, — « Н г у о н Ван Ной, иа-
ним он б ы л » . 

Н. Н И К У Л И Н 

встречи лучших представите-
лей негритянского искусства. 
Инициатор фестиваля — 
Леопольд Седар Сенсор, 
президент страны, — круп-
ный поэт. 

Делегация советских писа-
телей была принята поэтом 
и президентом во дворце.* в 
рабочем кабинете. Все в этом 
кабинете рационально, глад-
ко. подчеркнуто деловито. И 
только один предмет хорошо 
нарушает строгость линий и 
гладкость полнровкн — брон-
зовая статуэтка Пушкина, 
сидящего на скамье. Мы го-
ворим с президентом о поэ-
зии. дарим ему только что 
вышедшую в Москве книгу 
его стихов. Любопытно, что 
министр внутренних дел Сне-
се Дна также прнчастен к 
литературе. На стадионе си-
лами армии «с участием 46 
лошадей», как сказано в 
программе, была поставлена 
его пьеса «Последние дни 
Латт-Диора» — о националь-
ном герое, борце с колониза-
торами. 

Объявлены имена лауреа-
тов многочисленных конкур-
сов — музыки, живописи, 
литературы. Премия по жур-
налистике присуждена Юж-
но-Африканской Республике, 
той ее части, что опутана 
колючей проволокой и об-
ставлена пулеметами. «Золо-
тая антилопа» журналисти-
ки досталась Нельсону Ман-
дела, приговоренному к по 
жизненному тюремному за-
ключению, одному из лиде-
ров национально-освободи-
тельного движения в ЮАР. 

ДАКАР, апрель. 

НА АМЕРИКАНСКОМ 

Ю Г Е 
Эти снимки ш и т ы иа амери-

канского журнала «Лук>. Они 
служат хорошей иллюстрацией к 
ТОМУ, что т а ко е на деле обще» 
стао «всеобщего благоденствия». 
От мари до аари трудите* на 
хлопковых плантациях в дельте 
Миссисипи американские сезон-
ные рабочие. Нищенский зарево-
ток, тяжелые условия жизни. Л 
и сейфы плантаторов реной те-
кут доллары. 

На плантациях работают не 
только взрослые. Нужда ваетвв-
ляет детей бросать школу и ид-
ти в поле. Некоторые из них, как 
>»тот мальчик, изображенный на 
снимке слева, остаются дома вес-
ти хозяйство. 

Не так давно обитатели жал-
ких лачуг осмелились под-
нять голос в защиту своих ин-
тересов На одной из плантаций 
асиыхнула забастовка. Рабочие 
потребовали увеличения зара-
ботной платы. В результате 
все, кто принимал в ней участие, 
лишились работы. Уоллес Грин, 
запечатленный на снимке справа. 
— один из тех, кто потерял ра-
боту. 

ЮБИЛЕИ ПЕНЧО СЛАВЕИКОВА 
По решению Всемирного Со-

вет» Мира в втом году отме-
чается столетие со дня рожде-
ния одного на крупнейших 
представителей болгарской ли-
тературы Пеичо Славейкова. 

На дна* в Москве в Доме 
дружбы с народами зарубежных 
стран состоялся торжественный 
вечер, посвященный выдающе-
муся повту. Вечер открыл за-
меститель председателя прав-
ления Общества советско-бол-

гарской дружбы А. Попов. Со-
общение о жиани и творчестве 
П. Славейкова сделал кандидат 
филологических наук В. Злыд-
нев. Свои переводы стихотворе-
ний поат» прочитал* А. Арго, 
М. Ва^смахер, П. Желеанов, 
М. Зенкевич, В. Корчагин, М. 
Павлова. В заключение с крат-
кой речью выступил советник 
посольства НРБ Найден Мале-

В СОЮЗЕ БОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

• Союз* болгарских писате-
лей состоилось отчетмо-выбор-
ное с о б р а н и е . О т ч е т н ы й доклад, 
подготовленный недавно с н о н -
мявшимся председателем С о П 
Димитром Днмовым. прочитали 
его З а м е с т и т е л и И. Р у ж и М. 
Исаев. » 

Был навран руководящий со-
вет Союза болгарсиик писате-

лей в составе 33 человам. На 
первом заседании совете выло 
наврано вюро союза: председа-
тель - Георгий Джагероя. за-
меститель председателя — Эмил 
Манов. секретари — Диме Фу-
чеджиеа и Нмнолай Хвйтов, 
члены вюро - Георгий Иара-
слааов. Богомил Райков м ьо-
ж н д а р Вожилов. 

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ 
ЗА РУБЕЖОМ 

По приглашению Союза бол-
гарских писателей в Болгарию 
на празднование юбилея П. 
Слааейнопа вылетели ; лауреат 
Ленинской премии повт Расу*-
Гамзатов и литературовед, док-
тор филологических наук Дмит-
рий Марков. I 

• • е 
По приглашению Ассоциация 

израильских писателей в Изра-
иль прибыл советский писа-
тель Константин Симонов. 

Приговор 
лиойского суда 

Лионский апелляционный суд 
подтвердил решение суда пер-
вой инстанции но делу, кото-
рое более, пяти лет назад со-
ветский писатель А. Кузнецов 
воябдаил против недобросове-
стного переводчика П. Шалей, 
ля, исказившего его повесть 
«Продолжение легеиды». 

Решение суда обязывает 
И. Шалейля выплатить совет-
скому писателю 1000 франков 
как возмещение убытков: иска-
женный перевод конфискуется. 

(ТАСС). 

« т 
I. 

АМ. где сжигают книги, в 
конце концов сжигают 

людей...* 
Это знаменитое и даже несколь-

ко затасканное и наши времена 
й»»ние принадлежит Генриху 
ет* Он написал эти слова в 
мЖанзоре» С тех пор прошло 

,..чЫ8ие ста лет, и за сто лет мно-
го сожжено было книг и сожжено 
людей и много книг было написа-
ло, в которых учили сжигать дру-
гие книги, а следовательно. и 
Людей, и все это прошло (а может 
быть, и не прошло?), и я енж^ в 
Гамбурге, в издательстве «Ро-
вольт» («ро-ро-ро» — с такой мар-
кой издательство «Ровольт» вы-
пускает свою карманную серию), 
и, господин Ледиг рассказывает о 
дом, как они только что — кар-
манным Форматом — выпустили 
сборник «Поэзия старшеклассни-
ков. проза старшеклассников», то 
еств самое сокровенное, что 
Т*Цтся в голове и в сердце моло-
дого западного немца — прямого 
потомка тех. кто тридцать лет 
на!тад был молод, зелен... 

Тридцать три года назад, с 
12 апреля по 10 мая 1933 года, 
проводился крестовый поход про-
тив «аитине.че^кого» духа. Все-
возможные фашистские ферейны, 
студенческие союзы, кружки, об-
щества требовали «расовой сте-
рильности». «чистоты языка», 
выкорчевывания, выжигания и 

..решительной борьбы — с чем 
они только тогда не боролись, 
«потомки древних германцев»! 
О интернационализмом, интел-
лектуализмом, либерализмом, 
марксизмом, материализмом, пар-
ламентаризмом, пацифизмом, ра-
ционализмом и — прежде все-
г о — с большевизмом во всех 
его; проявлениях и во всех обла-
сЛиг. »том числе и в культуре.— 
с «культурбольшевизмом»,.. 

Многие тогда еще не понимали, 
чем Опахнет» эта борьба: тоскли-
Ы м запахом тюрем, кровью, 
Никлоном В, «хлоркой», и что 
именно в этих полупогромах, по-
Лудиспутах формируются кадры 
будущих душителей, вешателей, 
карателей и лагерных комендан-
тов... 

ВСЕ это нельзя было не 
вспомнить, находясь здесь, 

на той земле, на той явчве, где 
приезжего так и тянет выяснить, 
понять хотя бы для себя; да-
леко или недалеко падают от 
Яблони яблоки и «всего» или 

двадцать один год от-
деляет этих людей, с которыми ты 
сейчас разговариваешь, от войны, 
от фашизма и Гитлера?.. 

В Нюрнберге я сначала решил, 
'что «уже»: была суббота, конец 
недели, я зашел в пустое без-
молвное здание Трибунала. В ве-
стибюле. в двух поставленных ря-
дом стеклянных будках дремали 
привратники: в левой — америка-
нец в правой — немец. Левая по-
Ловина здания — военЛяй трибу-
и л американского гарнизона, 
правая — немецкий «цивильный» 
суд. Затем через «Площадь жертв 

фашизма» я. наверно, как любой, 
кто здесь бывает проездом, напра-
вился на тот бетонный, непроши-
баемый. в назидание потомкам ос-
тавленный стадион с его заросши-
ми бурьяном трибунами, заржа-
вевшими железными дверьми: 
зловонный старец по соседству с 
«Мейстерзннгерхалле» — щеголе-
ватым творением современной 
архитектуры. В чудесный ве-
сенний февральский вечер, 
когда на бетонных скамьях 
зазеленела первая травка, на эту 
свалку фашизма приехала семья: 
муж, жена н подросток-сын. По 
выщербленным, разбитым ступе-
ням мальчик взбежал на балкон-
чик-трибуну с проржавевшими пе-
рилами и, гримасничая, «валяя 
дурака», стал изображать Гитле-
ра. он — сын. а может быть, да-
же внук того, кто тогда, в 1933 
году, кричал или ревел следую-
щее: 

— Мы требуем от германских 
студентов проявить волю н способ-
ность к преодолению... интеллектуа-
лизма и связанных с ним «влеиня 
либерального распада немецкой 
духовной жизни!.. 

В Нюрнберге, в Мюнхене, во 
Франкфурте-на-Майне. в Кёльне 
и в Гамбурге я видел этих изряд-
но потрепанных жизнью, но все 
еще довольно бодрых папаш — 
студентов 33 года, которые броса-
ли тогда книги в огонь, а глаша-
таи выкликали: 

— Против классовой борьбы и ма-
териализма! За единство народа и 
чистоту г го идеалов! Я предаю огню 
писания Маркса! 

— Против декадейтщины и мо-
ральиого раллотаиия! За ДИСЦИПЛИ-
НУ и нраастаениоетк а семье и а го-
сударстве» Я предаю огию писания 
Генриха Майна «)рнхп Кестиера.. 
Зигмунда Фрейда! 

— Против фа л кс и фи нации нашей 
истории и глумления нал ее выдаю 
щимися деятелями! .'1а благогове-
ние перед нашим прошлым! Я пре-
даю огню писания ;*мил« Людвига'.. 

— Против литературного преда-
тельства но отношению и солдату 
мировой войны' »а воспитание на-
шего народа в духе правды' Я пре 
даю огию писания Эриха Марии 
Ремарна! , 

— Против наглости и самой* 
деяииости' За уважение к нет1еи 
ному немецкому духу! Да поглотит 
вто пламя писания туходьсии* и 
осецких!. 

И Гебб^дкс, выступая и »?от 
день, сказал: 

— Революционер должен умвть 
делать все Он должен быть один* 
ково велик кан я искоренении нечм-
гти. тик и в создании иепраходашнм 
ценностей 

Да. он называл их «р«*олтцио-
нерами», и они считали себя «ре-
волюционерами». Им ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно внушали, 
что они — революционеры, пото-
му что каждый из них мог спро 
сить: кто же мы такие, если не 
революционеры'' Ведь для того 
чтобы иметь моральное право раз-
рушать и «выкорчевывать», нуж-
но считать себя революционером, 
который выметает нечисть: иначе 
ты просто варвар, погромщик.. 

Вот о чем рассказывают приез-
жему площади, набережные, уни-
верситетские дворы 

В Кельне 1Я мая 1033 годя рыча-
ло пламя, речь держал фюрер уни-
верситетских студентов Мюллер: 
«Эти костры — не инквилнция * 
пламенный протест против соврати-
телей и нителлигентиков салонно 
большевистского толка ... Затем со-
стоялось возложение венков и па-
мятнику павшим солдатам. 

В Нюрнберге Карл Хольц. депу-

тат германского рейхстага и со-
трудник Юлиу<а Штрейхера. стоя 
во:»ле костра, говорил, что нацио-
нал-социалисты отдают себе отчет 
и том. какая сила яаложена в кни-
ге, и поэтому клянутся «не успо-
каиваться до тех пор, пока не бу-
дет предана огню последняя книга 
изменников и подстрекателей. Отиы 
не тот, кто живя в Германии, не 
пишет во имя свободы, величия и 
славы Германии, не посмеет ваять-
ся аа перо!..» 

Прусское министерство науки 
искусства и народного просвете; 
мия' составило «Черный список» 
запрещенной литературы, которая 
подразделялась на три группы: 

И Книги, подлежащие сожжению 
(а%тодафе1. например, Ремарк. 

2) Книги, которые следует хра-
нить, как яды. в особом шкафу, с 
закрытым доступом. например. 
Ленин. Марне. 

ет самое прямое отношение, не в 
Германии, а в некоем «аду», где 
орудовали одетые в эсэсовскую 
форму бесы и, дьяволы. На эту 
«демонизацию» фашизма обратил 
внимание писатель Мартин Валь-
зер в своей глубокой и остроум-
ной статье «Наш Освенцим», на-
печатанной в журнале «Курсбух». 
Пользуясь двадцатилетней дистан-
цией. реваншисты и реакционеры 
преподносят кровавую историю 
фашизма то в виде страшной 
сказки, то в фальсифицирован-
ной, приукрашенной трактовке. 
Под тем или иным видом хотят 
напомнить о «великом» (с неко-
торыми поправками) времени, 
когда «немецкая нога» ступала 

ПО ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ 

отделаться от чувства если не 
стыда, то хотя бы смущения от-
того. что все это писалось и го-
ворилось в том самом двадцатом 
веке, которому принадлежишь и • 
ты и за который несешь извест-
ную долю ответственности. 

Этот бюрократизм невежд и не-
годяев. в чьих гнусных лапах 
бились музы, хрупкие по самой 
своей природе, прусско-фашист-
ский мир полицейских кабинетов, 
полицейских ремней, портупей, 
эсэсовских знаков, папок, сей-
фов, в которые вдруг загнали 
Поэзию, был чудовищен, уродлив 
и мог порождать только новые 
уродства. 

ЯБЛОКИ ОТ ЯБЛОНИ.. 
В февраяе 1966 года я бы я в Федеративном Респуб-

лика Германии. В те дни газеты Ф Р Г сообщали о но-
вом увеяичеиии военных расходов до 17,5 миллиарда 
марон, о поспешном строительстве военных кораблей 
с ранетным оружием и новых подводных лодок, о нруп-
ных маневрах бундесвера в Баварии. Об угрозе реван-
шизма убедительно сказано в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIII съезду. я выступяеммях многих делега-
тов и гостей. 

Отправляясь а Западную Германию, я вовсе не со-
бирался совершат» путешествие в прошлое, да и сей-

час на считаю н у ж н ы м смотреть тояьно назад. И асе же 
память о фашизме то и дело вторгалась в мои впечат-
ления. заставляя думать о том. что выяо. и о том, что 
может повториться. 

•от почему свои очерин я ивчинаю с даяеного 
1*33 года. Рассивэыавя о смертельной опасности, ко-
торую фашизм представляет для н у л ь т у р ы . для твор-
чества, я, нонечив, отдаю севе отчет а том, что и в те 
мрачные времена существовала другая Германия, му-
жественная борьба которой известна всему миру. 

Лев ГИНЗБУРГ 

31 Сомнительные книги требую-
щие дальнейшего определения, к 
какой из двух вышенаяваииых 
групп нх следует причислить, 
например, Травен.., 

ВРЕМЯ смывает лозунги, глу-
шит голоса, но о фашист-

ском двенадцатилетии в Западной 
Германии говорят и пишут сей-
час гораздо больше, чем. скажем, 
в 1956 году, когда я впервые по-
бывал в ФРГ: еще не все разва-
лины были убраны, о войне, о фа-
шизме напоминали остовы со-
жженных домов, протезы инвали-
дов, а между тем недавние гитле-
ровские времена казались дале-
ким прошлым. Люди спешили 
устроиться в послевоенной жиз-
ни. никто не хотел упустить свой 
«шанс» — до вое поминаний ли 
было"» 

Сегодня призрак «третьего рей-
ха» необычайно приблизился: эк-
раны телевизоров, радиопередачи, 
страницы иллюстрированных жур-
налов воспроизводят двенадцать 
лет гитлеризма во всех подробно-
стях — от «захвата власти» до по-
следних застольных бесед фюре-
ра в берлинском бункере. Литера-
тура, игкусство, наука занимают-
ся толкованием различных явле-
ний, связанных с .эпохой нациз-
ма. причем толкуют эту эпоху по-
ра «ному. Рядовой федеральный 
бюргер воспринимает рассказы о 
нацистских ужасах так, как если 
бы дело происходило не в кон-
кретной стране, к которой он име-

* Из советских писателей в .Чер-
ный список М 1« среди прочих по-
пали Ф Гладков, М Лощении, 
Ю Ли; е'-чнекнй 8 Лидин, I!. Зрей-
бург и др 

на землю России, Франции. Нор-
вегии. Египта, расшевелить на-
ционалистические чувства. 

Но есть и другое. Чем дальше 
уходит время, тем ощутимей 
боязнь повторения пройденного, 
того, что круг может замкнуться: 
снова и снова наиболее видные и 
дальновидные западнонемецкне 
писатели, историки и публицисты 
задают себе и всему миру вопрос: 

—- Что же произошло? Что де-
лали мы и что делали с нами? 
Что значит для немцев и для все-
го человечества явлеаие Освен-
цима? 

Драматург Петер Вайс в изве-
стной пьесе о Франкфуртском 
процессе над палачами Освенци-
ма прямо говорит устами одного 
из своих персонажей: 

Освенцим — 
крайнее выражение нашего мира.,. 
И добавляет, что люди не дол-

«Нм, Не С546К57 
ждать, покуда и* уямчтоянт, 
причем — 
намного страшнее, 
чем уничтожали тогда, 
в печах Освенцима... 
По для того чтобы понять мир. 

из которого вырастают освенци-
мы, нужпо основательно знать его 
социальную природу, уметь за 
версту различать политические и 
идеологические приметы Освен-' 
цима. 

В издательстве «Ровольт» в 
серии «ро-ро ро» выпущен сбор 
иик «Литература третьего рейха» 
— своеобразная кладовая, в ко-
торой хранятся, может быть, са-
мые отвратительные документы 
нацизма. Читая их, не можешь 

Сейчас это кажется совершен-
но неправдоподобным, но романи-
сты. новеллисты, драматурги и 
поэты-лирики заполняли анкету, 
к которой прилагали подробные 
справки — доказательства своего 
арийского происхождения... 

В Президиум Академии искусств 
ГлуЛокоу|Лт<яечыИ господин пре-

зидент! Я Поручил моему шурину в 
Воине установить по церковным 
книгам точные даты рождения моих 
?|редков но материнской линии и 
незамедлительно вышлю Вам эти 
данные дополнительно... 

Или возьмем переписку между 
«Штюрмером» (редактор Юлиус 
Штрейхер) и имперской палатой 
по делам литературы. 

18 июня 1941 года журнал «Штюр-
мер» обратился в вту палату с офи-
циальным запросом «не являются 
ли евреями нижепоименованные ли-
ца: I Эптон Синклер. 2. Синклер 
Льюис, 3. Ромен Рвллан. 4 Герберт 
Уэллс, .5 Франк Тисс, в. Колетг. 
7. Шпейер. в. Вернер Фабиан. 
!> Чарльз Диккенс, 10 л миль Золя. 
11. Виктои Гюго. 12. Теодор Дран 
лер. 13. Дидро 14. Зрнст Глезер, 
15. Виктор Маргерит...». 

3 июля 1011 года в письме за 
•\к II А 021544 палата отаетилв; 

«На ваше письмо сообщаем, что... 
14) Эрнст Глезер, данные о втором 
еще обрабатывавшей ,. пишет ро 
май с разрешения министерства 
пропаганды. Относительно 1) Элто-
на Синклера. 2» Синклера Льюиса и 
12) Теодора Драйзера сообщаем, что 
речь идет о трех американских пи-
сателях, о расовом происхождении 
которых мы не располагаем точны 
мн сведениями. Все трое пишут в 
типично американском духе . 

Относительно 3» Ромена Роллаиа 
(пацифист, враг ГерманнЮ. в» Ко-
летт и 15) Викторе Маргерита (паци-
фист) сообщаем, что о расовом 
происхождении »тих трех француз-
сиих писателей (Колетт —• псевдо-
ним женщины! ничего не известно 
Относительно И). Речь здесь идет об 
известном английском романисте 

Чарльзе Диккенсе (середина XIX ве-

ка). Дпииых о том. что он является 
евреем или неарнйцем, у нас нет. 

Этот неповторимый документ 
— не просто «парадокс» из фа-
шистского архива, а символ ос-
квернении литературы. к{Лйняя 
степень расистско-бюрократнче-
ского глумления над мировой 
культурой. Цитируя этот доку-
мент. я вовсе не собираюсь вое-
вать с призраками прошлого: с 
моей точки зрения, бумага за 
№ Н А 021544 не менее злове-
ща, чем мешок с женскими во-
лосами. который хранится в ны-
нешнем «музейном» Освенциме... 

Все было пропитано полицей-
ским духом, гестапо. сыском 
так. что даже научное исследова-
ние выглядело как «научное рас-
следование». 

Вот отрыво:< из докторской 
диссертации о Шиллере, защи-
щенной Аннемарн Крузекоп в 
Гейдельбергском университете: 

«Шиллер. Фридрих. 
Внешние приметы- рост высокиЯ. 

худощавый, длиннорукий, шея длин-
ная. Тонкий хрящевидиый нос,. 
Губы тонкие ., кожа — бледная, со 
множеством веснушек. Цвет глаз не-
определенный — между голубым и 
темно-серым Волосы рыжие 

Душевные признаки: в детстве — 
замкнут, пуглив Позднее — зади-
рист. колок, лачастую резок .. Обла-
дал неприятным певучим голосом... 

Вывод: тип расово смешанный...» 
Возможно, что ни Аннемарн 

Крузекоп, ни ее оппоненты, нн 
даже декан факультета — про-
фессор Роденвальд не понимали 
тогда, что они закладывают врав-
ствоиные основы для сожжения 
не только книг, но и людей: впро-
чем. скорей всего, понимали. Во 
всяком случае, они уже были го-
товы к этому в своем сухом, пе-
дантичном человеконенавистни-
честве... 

Гитлеровское паразитарное го-
сударство — злейший враг рабо-
чего класса и крестьянства, гит-
леровские правители — ставлен-
ники монополий и юнкерства, все 
эти герннги, борманы, Геббельсы, 
рнббеитропы — злейшие враги 
труда — всячески требовали от 
искусства и литературы по-ме-
щански приторного и фальшиво-
го изображения «германского 
труженика». 

Живописец Вольфганг Вилль-
рнх — любимец Гиммлера — 
изъездил всю Германию в поис-
ках настоящего «человека поч-
вы», эталона, ва внешность ното-
рого должны были отныне рав-
няться все немцы. 

Немецкая юность, 
с могучей натурой, 

О, стан» яе, как а древности, 
вновь белокурой. 

Пусть гордо гладят 
в беспредельную даль 

Глааа твои — вновь голубые. 
как сталь. 

О, голубоглааый, о, краснощекий. 
Могучем, стальной. 

как наш предок далекий... 
в
 (Отто Хаузвр) 

Любое стихотворение, портрет, 
пейзаж должны были обладать, 
помимо прямого, еще и символи-
ческим значением, содержать 
аллегорию, олицетворять какую-
либо из нацистских «доброде-
телей». 

В те годы в официаль-
ной фашистской поэзии воз-
ник новый жанр: оды в 
честь Гитлера. Появились стан-
дартные рифмы: «N01» — «Вго1». 
«!чо1» — нужда, «Вго(» — хлеб. 
До Гитлера—N01, при Гитлере — 
Вго1. «НШег» обычно рифмовали 
с «ММ1ег», то есть посредник 
между богом и людьми. 

Поэт Генрих Анакер оказался 
новатором: подобрал к слову 
«фюрер» неожиданно дерзкую 
рифму — «Дюрер»: 

В своих «Апостолах» 
Тебя предвидел Дюрер. 

ЗАЧЕМ я пишу сейчас обо 
всем этом, скоро ли добе-

русь, наконец, до «яблок», до 
сегодняшнего дня? 

Я еду по автостраде: февраль, 
зимне-весенний немецкий пейзаж, 
туманы... Никогда я так не чувст-
вовал точность пушкинского эпи-
тета — «он из Германии туман-
ное» (а дальше — «привез уче-
ности плоды»), еду, перегружен-
ный впечатлениями от «ро-ро-ро», 
от книги, где пронумерованные, 
с инвентарным номером, как в 
кладовой, хранятся строки Ана-
кера: 

Ребята! В морду харкнем богу! 
Нам фюрер освятил дорогу! 
Наш дух могуч! Душа чиста! 
Хорст Вессель нам важней 

Христа!.. 

Генриха Анакера называли 
«пророком», а его творчество — 
«поэтической хроникой нацист-
ской партии». Он был награжден 
особой премией за «выдающиеся 
достижения в искусстве»: ме-
далью со свастикой и профилем 
ГСте... 

По автостраде в море тумана 
еле движется автомобиль-суде-
нышко, радио передает шоферу 
очередную сводку погоды: голо-
лед. .чокрыв снег, туман усили-
вается... 

Он иа Германии туманной 
Привеа учености плоды... 

Правление Союзе писателей СССР и правление Союзе писателей 
Грузии с глубоким присиорвием извещают о безвременной к о н ч и н е 
выдающегося советского поэта, лвуреата Государственной премии, 
члена прввления Союзе писателей СССР 

Симона Ивановича 
Ч И К О В А Н И 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семь* помойного. 

Правление и партбюро московской оргвниаации Союза писателей 
РСФСР с глувоиим присиорвием извещают о ноичине 22 апреля 
члена Союза писателей, чявна КПСС с 1*17 года 

•адор 

присиорвием изеещ! 
«а КПСС с 1917 

Марии Федоровны 
•ЯхмстьЕбоп 

и в ы р а ж а ю т иенреинее соболезнование родным и друзьям поиойной. 
Гражданснаи панихиде состоится 2в апреля • 13 час. 10 мин. я ирв-

метории. 
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