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ВСТРЕЧНЫЙ МАРШ 
ПОХОД молодежи по поп*»* 
" минувших сражений — каи 

бы (оскожд«ии« к «ершике под-
сига народного духа. 

Сыны и внуки шли по богатыр-
ским следам те*, кто четверть 
к а назад сами были еще молоды-
ми и были сынами и «муками по-
коления, отстоявшего в годы 
гражданской войны и интервенции 
тогда еще совсем юное социали-
стическое Отечество. В торжест-
венном шествии те*, во им* кото-
рых и был свершен великий под-
виг бессмертия, словно слились 
времена и поколения, и вечный 
огонь, зажженный на могилах 
певших, — >то и есть тот негаси-
мый факел, который должны бу-
дут нести молодые руки в исто-
рические пространства будущего. 

Память о великом подвиге на-
родном хранится в сердце каждо-
го советского человека. Она на-
ставляет его в каждом решении, 
в каждом деянии. Эта память за-
печатлена в лучших творениях со-
ветских художников, она питает 
души людей гордостью, любоаью, 
несокрушимой верностью Родине. 

Юным надлежит приумножить 
спму народную, е смогут они 
уто сделать лишь тогда, когда 
тверд будет их характер, когда 
•ыльется он в тот замечательный 
сплав мужества, стойкости, верно-
сти коммунистическим идеелам, 
который был присущ людям стар-
ших поколений и а труде, и в бою. 

В нас, старших, всегда живет 
беспокойство — не приходит ли 
следующее поколение на угото-
веиную легкую жизнь? Что и как 
добавит оно в тот вклад духа и 
созидании, который передали ему 
отцы? И было немело у нес тре-
вожных сомнений: каким оно ста-
нет, это послевоенное поколение, 
ради которого и стоял насмерть 
народ в годы великих испытаний. 

Война не только унесла мил-
лионы жизней, подвергла страну 

Вадмм К О Ж Е В Н И К О В 

величайшим разрушениям. Не бы-
ло у нас такой семьи, которая не 
перенесла бы страданий, трудно-
стей жизни, оставленных нам 
е наследство войной. Дети слиш-
ком рано познали лишения, слиш-
ком рано стали взрослыми. 

Это были невидимые раны, так 
сказать, бескровные, это были ра-
ны душ и сердец. Этой правде 
нужно было смотреть в глаза, 
когда мы думали о том, каким 
будет новое поколение. Поэтому 
все наши помыслы и заботы бы-
ли обращены к этому поколению: 
нужно было исправить то, что по-
калечила война. Как влить вели-
кий нравственный опыт социали-
стической жнэни народа а моло-
дые сердца? Как сдел«ть, чтобы 
биение этих сердец было биени-
ем сердец их отцов, чтобьк мо-
лодые осознавали великие идеи, 
светом которых были озарены их 
отцы? 

Одна из главных задач совет-
ских художников, писателей — со-
здавать такие произведения, ко-
торые были бы частью жизни но-
вого поколения. Это стало нашим 
писательским долгом, и хотя лите-
ратура сделала здесь немало, 
ощущение этого долга и ныне 
жжет сознание каждого художни-
ка, вызывает в каждом необходи-
мость быть наставником молоде-
жи. 

Усилия партии и народа сбли-
зить молодежь с тем, что достиг-
нуто старшими поколениями, со-
ставили самое сущность нашей 
жизни. И эти усилия вызвали 
встречное движение молодежи. 

Одним из ярчайших доказа-
тельств этому и стали походы 
юношей и девушек по вечно па-
мятным местам битвы народной. 

Есть великий смысл в том, что в 
этих походах вместе с моло-

дежью участвовали и те, кто со-
здавал первые стройки социализ-
ма, кто сражался на войне, кто в 
книгах своих славил народный 
подвиг. Конечно, люди старшего 
поколения, шедшие походом по 
памятным местам, переживали 
увиденное по-своему: след про-
шедшей войны напоминал им об 
утрате тех, кто остался на этой 
земле. Юность же видела этих 
героев живыми, они жили на 
этой опаленной земле, в этих за-
тянувшихся дерном или поросших 
травами окопах и траншеях. Для 
юности они — вечно живые, 

Нет мерки, что могла бы оце-
нить тот вклад в души молодежи, 
который она получила, пройдя по 
полям былых сражений. Юные 
шли на встречу не только с памят-
ными местами битв. Очи шли на 
встречу с тем океаном народного 
духа, который вечно останется 
жить а их сердцах. 

Люди старшего поколения, ша-
гая по знакомым дорогам, не уз-
навали земли, потому что на ней 
встали новые города и села. Эта 
новь, творимая и старшими, и 
молодыми,—как бы материальное 
подтверждение той священной 
клятвы, которую, собравшись на 
слет, произнесли молодые патрио-
ты на Красной площади. 

Походы по местам революцион-
ной, боевой и трудоеой славы на-
рода, которые молодежь совер-
шила и еще будет совершать, ка-
кой бы протяженности они ни 
были, всегда придут к своему 
концу, всегда завершатся. Но ду-
шевное движение, вызванное эти-
ми походами, никогда не кончит-
ся, Оно будет сопутствовать каж-
дому юноша, каждой девушке 
каждодневно и ежечасно. И от 
этого душевного движения еще 
сильней станет устремленность 
нашей молодежи, для которой 
вершнна и образец — дух Лени-
на, дух коммунизма. 

В П Р О С Т О Р Ы ВСЕЛЕННОЙ 
КОНСТРУКТОР РАКЕТ 
ОБ ОТЦЕ КОСМОНАВТИКИ 

Циолко*скм4 м Короле*. Да* 
человека, с именами которых свя-
заны выдающиеся успехи нашего 
народа а освоении космического 
пространства. Гениальный одиноч-
ка. мечтавший в условиях доре-
волюционной России о невидан-
ных дерзаниях, и конструктор, ру-
ководитель большого коллектива, 
который в других, новыв услови-
ях — условивх социалистического 
государства — нвчал практически 
осуществлять смелые замыслы 
отце космонавтики. 

Готовясь и праздноввнию 10-ле-
тия Свитской власти, мы с осо-
бом вниманием и интересом об-
ращаемся к документам эпохи, 
историческим свидетельствам ве-
ликой работы советского нвродв 
• промышленности, сельском хо-
зяйстве, культуре и неуке. Доклвд 
крупнейшего советского ученого и 
конструкторе, вкадемика Сергея 
Павловиче Королева, прочитан-
ный им 17 сентября 1М7 годе м 
торжественном собрании Акаде-
мии наук СССР, посвященном сто-
летию со дня рождения К. Э. Ци-
олковского, — один из таких доку-
ментов. Доклад подготовлен для 
печвти советским национальным 
объединением историков вствст-
вознвния и техники Академии на-
ук СССР, ^ами он публикуется с 
сокращениями. 

I / ОНСТАНТИН Эдуардович 
| %

 Циолковский — ученый и 
экспериментатор, самоучка по 
образованию, неустанными тру-
дами самостоятельно подняв-
шийся до необычайных высот на-
уки и научного предвидения. Оя 
изобретатель, утвердивший при-
оритет нашей Родины рядом вы-
дающихся изобретений и техниче-
ских предложений в области воз-
духоплавания, авиации и особен-
но в области ракетной техники, 
имеющей сейчас столь актуаль-
ное значение. 

Он ученый и исследователь!; 
смело . прокладывавший пути 
в новое, еще неизведанное в нау-
ке и тут же, как истинный уче-
ный, блестяще научно обосно-
вывавший свои открытия. И, 
наконец, он горячий патриот Со-
ветской Родины, неутомимый 
труженик и пламенный энтузиаст 
науки, которой он целиком по-
святил и отдал всю свою жизнь. 

В 1873 году шестнадцатилет-
ний Циолковский попадает в Мо-
скву, В период московской жиз-
ни вырисовывается общее напра-
вление будущих стремлений, тех-
нических идей и работ.' которым 
впоследствии всю жизнь следо-
вал Циолковский. 

Это мысли о том. нельзя ли 
воспользоваться теми или иными 

свойствами вещества для осуще-
ствления того или иного типа 
движущегося аппарата. Циол-
ковского занимают мысли о тя-
жести и о средствах борьбы с тя-
жестью. 

Так. в сознании Циолковского 
уже тогда зарождаются смутные 
идеи о возможности вылета че-
ловека за пределы земного тя-
готения или. как он сам гово-
рил впоследствии, «обворожи-
тельные мечты». Первые за-
мыслы оказались несостоятель-
ными. первые попытки изобре-
тать окончились неудачно, но 
это не охладило энергии Циол-
ковского. 

Прошло много лет упорного 
труда, мучительных раздумий в 
полном одиночестве, без под-
держки, без какого-либо сочувст-
вия. а зачастую при явном неодо-
брении и даже насмешках по 
адресу. чудаковатого, полуглухо-
го учителя школы и «сумасшед-
шего изобретателя», каковым 
считали Циолковского местное 
чиновничество и
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 бюрократиче-
ская верхушка инженерно-техни-
ческих слоев царской России. 

В 1883 году в своей работе 
«Свободное пространство», пред-
ставляющей своеобразный науч-
ный дневник. Циолковский рас-
сматривает протекание, простей-
ших! явлений механического дви-
жения в пространстве без дейст-

(Онончвние на 2-Й стр.) 

К. ВОРОНКОВ, секретарь прав-
ления Союза писателей СССР, 
заместитель председателя Всесоюз-
ного юбилейного комитета по про-
ведению 800-летия со дня рожде-
ния Шота Руставели рассказал 
нашему корреспонденту: 

КОРО мировая обществеи-
ность будет отмечать 800-ле-

тие великого грузинского ловта и 
мыслителя Шота Руставели. 

Широко развернулась подготов-
ка к юбилею Шота Руставели в 
нашей стране. 

Подлинным всенародным празд-
ником станут эти дни в Грузик. 
Ьдесь выйдут в свет новые изда-
ния поэмы, монографии, научные 
исследования. Объявлен республи-
канский конкурс на лучший проект 
памятника Руставели для Тбили-
си. Создается музей Руставели, 
организуется историко-втнографи-
ческая выставка. К юбилею гото-
вятся театры, композиторы, ху-
дожники, кинематографисты ре-
спублики. 

26 сентября в Тбилиси откры-
вается юбилейный пленум правде-

Г Е Н И Ю 
Г Р У З И Н С К О Й 

поэзии 
ния Союза писателей СССР н 
Союза писателей Грузии. В Бор-
жоми состоится международный 
форум деятелен культуры, посвя-
щенный юбилею. 
_ В Армении, Азербайджане, на 

Украине, в Узбекистане, Киргизии, 
Таджикистане созданы юбилейные 
комитеты, в других наших рес-
публиках подготовкой к юбилею 
руководят писательские организа-
ции. В парках культуры, в рабо-
чих клубах, в театрах, вузах, шко-
лах, воинских частях намечено про-
вести вечера, встречи с писателя-
ми, народные гуляния. 

В Москве Институтом мировой 
литературы имени Горького и от-
делением литературы и языка Ака-
демии наук СССР созывается на-
учная сессия, посвященная Руста-
вели. Юбилейные сессии состоят-
ся в республиканских академиях 
Грузии. Украины, Азербайджана, 
Узбекистана, Армении. 

«Витязь в тигровой шкуре» пе-
реве.тен почти ка все языки мира. 
В СССР гениальная поэма изда-
валась 78 раз общим тиражом 
1 350000 экземпляров. В дни, 
предшествующие юбилею, повма 
вновь выпущена издательством 
«Художественная литература» с 
иллюстрациями художника Левам* 
Цуцкнридзе и издательством «Со-
ветский писатель» — в серии 
«Библиотека повта». В издатель-
стве «Знание» выйдет ряд попу-
лярных , брошюр о великом поете. 
А республиканские издательства 
выпускают «Внтязя в тигровой 
шнуре» и переводах на языки брат-
ских народов СССР. 

25 октября в Москве а Боль-
шом театре состоится торжествен-
ное заседание, посвященное 800-ле-
тню Руставели. В последующие 
два дня мастера искусств Грузин 
дадут праздничные концерты в 
Кремлевском Дворце съездов. С 
13 по 23 декабря в столице будет 
проводиться Декада грузинской 
поэзии. Перед москвичами высту-
пят известные грузинские литера-
торы и их московские коллеги-пе-
реаодчнкн, В Центральном Доме 
литераторов пройдет писательским 
вечер. А в Центральном выставоч-
ном зале на Манежной площади 
откроется выставка грузинского 
искусства. 

И наконец а Москве будет 
установлен памятник великому по-
ату. 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении писателя Сиацеаа Д. К. (Суорун Омоллоиа) 

орденом Трудового Красного Знамени 
За заслуги в развитии советской литературы и в связи с шести-

десятилетнем со дня рождения наградить писателя Сивцева Дмит 
рия Кононовича (Суорун Омоллоиа) орденом Трудового Красного 
Знамени. „ „ ' „ 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. ПОДГОРНЫЙ 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 13 сентября 10бв г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении писателя Штейна А. П. 
орденом Трудового Красного Знамени 

За заслуги к развитии советской литературы и я связи с шести-
десятилетием со дня рождения наградить писателя Штейна Алек-
сандра Петровича орденом Трудового Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. ПОДГОРНЫМ 

Секретарь Президиума Верховного Совете СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. «4 еентявря !9<М г. 

ШШШМ
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Корнелий ЗЕЛИНСКИИ ПРОДОЛЖАЕТ 

РАЗГОВОР О ПУТИ, ПРОЙДЕННОМ 

СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

НАД ЧЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ! — НА ВОПРОС 

«ЛГ» ОТВЕЧАЮТ ПОЭТЫ. 

2
Образование национальных литератур более чем у 60 наро-
дов СССР (причем этот процесс не закончился, так каи у не-

- которых небольших народностей и этнографических групп 
Дагестана, Средней Азии, Дальнего Севера и сейчас проис-
ходит оформление своей письменности и литературы) имеет 

большое международное значение. С."цэва «Советы», «Советская 
власть» — это сигнал к возрождению и обновлению народов. Он 
сопровождается и рождением у младописьменных и бесписьмен-
ных народов своей национальной литературы. У народов же со 
старыми традициями — ее обновлением, ( 

В чем выразилось обновление старых традиций? Оно вырази-
лось прежде всего в новой тематике и в новом герое. Например, 
во многих гуманистическнх произведениях литовской литературы 
господствовал герой хотя и не смиряющийся с обстоятельствами, 
Ип

 и
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 обладающий силой для их переустройства (рассказы 
Ю. Жемайте, повесть А. Венуолиса «Утопленница»), Ему пришел 
на смену другой герой, активно переустраивающий свою жизнь (в 
произведениях П. Цвнркн, А. Венцловы, И. Авижюса). Примерно 
то же самое можно сказать о литературах Армении, Татарии, Лат-
вии. Само рождение нового героя служило и служит еще предме-
том изображения многих национальных литератур (Лнбединский, 
Фадеев, Шолохов. Тычина, Марцннкявичюс и др.). 

Литература народов СССР — и русская, и хакасская, и бурят-
ская, и каракалпакская, и украинская, и киргизская, и армянская, и 
казахская, и другие — все они раовнвалнгь в общении друг с дру-
гом как единая советская литература. Вот почему мы говорим 

О К Т Я Б Р Ь 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
Корнелий ЗЕЛИНСКИЙ 

с одинаковым значением «советские национальные литературы» и 
«советская литература». Она едина в своем содержании и многона-
циональна по форме. 

За последние 1 0—15 лет мы являемся свидетелями нового эта-
па в развитии общесозетской традиции. Писатель, изображая нацио-
нальную жизнь, опирается при этом (как, например, Ч. Айтматов) 
не только на свои национальные традиции, но и на традиции рус-
ской и мировой литературы. Он изображает жизнь в ее историче-
ском развитии с общечеловеческих позиций, пронизапных ком-
мунистической партийностью. 

Особенно наглядно проявляется это в произведениях писателей 
ранее бесписьменных народностей и племен (чукчи Рытхэу, нивха 
Сайга, манси Шесталова. нанайца Хеджера и др.). Эта общесовет-
ская традиция проявляет себя, разумеется, и в литературах всех 
народов. 

Новые условия, в которых сегодня растет писатель Советской 
страны любой национальности, любого поколения, делают еще бо-
лее отчетливыми требования общей эстетики социалистического ре-
ализма. Новые условия — это новый уровень литературы. 

О ОЗНИКНОВЕНИЕ новых условий роста писателей и образова-
и

 ние общесоюзной традиций советской литературы как литера-
туры общечеловеческого значения обозначило и новые противоре-
чия ее развития. Это противоречие между реализмом и некоторыми 
национальными особенностями, между общесоветскими и нацио-
нальными традициями, между правдой и сложившимися представ-
лениями каждого народа о самом себе. 

Для первого периода развития было характерно столкновение 
двух тенденций в понимании того, чтд составляет национальную 
суть культуры. Отталкивание от всего русского, замыкание в на-
ционалистических настроениях и устремлениях — все это станови-
лось психологической основой буржуазного национализма. Бессоз-
нательное отталкивание от всего русского приводило к догматиче-
скому представлению о своей национальной истории. В частности, 
стремление во что бы то ни стало опереться на свои национальные 
источники приводило к возвеличиванию батыров, героических мо-
тивов фольклора и т. п. Короче говоря, все это приходило в про-
тиворечие с фактами самой жизни. 

Общесоветская традиция, в основе которой лежит ленинская 
любовь к истине, к правде, к реализму, естественно, приходила в 
противоречие с местническими увлечениями, возникавшими в раз-
ной форме у различных писателей. Она. эта традиция, сложившая-
ся и складывающаяся из всего лучшего, что есть в нациях СССР, 
сегодня определяет развитие советской литературы в ее отдельных 
национальных разветвлениях и формах. 

Русский реализм (и критический, и социалистический) является, 
как сказано, фактором, вокруг которого формировался реализм и в 
других литературах. Естественно, что стимулом общесоветской 
культуры всех народов СССР становилась русская советская куль-
тура. И русский язык как язык общения для всех народов Совет-
ского государства. «...Я русский бы выучил только за то. что им раз-
говаривал Ленин». Когда Маяковский писал это 40 лет тому назад, 
то у многих народов еще была жива в памяти насильственная руси-
фикация. которую проводило царское правительство. 

Но не насильственная русификация заставила украинского поэта 
Тараса Шевченко иисать на русском языке некоторые свои стихл 
и дневник или осетинского поэта Коста Хетагурова свои пьесы и 
ряд стихов. Надо отметить, что вообще некоторые поэты разных на-
родов СССР начинали до революции свою деятельность на русском 
языке. Теперь, через 4 0 — 4 5 лет, мы видим, как снова происходит 
обращение к русскому языку у ряда писателей небольших народов. 
Почему? 

Переход на русский язык происходит по следующим причинам: 
из-за отсутствия развитых литературных традиций (кроме фольк-
лорных) на своем родном языке и отчасти недостаточного разно-

(Окончание на 4-й стр.) 

Статья вторая. Начало см. •Литературную газету» от 6 сентября. 

Вера ИНБЕР: 
НЕ ПРОСТО после долгой болез-

ни вернуться и делам. И все 
же работа, от которой и 

устаешь, и нервничаешь, но без 
которой не можешь, помогает 
справиться с недугом, прибавляет 
бодрости. Так что «труды и дни» 
мои продолжаются. 

Только что в издательстве «Ху-
дожественная литературам вышел 
в свет четвертый, последний, том 

собрания моих сочинений, где не-
мало и впервые публикуемых ве-
щей. Основательно я над ним по-
работала — так же, впрочем, как 
и над книгой «Страницы дней пе-
ребирая...» (ее готовит сейчас к 
изданию «Советский писатель»). 
Эта инига — дневник долгих лет, 
в нем — м давние, и новые мыс-
ли, и воспоминания о Маршаке, 
Ахматовой, Квитко, Джене Алтау-
зене... Я все еще тружусь над ней. 

Вообще сейчас у меня — период 
воспоминаний. Собираюсь писать 
об А. Н. Афиногенове, об А. М. 
Коллонтай, с которыми Оыпа друж-
на много лет, о почти забытом ны-
не Григории Гаузнере, о Светлове. 
Наверное, тоже получится целая 
книга. 

Готошлю и «мемуарный» цикл 
стихов «Я вспоминаю». 

И, конечно, ни на минуту не 
оставляют меня думы про поэму 
о Ленине. Этот поэтический рас-
сказ о поездке по ленинским ме-
стам в Швейцарии, о беседах с 
теми, кто видел Ильича, о нем са-
мом. я надеюсь, станет моим 
вкладом в литературу юбилейного, 
1967 года. 

Мирзо ТУРСУН-ЗАДЕ: 
ТОЛЬКО что в издательстве 

«Советский писатель» вышел 
однотомник моей лириии 

«Шар земной». В нем — часть уже 
известных стихов и новые, напи-
санные пофлв путешествий по раз-
ным странам. 

Каждый писатель знает, что за 
итогом, каким всегда бывавт в 
творчестве новая книга, наступа-
ет пора раздумий, замыслов, по-
началу неопределенных и меняю-
щихся. Вот и я сейчас — на под-
ступах к очередной работе и, иак 
всегда, боюсь — да, боюсь, ибо 
это очень ответственно! — в пол-
ный голос говорить о книге, ко-
торая должна выйти в знамена-

тельном тысяча девятьсот шесть-
десят седьмом году... 

Пока книги нет, есть*з«мыслы — 
самая волнующая и трудная пора 
в творчестве, пора предвкушения. 
Это и радость, и мука. Потому что 
я не принадлежу к поэтам, пишу-
щим легко, и всегда прихожу к 
радости свершения через муки 
слова. Как говорил великий Саади: 

Караван мое Л любви 
Идет по трудной дороге... 
Так и у меня в поэзии. И неда-

ром именно эти строки Саади п 
поставлю эпиграфом к новой кни-
ге. Я еще не знаю, иаи она будет 
называться, хотя уже чувствую ее 
тяжесть на своей ладони. Энаю, 
что это будет лирииа, что в ней я 
не раз обращусь к стихам Саади 
и Хафиза, отмеченным народной 
мудростью и гражданской устрем-
ленностью. Последнее представ-
ляется мне особенно важным. Ведь 
сегодня еще появляется довольно 
много лирических стихов, лишен-
ных этой устремленности. Слов 
нет. лирика нам нужна, но всегда 
НАСЫЩЕННАЯ ГРАЖДАНСТВЕН-
НОСТЬЮ. 

Надеюсь, мне удастся передать 
это чувство в своих новых сти-
хах. Получится ли? Об этом су-
дить читателям. А для меня кни-
га, на обложке которой будет 
стоять гриф «год 1967-й», — на-
всегда станет книгой особенной. 

ДУШАНБЕ 

А Ь В И Н А- Я Д О Л Я 

Некрасов в своей сати-
рической поэме «Совре-
менники* писал об одном 
энергичном предпринима-
теле. что тот «...стяжал в 
коммерческом мире вели-
кую славу и львиную долю 
себе выделял из иаждого 
крупного дела по праву». 
Попались эти строки се-
годня на глаза африкан-
ским львам, они бы толь-
ко горько улыбнулись. 
Львиная "*оля?{ Если взять, 
например, таиое коммер-
ческое дело, иак, скажем, 
выпуск долгоиграющей 
пластинки с записью ры-
чания хищных дверей, то 
на долю львов не пере-
падает и ломаного гроша. 
Рычи не рычи, а все день-
ги от продажи пластинки 
туристам текут в иассу 
Национального парка 
Крюгер {ЮАР), осущес 

вившего, как пишет газе-
та «Франкфуртер альгв-
майне цейтунг». это до-
ходное* начинание. 

Но если, иак следует 
предполагать, цари зверей 
расноаушно посматривзют 
на такого рода предприя-
тия, то королям модерни-

стской «конкретной» музы-
ки есть над чем призаду-
маться. «Конкретная музы-
ка, — пишет газета «Фи-
гаро», — зискуез быть по-
битой на своей собствен-
ной территории: на рынок 
выбрасывают все больше и 
больше «пластинок с шу-

т. Это ваши ярици ужаса*. 

мами».„ Эти записи пред-
назначаются сегодня для 
широкой публики». 

Перечислив ряд модных 
шумов (вонзал, буря, ка-
нонада, автомобильные 
гонки, запуск ракеты и 
т. д.), парижская газета 
добавляет, что безработные 
артисты могут «плодотвор-
но специализироваться на 
испускании «криков ужа-
са», пользующихся боль-
шим спросом». 

По мнению «Фигаро»» 
«...эти пластинки представ-
ляют собой тем более пре-
красное дело в коммерче-
ском плане, что нет ника-
кой необходимости платить 
создателям шумов». Поис-
тино львиную долю дохо-
дов забирают себе пред-
приниматели. Так сказать, 
много шума — и никому 
ничего. Самое время скола-
чивать квартеты из ослов, 
козлов, мартышек и косо-
лапых мишек. Нииакио 
сужденья соловьев в рас-
чет не принимаются. 

М. СЕНТЯБРЬ 

\ 



ФОТОРЕПОРТЕР ПУТЕШЕСТВУЙ 

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ, 
СОВЕТУЕТ, 

К Р И Т И К У Е Т 

Почему нет « д н е й прозы»? 

ПО К Л О Н Н И К А М стихов о ч е н * 
нравятся « д н и прэзии». О с -

н о в н о е д о с т о и н с т в о их — в н е п о -
с р е д с т в е н н о м о б щ е н и и ч и т а т е л я с 
поэтом. К а к п р и я т н о у с л ы ш а т ь н о -
в о е п р о и з в е д е н и е от с а м о г о авто-
ра, п р е ж д е ч е м о н о н а ч а л о с в о ю 
в т о р у ю ж и з н ь в устах ч т е ц а , в 

книгах! 
К а к и м б ы б о л ь ш и м д а р о в а н и е м 

ни о б л а д а л чтец и к а к б ы н и з к о ни 
к о т и р о в а л и с ь а к т е р с к и е д а н н ы е 
поэта, я всегда п р е д п о ч т у в т о р о г о . 
О н читает свое п р о и з в е д е н и е , с в о ю 

боль, с в о ю р а д о с т ь ! • 
Н о п о ч е м у н и к о г д а читатель не 

с л ы ш и т ж и в о е с л о в о н а щ и х п р о -
заиков? Нет, р е ч ь идет не о чита-
тельских к о н ф е р е н ц и я х и т в о р ч е с -
ких встречах с а в т о р о м и , где м о ж -
но п о л у ч и т ь а в т о г р а ф и задать 
тысячу вопросов. Р е ч ь идет о воз-
м о ж н о с т и просто слушать писателя. 

И м е н н о н е о б х о д и м о с т ь в н е п о -

с р е д с т в е н н о м , п р я м о м — ч е р е з ж и -
вое с л о в о — к о н т а к т е с Ш о л о х о в ы м , 
Ф е д и н ы м , Л е о н о в ы м , П а у с т о в с к и м , 
С и м о н о в ы м и д р у г и м и в ы д а ю щ и м и -

ся писателями и с п ы т ы в а е м м ы , чи-
татели. (К тому ж е , ч е с т н о г о в о р я , 
м ы н а ч и н а е м з а б ы в а т ь , как в ы в ы -

г л я д и т е , н а ш и д о б р ы е д р у з ь я : в е д ь 
е в а ш и х с б о р н и к а х п у б л и к у ю т с е ф о -
т о г р а ф и и 40—50-х г о д о в . ) 

М о ж н о н а з в а т ь эти в с т р е ч и « д н я -

м и п р о з ы » — у в е р е н , п о с л е п е р в о й 
ж е из них от п р о з а и ч н о с т и назва- |Е 
ни я и с л е д а не останется. М о ж н о 
не н а з ы в а т ь н и к а к . Н о я так и ей- == 

ж у а ф и ш у : «В К о л о н н о м зале Д о -
м а с о ю з о в К. С и м о н о в читает гла-
в ы из с в о е г о н о в о г о романа. . .» По-
явись т а к а я г ф и ш а , К о л о н н ы й 
зал б у к в а л ь н о « р а з н е с у т » ц е н и т е л и 

л и т е р а т у р ы . И п у с к а й ! 
« П р о з а не поэзия, — в о з р а з я т 

м н е . — Так с ж а т о и к о н ц е н т р и р о -
в а н н о , к а к п о э т у , п и с а т е л ю не ц 
у д а с т с я и з л о ж и т ь с в о и м ы с л и » . Н о 
п о з в о л ь т е , в е д ь р е ч ь идет о н а ш и х 
б о л ь ш и х м а с т е р а х п р о з ы . Н е толь-
к о час, но д в а и три, затаив д ы х а -
ние, б у д у т с л у ш а т ь их читатели, Ц 
б л а г о д а р н ы е п и с а т е л ю за то, что Ц 
о н д о в е р и л и м н о в о е , е щ е не о п у б - Щ 
л и к о в а н н о е п р о и з в е д е н и е . 

А к а к и е о г р о м н ы е в о з м о ж н о с т и Ш 
э с т е т и к о - х у д о ж е с т в е н н о г о в о в д е и -
ствия на ч и т а т е л я к р о ю т с я в ж и - == 

в о м с л о в е б о л ь ш о г о м а с т е р а ! 

А . М А Л И Н О В . § 
и н ж е н е р == 

г 

Кавказ подо мною 

Энциклопедия Мирового океана 

П 
ровой океан — не только регуля 
тор многих физико-химических и 
биологических процессов на нашей 
планете, но и гигантская кладовая 
природы, мошный аккумулятор и 
преобразователь энергии, сфера 
деятельности мирового судоходст-
ва. Огромное количество' самых 
разнообразных проблем — развитие 
ряда важнейших отраслей хозяй. 
ства. увеличение пищевых ресур-
сов человечества, добыча полезных 
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 ископаемых из-под воды, прогноз 
погоды — связано с изучением мо-
рей и океанов. Всестороннее и пол-
ное познание голубого континента 
является первым этапом в широ-
ком использовании его богатств. 

Обладая значительным и разно-
образным флотом научно-исследова-
тельских судов и весьма квалифи-
цированными кадрами, наша стра-
на вносит вгсомый вклад в науку 

ОЧТИ три четверти поверхно- океанах, охотятся за китами в ц 
сти Земли покрыто водой. Ми- Антарктике, за тюленями в Аглан- в 
•. ... „„„.п.,- тике Ц 

Но ни одной практической поль- = 
зон привлекательны Океанские глу- В 
бины. Многими шедеврами мирово- щ 
вого искусства мы обязаны мор- В 
скон стихии. Суровая красота бес- Щ 
конечных водных просторов облаго- Щ 
ражнвает человека. К 

Сегодня мы стали свидетелями 5 
нового единоборства человека с § 
природой—начала всеобщего штур- Ц 
ма океанских глубин. Наша страна ц 
в этом штурме принимает самое §1 
активное участие. Поэтому овладе- Ц 
ние широким кругом морских зиа- ц 
ний имеет для нас огромное зиа- В 
чеиие. К сожалению, это сейчас за- § 
труднеио, так как многочисленные = 
публикации по океанографической Ц 
тематике разбросаны во многих, Ц 
подчас мелких, изданиях. ц 

В СССР издано несколько от- = 
раслевых энциклопедий — экономн-= на вносит вгсомыи вклад » на>ку к»"-*»--"• * , 

1 о Мировом океане, «го наглядно ческая. сельскохозайственная^ооль 
...... 111 а а и а и н ш и г и л о П111ЯКП МОПГКСН подтвердилось на международном 

конгрессе, прошедшем в этом году 
в Москве. Советская океанографи-
ческая наука по праву может гор-
диться своими успехами, но самые 
большие успехи несомненно ее 
ждут впереди. 

Наша Родина — великая мор 

шая медицинская, однако морской § 
энциклопедии до сих пор мы не Ц 
имеем. А необходимость в ее из- В 
дании давно назрела. Нам кажет- Ц 
ся, советская «Морская энниклопе- В 
дия>. рассчитанная на самый шн- В 
рокий круг читателей, должна по- к 

наша 1'одина — велика» пуляризировать морское дело, на 1 
екая держава. Четырнадцать морей научной основе освещать достнже- — 
и три океана омывают ее берега, ния в использовании морских По- | 
Гол' бые дороги океанских просто- гатств. показывать многообразную » 
ров соединяют наши гавани со деятельность нашей страны на про-
всеми материками. В течение года сторач Мирового океана 
советские суда заходят более чем в Издательству «Совете 
«00 морских портов 70 стран мира, клопедия». видимо, следует принять = 
Советские моряки ловят рыбу в необходимые меры в организации | 
Атлантическом, Северне» и Тщом издания «Морской энциклопедии». В 
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1 
ЭННИ- § 

| « М о е д е л о м а л е н ь к о е ! » 
и ПРИХОДИЛОСЬ ли вам. до-
П рогой читатель, получая оче-
редной том подписного издания, с 
горькой досадой перебирать пяток-
другой зкземп \яров, пытаясь найти 
один сносный? Побит корешок, 
смяты, а то и раздроблены углы..._ 
И как побиты, как смяты! Не спас 
их футляр из картона. 

Кто же так варварски обращает-
ся с книгами? 

Однажды я невольно стал свиде-
телем такой сцены. Молодой чело-
век. мускулистый, сильный, брал с 
грузовика пачки книг и с размаху 
бросал их в открытый люк. Бросал 
так, что аж доски стонали и вздра-
гивали. От такого швыряния книгу 
не убережет и футляр из кровель-
ного железа. 

— Что вы Зелаете! —
1

 сказал я с 
упреком. — Побьете книги! 

— Мое дело маленькое — доста-
вить .. 

В типографии разработан с.юж- Ц 
ный технологический процесс, по- В 
зволяющий каждый экземпляр кни- В 
ги, итог труда многих людей, вы- Ц 
пускать аккуратным, красивым то- В 
маком Строгий ОТК бракует книгу В 
за погрешности в переплете: за не- В 
правильно вклеенный блок, за пло- В 
до оформленные углы... А тут — В 
бах! — и весь »|от труд насмарку. В 

«Деяния» мо юдаггг человека, о я 
котором я говора^—нт)ругатель&т- Э 
во над книгой. И<* ведь такие ра- Ш 
ботники — не вольные птиПы, есть В 
же у них и начальники! И было бы в 
справедливо — подошел такой че- в 
ловек к кассе получать зарплату, а § 
ему говорят: §§ 

— Получать нечего: вычли за ис- в 
порченные .экземпляры. 

А то и так: 
За порчу книг передаем дело 

в суд! 

М О С К В А 
С. А Н Т О Н О В 

В
Е Ч Е Р Е Е Т . . Т О Л Ь К О ч т о от-
шумел долгожданный «пар-
ной» дождь. Мы бродим по 
мелкому густому березняч-
ку, и мои спутники, все лю-

ди бывалые, отвоевавшие, то н 
дело останавливаются у поросших 
кустарником старых воронок. 

— От ста пятидесяти двух. 
— А зто — «пятисотка»... 
Весь день мы с председателем 

колхоза «Советская АриФия» Лео-
нидом Вениаминовичем Эльгуди-
ным мотались из конца в конец 
его большого хозяйства. У берез-
нячка остановились случайно. 
Эльгудин, хоть и водит машину 
мастерски, но, по собственным 
словам, «вкрай отмотал руки ба-
ранкой», и не мудрено — в кол-
ходе около десяти деревень. 
Вышли. И вот они. следы вой-
ны... 

Мы побывали уже на опустев-
ших ныне послевоенных «хуто-
рах», гдо когда-то ютились в 
блиндажах и землянках обездо-
ленные семьи. Но только здесь, в 
березнячке, на земле, которая не 
успела еще залечить свои раны, 
до конца осозиалось; на Смолен-
щине нет хозяйства, которому от 
роду было бы больше четверти 
века. И от этой мысли все, что я 
потом узнавал и о колхозе «Со-
ветская Армия», и о Рославль-
ском районе в целом, стало при-
обретать особую окраску. 

Рославльский район для Смо-
ленщины — по всем признакам 
«не выдающийся», средний, мож-
но сказать, типичный. Не боль» 
шой, не малый, двенадцать 
колхозов, одиннадцать совхозов, 
есть и промышленность. В одних 
сводках стоит он в числе передо-
вых, другие же свидетельствуют 
о снижении, темпов «по сравне-
нию с тем же периодом прошло-
го года». 

Московских журналистов, при-
езжающих в область, предпочита-
ют направлять в соседний, Почин-
ковский район. А в Рйславль-; 
ском, считая и сам город, был я, 
как утверждают, за долгие годы 
вторым... 

РАЗМЫШЛЕНИЯ о некото-
рых хозяйственных итогах 

полутора лет, прошедших после 
мартовского Пленума ЦК, потре-
буют, естественно, цифр и расче-
тов. Но начну я не со статистики, 
а с рассказа об одном эпизоде, 
очень, на мой взгляд, примеча-
тельном и снмволияном. / 

Утром, когда -мы- с Леонидом 
Вениаминовичем только-только 
уселись за сводки годовых отче-
тов, задребезжал телефон. Зво-
нила зоотехник Лена, звонила из 
города, срочно просила приехать 
на мясокомбинат — директор на-
отрез отказывается принимать 
очередную партию телят. 

Вениамнныч, так зовут пред-
седателя колхозники, поднялся: 

— Извините, придется по-

ехать. Сам же он обещал принять 
после первого сентября. Да и де-
ла всего — тридцать каких-то 
голов. Только у них комиссия 
недавно была, обнаружили пар-
тию свинины, что больше поло-
женного срока хранилась. Ви-
дать, теперь осторожничают. А 
нам тоже взад-вперед не с руки 
возить. День бескормицы — не-
мало веса потеряют. 

Поехали вместе. И выяснилось: 
с прошлого года длЛ многих хо-
зяйств Рославльского района не-
ожиданно острой стала проблема 
не производства, а реализации 
продуктов животноводства. Бойни 
еле успевают перерабатывать по-
ступающий скот. У холодильни-
ков, по словам директора рай-
онного мясокомбината И. С, По-
тапенкова, «потолки трещат от 

лам уже сегодня, а с чем при-
дется и обождать. С легкой ду-
шой платит он за нужную рабо-
ту немалые суммы, в том же, что 
не сулит артели хоть какой-то 
выгоды, откровенно прижимист. 

Оптом закупить для колхозни-
ков партию в несколько десят-
ков телевизоров новейших марок 
и раздать их в рассрочку веем 
желающим — ничего для него 
не составляет: «А как иначе? 
Этим я новых людей привлекаю». 
Выделить бесплатно машину для 
перевозки на базар собранных но 
усадьбам яблок? «Колхозные я 
б и на Дальний Восток отправил, 
а свои — на свои деньги и све-
зут. Получают немало». 

Доходы у колхозников дейст-
вительно хорошие. Ежемеспчный 
фонд зарплаты в хозяйстве — 

свиных туш», торги затоварива-
ются. не дают нарядов на отгруз-
ку мяса. 

Быть может, дело лишь в не-
достаточной емкости морозилок 
именно Рославльского комбина-
та? Едва ли. На ряде подобных 
и гораздо более мощных пред-
приятий области картина сход-
ная. Только ли со свининой так 
обстоит дело? Пет. В том же 
Рославле оба молокозавода рабо-
тают с полуторной нагрузкой. К 
ноябрю изо всех сил торопится за-
кончить строительство холодиль-
ника на тысячу тонн масла и сы-
ра. Склады заводиков, перера-
батывающих лен, завалены трех-
годичным запасом сырья. 

И председатель «Советской 
Армии», человек, который, по 
словам одного из колхозников, 
«в сельских делах, что Ботвин-
ник в шахматах, — на много хо-
дов вперед видит», с глубокой 
убежденностью говорит: 

— Год-другой —н конкуренция 
между колхозами начнется. Борь-
ба за рынки. Это я точно прики-
дываю... 

Из все* проблем, стоящих сей-
час перед сельским хозяйством, 
именно эта представляется Лео-
ниду Вениаминовичу самой важ-
ной и сложной. Быть может, он 
что-то преувеличивает или недо-
учитывает? Сомнительно. Рас-
четлив Эльгуйпн, надо сказать, 
чрезвычайно. 

Председатель «Советской 
Армии» до тонкости знает поло-
жение на каждом участке своего 
большого хозяйства, прекрасно 
представляет, что колхозу но си-

Иван ВОРОНИН 

около сорока тысяч рублей. Это 
при трехстах восьмидесяти-то 
трудоспособных! Пастухи и дояр-
ки зарабатывают по 1 50— ' 7 0 
рублей в месяц, животноводы, 
запятые на откорме, — по 200. 

Твердый план, свобода манев-
ра землей, возможность каждо-
му работнику платить по его ре-
альному труду — в этом предсе-
датель Эльгудин видит главные 
причины резкого — в два раза 
возросшего по сравнению с 
1964 годом — роста доходности 
артельного хозяйства. Во всех 
его отраслях. 

Поступления в кассу за счет 
продажи зерна по сравнению с 
1964 годом возросли в четыре 
раза, средний заработок полево-
дов перевалил за сто рублей. 
Нынче без всяких «рекоменда-
ций сверху» продали два плана 
хлеба, могли бы и больше вывез-
ти, но: «Хозяйственного расчета 
нету, не одним же силосом кор-
мить скот». 

Хозяйственный расчет теперь 
— «царь и бог». Прежде «обяза-
тельные». но в местных условиях 
малоценные культуры занимали 
почти пятую часть пахотных зе-
мель. Из-за этого вынуждены бы-
ли нарушать азбуку агротехники, 
сеять рожь по ржи, пшеницу по 
пшенице, теряли на этом сотни 
тонн зерна. 

После мартовского Пленума 
восстановлена разумная структу-
ра посевных площадей. Кукурузу 
и горох возделывают строго по 
потребностям хозяйства: с участ-
ков, где проведены были мелио-
ративные работы, — а они соста-

вляют сейчас почти десятую 
часть всех земель. — собирают 
по 25—30 центнеров «злополуч-
ного» овса. 

Результат? Доля зерновых в 
посевах возросла с 30 примерно 
до 50 процентов, валовой же 
сбор увеличился более чем вдвое. 
Случайность, удачный год? Да 
нет. С пятого июля по шестое 
августа не выпало ни капли дож-
дя. 

Н6 даже и при таких погодных 
условиях колхоз этой осенью, как 
и в прошлом году, не купит и 
килограмма концентратов: скот 
полностью обеспечен кормами. 
Подлинная свобода планирования 
расковала внутренние силы обще-
ственного хозяйства, позволила 
разорвать недавно еще для мно-
гих заколдованную цепь: нет зер-
на — мало скота, мало скота — 
не хватает удобрений, мало удо-
брений — откуда быть зерну... 

И, наконец, еще об одном 
очень важном обстоятельстве. В 
«Советскую Армию» вступило 
вновь почти сто человек. Переез-
жают сюда и горожане-стронте-
ли, и демобилизованные солдаты, 
и рабочие окрестных совхозов. И 
это не только потому, что в кол-
хозе выросли заработки: здесь 
умеют по-настоящему заботиться 
о людях. 

Характерно, что приток ново-
селов начался лишь в последнее 
время. Когда возросшие доходы 
позволили колхозу отстроить три-
дцать семь одноквартирных до-
мов, ясли на пятьдесят малышей, 
неплохой клуб, заложить отлич-
ную. со спортивным залом школу-
восьмилетку. И все — за два го-
ла. 

Эльгудину. оборотистому, 
опытному хозяину, удается мно-
гое. Материалами разживается 
добрые деньги строителям пла 
тнт, даже газовые плиты сумеет 
достать. Ну. а там, где колхозы 
еще послабее? Где одни лишь 
чисто хозяйственные заботы до 
конца поглощают всю энергию 
руководителей? 

— Хорошо бы. — говорит Ле> 
оннд Вениаминович, — чтоб в 
районы, сильно от войны постра-
давшие, выделяли побольше шн 
фера. стекла, цемента. Да техни-
ки строительной. Да мастеров 
Смоленщине больше многих дру 
гнх пришлось вынести. Если дать 
жилье настоящее, так при ны-
нешних колхозных заработках 
многие на деревню потянутся 
Не одно хозяйство за год, за два 
можно было бы выправить. Толь' 
ко об этом не здесь толковать 
следует. Повыше, в самом, на 
верное. Госплане. 

И думаю, что к словам предсе-
дателя колхоза «Советская Ар-
мия» надо обязательно прислу 
шаться. 

Р О С Л А В Л Ь — М О С К В А 

«ЛУНА-11» В ПОЛЕТЕ 
СООВЩВНИВ ТАСС 

в т о р о й с о в е т с к и й и с к у с с т в е н н ы й 
с п у т н и к Л у н ы — а в т о м а т и ч е с к о е 
с т а н ц и я « Л у и » - 1 1 » п р о д о л ж а е т 

с в о й полет. 
К 12 ч е с а м м о с к о в с к о г о в р е м е -

ни 14 с е н т в б р в 1966 г о д е с т в н ц и » 

« Л у н е - 1 1 » з а в е р ш и л а 141 в и т о к в о -

к р у г Л у н ы . 
За и с т е к ш е е в р е м в с о с т е н ц и е и 

п р о в е д е н о 80 сеансов р а д и о е в в в и . 
П о д а н н ы м т е л е м е т р и и , б о р т о в ы е 
с и с т е м ы и н а у ч н а я а п п а р а т у р а 

ф у н к ц и о н и р у ю т н о р м а л ь н о . С т а н -
ц и я п р о д о л ж а е т п е р е д а в а т ь ц е н . 

н у ю н е у м н у ю и н ф о р м а ц и ю . 
Р а д и о с в я з ь со с т а н ц и е и 

« Л у н а - 1 1 » у с т о й ч и в а я . 

У у\ Ы О к и 
Н О М Н ' Р А 

Марк. ЗАХАРОВ 

Оптимисты 
— Н е х о р о ш о в ы г л я д е т ь т а к и м и 

у г р ю м ы м и , м о ж н о д а ж е с и а з а т ь 
б е з р а д о с т н ы м и , — с к а з а л я с о б р а в -
ш и м с я у м е н я в к а б и н е т е предста-
в и т е л я м н а ш е й р а й о н н о й и у л ь т у -
р ы . П р и этом я п о с т а р а л с я п р и -
дать с в о и м ч е р т а м и с н р я щ у ю с я 

" и о " м н в т а н и не д а л и к а к сле-
д у е т р а з в е с е л и т ь с я . 

— С и а ж и т е , п о ж а л у й с т а , — в о е 
млимнул г л а в н ы й р е ж и с с е р н а ш е -
го р а й о н н о г о д р а м т е а т р а , — м о ж -
но ли, н а и о н е ц , п о с т а в и т ь в н а ш е м 
р а й о н е х о т я в ы о д и н с п е к т а к л ь е 
у с л о в н ы м о ф о р м л е н и е м ? 
ли. н а и о н е ц , о г р а н и ч и т ь с я о д н и м и 

" ' " " о г р а н и ч и т ь с я м о ж н о б у д в т , - « 
перебил я главрежа. — Но со е р е . 
менем. , 

— До каких пор ждать? — тот* 
час же вспылил главреж. 

— Сейчас прикинем, до к а к и х , — 
сказал л спокойно и придвинул и 
себе счеты. — Спектакли с услов-
ным оформлением появились в 
столице примерно 12 лет назад, 
так? - и в отбросил указанно# 
количество иостлшек. — В столи-
цах союзных республик они объ-
явились спустя 5 лет. правильно? 
— я отложил еще пять ностяшек. 
— В к р у п н ы х промышленных цент-
рах они заявились, соответствен-
но. еще через четыре года, в об-
ластных городах — через три, 
стало быть, в районных центрах 
их появление целесообразно П Р И " 
урочить к будущему году. Ясно? 
Скатертью дорога! — ободрил я 
главрежа. — С будущего года дер-
зайте! « 

— А что же в нынешнем? — по-
интересовался главреж. 

— В нынешнем году в нашей 
области дерзать нецелесообразно, 
— объяснил я ему. — Преждевре-
менно. 

Присутствующие Ответили мне 
нездоровым гулом. Тотчас же по-
слышались голоса молодых пред-
ставителей к у л ь т у р ы : 

— А как насчет джаза? 
— А как же с конкурсом ирасо« 

ты? 
— А вечернее молодежное мае 

фв? 
— А что с твистом? 
— С твистом, товарищи, положе* 

ние на редкость тревожное, — 
честно признался я, сделав огор-
ченное лицо. — На разоблачение 
одной только самбы совместно с 
мамбой мы уже выплатили столь-
ко авторского гонорара, сколько 
за все ча-ча-ча, йе-йе и хали-гали 
вместе взятые. — Я отбросил вле-
во все имеющиеся на счетах но-
стяшки. — Следовательно, выше-
указанным твистом мы сможем 
вплотную заняться непосредствен-
но после 1999 года. 

Несмотря на мои хорошо аргу-
ментированные и мотивированные 
ответы, среди п р и с у т с т в у ю щ и х 
росло чувство острой неудовлетво-
ренное тм. 

-г -Зачем же так наиалять и без 
того непринужденную, товарище-
скую обстановку? — заметил я 
раздосадованным представителям. 
— Нашего руководящего земляка 
Ивана Ивановича отстранили от 
культурной работы в столице толь-
ко в зтом году. Следовательно, —1 
я снова пододвинул к себе счеты, 
— нам с вами, дорогие товарищи, 
•ще, как говорится, ж и т ь и рабо-
тать. 

— Оптимист! — к р и к н у л и мне 
зарвавшиеся представители и ста-
ли шумно выражать свое несогла-
сие с моим последним заявлением. 

Оптимисты. 
• 

Виктор ЖЕМЧУЖНИКОВ 

Мысли без повода 
• Миг — зто единица измерения 

счастья. 
• Ксли т ы решил встать за че-

ловеиа грудью, то не забывай, что 
н у ж н о быть впереди него, а не по-
зади. 

• бывают ситуации, когда воз-
лагать надежды, — это все равно* 
что возлагать вении. 

Кто автор «автора шайбы»? 

М/Б систематически приходится 
бывать в разных аудиториях, 

где ко мне как к лектору часто об-
ращаются с вопросами о засорении 
литературного языка канцеляриз-
мами, о неправильном употребле-
нии отдельных слов. 

И действительно, в печати, по ра-
дио, в телевизионных передачах то 
и дело проскакивают разные слиш-
ком уж обиходные словечки. 

Например: «на всю катушку». 
Или часто злоупотребляют словом 
«прописка». Кого только не «пропи-
сывают» — и рыбу, и ондатру, и та-
лант, и футбольный кубок, и ра-
сизм, и совхоз, и боевое знамя. На-
конец. недавно по радио передали: 

«получили прописку новые формы ] 
работы». Другой пример — никчем- | 
ное жонглирование словоч чтя- \ 
им»: в золотые медали обрели хозя-
ев», гзолото обрело хозяйку», 'ре-
корды обрели своих хозяев». «хо-
зяйкой выставки стала хризанте-
ма», *широкая песня была хозяй-
кой» и т. п. 

С легкой руки какого-то коммен-
татора часто стали употреблять вы-
ражения «автор гола». *автор шай-
бы»; более неудачное сочетание, 
чем гавтор голи», по-моему, вообще 
трудно придумать! *. 

Н. • Ч Е К А Р Е В . 
леитор-между народник 

В П Р О С Т О Р Ы ВСЕЛЕННОЙ 

Н е в а т е ч е т . . . к Д а д о г е 
Бели ни к л е т и » с л о и » про-

ч т е ш ь нвдпись: « Л у й в о л » , —- не 

в е р ь глвэв- своим.
 п р у т к о в 

ПЕРЕДО мной лежит приятно 
оформленный цветнымиг и чер-

но-белыми фото краткий справоч-
ник-путеводитсль «Интуриста» по 
Ленинграду, выпущенный Внеш-
таргизгдатом на французском язы-
ке 

Излишне утверждать, что такого 
рода издание должно быть скрупу-
лезно точным. Но вот открываю 
первую страницу, вижу схему цент-
ра Ленинграда и поражаюсь: вдруг 
узнаю, что река Нева течет... к Ла-
дожскому озеру — так указывают 
стрелки На той же схеме имеется 
цифра 29, о в пояснении к схеме и 

в тексте об зтом объекте ничего не В 
сказано. Далее над фотографией 9 
Зимней канавки напечатано: «Л*- В 
блягоч канавка»... 

Мы с удивлением узнаем, что Пе- В 
тербуреский университет *дал ми- Ц 
ру» (то есть в нем учились) .Меч- В 
делеева. Сеченова На зщ> же савер- В 
шенно неверно• Менделеев учился В 
в Г.мянем п*дагогическг>« институ- В 
те. Сеченов окончил Московский Ц 
университет. 

В то же врвмя не сказано, что в 
Петербургском университете учи-
лись: брат В И Ленина А И Уль-
янов, изобретатель радио Попов, 
академик Павлов и еще многие уче-
ные с мировыми именами 

В. Н . П Я С К О В С К И И 
Л Е Н И Н Г Р А Д 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ВИЕШТОРГИЗДАТА 
Т е и с т и л р о с п е и т у « Л е н и н г р а д » 

(издание 1в»3 годе) в ы л " • А г в т е е ^ 
леи Л е н и и г р а д с и и м о т д е л е н и е м В Д ° 

л о м Т р е и л а м ы -и'о-
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странному туризму при Совете Ми-
нистров СССР. 

С замечаниями тов. Пясиовсиого 
иеяьзя не согласиться. — они спра 
еедливы. Замеченные им ошибии е 
последующих изданиях спраеочии-
нов по Ленинграду исправлены. 

Ведущий редактор А. Игнат ей ко и 
художественный редвитор А. Мухи-
на, учествееевшие в подготовив про- . 
споите, у иве теперь не работвют. 

Глевный редвитор 1 

Виешторгнздата 
В. К А Д Ы Ш Е В 

( О к о н ч а н и е . Н а ч а л о на 1-й стр.) 

вия сил тяготения и сил сопро-
тивления среды. 

Рассматривая способы сооб-
щения движения телу в свобод-
ном пространстве. Циолковский 
приходит к своему самому осно-
вному и важнейшему принципи-
альному Ш|яод\\ что проще все-
го сообщить движение непод-
вижному телу (или изменить 
имеющееся движение) отбросом 
массы, то есть реакцией отбра-
сываемых от данного тела частиц. 

В статье .Свободное прост-
ранство» еще нет количественных 
результатов, все заключения 
строятся на качественных выво-
дах из закона сохранения количе-
ства движения для замкнутых 
механических систем, но целесо-
образность использования реак-
ции истекающей струи для пере-
мещений в свободном простран-
стве сформулироввна отчетливо и 
ясно. 

В 1Я00 году Циолковский 
окончательно приходит к выводу, 
что единственным техническим 
средством для вылета в надптмос-
ферное пространство является ра-
кета. В 1903 году Циолковский 
опубликовал свою работу «Иссле-
дование мировых пространств 
реактивными приборами». Эта 
классическая ряботв по праву 
считается первой п мире научной 
работой, посвященной вопросам 
теории движения и целому ряду 
важнейших принципиальных тех-
нических предложений в области 
ракетной техники. 

При разработке теории, при 
исследовании законов движения 
ракет Циолковский придержи-
вается в своих работах строгой 
последовательности. Вначале он 
решает простейшую задачу в 
предположении, что при полете 
ракеты отсутствуют сила тяже-
сти и сопротивление воздуха. Эта 

.задача называется сейчас первой 
задачей Циолковского. 

Им вводится предволо}кенне о 
постоянстве относительной скоро-
сти отброса частиц для определе-
ния веществ отброса. Это предпо-
ложение называется гипотезой 
Циолковского. 

Им написано основное уравне-
ние движения ракеты в среде без 
воздействия внешних сил. извест-
ное под названием формулы Ци-
олковского. В атом уравнении 
отношение веса топлива к конеч-
ному весу пустой ракеты назы-
вается числом Циолковского. Им 
написан ряд теорем, носящих его 
имя. 

При расчете движения ракеты 
•усложняющим фактором являет-
ся значительное изменение массы 
ракетного аппарата во время дви-
жения, Это условие не позволяет 
использовать для расчета форму-
лы классической механики. Не-
сомненной заслугой Циолковского 
при создании теории ракет яв-
ляется разработка ряда приклад-
ных задач нового раздела класси-
ческой механики — механики тел 
переменной массы, — выполнен-
ная им самостоятельно, независи-
мо от других подобных работ. 

Рассмотрев движение ракеты в 
среде без воздействия внешних 
сил, Циолковский тщательно ис-
следует влияние сил тяжести и 
сил сопротивления воздуха на по-
лет ракеты. Необходимо отме-
тить характерную черту Констан-
тина Эдуардовича — он был 
упорным борцом за преодоление 
сил тяжести, считал силу земно-
го тяготения как бы цепью, при-
ковывающей человечество к по-
верхности нашей планеты. Об-
ласть действия сил тяготения он 
называл панцирем тяготения. 

Почти во всех своих работах 
Циолковский неизменно возвра-
щается к вопросу о борьбе с тя-

жестью. Им были проведены ис-
следования и расчеты по опреде-
лению запасов топлива, необходи-
мых для преодоления панциря 
тяготения, и нахождению тех оп-
тимальных условий, при которых 
затрата энергии при взлете раке-
ты была бы наименьшей... 

В своих теоретических работах 
Циолковский приходит к целому 
ряду капитальных выводов^кото-
рые и по сей день широко исполь-
зуются в ракетной технике. 

Более того, по мере все боль-
шего развития практических ра-
бот и совершенствования ракет-
ной техники все больше и все 
точнее подтверждаются многие 
выводы н предположения Кон-
стантина Эдуардовича, высказан-
ные им очень давно... 

Особенность творческого мето-
да Циолковского заключалась в 
глубокой практической разработ-
ке каждой рассматриваемой за-
дачи. В условиях царской России 
Циолковский имел ограниченные 
возможности для эксперименти-
рования. он не располагал , ни 
оборудованными лабораториями, 
ни опытными стендами, ни кон-
структорскими бюро и заводами. 
Он не имел помощников, ему 
были свойственны крайняя неза-
висимость и самостоятельность. 

Но он не просто теоретизиро-
вал, а с исключительной прони-
цательностью и глубиной окру-
жал все свои, иногда столь не-
обычайные, теоретические выво-
ды такими серьезными и подроб-
ными практическими соображе-
ниями, что огромное большин-
ство из них нашло применение и 
широко используется по сей день 
во всех странах мира, занимаю-
щихся ракетной техникой. 

Трудно переоценить все значе-
ние предложения Константине 
Эдуардовича о составных много-
ступенчатых ракетах и ракетных 

поездах. По существу, это пред-
ложение открыло дорогу челове-
честву в космическое простран-
ство. 

Им были рассмотрены вероят-
ные жизненные условия будущих 
межпланетных путешественников 
в ракете. Для предохранения лю-
дей от воздействия ускорения 
при взлете и торможении ракеты 
им предлагалось погружать их в 
особых костюмах в ванны с жид-
костью, обладающей плотностью, 
близкой к плотности человече-
ского тела. 

Предугадывая, что длительное 
пребывание в среде без тяготе-
ния может оказаться для челове-
ческого организма трудно пере-
носимым. Циолковский предлагал 
создавать искусственное поле тя-
готения при полете на межпла-
нетной ракете или искусственном 
спутнике Земли. 

Циолковский не Подвергал со-
мнению возможность жизни че-
ловека в космическом простран-
стве при создании определенных 
условий. 

О раиггах знали и запуски пи-
ротехшпеских ракет наблюдали 
очень многие и задолго до Циол-
ковского. Однако только Циол-
ковский предложил реактивный 
прибор, подобный ракете, как но-
вое и единственное техническое 
средство для достижения неви-
данных скоростей и высот поле-
та и вылета в безграничный мир 
крсмоса. В этом—величие талан-
та Циолковского, его исключи-» 
тельная самобытность и ориги-
нальность. ' ' 

Циолковский расширил грани-
цы человеческого знания, и его 
идеи о проникновении на ракете 
в мировое пространство только в 
наши дни начинают познаваться 
во всей их грандиозности. 

Долгие годы, большую часть 
жизни прожил и трудился Кон-
стантин Эдуардович в тяжелей-
шей обстановке царской России, 
окруженный непреодолимой сте-
ной невежества и равнодушия, 

«Основной мотив моей жнз-

У 

нн. — писал он, — сделать что-
ннбудь полезное для людей, на 
прожить даром жизнь, продви-
нуть человечество хоть немного 
вперед. Вот почему я интересо-
вался тем, что не давало мне ни 
хлеба, ни силы. Но я надеюсь, 
что мои работы, может быть, 
скоро, а может быть, в отдален-
ном будущей, дадут обществу 
горы-хлеба н бездну могуще-
ства». 

Великая Октябрьская социали-
стическая революция была той 
могучей силой, которая вдохнови-' 
ла шестидесятилетнего Цнолков-1 
ского на новые творческие дер-
зания и предоставила ему неслы-
ханные возможности. Его имя и 
его труды стали известны и близ-
ки советскому народу... 

Он дожил до тех дней, когда 
его заветные мысли о ракетах I! 
о покорении человеком звездных 
пространств перестали считаться 
несбыточной фантазией и сдела-
лись научной и технической про-
блемой нашего времени. 

Сегодня мы можем сказать, 
что научное наследство Циолков-
ского, переданное большевист-' 
ской партии и Советеной власти, 
не хранится без движения и не 
воспринимается догматически, а 
творчески развивается и успеш-
но продолжается советскими уче-
ными. , 

В настоящее время, видимо, 
еще невозможно я полной мере 
оценить все значение научных 
идей и технических предложений 
Константина Эдуардовича Циол-
ковского. особенно в области 
проникновения в межпланетное 
пространство. 

Время иногда неумолимо сти-
рает облики прошлого, но идеи и 
труды Константина Эдуардовича 
будут все более и более привле-
кать к себе внимание по мере 
дальнейшего развития ракетной-
техники. • 

Константин Эдуардович Циол-
ковский был человеком, жившим 
намного впереди своего века, как 
и должно жить истинному и 
большому ученому. 
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ТАК, еще один роман, где 
на фоне «багрово-хо.юдею-
щего неба» «цветет, клу-
бится, пьянит неистовая си-
рень» и «щебечут озорные 

ручьи», где у героя «будто вы-
рубленное из белого

5

 мрамора» 
лицо, а у героини «по-лебяжьи 
белое тело»? По всей видимости, 
да. только на этот раз не просто 
роман, но «роман в повестях». 
Он населен столь хорошо знако-
мыми нам «улыбчивыми» муж-
чинами «с прищуренными озор-„ 
ными глазами» и обольститель-* 
ными женщинами, у которых не 
глаза, но «огромные доверчивые 
очи», а уж если глаза, так обяза-
тельно «дымно-васильковые», на 
худой конец — «зеленовато-ка-
рие», удивительные, непонятные. 
По установившейся для такой 
беллетристики традиции «лука-
вые бесенята» так н прыгают в 
них: «В ее сретло-карих глазах 
снова запрыгали лукавые бесеня-
та»; «насмешливые чертенята 
прыгали в ее зеленовато-карих 
прищуренных глазах». 

«О, эти прищуренные непонят-
ные глаза!.. Они близко-близко. 
Эта розоватая, нежная кожа, эти 
твердые, упрямые скулы. Ямоч-
ка на левой щеке. Одна смеш-
ная, милая ямочка... Когда их 
губы слились...» — стоп! Обор-
вем цитату. .Цитировать роман 
Вл. Федорова можно до беско-
нечности — он написан но 
ладонным, проверенным канонам 
ремесленной беллетристики. И 
все-таки не это — не «озорные» 
чертики и бесенята, не «озорная 
любовь» (так названа одна из 
глав) — главное содержание ро-
мана. Главное же, если ве-
рить аннотации издательства, 
в том, что герои романа «му-
жественно борются с нездоровы-
ми явлениями в жижи и в искус-
стве. с влиянием буржуазной 
идеологии». 

ВЛ. ФЕДОРОВ предпри-
нял смелую попытку напи-

сать роман о советской художест-
венной интеллигенции в первые 
послевоетные годы, осмыслить 
сложные и противоречивые про-
цессы творчества, соотношение 
старых и молодых литературных 
сил. Подобный замысел предпо-
лагает высокую эстетическую и 
философскую культуру, глубину 
и точность социального мышле-
ния автора^ Он немыслим без 
серьезной и цельной идейно-эсте-
тической концепции жнзну и ис-
кусства. 

Какова концепция романа 
«Вечный огонь»? Каким видится 
автору положение дел в нашей 
послевоенной литературе? 

«Касьян Степаныч был чело-
век крутой закваски... Любимым 
его словечком было «свистуны-
инзкошжлоиннки». И горе тому, 
«а кого оно обрушивалось... 

— Фронтовик? Мне нужны 
парни, на которых можно опе-
реться,.. Всяких сморчков, слюн-
тяев, хлыщей, маменькиных сын-
ков — под зад метелкой! Свисту-
ны-низкопоклонники! И среди 
преподавателей есть эта бацилла. 
Присмотрись» — танцуй слова-
ми встречает руководитель мос-
ковского Литературного институ-
та Виктора Братина, начинающе-
го поэта, приехавшего после де-
мобилизации учиться в столицу. 
Виктор присматривается и без 
труда обнаруживает, что «сви?ту-
ны-низкопоклонннкн» заполонили 
писательскую Москву. Перед его 
(и вашим) взором проходит бес-
конечная галерея низких, мелких 
душой и помыслами, своекорыст-
ных людей и людишек, которые и 
призваны автором представлять 
послевоенную советскую литера-
туру. Вот эти монстры своекоры-
стия и безыдейности: «седовла-
сый мрачный сноб», «маститый 
метр с медным лицом» Брони-
слав Млечный; его ученик и по-
читатель. главный редактор жур-
нала «Восход», автор драмы в 
стихах «Встреча в преисподней» 
/«могучие плечи в клетчатой ков-
бойке и по-жснски округлое ли-
цо») Леонид Шмелев; безликий 
'очернитель, автор «густо-аромат-
'лой повестушки» Кудиаров; бес-
принципный критик-прнспособле-
'иец, «округлый и обтекаемый» 
,Эжен Дальников;. его жена-пус-
тышка, заведующая отделом поэ-

зии журнала «Восход» Таракано-
ва,—целый сонм оторвавшихся от 
народа, пропитанных буржуазной 
идеологией людей, которые вер-
шат дела в журнале «Восход» и 
чуть ли не определяют судьбу 
советской литературы. 

На протухших дрожжах «Ыос-
хода»—если верить роману, един-
ственного журнала в столице, — 
растет молодая смена: модный 
поэт-модеринст Марат Мании (у 
него «ясные глаза пророка. Смот-
ришь... и не видишь ни длинных 
ног, ни хрупких плеч... Только хо-
лодные ясные глаза»), его подру-
га, жантильная поэтесса Нонна 
Непомнящая («наивные круглые 
глаза. Длинные, пушистые ресни-
цы,... О, эти круглые недоумен-
ные глаза! От них бросало в 
дрожь»). 

Тлетворное влияние чуждых 
идей и настроений так велн-

кобуржразной стихии, — пре-
подаватель Литературного инсти-
тута Ерошин, «подвижный, худо-
щавый человек с прищуренными 
озорными глазами». Но, увы! 
Он предельно одинок в сво-
ей борьбе. Одинок до такой сте-
пени, что приветствует зеленого 
первокурсника Виктора Брагина 
и его немногочисленных друзей 
как единственную, долгожданную 
надежду и опору; 

— «Вы сами не представляе-
те. как я вас ждал!.. Я ждал вас 
еще в сорок пятом. По ко мне 
приходили какие-то аккуратные 
мальчики, называвшие себя мор-

' ской пехотой и ротными писаря-
ми, Не победители, а какие-то за-
менители из каптерки!» 

Итог плачевный, но. к счастью, 
неправдоподобный: литератор 
Ерошпн и начинающий поэт Вик-
тор Брашн с двумя-тремя топа-

ДОМЫСЛЫ 
Б Е Л Л Е Т Р И С Т А 

Фелмкс КУЗНЕЦОВ 

•я. Ф.доро. «Вечный огонь.. Ро-
кам • п о и с т м . И » д « т « л к т » о 'Со-
^•тснмй писатслк». М. 

ко, что даже друг Виктора 
Брапша, «невысокий жилистый 
плясун» Сашка Лапушкнн, по-
ступив в Литннститут, становится 
поклонником Маннна. Не в силах 
устоять перед таким напором 
светлая, чистая девушка Лариса 
Веленгурова Тоже полюбила «все 
острое, немножко с душком» и да-
же «околдовала» своего муЖа. мо-
лодого скульптора Игоря Велен-
гурова. того самого, у которого 
лицо, «будто вырубленное из бе-
лого мрамора». По убеждению 
автора, «свистуны-низкопоклонни-
ки». падкие на «все острое, с 
душком», заполонили не только 
литературу, но и смежные виды 
искусства — музыку, театр. 

Эти отвратительные в своем 
цинизме и ничтожестве персона-
жа в массе своей воссоздают тя-
желую и трудно объяснимую 
картину: еолн верить роману, по-
давляющее большинство совет-
ской художественной интеллиген-
ции в послевоенные годы стояло 
на антинародных, эстетских, сно-
бистских позициях.- Вл. Федо-
ров пытается дать и объяснение 
тому; редактор журнала «Вос-
ход» Шмелев по происхождению 
«хуторянин, завтрак всегда в 
сторонке жевал»: в жилах Бро-
нислава Млечного «течет кровь 
мелких шляхтичей и крупных 
коммерсантов»: мать Марата Ма-
нила «во времена нэпа с успе-
хом выступала на эстраде сто-
личных ресторанов», вот почему 
и для эстетствующего сноба Ма-
шша «призвание — эстрада». 

Чтоби не было недомолвок и 
неясностей на тот счет, куда мо-
жет привести это мелкобуржуаз-
ное заенлне нашу литературу, 
автор романа ставит точку 
ней «и». Когда герой книги раз-
мышляет о столь тревожном не-
благополучии в советской литера-
туре, перед его мысленным взо-
ром вдруг встает фигура власов-
ца, «человека в чужой форме*.— 
с этой памятной для героя встре-
чи в последние дин войны начи-
нался роман: 

« — Я русский! — хрипел па-
рень с голубоватыми бегающими 
глазками, сжимая рукой черный 
лакированный чемоданчик. — 
Шевели!.. Тут культура..; 

В лицо Брагину ударили золо-
тые кольца и браслеты. Он зады-
хался. И вдруг сирень, кипящая 
сирень запрудила комнату. Книж-
ная этажерка обратилась в си-
луэт темного замка. Кто-то сто-
нал рядом. Виктор явственно рас-
слышал хриплый голос Сергея 
(его друга, подорвавшегося на не-
мецкой мине. — Ф. К.): — Смот-
ри... мины... не нарвись!..» 

И что самое ужасное — ни-
кто не виднт. в каком опасно-
бедственном положении находит-
ся послевоенная советская лите-
ратура. Единственный из серьез-
ных писателей, кто пытается про-
тивостоять разбушевавшейся мел-

рнщами — вот он, тонюсенький 
луч света в темном царстве на-
шей несчастной, наводненной ми-
нами низкопоклонства и мелко-
буржуазности послевоенной лите-
ратуры. Таково искреннее убеж-
дение автора. Не случайно он 
вкладывает в уста генерала Каву-
на. «бритоголового рубаки», бла-
гословившего солдата Брагина в 
литературу, примечательные сло-
ва: «...Кто про Отечественную 
напишет? Заглядывал я в жур-
налы — пока не густо. Один буд 
то из окопа не вылазил, дру-
гой —- из штабного блиндажа». 
Вот. оказывается, какое запусте-
ние наблюдалось в советской ли-
тературе в послевоенное время. 
Не существовало того патриоти-
ческого подъема, который вызва-
ли в нашей литературе великие 
и трудные годы войны, — цари-
ло лишь торжествующее литера-
турное мещанство. Роман, заду-
манный как обличение «нездоро-
вых явлений в жизни и в искус-
стве», обернулся пасквилем на 
творческую интеллигенцию, дис-
кредитацией партийного лозунга 
борьйы с буржуазной идеоло-
гией. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ неуме-
лость. пока она ограничи-

вается описаниями «по-лебяжьп 
белого тела» и переливчатых де-
вичьих «очей», не выводит за 
пределы эстетического примитн- . 
ва. Литературная неумелость, 
дерзающая, решать сложные про-
блемы жизни и искусства, выда-
ет на-гора идейный брак. 

Идейные просчеты романа 
«Вечный огонь» не только в том. 
что здесь искажен и-очернен 
истинный облик советской интел-
лигенции. Трудно принять и по-
ложительный идеал автора. Он 
олицетворяется прежде всего 
характером Виктора Брагина, 
считающего себя по-солдатскн от-
командированным в поэзию: «бы-
ло пронзительно-тревожно от 
предчувствия чего-то нового, не-

известного. В голове шевелились 
стихи» (выделено нами. — Ф. К.). 

С помощью автора Виктор Бра 
гин с легкостью необыкновенной 
шагает по ступеням .литератур 
ной славы, не отягчая себя ни 
знаниями, ни культурой, ни серь-
езным трудом. Автор н не скры-
вает, что его герой приходит в 
институт необразованным, мало-
интеллигентным человеком, — 
зачем все это, если есть «нутря-
ной» талант, если «в голове ше-
велятся стихи»? Когда старичок-
преподаватель. узнав, что моло-
дой поэт не открывал Бальмон-
та. предложил ему томик стихов 
(«конечно, в идейном отношении 
это наш противник. Но техника, 
техника!.. Есть чему поучить-
ся»), — «Врагин был обескура-
жен. Он представлял, что все эти 
символисты, акмеисты и им по-
добные (к примеру. Блок, Ахма-
това,—Ф. К.) давно спят вечным 
Ьном где-нибудь на старом сто-
личном (?) кладбище... А что — 
если самому понюхать, чем пах-
нет эти символисты, акмеисты н 
иже с ними?» 

«Понюхать» — в таких взаи-
моотношениях находится молодой 
поэт Виктор Врагин, обучающий-
ся в Литературно,м институте, 
с кладовыми человеческой кули-
туры. Эа всем этим ощущаются 
убежденный антиинтеллектуа-
лизм, небрежение к «интелли-
гентности». далекое от ленинских 
заветов отношение к культуре. 
Единственное, что Виктор Бра-
шн приобрел за время пребыва-
ния в институте, — доскональное 
знание всей закулисной лите-
ратурной «кухни»- По своему ду-
ховному уровню н кругу интере-
сов положительный герой рома-
на ничуть не выше героев обна-
женно «отрицательных»: он так-
же поглощен только собой, сво-
им личным успехом, публикацией 
своих произведений, как и его 
противники. Автор показывает 
своего героя. цо

ч

 существу, толь-
ко в двух ипостасях: в перипетиях 
«озорной любви» к той самой де-
вице. в глазах которой неутоми-
мо прыгают бесенята, и во взаи-
моотношениях с черными бесами 
— Брониславом Млечным, Шме-
левым и пр. Круг замкнулся, и 
оказалось, что это узкий, тесный, 
бытовой литературный круг. За 
пределами его осталось глав-
ное: народная жизнь и обязатель-
ства литературы перед ней. Что 
думают об этом автор и его 
герой? 

«Озорные чертики в душе так 
н подмывали Виктора подать го-
лос». Но -- совсем о другом. 
О серьезных же вопросах творче-
ства. об ответственности литера-
туры перед жизнью Виктор, по 
существу, не задумывается. Он 
просто не дорос до этого. Его 
гражданское и эстетическое са-
мосознание не развито, его суж-
дения о литературе и жизни при-
митивны и поверхностны. 

И вот этого-то неглубокого 
и незрелого человека, этот нрав-
ственный и духовный примитив 
автор выдает чуть ли не за мес-
сию, призванного вывести много-
страдальную советскую литера-
туру из болота низкопоклонства, 
модернизма и эстетства. В нем 
видит он завтрашний день социа-
листического реализма, борца за 
идейность н мастерство. 

Характер главного героя кни-
ги в неменьшей степени, чем все 
остальное, убеждает нас: Вл. Фе-
доров написал книгу, пронизан-
ную неуважением к художествен-
ной интеллигенции и писатель-
скому труду. 

Новелла МАТВЕЕВА 

« а * 

Верный ручей, 
Смиренный ручей при рофе, 
К роще приникший, 
К роще привыкший. 
К роще приросший, — 
Словно при храме 

прихрамывающий елужка. 
Или принцессе прислуживающий 

паж. 
Там, где в жасмине и в 

жимолости опушка, 
Шлейф ее платьа 
Укладывающий 
В экипаж. 

Бился так долго 
Над этим пустым жаиятьем, 
Что ааменилосв лицо н черты ляда 
Реющим в сумраке, в чаще 

застрявшим платьем. 
Стуком копыта и трепетом колеса. 
Верный ручей! 
На бегу, на лету ловящий 
Каждую складку дерева, каждый 

жест 
Нетерпеливо гримасничающей 

чащи. 
Броситься в путь готовой, — 
Когда ж отъеяд?! 

Платье аапуталось между цветов, 
колючек,— 

Шпаюю сбей! Руками — 
не отцепить. 

Разп — в награду — хоть каплю, 
ручей, получишь 

Собственной влаги, если захочешь 
пить?! 

елая жизнь 
ревращается • подготовку 

К жизни, 
А дверь — в преддверье.. 

Но где же риск?! 
Вижу сквозь листья *о»шю 

н перестановку 
Прыгающих месте холодных 

искр... 
Слышу сквозь листья; призывы, 

бряцанье шпоры, 
Сбруи серебряны! ими, 

понуканья, дрожь... 
Верный ручей! 
Я не «ерю, что только сборы — 
Чистая прайда, сама же дорога— 

ложи. 

Об/геинное 
л/гев/ми+ение 

Шелковистый бейт я делаю 
из камня. 

Рудаии. 

«Я на камня сделал 
Шелковое слово». — 
Некогда сказал великий Рудами. 
Да, но он не знал, 
Что переводчик снова 
Сделает кирпич из шелковой 

строки. 

• 

Максим ТАНК 

Село мое 

я Я 

Село мое — небольшое, 
но зто вовсе не значит, 
что черев него 
можно быстро пройти. 

Случись вам остановиться 
ненадолго у колодца 
дорожную жажду прогнать 
или уточнить дорогу, — 

вас тотчас же не отпустят 
пытливые односельчане мои, 

пока обо асом по расспросят: 
кто вы, 

откуда? 

Что слышно в местности вашей, 
какой урожай доспевает, 
бывают лн „часто дожди, 
сколько сыграли свадеб? 

А поело начнут гадать, 
какой вам пойти дорогой: 
мостками 

нлн напрямик, 
тропинкой грибной 
нли трактом. 

Повтому, если спешите, 
советую вам идти 
не улицей, 

а аагуменьем. 
Там часто бывает грязно, 
зато никого не встретишь, 
разве что аиста. 
А я, 
хоть и времени нету, 
сегодня еще раз 
по улице этой пройду. 

• 

Юрась СВИРКА 

а 
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На север веткой тянется сосна, цз 
Я понимаю: 
там ее отчизна. 
И это все не так уж беспричинно, Щ 
мне I) этом малом — 

нстина видна. ^ 
Ведь всякий раз 
в дремотный жаркий день 
сосна не забывает нам напомнить, | 
что тень она отбросила 

на полночь, 
чтоб к родине быть ближе 

хоть на тень. 
Перевел с белорусского 

Гр. КУРЕНЕВ 

КОГДА ЗАБЫВАЮТ ОБ ИСТОРИЗМЕ 
КАКИМ требованиям должна от-

вечать популярная мнига-био* 
графия? 

Прежде всего она должна опм* 
раться на всю полноту имеющихся 
материалов, должна анализировать 
эти материалы с партийных пози-
ций, ь полном соответствии с прин-
ципами научной объективности, с 
историчесиой правдой. 

Об этих необходимых условиях 
еще раз напоминает одна из статей 
12-го номера журнала «Коммунист» 
— статья амадемииа И. Дружинина 
«П. Я. Чаадаев и проблема индиви-
дуализма». В статье содержится 
обстоятельный раэбор недавно вы-
шедшей в серии «Жизнь замеча-
тельных людей» биографии выдаю-
щегося русского мыслителя Чаадае-
ва, принадлежащей перу А. Лебе-
дева. 

Каи отмечает академии Н. Дру-
жинин, в иниге А. Лебедева, напи-
санной живо, занимательно, есть 
немало отдельных интересных и 
правильных мыслей. Тем не менее, 
подчориивается в статье, нельзя 
согласиться «с научными приемами 
и выводами автора биографии». 

Н. Дружинин поиазывает, иаи ав-
тор книги о Чаадаеве, неоправдан-
но сузив тему и односторонне подо-
брав источники, пришел в резуль-
тате и «выводам, иоторые носят на 
себе печать абстрактности и субъ-
ективизма». А. Лебедев но дает пра-
вильного освещения сложной, про-
тиворечивой личности Чаадаева, его 
духовной эволюции, сильных и ела* 
бых сторон его идейного обяииа. 
Автор биографии неверно толиует, 
в частности, «отчуждение» Чаадае-
ва от мира, уход его в религию: 
по мнению А. Лебедева, «индмвидуа-
лиэм» Чаадаева был источиииом его 
• мудрости» и прогрессивного влия-
ния на идейное развитие руссиого 
общества. А. Лебедев ираине пре-
увеличенно преподносит это влия-
ние. Вместе с том ои представляет 
индивидуалистом мыслителя, иото-

рый ставил во главу угла социаль-
ные проблемы. 

Само понятие индивидуализма, 
пишет аиадемии Н. Дружинин, осве-
щено у А. Лебедева вне реального, 
точного содержания: автор «не раз-
граничивает таких различных поня-
тий. иаи индивидуальное духовное 
богатство и борьба за человечесиое 
достоинство, с одной стороны. и 
индивидуализм — с другой». Стрем-
ление и предельно широким обоб-
щениям, в которых исчезает ион-
нротио-историчесиое содержание, — 
вот главный методологичесиий по-
рок иимги А. Лебедева. 

Существенные недостатки напи-
санной А. Лебедевым биографии за-
мечены в печати и другими автора-
ми. В № 8 журнала «Молодая гвар-
дия» неиоторые стороны этой ини-
ги критниует М. Лобанов (статья 
«Личность истинная и личность 
мнимая»). 

И еще об одном выступлении, на-
поминающем о необходимости со-
циально четкого, научно обоснован-
ного подхода к литературному и 
философсиому наследию. 

В 9-м номере журнала «Знамя» 
с большой статьей выступает 
А. Дымшиц. Его статья, посвя-
щенная иииге Л. Копелева «Брехт» 
(вышедшей в той же серии «Жизнь 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 

замечательных людей»), называет* 
ся «Герой против автора». Привле-
кая большой фаитичесиий материал, 
А. Дымшиц показывает, что автор 
— Л. Копелев — во многом вольно 
интерпретирует творчество своего 
героя, выдающегося немецкого ре-
волюционного писателя, а порой 
вступает с героем и в прямые про-
тиворечия- Л. Копелев, отмечает 
А. Дымшиц, проделал немалую со-
бирательсиую работу, он пишет 
о Брехте увлеченно, «но, и сожале-
нию. совсем недостаточно выясняет 
именно РЕВОЛЮЦИОННУЮ целе-
устремленность большинства худо-
жественных произведений своего 
героя». В иных существенных мо-
ментах биограф не уделяет долж-
ного внимания реальным истори-
чесиим условиям, в которых фор-
мировались политичесиие и эсте-
тические взгляды Брехта. Л. Ко* 
пелев «гасит остроту реальных жиз-
ненных противоречий, смягчает 
смысл социальных конфлиитов, ин-
тересно и сложно отразившихся н 
творчестве иемециого драматурга». 

Научная достоверность, историзм 
анализа сложных явлений духовной 
жизни — непременное требование, 
предъявляемое наждой иниге, иаж-
дой литературной работе. 

по.щрлнлнвм ЮОИМИр.1 

С. Н. Маркову — 60 лет 
В связи с шестидесятилетием Сергея Нииолаевича 

Маркова, проэаииа и поэта, автора известных поэти-
чесних и прозаических произведений, секретариат 
правления Союза писателен СССР направил юбиляру 
телеграмму, § которой говорится: 

«Уважаемый Сергей Николаевич, сердечно поздрав-
ляем Вас с днем 60-летня. Желаем Вам доброго здо-
ровья, счастья, творчесиих успехов». 

ее 
«Литературная газета» от души желает юбиляру 

доброго здоровья и творческих успехов. 

Фото ю. Любченио П9СНЯ 

ра змышляй н а д книгои 

ДАВНО работает в литерату-
ре Александр Кривицкий: 

^го очерки, «почти рассказы», 
как иронизирует над собой сам 
автор, появлялись в газетах, 
журналах, в сборниках, неболь-
ших книгах. Но вот вышли его 
книги «Не забуду вовек» (Воен-
издат. 1964) и «Ночь и рассвет» 
(издательство «Советский писа-
тель», 1965), и стало видно, ка-
ких сил и возможностей литера-
тор их написал. 

Бессмысленно давать рецеп-
ты — как писать о войне, но 
стоит задуматься над тем, где 
правда о войне и где правдоподо-
бие. И стоит в связи с этим по-
думать, почему так интересны се-
годня очерки Александра Кри-
ви цкого. 

Автор пишет, что еще тогда, 
в 1941 году, он не питал никаких 
особых иллюзий относительно 
своего литературного таланта; 
просто судьба поставила его пе-
ред Великим и он это Великое 
описал. Оценим скромность авто-
ра. Но А. Кривицкий увидел 
в малом великое прежде всего 
потому, что ой зоркий писатель: 
он нрчшел школу «Красной звез-
ды». где начал работать задолго 
до войны: он понимал суть воен-
ных явлений и ощутил атмосфе-

СУЩНОСТЬ ПОДВИГА 

ру битвы за Москву. В героизме 
28 панфиловцев — в д 
ромной битвы — он-увидел про-

деталн ог-

явленне природы войны и смело 
пошел к обобщениям. 

Очерк Кривнцкого в «Красной 
звезде, о 28 павших героях был 
написан так. что стал военно-по-
литическим и литературным до-
кументом. Чеканные фразы его 
были похожи на эпитафии. высе-
янные на граните надгробий ге-
роев Октябрьской революции на 
Марсовом поле. Символом оборо-
ны стали слова: «Велика Россия, 
а отступать некуда. Позади Мо-
сква'» По если бы одним этим 
ограничился Кривицкий, он со-
здал бы только возвышенный 
Реквием павшим. Сила его стра-
ниц о 28 героях и генерале Пан-
филове в том. что он «оказал 
реальное значение массового ге-
роиама. его стратегическую Ьесо- ' 
месть. Мне могут сказать, а нуж-
ны Ли военные истолкования и 
объяснения в очерковой книг*. 
Разве недостаточно того, что ав-
тор раскрыл психологическое со 
стояние своих героев

1

' Недоста-
точно. Необходимо еще и понима-
ние яоеншпП сути явлений. 

В октябре—ноябре 1941 года 
фашистам каамос>, ~ что массо-

вым стремительным наступлением 
танков, за «которыми пойдет пе-
хота. они овладеют Москвой, вы-
играют войну. Кривицкий не мог 
знать тогда, что центр Москвы 
уже аключен в разгранлннию ар-
мейского корпуса/ нацеленного на 
центр Москвы, что начальник 
Генштаба Гальдер записал в сво-
ем дневнике: «фон Бок обещал 
прийти в Москву хотя бы с по-
следним батальоном». 

Но военный литератор пони-
мал, что все дело в темпах на-
ступления, все дело в отражении 
прежде всего танковых атак. И 
когда 28 панфиловцев дрались 
!*» участке в сотни метров — 
крошечном участке на фронте от 
Калинина до Курска. — он в 
этом эпизоде увидел суть борь-
бы. Панфиловцы выбивали из 
строя немецкие танки и срывали 
темпы их наступлеш^я. 1( пусть 
этот выигрыщ на участке взвода, 
роты исчислялся только часами, 
но из этих часов сложилось и 
оперативное, и астрономическое 
время, потерянное немцами, что 
и привело их к стратегическому 
проигрышу. И поэтому .автор с 
полным правом противопоставил 
никому не известную станцию 
Дубосеково штабу группы армий 
«Центр», откуда была отдана ди-
ректива наступать на Москву. 

Основной очерк о подвиге 
28 грроев написан А. Крнвнцкнм 
не сейчас, когда известны доку-
менты. высказались наши полко-
водцы. признались немецкие ге-
нералы. когда обсуждены на на-
учных конференциях и определи-
лись выводы* а 25 лет тому 
назад. Тогда у военного литера-
тора были только его глаза, его 
чутье н познания, накопленные 
до войны. Он сумел сказать то, 
что не было сказано в те дни до 
него. А теперь очерк * этот пре-
вратился в большой, обстоятель-
ный документальный рассказ, 
где наблюдения над воинской 
психологией, портреты людей хо-
рошо сочетаются с оператнвно-
тактнчесшш фоном и органиче-
ски взаимосвязаны. 

Особое место в очерках зани-
мает психологический портрет ге-
нерала Александра Ильича Лн-
зюкова. Всем ясно, как важна 
способность самого писателя *со-
размышлять* н «сопереживать» 
своему герою. Но такая способ-
ность не возникает сама по себе 
И не гарантируется одним лите-
ратурным талантом. 
) Для того чтобы размышлять 
вместе со своим героем, надо 

Михаил БРАГИН 

знать тайное тайных его мышле-
ния, его дела, нбо жизнь челове-
ка есть деяние, как сказал Горь-
кий. В этом смысле раскрытие 
образа военачальника — одна из 
труднейших задач в литературе. 
Любовь, ревность, ненависть, ко-
варство и благородство — эти 
чувства всем понятны, особен-
но если герои действуют в 
привычных житейских сферах. 
Читателю неизмеримо трудней 
сопереживать военачальнику, ду-
мающему о своих профессиональ-
ных задачах, хотя от их решения 
зависит жизнь и смерть десятков 
тысяч людей и самого военачаль-
ника. Проблема жизни и смерти 
— острейшая в литературе — 
уходит для командира каш бы на 
задний план, занрывается глав-
ной проблемой: победа нлн пора-
жение. 

Я фиксирую на этом внимание 
читателей, потому что в нашей 
литературе военачальники неред-
ко говорят не по сути дела, а 
лишь по поводу дела, авторы пы-
таются раскрыть характеры вне 
боев^ правда войны заменяется 
правдоподобием. 

Портрет генерала Лнаюкова — 
один из лучших в литературе 
о Великой Отечественной войне. 
Перед нами образ трагический, 
сложный и в то же время цель-
ный н ясный. Читатель видит ста-
новление будущего военачальни-
ка до войны и в ее начале. Сколь-
ко раз в жизни литературных ге-
роев возникала тема «Тулона» — 
тема честолюбия, погони воин-
ской славой, но Лнзюкову, как 
говорится, было не до того! Он 
становится собирателем обороны 
у Борисова на Березине, спасает 
тысячи наших воинов, теснимых 
немецкими дивизиями; в этих бо-
ях проявляется его военный ха-
рактер. 

В сложной обстановке сраже-
ния под Воронежем Кривицкий 
встретился с командармом Лизю-
ковым и услышал от него: «По-
двиги мои приехал описывать? 
Нет подвигов». Выходило, что 
корреспонденту нечего было де-
лать в танковой армии, но писа-
тель победил здесь журналиста. 
Кривицкий остался со своим ге-
роем, а через 25 лет рассказал 
читателям о его трагической 
судьбе. 

«Беда у Лизюьова...» Армия 
не выполнила приказ командо-

вания. была расформирована, 
сам командарм. Герой Советского 
Союза, обвинен в трусости. 

Сколько выгодных для писате-
ля возможностей нарисовать не-
счастье. показать, что в пораже-
нии армии виновны обстоятель-
ства, что командир без вины ви-
новат. Ничего этого нет у Кри-
внцкого, а в то же время есть 
глубочайшая драма человека — 
генерала, — и раскрыта она в 
подлинной правде военных об-
стоятельств. 

Кривицкий ведет свой рассказ 
на сугубо мирном фоне. Лнзю-
кэв. встретившись с автором, да-
же шутит: «Садитесь. В ногах 
правды нету». Сознание, зацепив-
шись за. казалось бы, случайную 
мысль, терзает этого большого и 
сильного человека. В чем сегодня 
для него та военная истина, ко-
торую он называет правдой? В 
танках? Нет, не вся она в них. 
Идет быстрая череда вопросов са-
мому себе. Раздумье ищет точку, 
на которую оно может опереться, 
и всплывает единственное: прав-
да — в темпах операции. «Так 
за темпы?» — быстро подхваты-
вает писатель, поднимая рюмку 
водки, еще не зная всего, что пу-
гает Лизюкова. «Поздно. — уг-
рюмо откликнулся Лизюков. — 
для меня уже поздно». 

Люди сведущие знают, что за 
потерей темпов кроется останов-
ка наступления, даже поражение 
наступающей армии, напрасная 
смерть тысяч и тысяч людей, по-
зор для военачальника, чувство 
вины перед Родиной, перед под-
чиненными и перед командовани-
ем, страстная мечта попытаться 
все переиграть, повторить наступ-
ление, доказать, что ты был прав, 
а при невозможности этого — со-
знание напрасно прожитой жиз-
ни. Правда наступления танко-
вых армий — в их массировании 
и стремительности, а эта правда 
не восторжествовала... Кто из чи-
тателей будет сопереживать Ли-
зюьову, не понимая значения 
фразы — «правда в темпах»? 

Вот эта способность Кривнц-
кого заглянуть в суть явлений, 
раскрыть, как само военное собы-
тие влияет на ход мышления ге-
роя. как определяет его эмоции, 
делает его произведение правди-
вым. Это истина подлинных отно-
шений на войне, а не правдоподо-
бие, которое так часто заменяет 
правду войны в литературе. 

Я хорошо знал Александр* 
Ильича Лизкщад, че^тногд, 

чего. самоотверженного, храбрей-
шего танкиста, и понимаю, что 

, такой человек не мог не бросить-
ся в пекло боя после поражения 
своей армии. 

А. Кривицкий правильно пи-, 
шет, что чем выше воинское по-
ложение героя, тем важнее не 
только его личная храбрость в

 % 

бою, но прежде всего смелость 
его мысли н самостоятельность. 
И находит точный, красноречи-
вый пример. За четверть век^ до 
описываемых событий другой 
командарм — М. Н. Тухачев-
ский—писал своему начальнику: 
«Совершенно невозможно так 
стеснять мою самостоятельность... 
Мне лучше видно на мес-
те, как надо делать. Давай-
те мне задачи, и они будут испол-
нены. но не давайте рецептов —I 
это невыносимо. Неужели все-
мирная военная история еще не-
достаточно это доказала?» 

Поставив проблему массирова-
ния танков, проблему самостоя-
тельности командующего танко-
вой армией в главе о Лизюкове, 
показав, что эти проблемы не бы-
ли решены летом 1942 года, ав-
тор развивает эту же тему в рас-
сказе о маршале бронетанковых 
войск Ротмистрове и показывает, 
как победоносно проявились за-
кономерности советского военно-
го искусства в 1943 — 1945 гг. 

...Публицистика Кривицквго 
проникнута чувством историзма: 
он свободно переходит от парти-
занских боев на Брянщине в 1943 
году к выступлениям прусских 
патриотов в 1813 году; от боев я 
Испании в 1938 году к боям в 
Белоруссии в 1942 году. Все этн 
темы, взятые в разных ракурсах 
и жанрах, создают цельную кни-
гу о войне. Трудно писать о вой-
не по-военному, точно и глу-
боко. Автору это удается. Он ши-
роко оперирует сложными воен^ 
ными категориями. А вместе с 
тем повествование его образно, 
зримо вплоть до военного пейза-
жа. то есть художественно. Такое 
сочетание в военной литературе 
встречается не так уж часто. 

Есть лн в книгах А. Кривнцко-
го недочеты, несовершенства? 
Разумеется, но у нас было ку-
да больше оснований говорить 
о том ценном и новом, что вносят 
они в литературу о войне. 

Л ИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 
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С О Б Ы Т И Я 
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КОММЕНТАРИИ 
Б О Н Н : Конец «>ры Эрхар-

да»1 Канцлерское кресло ша-
тается, — сообщает коррес-
пондент из Западной Германии. 

С А Н Т О - Д О М И Н Г О : Балагер 
«наводит порядок». О внутри-
политическом положении До-
миниканской республики р а с 
сказывает профессор С. Гони-
омский « правителвчвй «мции ** * 

И! 

Канцлер Эрхард и министр обороны .фон Хассшпь. Г паша 
правительства заметно расстроен. 

«Пропустите меня с ребеином н яра^у!» Америиаисиий 
солдат преграждает дорогу. «Джи-ай* подозревают а наж» 
дом жителе города эагоеорщииа. Не арестовать ли и этого? 

леты, танки и пехотные час-
ти, по-прежнему остается 
угрозой миру». 

Внутриполитическое поло-
жеине в стране чрезвычайно 
напряженное. Провокации н 
вооруженные нападения — 
повседневное явление. «Не-
известные лица» в центре го-
рода убили бывшего лидера 
левого «Движения 14 июля» 
Хеноа Эспайдьят; убит один 
из видных руководителей 
патриотов - конституционали-
стов Эмилио Мехна Пичири-
ло. 

Под предлогом «борьбы с 
беспорядками» Балагер 
направил в конгресс проект 
закона об ограничении дея-
тельности политических пар-
тий, отбросив, таким образом, 
всего через три месяца после 

[ Х М У Р Ы Е Д Н И 

Н А Р Е Й Н Е 
Эдуард М Н А Ц А К А Н О В 

- Л 1 ЮЛИ. наслаждайтесь 
летним зноем, осень бу-

дет холодная, — так говарива-
ли между собой депутаты бонн-
ского бундестага перед летни-
ми каникулами. 

Но «людям» не дали насла-
диться. Бурная политическая 
осень преждевременно ворва-
лась в затишье лета. 

II вот длиннющие кори-
доры рейнского парламента 
вновь заскрипели иод нога-
ми озабоченных и спешащих 
«избранников народа». Они 
собрались на свое первое осен-
нее пленарное засетание 
три недели до назначенного 
срока. 

II, конечно, не эрхардовский 
антиконституционный «Закон о 
стабилизации конъюнктуры», 
который сегодня обсуждается в 
первом чтении, заставил бонн-
ских политиков в пожарном 
порядке прорвать очарователь-
ное летнее безделье. Едва при-
быв в столицу, они принялись 
лихорадочно (н пока, увы, бот-
успешно) искать пути к ста-
билизации боннского прави-
тельства, которое, по выраже-
нию лидера социал-демократи-
ческой оппозиции Брандта, се-
годня еще не агонизирует, но 
завтра обязательно вступит в 
эту менее приятную стадию 
своего существования. 

Можно, конечно, по-разному 
рассуждать о причинах поли-
тического хаоса в боннской 
верхушке, ставшего в послед-
ние дни обязательной первопо-
лооиой темой всех здешних га-
зет. Наиболее распространен-
ная версия — фесловутый 
б\'нт генералов я непрекраща-
ющаяся грызня между ними и 
военным министром фон Хзс-
селем. Пользуясь случаем, наи-
более воинственное крыло 
правящей партии ХДС намере-
но убрать фон Хасселя, чтоЛы 
поставить на его место '«более 
сильную личность». 

Одновременно зашаталось 
кресло н самого канцлера, ко-

торого обвиняют в «слабости 
руководства» и в «неспособно- ! 
сти решать проблемы». Как пи-
шет газета «Франкфуртер рун.г- : 
11!аV», группа ^егпгатов от | 
ХДС прямо заявила Эрхарду о ! 
«беспокойствнн к недовольстве | 
в руководящих кругах герман-
ской промышленности» и о их | 
требовании немедленно преоб-
разовать правительство. При | 
этом включение в соотав ново-
го, преобразованного правн-| 
тельства главаря боннских ми- | 
литаристов Штрауса считается 

^ Т О Л Ь К О непроходимый 
* глупец может пове-

рить, будто теперь в Доми-
никанской Республике все 
пойдет на лад», — писал 
английский журнал «Эконо-
мист». Хорошо информиро-
ванный «Мэгээнн оф Уолл-
стрит» в свою очередь пред-
сказывал: «До окончания до-
миниканского кризиса дале-
ко. Можно утверждать, что 
н некоторых аспектах он еще 
только начинается». 

Действительно. события, 
происходящие в Санто-До-
минго. свидетельствуют о 
дальнейшем обострении об-
становки в стране. Три меся-
ца назад состоялись прези-
дентские выборы. В тече-
ние двух последних месяцев 
происходит эвакуация «меж-

Иа-

В С А Н Т О - Д О М И Н Г О 
по-прежнему неспокойно 

| американских» войск. 
зал ось бы. положение долне-

! но нормализоваться... Меж-
' ду тем, кризис углубляется. 

делом уже почти решенным. 
Наконец, председатель пар 

ламентекой фракции ХДС Бар 
цель внес предложение: со , ,, 
звать чрезвычайный съеза пар- ' Становятся достоянием глас-
тин, чтобы попытаться на нем ;

 ! |

° с гн все новые н*овые под-
робности президентских вы-
боров, состоявшихся 1 июня. 

ячяпашнеи ппесс- !
 К а к

 ИЗВвСТЙО, на ЭТИХ ВЫбо-
он ш а .10 необ- < Р « агенты США повели 

1

 разнузданною кампанию ил-
I силия, политических убийств 
и шантажа, преследовавшую 

Дело, как видим. зашло !
 0
д

Н У
 ц

е
ц ,

;
 помешать победе 

слишком далеко, чтобы его \
у а

'
п а
 Боша, располагавшего 

можно было объяснить все- реальными шансами на ус-
го лишь заменой старых бун- |

 п е х в
 результате победил 

десверовскич генералов други- ' '
 | 

примирить передравшими груп-
пировки. А Брандг пошел еще 
дальше. На 
конференции он 
ходимости самороспуска ны-
нешнего состава бундестага. 

как видим. зашло 

американский ставленник 
Хоакнн Балагер, 

Заговор империалистиче-
ских кругов США против до-
миниканского народа вступил 
в новую опасную стадию. 

Еще в июле в американ-
ском посольстве в Санто-
Доминго был составлен спи-
сок североамериканских ком-
паний, которые намерены пу-
стить корни в Домшшкан-
ско{^ Республике. 

Новый посол США в Сан-
то-Доминго Джон Хью Крим-
мнне заявил: «Мы хотим 
сделать все, что в наших 
силах, чтобы помочь Доми-
никанской Республике ре-
шить все стоящие перед ней 
проблемы». Посол прежде 
всего занялся расширением 
своей агентуры: число со-
трудников посольства США 
(среди которых немало аген-
тов американской разведки), 
ло сообщениям печати, уве-
личилось за последнее время 
почти в семь раз и превы-
шает 600 человек. 

Экономическое положение 
страны катастрофично. Гос-

С. Г О Н И О Н С К И Й , 
доктор исторических науи 

подегво монополий США и 
их ставленников привело к 
тяжелым последствиям П 
стране с населением в три с 
половиной миллиона — 700 
тысяч безработных, Детская 
смертность в Санто-Доминго 
достигла небывалых разме-
ров — 35 процентов! 60 про-
центов доминиканцев негра-
мотны. Доход на душу насе-
ления в Санто-Доминго в 
15 раз меньше, чем в США. 

Характеризуя сегодняш-
нюю обстановку в Санто-До-
минго, упоминавшийся нами 
журнал «Экономист» пишет: 
«Хуже всего то, что до сих 
пор ни в коей мере не реше-
ны основные проблемы До-
миниканской Республики: 
экономика и так находится в 
ужасающем состоянии, а 
иностранные компании выса-
сывают из нее последние со-
ки. Военная база Сан-Исид-
ро, где сосредоточены само-

избрания игру в «демокра-
тию». 

В доминиканской столице 
циркулируют слухи о якобы 
готовящемся государствен-
ном перевороте. По мнению 
печати, эти слухи распрост-
раняются для того, чтобы 
продлить пребывание в стра-
не оккупационных войск 
США, с их помощью уси-
лить репрессии против доми-
никанского народа и укре-
пить позиции ультраправой 
верхушки армии. 

Не случайно, выступая 
недавно по телевидению, 
помощник государственного 
секретари по межамерикан-
ским делам Линкольн Гордон 
уточнил, что «межамерикан-
ские вооруженные силы» 
еще могут задержаться в 
Доминиканской Республике, 
если президент Балагер об 
атом попросит. Американ-
ская печать взирает на вы-
вод войск США скептиче-
ски. «Крисчен сайенс мони-
тор» считает эвакуацию мор-

ской пехоты «символичес-
кой». По словам этой газе-
ты, американские войска не 
сумели завоевать доверия ни 
среди доминиканцев, ни в 
странах Латинской Амери-
ки; не удалось создать и 
постоянные вооруженные си-
лы, как того хотел Вашинг-
тон. 

Но в США от идеи созда-
ния «межамериканских сил 
мира» не отказались. Пен-
тагон хотел бы превратить' 
Организацию американских 
государств в орудие для осу-
ществления своих милита-
ристских планов. По мне-
нию государственных, деяте-
лей США, «доминиканский 
опыт» весьма поучителен и 

• полезен. Как сообщает жур-
нал «Юнайтед Стейтс ныос 
энд Уорлд рипорт», в бли-
жайшие время в Вашингто-
не будет опубликован спе-
циальный доклад о «достиже-
ниях» США в Доминикан-
ской Республике. Доклад этот 
подготовлен «Центром по 
изучению вопросов страте-
гии» при университете 
Джордж таун. Примеча тел ь-
но, что этот «научный» центр 
возглавляет адмирал Бурке, 
ранее занимавший высокий 
пост в военно-морском ве-
домстве. 

Победа Балагера иа пре-
зидентских выборах, достиг-
нутая благодаря открытой 
поддержке интервентов, не 
только не разрешила кризи-
са, но еще больше обостри-
ла его. 

Разбойничьи действия аме-
риканских империалистов до 
основания пдтряслн всю меж-
американскую систему, 
«Присутствие иностранных 
войск в Санто-Доминго — 
это пощечина всей Латин-
ской Америке. Трагедия Сан-
то-Доминго — это трагедия 
всей Латинской Америки. И 
до тех пор, пока иностран-
ные солдаты топчут землю 
братской страны, добрых от-
ношений и мира не будет, а 
будет обида и вражда», — 
пишет мексиканский журнал 
«Сьемпре». 

В Санто-Доминго по-преж-
нему неспокойно. 

ми. Как заявил мне председа-
тель партии «Союз немцев» 
Позеф Вебер, подлинную при-
чину кризиса следует искать 
прежде всего в провале всей 
внутри- и внешнеполитической 
концепции правящей партии и 
ее правительства. Если еще 
совсем недавно 42 процента 
опрошенный граждан ФРГ вы-
сказывались в пользу Эрхарда, 
то сейчас эта цифра упала до 
33. «Цифры эти тревожны», — 
пишет «Рейнише пост», А ведь 
на носу важный выборы в Ба-
варии и не за Горами всеоб-
щие выборы' Что же будет 
потом? Не пора ли приступить, 
наконец, к переоценке сомни-
тельных политических ценно-
стей Бонна? 

Но в западногерманской сто-
лице не любят задавать себе 
неприятных вопросов! 

ВОНН, !•* сентября, 
(По телефону) 

фельетон «ПРОСТИТЕ , 
СУДАРЬ, У ВАС В И Д Н А 
Н И Ж И Я Я Ю Б К А...» 

А р т БУХВАЛЬД, 
фельетонист американском газеты 

•Нью-Йорк геральд трмбюн» 

Велосипеды для Вьетнама 
В знак солидарности с вьет-

намскими патриотами писате-
ли ГДР начали сбор средств 
на покупку для них тысячи 
велосипедов — незаменимого 
средства передвижения в труд-
ных природных условия* Вьет-

нама В «велосипедный фонд» 
поступают не только отчисле-
ния от гонораров писателей, но 
и вэносы читателей. Каждый, 
внесший деньги в этот фонд, 
получает памятный книжный 
знак с автографом своего лю-
бимого автора. 

ЕСЛИ верить сообщениям 
газет и журналов мод, в 

этом году женщины будут но-
сить брюхи. Не джинсы 
или пижамы, в сэмые настоя-
щие брюки. Каждая женщина 
должна обзавестись мужским 
костюмом, та* что вопрос о 
том, кто • семье носит брюки, 
звучит совсем не смешно. 

Чем все это кончится? 
...Первым, кто осмелился 

публично надеть юбку, был г-н 
Гораций Грингсби, директор 
рекламного агентства: 20 ок-
тября 1967 года он явился на 
службу в юбке — отчасти ради 
шутки, отчасти в знак протеста 
против того факта, что все ма-
шинистки его бюро ходили в 
брюках. 

После того как все посмея-
лись и поострили на этот счет, 

некоторые служащие-мужчины 
дали волю своему естествен-
ному любопытству, и кто-то 
спросил: 

— Ну, и как вы себя чувст-
вуете в юбке? 

— Очень удобно, — при-
знался Гораций. — Нбгам го-
раздо свободнее и к тому же 
не так жарко, как в брюках. 

На следующей неделе неко-
торые мужчины — коллеги Го-
рация — надели юбки, что не-
мало способствовало рекламе 
агентства. 

Но тогда какой-то рьяный 
блюститель порядка аресто-
вал Горация, обвинив его в 
том, что он пытается выдать 
себя за женщину. Гораций, 
бывший в свое время одним 
из лучших игроков в регби, 
подал жалобу в Верховный 

суд, который принял истори-
ческое решение, составившее 
эпоху в юриспруденции, за-
явив, что нет никаких основа-
ний запрещать мужчине носить 
юбку, если только он не взду-
мает кричать в переполненном 
кино: «Пожар!» 

Вскоре в «Эсквайре», «Плей-
бой» и других журналах для 
мужчин появились модели 
мужских юбок. Студенты поку-
пали костюмы (юбка с жаке-
том), инженеры предпочитали 
серые юбки с темно-синей 
фланелевой курткой спортив-
ного типа, а на побережье 
Тихого океана любители мор-
ских прогулок стали носить по-
верх купального костюма ко-
ротенькие полуюбочки. 

Но хотя эта мода получила 
признание, она еще была дале-

#ка от совершенства. Потом 
кто-то заметил, что мужская 
обувь решительно не подходит 
к юбкам, и одна чикагская 
фабрика выпустила туфли на 
высоких каблуках, соответст» 
вующие новому стилю муж-
ской одежды. Это изменило 
все, и вскоре уж можно было 
увидеть мужчин, семенящих на 
«шпильках». 

Между тем стали раздавать-
ся жалобы, что зимой в юбках 
мерзнут ноги. Тогда некий чу-

Из французского 
журнала <Пари-матч» 

лочный фабрикант выпустил 
нейлоновые чулки вместе с 
подвязками. Этот товар имел 
такой бурный успех, что пона-
чалу пришлось ограничить про-
дажу, отпуская в одни руки 
только пару чулок. 

Теперь нижняя половина вы-
глядела достаточно прилично, 

и большинство мужчин реши-
ло, что не мешает чуть-чуть 
приукрасить и верхнюю поло-
вину. Некоторые стали носить 
бусы, другие — браслеты, 
третьи — серьги. 

Но эти украшения не шли к 
короткой стрижке, так что 
многие мужчины стали отпус-
кать волосы до плеч, а если 
это было невозможно, надева-
ли парики. 

Мужчины оставляли в парик-
махерских целы* состояния, 
тратили огромны» суммы на 
косметику, начиная с пудры и 
кончая румянами и лаком для 
ногтей. 

Таким образом, акцент все 
больше переносился на муж-
скую моду и косметику, мно-
гие большие магазины отвели 
им целые этажи, и миллионы 
долларов расходовались на 
рекламу товаров для мужчин. 
Модельеры Парижа и постав-
щики готового платья с Седь-
мой авеню забросили жанскую 
моду, которая 4 ст4ла убыточ-
ной. 

Меньше чем за десятилетие 
мужчины завоевали этот мир. 
А что же стало за это время с 
женщинами? Они продолжали 
прогуливаться в брюках, и ни-
кто на свете не удостаивал их 
даже взгляда... 

откровЕнао ГОВОРИ 

АисЫг(1е1а1ппе 
. I» ЯвнЮ»оя# «п»(«а4«| 

в» •а'е1'1»> ип га1го1г 9«оп( 
<)11| ес1о1г«га11 /а пиН. I» 
У|»1пот, (асШмш «1п«1 1а 
соойиНе Йи /о диегге. • , 

а«в Юшпаих). 

А и е1сйг 4» 1а 1ипв 
Рапа !• Ког4 

I 
Сегодня у нас выступает 

Ролан Бакри — постоянный 
«•тор сатирических купле, 
то* • парижском ежене-
дельнике «Ианар аншене». 
нуплеты написаны на мо-
тин популярной француз-
ской песенки «Как при лун-
ном сеете мой дружок Пье-
ро...» 

Как н/ш лунном. 

свеЯе... 
«Пентагон собирается аа-

пустить в качестве искус-
ственного спутника Земли 
гигантское зеркало, которое 
должно освещать Вьетнам 
по ночам, чтобы облегчить 
американским войскам во-
енные операции». 

(Из западной прессы) 

Как при лунном мете 
Мглой объят Вьетнам... 
Саму в лихолетье 
Страшно по ночам. 
Дядюшке обидно: 
Взгрели хоть куда. 
«Ничего не видно, —< 
В атом вся беда». 

Как при лунном свете 
Старый дядя Сэм 
От волнений втих 
Занемог совсем: 
«Хоть изрядно битый, — 
Я слезу смахну: 
Вышлю на орбиту 
Зеркало с Луну!» 

Как при лунном е»ете 
Грозен Пентагон! 
Президент ответил! 
'Отвалю мильон! 
Будет эскалация —< 
Лучше ввысь, чем вдаль,— 
Для иллюминации 
Ничего не жаль!» 

Флаг американски} 
Звездами горнт. 
Над землей вьетнамской 
Зарево стоит. 
Так при звездпом свете 
Хмурый Пентагон 
Подарил планете... 
Похоронный звон!.. 

Перевела с французского 
С. ТАРХАНОВА 

, . ситуация 
Боннские власти отказы-

ваются отменить насильст-
венное лишение гражданства, 
которому нацисты подверг-
ли немецких пнеатслей-анти-
фашистов, в том числе 
Э. М. Ремарка. Как следу-
ет из сообщений западно-
германской прессы, усилия 
граждан Оснабрюка, родно-
го города Ремарка, направ-
ленные на то, чтобы вер-
нуть .писателю гражданские 
права, натолкнулись на со-
протнв\еине боннских влас-
тей. Живущий в Швейца-
рии писатель так прокоммен-
тировал вто сообщение: 
«Возникла чудовищная си-
туация, при которой эми-
гранты продолжают оста-
ваться лишенными граждан-
ства. Насколько я знаю, ян 
один из виновных в массо-
вых убийствах лишен граж-
данства не был». 

О К Т Я Б Р Ь 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

образия стилевых и лексически* 
ергдетв самого языка; благодаря 
тому, что новая художественная 
интеллигенция получала образо-
вание в русских вузах (в педин-
ститутах. н университетах, на спе-
циальных факультетах для пред-
ставителен народов Дальнего Се-
вера и Дальнего Востока и т. п.), 
благодаря тому, что русский язык 
сразу открывал дорогу к шнооко-
му читателю, в то время как 
язык малочисленной, ранее бес-
письменной народности или пле-
мени замыкал писателя в весьма 
узком кругу. 

Писатели, прошедшие этот путь, 
однако, не становились русскими 
писателями. Многие из них тво-
рили и творят на русском и на 
родном языках. Кроме того. — и 
это самое важное, — содержани-
ем их произведений была нацио-
нальная жизнь. Свободные от 
своей племенной узости, они с 
большей полнотой могли опира-
ться на традиции русской и ми-
ровой литературы и, более того, 
на новые общесоюзные традиции, 
созданные всей советской лите-
ратурой за предшествующие де-
сятилетня. 

Не замечать эти факты было 
бы неверно, хотя, разумеется, 
преувеличивать их значение, по-
спешно идти к широким обобще-
ниям (так, мол, будет и в других 
литературах, и нем дальше, тем 
больше) было бы также невер-
но Односторонность всегда вред-
на. особенно в делах строительст-
ва культуры. 

Мы должны ясно понять, что 
значение русской литературы 
для развития других литератур на-

родов СССР определяется преж-
де нечто ее опытом. 

До революции центробежные 
силы живших под царским нацио-
нальным гнетом народов отталки-
вались от всего русского. Тем не 
менее передовые писатели всех 
народов искали в прогрессивной 
культуре России поддержку в 
своей борьбе. После Октября, 
когда отпали центробежные силы 
и. наоборот, усилились силы цент-
ростремительные. пример русской 
литературы приобретает перво-
степенное значение. 

Все >то. вместе взятое, играло 
выдающуюся роль в формирова-
нии социалистического реализма, 
в литературах народов СССР. 
Все это играло роль и и образо-
вании национальных литератур 
СССР, в выработке такого ново-
го явления, как общссоветская 
традиция. 

ВЕСЬМА существенной зако-
номерностью роста всех на-

циональных литератур СССР бы-
ло партийное воздействие, партий-
ное руководство литературным 
процессом. 

Социалистическая революция 
1017 года вызвала глубокий по-
литический раскол в среде худо-
жественной интеллигенции. Но 
политическое размежевание за и 
против революции только предше-
ствовало более глубокому идей-
ному размежеванию. Весь путь 
развития советской литературы 
можно попять под одним опреде-
ленным углом зрения; с точки зре-
ния борьбы за создание такой 
литературы, которая была бы 
«частью обще пролетарского де-
ла» . выражаясь словами Ленина. 
В каждом десятилетии в соответ-

ствии с исторической обстанов-
кой диалектически ставились и 
решались задачи такого сближе-
ния литературы с жизнью. Иначе 
сказать: задачи участия литера-
туры к коммунистическом воспи-
тании масс. 

Коммунистическая партия на 
каждом зтапе развития советской 
литературы выступала в ка-
честве важного фактора, ока-
зывающего воздействие на весь 
литературный процесс. В зтом 
смысле советская литература не 
только в своем идейном содержа-
нии, но и по условиям своего 
развития представляет совсем 
новое явление в истории миро-
вой литературы. Значит, .надо 
уяснить главное; философские, 
теоретические основы литератур-
ной политики партии. Следует 
разобраться в главном понятии, 
которое является краеугольным 
камнем в том здании искусства, 
которое создается в стране ком-
мунизма. Это понятие — партий-
ность 

Что такое партийность? Не 
противоречит ли она свободе ху-
дожника'' Не является ли она 
наиболее резким выражением 
установки на тенденциозную про-
паганду. приходящую в проти-
воречие с правдой жизни? Имен-
но подобное толкование партий-
ности проповедуют идеологи бур-
жуазного общества. Н именно 
пода стремятся они направить 
свои удары, выступая с позиции 
защитников «свободы личности». 

Философское обоснование прин-
ципа партийности дал В И. Ле-
нин в целом ряде своих сочине-
ний Духом партийности прониза-
на филосрфская работа Ленина 
••Материализм и змпириокритн-
ци.чм», Духом партийности про-
низаны статьи о Льве Толстом. 
Клара Цеткин записала в своих 
воспоминаниях высказывание Ле-
нина о литературе и искусстве. 
Это важное высказывание сле-
дует здесь напомнить 

ч. важно не наше мнение об 
искусстве Важно также не то, 
что дает искусство нескольким 
сотням, даже нескольким тыся-
чам общего количества населе-
ния, исчисляемого миллионами. 
Искусство принадлежит народу. 
Оно должно уходить свопмн глу-

бочайшими корнями в самую тол-
щу широких трудящихся масс... 
Оно должно объединять чувство, 
мысль и во.но этих масс > 
(курсив мой. — К. Э.). 

Вот почему Ленин говорил так-
же: «...мы (то есть коммунисты. 
— К. 3.) не должны стоять, сло-
жа руки, и давать хаосу разви-
ваться куда хочешь. Мы должны 
вполне планомерно руководить 
зтим процессом и формировать 
его результаты». 

Таким образом, для Ленина 
задача «вмешательства» в литера-
турный процесс, то есть идейная 
помощь литераторам, непосред-
ственно вытекала из понимания 
им партийности художественного 
творчества. Ленин был филоД 
софом. изменяющим мир. И для 
него самые отвлеченные умозри-
тельные. философские построе-
ния непосредственно связывались 
с практикой жизни, прежде всего 
с социальной борьбой. 

Партийность литературы со-
циалистического реализма делает* 
эту литературу народной, связы-
вает ее с жизнью народа. Пар-
тийность и народность — рто 
две взаимосвязанные стороны 
свободной литературы нового че-
ловечества. Так понимал ее 
Ленин. 

Обращаясь к практике руковод-
ства партии советской литерату-
рой. мы хотим еще раз подчерк-
нуть. что все выступления ЦК 
по вопросам литературы и ис-
кусства вызывались конкретной 
остановкой. Но сквозь все эти 
постановления проходит одна чер-
та, о которой говорил. Миха-
ил Шолохов в своей речи на 
XX съезде партии: 

-Родная партия! У тебя могу-
чий и светлый коллективный ра-
зум и материнские руки, умею-
щие быть и суровыми и нежны-
ми Ты найдешь необходимую 
форму помощи своим писателям, 
и когда они, окрыленные твоим 
вниманием и лаской, создадут но-
име, достойные тебя, партия, и 
Родины произведения, благодар-
ный советский и <нрубем«ый чи-
татель н первую очередь Тебе ска-
жет свое сердечное спасибо!..» 

Например, первые иооктябрь-
сине годы развития литературы 
в России, на Украине, в Белорус-

сии, в Закавказье, в Средней 
Азии, в Татарин и других респуб-
ликах были насыщены не только 
острой классовой борьбой вокруг 
признания писателями Советской » 
власти. Было множество случаев 
проникновения буржуазных пред-
ставлений о литературе особенно 
в теорию новой литературы. Об 
этом говорил еще Ленин, 

Одним из проявлений ятих 
чуждых Влияний явилось стре-
мление создать особое про-
летарское искусство и ли-
тературу. Эти стремления нашли 
организационную форму в виде 
так называемых «пролеткуль-
тов». Теория пролеткульт о в воз-
никла еще до революции, в усло-
виях буржуазной власти. Сепара-
тистские тенденции пролеткуль-
тов. их попытки существовать са-
мостоятельно вызвали суровую 
критику со стороны Ленина, вы-
звали и письмо «О пролеткуль-
тах», опубликованное в «Правде» 
1 декабря 1920 года. Это письмо 
было первым выступлением ЦК 
РКП по вопросам' литературы 
и искусства, опубликованным еще 
при Ленине. В нем уже содержа-
лись основные мотивы политики 
партии в литературе, нашедшие 
свое выражение также и в после-
дующие годы. 

Для первого периода 20-х го-
дов большое значение имела ре-
золюция ЦК «О политике пар-
тии в области художественной 
лнтературы»*(18 нюня 1925 го-
да!, 

Анализ состояния и развития 
литературы в середине 20-х го-
дов. содержавшийся в резолю-
ции ЦК, приводил к мысли о ее 
значительной раздробленности на 
соперничающие между собой 
группировки и течения. Одна 
из литературных групп, имев-
шая массовый характер, а 
именно РАПП (Российская ассо-
циация пролетарских писателей) 
претендовала иа роль господ-
ствующей. Среди идейных посту-
латов РАППа наряду с Правиль-
ными бызн и такие, что ПОВТОРЯ-
ЛИ изоляционистские ошибки 
пролеткульта, только в более 
смягченном виде, Несколько лет 
спустя эти ошибки вылились в 
лозунг «союзник или враг», в 
мехкни чес кое н ротииопостл вле-
ние писателей — членов партий 

и беспартийных. Партия же вела 
борьбу за идейное воспитание, 
идейный рост всех писателей, ве-
ла дело к тому, чтобы создать 
единую организацию советских 
писателей. 

В резолюции 1925 года го-
ворилось. что партия, всячески 
помогая росту пролетарских писа-
телей, будет, однако, бороться 
против проявления комчаанства 
среди них как самого губительно-
го явления. Партия всегда высту-
пала «против легкомысленного 
и пренебрежительного отношения 
к старому культурному наслед-
ству."-а равно и к специалистам 
художественного слова». 

На поприще художественного 
слова — вот где должно в пер-
вую очередь идти соревнование 
между писателями, — в этом 
был смысл политики ЦК в обла-
сти художественной литературы. 

В середине 20-х годов многие и 
многие национальные литературы 
народов СССР еще только начи-
нали свой новый путь. И в резо-
люции ЦК им была посвящена 
только одна фраза: «Необходимо 

ч р 

Литературная газете» 
выходит 
по вторникам, 

четвергам 
и субботам 
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обратить усийвиное внимание 
на развитие национальной лите-
ратуры в мн№очнсленных рес-
публиках и областях нашего Сою-
за». А уже через несколько лет 
на Первом всесоюзном съезде 
пролетарских писателей (1928 г.) 
был доклад «Пролетарская лите-
ратура и национальный вопрос». 
В Первом всероссийском съезде 
крестьянских писателей (1929 г.) 
участвовали представители Укра-
ины. Белоруссии, Татарии, Сред-
ней Азии и Карелии А в 1934 го-
ду в Первом всесоюзном сл.ездв 
писателей участвовали уже пред-
ставители 50 национальных лите-
ратур СССР. / 

ПРИНЦИП партийности лите-
ратуры нового общества, 

который выдвинул Ленин, отве-
чает новой, современной• истори-
ческой обстановке. Этот принцип 
не может нравиться старому бур-
жуазному миру. Что ж, это есте-
ственно, Ведь птот принцип воз-
ник и л отрицания старого мира. 
Этот принцип подобен оружию в 
борьбе со старым миром. Он 
«связывает» свободу художника? 
Ист, он оттягивает плечо, как 
ружье. 

' 

Мухиддин Амин-заде 
Умер на в,1м году жизни Мухид-

дин Ампи-квде. один иа зачинателей 
таджикской советской поэяни, за-
служенный деятель искусств Тад-
жикской республики Перестало 
литься пламенно» сшдце. полное 
любви к народу. поаэЯи. жизни. 

Еще в двадцатые годы, когда воз-
никла и начала набираться сил мо-
лодая Советская Таджикская респуб-
лика. Мухиддин Амин-ладе высту-
пил с яркими стихами и песнями, 
иоепевйя первую в мире социалисти-
ческую страну и ее строителей. 
Таджикские галеты и журналы 20—1 
30-х годов широко печатали его про. 
поведения. Художественные коллек-
тивы. хоровые и музыкальные круж-
ки включали их и свой репертуар. 
Вдохновленные его песнями, жен-
щины бросали паранджу в огонь: 

Нам паранджа, как тяжкий груа 
выла — я поняла. 

Она лишь горе женщинам несла—, 
я поняла... 

МухЬддин Амин-заде получил выс. 
шее музыкальное образование. Это 
помогло ему с большим успехом 
подвести на таджикский язык л и Л. 
ретто многих опер. 

Амин-заде был поэтом большой 
культуры. Это проявилось не только 
в ого оригинальном творчестве, но 
я в огромной переводческой дея-
тельности Он перевел на язык ве-
янного Рудаки и Фирдоуси около 
120 тысяч строк ил жемчужин ми. 
ровой поэзии и литератур братски* 
советских народов. Его перу 
надлежит первоклассные 
произведений Гомера, 

гафура Гуляма, 

при-
переводы 

.. .... . . Шекспира, 
Пушкина. Лермонтова, Некрасова, 
Фи.чули, Шевченко, М. Горького, 
Нсаакяиа. Маршака, Твардовского, 
Тихонова, Самеда Вургуна. Калыма 
Хнкмета, Хамзы, Га<( 
Леояидэе . 

М. Амин-заде ушел от нас в пору 
творческого расцвета. Стихи н пес-
ни поэта останутся незабываемым 
памятником о нем. 

ЛРАВЛСНИЕ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕН ТАДЖИКИСТАНА 

К О Н Ч И Н А Н. К. Ч Е Р К А С О В А 
ЛЕНИНГРАД, 14 сентября. (ТАСС). 

Сегодня на 84-м году жизни скон-
чался после тяжелой болезни Ни-
нолей Константинович Черкасов, на-
родный артист СССР, создавший 
оиоло ста ролей в театре и кино, 
лучшие из иоторых удостоены пяти 
Государственных премий. Ленинская 
премия была присуждена ирупней-
шему советсиому артисту за испол-
нение роли аиадемниа Дроноаа • 
фильме «Все остается лм>дям». 

Н. К. Чернасов вел большую об-
щественную работу, избирался де-
путатом Верховных Советов РСФСР 
и СССР, членом Советсиого комите-
та защиты мира. 
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