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ЧЕТВЕРГ, в ОКТЯБРЯ 1966 г, 

изввдвиня взяты прямо И1 жизни 
маленького тихого городив и его 
сельских окрестностей. 

Это был(* мрачное время для ла-
тышского народа — и власти при. 
шла фашистская иликв. В эти го-
ды мужественно вели подпольную 
революционную борьбу латышские 
коммунисты — и об атом я рас-
сказала в саоай книге, но были и 
такие, которые тщетно пытались 
остаться в стороне от бурь ара* 
мани; мне хотелось поназать, как 
трагически ломались судьбы, 
мельчали характеры атих людей. 

Сейчас начала новую работу — 
не анаю еще, будет ато повесть 
или роман, лишу о молодежи на-
ших диай. Подробнее останавли-
ваться на атом на стану, ибо я 
как-то но умою и ив очень люблю 

4 октября Мурманску — самому северному а мира крупному городу-порту — исполнилось Ю лот' 
Фото И. Пальми Амин БРОД ЕЛЕ: 

В атом году республиканский 
журнал «Карогс» напечатал мой 
новый роман «Тихий городок». 
Книга готоаитса и выходу и в из-
дательстве. Конечно, я рада, что 
работа увидэла свет, пришла и 
читателям в год Всесоюзного съез-
да литераторов. 

В основу романа легли давние 
воспоминания о латышской дерев-
не Н И — 1934 годоа. Реальные 
люди послужили прообразами мо-
их героев, миогиа зпизоды про-

Шепвтоана... Это слово нараэ-

&ывио саязано с жизнью Нииолая 
стровского, с гвроями романа 

• Каи закалялась сталь». Здесь бу-
дущий писатель учился, здесь • 
огне классовых боев выковыва-
лись его убеждения, характер, во-
ля. Отсюда он ушал на фронт. 

На днях в Шепетовие состоялось 
открытие памятника И. Островско-
му. Наш норраспондвнт связался 
по телефону с инструктором Ше-
летовского горкома комсомола 
Т. Пастушенко. Вот что она рас-
сказала: 

— Министерство нультуры Уи-
раинской ССР, ЦК ЛКСМ Украины 
и Хмельницкий обком комсомола 
объявили конкурс на памятник 
Николаю Островскому. Победите-
лями коииурса стали молодой ни-
ввсиий сиульптор В. Зноба и ар-
хитектор И. Ланьно. 

Торжественный митинг отирыя 
сенретарь Хмельницкого обкома 
комсомола А. Киреев. С речью вы-
ступил сенретарь ЦК ЛКСМУ А . 
Капто. Наступила торжественная 
минута: с семиметрового памят-
ника спадает покрывало, взорам 
собравшихся открывается гранит-
ная фигура писателя — в распах-
нутой нааалерийсиой шинели, с 
буденовкой а руне. 

На празднни приехали гости иа 
Мосивы и со всей Унраины. Здесь 
жена писателя Р. П. Островская, 
его первый учитвль Д. Г. Черно-
пыжений, секретарь ЦК ВЛКСМ 
А. Везнров, писательница А. Ка-
раваева, бывший член Шепетоа-
ского ревкома Ц. Исаева. 

В нишу постамента замурована 
илятва-наиаз комсомольцам 2000 
года: «Клянемся а трудовых буд-
нях. боевых походах и повседнев-
ной жизни, во всем и вевгда быть 
такими, иаи Павка Корчагин!» 

К 50-ЛЕТИЮ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В Центральном Комитете КПСС ж Совете Министров СССР 

«ПОЮ МОЕ 
ОТЕЧЕСТВО» 

говорить о моих планах. Надаюсь 
свой^РУД завершить в 1В67 году. 

шиолам. Спустя почти тридцать 
лат поело написания «Старина 
Хоттабыча» я снова засел за по-
весть для детей. 

По совести говоря, терпеть ие 
могу писать о волшебиннах. Ведь 
веяний знает, что волшебников не 
существует. 

И если я все же вплотную со-
прикоснулся с волшебником, то я 
первую очарвдь потому, что Костя 
Воронков — одни нз главных ге-
роев моей новой повести «Закол-
дованный класс» — очень уж ме-
ня упрашивал все иаи есть а под-
робностях описать, а то вму, по 
его малолетству, ниито на пова-
рит, что вся ата история — иа вы-
думна, а в самом деля приключи-
лась. 

Не. чтобы быть частным до ной-
ца. я должен признаться, что я 
бы мольбам Кости Воронноаа не 
уступил, если бы задача и тема 
этой повести были не только 
очень важными, но и почти нечело-
веческой трудности. 

Я, в иди та ли. задался высоко-

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР в целя» сти-
мулирования дальнейшего развития научного, технического и культур-
ного прогресса а СССР, повышенна значения Ленинских премий, а 
также учитывая необходимость более дифференцированного и широ-
кого поощрения творческих ребот, заслуживающих государственной 
поддержки, приняли постановление о Ленинских и Государственных 
премиях СССР в области науки и техники, литературы и искусства. 

В постановлении обращается внимание на повышение требований 
к работам, выдвигаемым на соискание Ленинских премий. Ленинские 
премии могут присуждаться за. особо выдающиеся научные исследо-
вания, открывающие новые направления а неука и технике и превыша-
ющие мировые достижения а данной области знания; за принципиаль-
но новые технические решения, вносящие крупный вклад в народное 
хозяйство и оборону СССР и по своему уровню превосходящие до-
стижения других стран; за выдающиеся исследования по актуальным 
вопросам государственною и хозяйственного строительстве, мар*си-
стско-ленинской науки и современной общественной жизни, за особо 
выдающиеся произведения литературы и искусства социалистического 
реализма, работы а области архитектуры, получившие общенародное 
признание, укрепляющие мировое значение советской художественной 
культуры. 

Постановлением определено также, что Ленинские премии присуж-
даются один раз в два года а количестве 30 премий, в том числе К 
по неуке и технике, 5 по литературе, искусству и архитектуре. При-
суждение премий приурочивается а соответствии с существующей тра-
дицией ко дню рождения В. И. Ленина. Размер Ленинской премии 
устеноалеи е 10 тысяч рублей каждая. Диплом лауреата Ленинской 
премии и негрудный знак сохраняются ранее установленного образца. 

Госудерстаеиные премии СССР в области неуки и техники, литерату-
ры, искусстве и архитектуры будут присуждаться за научные исследо-
вания, вносящие крупный вклад а развитие отечественной науки; за 
работы по соаданию и внедрению в народное хозяйство наиболее про-
грессивных метериалоа, машин и механизмов; за новые высокопроиз-
водительные технологические процессы; зе внедрение передового 
производственно-технического опыта, имеющего большое народнохо-
зяйственное значение; за оригинальные и акономичиые архитектурные 
и технические сооружения; за глубокие теоретические исследования 
по вопросам государственного и хозяйственного строительства и марк-
систско-ленинской науки; эа наиболее талантливые высокоидейные 
произведения литературы и искусства. 

Государственные премии СССР начиная е 1947 года будут присуж-
даться ежегодно в годовщину Великой Октябрьской социалистической 
революции. Количество Государственных премий СССР установлено 
<0, из иих 50 по пауке и текинка и 10 по литературе, искусству'м архи-
тектуре, размером а 5 тысяч рубле* каждая, п "1ЩГ I " ' Го-
сударственной премии СССР, будет <*)|#<ва*аетъся звание «Лауреат 
Государственной премии СССР», с выдачей диплома и нагрудного 
амака. 

Существующие комитеты по Ленинским преммям ктим постановлени-
ем переименованы а Комитет по Ленинским и Государственным пре-
миям в области науки и техники при Совете Министров СССР; Комитат 
по Ленинским и Государственным премиям в области литературы, ис-
кусства и архитектуры при Совете Министров СССР. 

Решения комитетов о присуждении Ленинских и Государственных 
премий подлежат утверждению ЦК КПСС и Совете Министров СССР 
с последующе* публикацией а центральной печати. 

мерной целью написать увлека-
тельную, по возможности веселую 
повесть-сназку на весьма правиль-
ную. но стертую, каи медный пя-
таи. тему: о том, что надо учиться 
хорошо, а плохо учиться — не на-
до. что надо быть хорошим това-
рищем. а плохим — на надо и т. д. 

Теоретически зто вполне воз-
можно. Практически — необычай-
но трудно. 

Придется потрудиться. 

разметала, и пятнадцатилетний 
подросток попал сначала в же-
лезнодорожное училище, а затем 
на завод в Куйбышеве. Работал 
слесарем, фрезеровщиком. Но как 
только отгремели залпы войны, 
его потянуло в родные места, 
под Новгород, ча берега Волхова. 
Сын дорожного мастера, он стал 
путевым обходчиком, обосновал-
ся в Мясном Бору. 

...Мы идем едва заметной тро-
пинкой, углубляясь в густой ку-
старник. Опытному глазу нетруд-
но заметить заросшие окопы, зиг-
заги ходов сообщения. Я нагнул-
ся. взял наугад горсть земли, в 
ней оказались две пули. 

— Ну. с чего качалось, я рас-
сказал, — говорит Орлов. И мы 
оба возвращаемся мысленно к то-
му дню. когда рядом с ш х в До-
лине смерти взорвалась первая 
мина... 

Орлов понял, что Мясной Бор 
может унести ие одну жизнь — 
сколько мин! — что он хранит 
много безвестных могил и боевых 
реликвий — немых свидетелей 
сражений и подвигов. Саперным 
частям, думал он. лежа на бо.1ь 
ничной койке, сейчас не до глу 
хих лесов и болот, они освобож-
дают от мин города, дороги, па 
хотные земли. Что если самому 
взяться за разминирование? 

— вполголоса, остановившись, чи-
тает Орлов. Эти строки, написан-
ные в моабитском застенке, по-
особому звучат здесь, на привол-
ховской земле, по которой ходил 
Джалиль. 

Мы присели у огромной ворон-
ки. Дожди превратили ее в ми-
ниатюрное озерцо. Разговор за-
ходит о тех. кто сражался в этих 
хмурых лесах. Уничтожая мины 
и фугасы. Орлов не только несет 
безопасность живым, но и откры-
вает имена павших, судьба кото-
рых. казалось, останется вечной 
тайной. 

Николай Иванович рассказы-
вает одну историю, другую... Я 
вспоминаю, что в новгородском 
музее довелось мне видеть проби-
тую осколком каску. «Ее передал 
нам Орлов». — сказал музейный 

Й1ботник. Я спрашиваю об этом 
нколая Ивановича. 

, — Как было?.. Шел я на охо-
ту н, как обычно, заглянул на 
участок, недавно освобожденный 
от мин. Увидел могильный хол-
мик. видимо, засыпанный наспех, 
полусгнивший офицерский ре-
мень. Присматриваюсь, нахожу 
медальон. А медальон — это ад-
рес. И действительно, простым 
карандашом написано: «Саратов-
ская обл. г. Хвалынск». И фами-
лия: Е. М. Марон. Начал поиски. 

ВАЖНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
С ЧУВСТВОМ глубокого удов-

летворения вся наЩа обшест-
веяяоеть восприняла постановле-
ние Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР о Ле-
нинских и Государственных пре-
миях в области науки и техники, 
литературы и искусства. 

В нашей печати ие раз вмеха-
зыпались пожелания о необходи-
мости одновременно с поощрени-
ем творческих работ, получивших 
всенародное признание и заслужи-
вающих государственной поддерж-
ки, повысить требования к произ-
ведениям, выдвигаемым на соиска-
ние Ленинских премий. Не раз пи-
сала об втом иа своих страни-
цах я «Литературная газета*. 

Тогда ж»1 в частности, высказыва-
лись пожелания: присуждать Ле-
нинские • премии не ежегодно, 
наряду с ежегодными Государст-
венными премиями СССР. 

Можно с уверенностью сказать, 
чго новое постановление партии и 
правительства о Ленинских и Го-
сударственных премиях будет спо-
собствовать дальнейшему росту и 
процветанию советской науки я 
техники, литературы н искусства. 
Оно проникнуто заботой о поддер-
жке всего талантливого, значитель-
ного. что появляется я разных об-
ластях научного я художественно-
го творчества, помогает укреплять 
мяровое зяачеяяе нашей советской 
культуры. 

Памяти Сервантеса 
Вчера в Государственно* ака-

демическом Большом театре Сою-
за ССР состойся юбилейный ве-
чер. посвященный 350-летию со 
дня 1мерти Сервантеса. Председа-
тельствовал Б. Н. Полевой, воз-
ив». ыющцй Всесоюзный юбилей-
ный комитет. С.юво о вели-
ком испанском писателе-гумани-
сте произнес Н. М. Любимов, ко-
торому принадлежит перевод 
бессмертного романа о Дон Кихо-
те на русский язык. 

Франкова криниця Из Хвалынского военкомата от-
вечают: такого не значилось. Еще 
раз пишу — ответа нет. Что де-
лать? Обращаюсь к хвалынским 
школьникам — ребята всегда по-
могут — и в архив Министерства 
обороны. Долго шла переписка, 
наконец, след найден. Выясняет-
ся. что семья лейтенанта меди-
цинской службы Марона — жена 
и сын — была эвакуирована нз 
Ленинграда в Хвалынск. Делаю 
новые запросы, и вот уже у меня 
в руках ленинградский адрес... 
Вскоре в Спасскую Полнеть при-
ехал сын Марона, по специально-
сти Физик, тот самый мальчик, 
что был в эвакуации... Пошли в 
лес. Никогда не забуду этого сви-
дания отца с сыном. Я. конечно, 
понимаю, как тяжело прийти к 
отцовской могиле, но мне кажет-
ся. это лучше, чем вечная загад-
ка: «пропал без вести»... Марон-
младший согласился: если уж та-
кая судьба, то нужно знать, где 
сражался отец-воин, где сделал 
последний шаг. под каким дере-
вом похоронен... Долго стоял он 
у могилы, потом бережно собрал 
все. что можно'было: кусочки ши-
нели. флягу, пуговицы — на па-
мять. А пробитую осколком кас-
ку я с разрешения Мврона сдал 
в музей. 

Николай Иванович встал, бро-
сил камешек в воронку, вода по-
шла кругами. 

— Вот и вся история с -кас-
кой... А потом я ездил в Ленин 
град, уж очень просили, читал 
последнее письмо лейтенанта из 
окружения... Да. это был настоя-
щий патриот... Останки его мы 
перенесли, похоронили близ шоссе 
Новгород — Ленинград с воин-
скими почестями. Ружейный са-
лют прозвучал ровно через два-
дцать лет после гибели. 

ства — все это и было первой 
школой мальчика. 

Галиция в то время входила в 
еоствв Австро-Венгерской монар-
хии н была закреплена за ней как 
настоящая колония — без права 
на самостоятельную экономиче-
скую и культурную жизнь. Поме-
щики, как польские, так и укра-
инские. несмотря на упразднение 
барщины еще с революции 1846 
года, держали народ в жестоком 
подчинении. Безвыходным было 
положение рабочих и крестьян 
Бедняк просто не знал, чтб де-
лать. как избавиться от нужды. 
Если продать последний к ч о чок-
аем л н, рассуждал он, то куда по-
том денешься? Все равно попа-
дешь в лапы к ростовщиму, жан-
дарму и тому же ненавистному 
помещику. А тогда — смерть. 

Смерть, как слыхал малый 
Франко в кузне, неотступно стоя-
ла тогда за пАечамя тех. кто' ра-
ботал и у промышленников. «На 
втой неделе. — говорили крестья-
не, — погибло в «ямах» пятеро 
парней, а недавно в одной «яме» 
задушило т'ронх, а тот или вон 
втот выпал из бадьи н покале-
чился...» И советовали крестьяне 
кузнецу Якову непременно от-
Мать сына я школу, •— пусть хо-
тя бы ои в люди выйдет. 

Нелегкой -была вта Хорога ев 
люди». 

Мальчик попал в начальную, а 
лотом в дрогобычекую «нормаль-
ную» школу при монастыре. В 
ней от учеников требовали еле-
пой веры а бога, покорности и I 
яубрежни. Франко учился хоро 

(Окончениа иа М «тр.) 

В ДНИ торжеств, посвящен-
ных 110-летию со дня рож-

дения великого украинского писа-
теля Ивана Франко, нам как бы 
слышится его голос: 

Вечный революционер — 
Дух. стремящий тало и бою 
Эа прагресс. добро, за волю, — 
Он бессмертия пример. 

(Перевал В. ТУРГЛНОВУ 

Вечный революционер, Иван 
Франко обладал удивительным 
умением объединять людей труда 
г борьбе против эксплуататоров. 
Чудесной, правдивой душе его 
всегда были отйрытм сердца лю-
дей любой национальности. Вот 
почему вся многогранная деятель-
ность поэта пронизана идее* 
дружбы народов. 

М таи мы аса идам, единой волей 
слиты, 

И молоты иасам, пристывшие 
и рунам. 

Там пусть мы прокляты и сватам 
позабыты) 

На я Ьравда путь пробьем, скала 
падет, разбита, 

М счастье асах придет 
па нашим яишь костям. 

(Перевел А. ПРОКОФЬЕВ) 

Много написал Иван Франко 
ва свою жизнь стихотворений, 
поэм, рассказов, повестей, драма-
тических произведений. Можно 
лн точно определить: окольно то-
мов составит полное издание все-
го ям созданного? Нет! Он был 
поэтом, прозаиком, драматургом 
Я в то же время — ученым, ясто-
рнком, критиком, философом, ВТ-
•ографом, публицистом... Инсти-

тут литературы имени Шевченко 
Академии наук УССР запланиро-
вал выпустить сочинения Ивана 
Франко я 50 томах. Это изда-
ние — большая гордость украин-
ской и всей советской много-
национальной литературы,- боль-
шая заслуга наших ученых. Кро-
ме известных уже произведений 
его и работ, подготовленных к пе-
чати. непрерывно выявляются но-
вые произведения и теоретиче-
ские исследования Франку, неиз-
вестные статьи его. переводы, 
письма, рецензии, заметки. И по-
нятно, почему народ наш так 
мудро и образно называет твор-

Истинно родник — сколько.ни 
черпай из него, он неиссякаем... 

Я ЕТСТВО Ивана Фрвнко (от 
Д самой колыбели было горе-

стным. полуголодным. Нежно 
любимая матушка его часто пов-
торяла: «Стойким будь, крепким 
будь... труд, отбирающий все мон 
силы, выведет в люди тебя...» 
{стихи «Песня и труд»). Отец его 
— кузнец Яков — старался при-
вить сыну любовь к труду. Ои 
ввел малого Ивана в свою кузрю. 
словно в наивысшую школу млн 
академию. Мускулистые рукн от-
ца, огоиь кузнечного горна, могу-
чие удары молота я радостные 
вести от наполнявших кузню кре-
стьян, вести о крупном восстании 
против австрийского правитель-



сгвием читаю статьи иа темы литерату 
морали, нрава, выступления в защиту 

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯI 

ту», любмо ее за те, что она поднимает не < 
ницах интересные, разнообразны проблемы -г и чи-
сто литературные, и общественно значимые. С удоеоль-

боднееная газета, умеющая по-своему, по-писательски 
откликаться на еее явления нашей жизни. 

ПРИРОДА и м ы СЛАВНОЕ МОРЕ 
а вместо нее будет выходить еженедельник 
в 16 страниц. -Я огорчена етыя \ 

Но что же я узнаю! Гмета перестает существовать, 
' дет выходить ~ 

м пмврошм 
журнал, который потеряет злободневность и станет, 
по-видимому, приложением к «Вопросам литературы». 
Или, быть может, дубликатом «Литературной России»? 
Как жаль, что исчезнет трибуна оперативной литера-
турной, театральной и кинокритики, защиты прав че-
ловека. охраны природы, критики бюрократизма и т. д. 

имеет в своем распоряжении нвсколь* 
жал — лНё&Флчбъ «За оибфжом». сЛи* 

Гературнрю Россию», вЭяомомичеекую газету» и дру-
еие. Шее они приходятся» на конец недели. Теперь к 
ним прибавляется еще один конкурент — «Литератур-

которую, кстати, «о один вечер никто не сможет 
меть. Иными словами, чветь ваших материалов 

просто-напросто не дойдет до читателя.
 ш 

Ко веем перечисленным потерям, которые понесёт 
читатель в связи с реорганизацией «Литературной га-
зеты», следует, видимо, добавить то, что ом лишится 
злободневной событийной информации И, наконец, чи-
ст» техническая проблема: новая 16-етроничная газета 
просто не влезет е почтовый ящик. 

Еще рае повторяю: мне дорога и мила 'Литератур-
ко». Именно полтому я тт озабочена ев будущим, 

С друвегеким приветом, 
А. И. ВАСИЛЬЕВА 

МОСКВА 

ЦЕПОЧКА согнутых под тя-
жестью объемистых рюкза-

ков фигурок постепенно скры-
вается за зеленью редко расту-
щих лиственниц. С гребня пере-
вала, куда ведет, круто карабка-
ясь в небо, тропа, идущая от бе-
рега Байкала, видно, как кто-то 
оборачивается, машет приветст-
венно рукой, пока замыкающий 
вереницу не исчезнет из глаз. 

Теперь, куда ни глянь, — ни-
где ни души: остался один на 
один с безмолвием иззубрениьгх 
скал и вершин Байкальского 
хребта. Впрочем, ненадолго: вот 
уже слышно, как где-то в ущелье 
с узловатыми, перекрученными 
лютыми ветрами семисотлетними 
кедрами, как в этом ущелье 
окликают кого-то, подбадривая 
перед последним крутым подъ-
емом. Звонкие молодые голоса 
разносятся эхом. Это очерёдная 
группа смелых любителей непро-
торенных дорог, наверное, сту-
денты из Ленинграда, Киева, Ир-
кутска, ученые, инженеры или 
архитекторы из Москвы. При-
балтики или Приморья. Они еей-
час окажутся на этой площадке, 
устланной обломками разрушен-
ных веками скал, и их также 
ошеломит открывающийся иа все 
стороны вид. . 

Впереди, на северо-западе, в 
неглубокой лощшге сверкает в 
легкой дымке испарений узкая 
лента берущей здесь свое начало 
Лены, по которой пришли сюда 
три с лишним века назад из ле-
гендарной Мангазеи на Тазе кала' 
ки — первые рзсские, открыв-
шие Байкал. Влево и вправо — 
уходящие в обе стороны изломы 
и отроги хребта, в снежниках и 
страшных пропастях, в трещинах, 
рассказывающих о муках рожде-
ния планеты. А обернувшись, не-
вольно застынешь перед лазур-
ной купелью отражающего ясное 
небо Байкала. Он далеко внизу— 
перевал поднялся иа полтора ки-
лометра над озером и отстоит от 
него на десяток километров, так 
что его морская безбрежность от-
сюда особенно ощутима. Тут те-
бе и открывается, что священным 
для русского народа сделался 
именно такой Байкал: свободно 
накатывающий волну на камни 
берега, в оправе мощных, покры-
тых непроходимой тайгой хреб-
тов, грозными стражами стерегу-
щих озеро. 

Кто-то — может быть, русский 
землепроходец XVII века или 
кочевавший в этих местах ското-
вод, не то неугомонный наш со-
временник — сложил на пере-
вале из плоских камней обелиск, 
и в нем теперь почтовый ящик — 
накрытая плиткой консервная 
банка наполнена записками побы-
вавших тут посетителей. Нет. не 
открывателей, разумеется, но не-
сомненно отважных путешествен-
ников, пускающихся в нелегкий 
и далекий путь. Они добираются 
по Байкалу до мыса Покойники, 
где на самом берегу, в нарядном 

Олег ВОЛКОВ 

лиственничном лесу у подножья 
хребта стоят на расчищенной по-
лянке домики упраздненной ме-
теорологической станции, кото-
рые теперь очень кстати служат 
байкальским туристам. Затем они 
идут рощей до перевала километ-
ров семь, а потом через горы с 
тем, чтобы плыть по Лене до Ка-
чуги на самодельных плотах или 
в перенесенных на себе байдар-
ках. Плавание сложное, иногда 
опасное и доступное пока что 
только очень выносливым и на-
пористым. 

И все же, судя по обилию за-
писок и встреч, как ни сложны 
сборы и велики тяготы пути, охот-
ников пуститься по нему нахо-
дится много, с каждым годом все 
больше. Надо сказать, что за ис-
ключением тех. кто ограничивает 
знакомство свое с Байкалом посе-
щением бухты Песчаной — отча-
сти обжитой и приспособленной 
для приема ограниченного коли-
чества посетителей, — туристы 
здесь народ беспризорный, пус-
кающийся в путь на свой страх и 
риск. 

Самые примечательные, краси-
вейшие места по берегам вели-
кого озера остаются практиче-
ски закрытыми для широкого по-
сетителя: нет транспорта, средств 
доставки к исходным пунктам, 
как нет даже самых примитив-
ных лагерей для отдыха, поход-
ных ларьков, не говоря о меди-
цинском обслуживании. 

Тем не менее тяга к Байкалу 
огромная: одиночек и мелкие 
группы туристов встречаешь в са-
мых отдаленных и глухих угол-
ках побережья. Они нередко" упо-
вают на случайные встречи с гео-
логами. экспедициями натурали-
стов или климатологов: те то под-
берут их на свой катерок, то сиаб-' 
дят консервами. Подчас их вы-
ручают чабаны, выведя к зате-
рянной в горном безлюдье дерев-
не. к зыбкому жи-ью скотоводов. . 

Но более всех им. разумеется, 
помогают экспедиции ныне изве-
стного во всем мире Лимнологи-
ческого института. Он оснащен 
экспедиционными судами с пла-
вучими лабораториями, ежегодно 
снаряжает десятки исследователь-
ских партий, возглавляемых уче-
ными всевозможяых специально-
стей: и те, и другие ведут огром-
ную работу по изучению озера и 
его природных богатств. Поэтому 
кого-кого, а уж сотрудника ин-
ститута встретишь где угодно, во 
всей округе Байкала! 

Много туристов и кз-з» рубе-
жа. В этом гоцу их побывало на 
Байкале около десяти тысяч. И 
это при почти полной неподготов-
ленности к их приему: за все от-
дуваются одна всегда переполнен-
ная гостиница а Иркутске да де-
сяток автобусов и машин, достав-
ляющих иностранных туристов в 
Листвянку. Специалисты по-
лагают, что при наличии сети 

отелей, шалэ, налаженных пере-
возок быстроходными судами и 
вертолетами поток интуристов 
мог бы быть в ближайшие годы 
удесятерен. 

В последнее время произошло 
как бы новое открытие Байкала: 
советские люди много о нем чи-
тают, слышат, узнали о его ис-
тинном значении, о его неповто-
римости. поэтому естественно 
стремление на нем побывать, са-
мому увидеть Красоту и величие 
этого единственного в мире чуда 
природы, блюсти н сохранить ко-
торое для всего человечества до-
сталось России. Очевидно, наста-
ло время уделить развитию и ор-
ганизации широкого массового 
туризма на Байкале надлежащие 
внимание и средства. При этом 
следует с самого начала наладить 
дело так, чтобы не повторить не-
желательный опыт бухты Песча-
ной, природа которой сильно по-
страдала от того, что туда стали 
направлять без достаточной под-
готовки слишком много народу. 

Нельзя допустить, чтобы* ту-
ристские лагеря и их гости порти-
ли лес, бесконтрольно палнлн сот-
ни костров, наносили-ущерб при-
роде озера. Ведь именно бассейну 
Байкала — это понимают все. ко-
му дорого благополучие наших 
Потомков, — суждено донести до 
будущих поколений величие и 
мощь нетронутой сибирской при-
роды. 

Роль Байкала как места туриз-
ма, отдыха и лечения, как райо-
на, который на обозримом отрез-
ке времени останется зеленой зо-
ной, вклиненной огромным масси-
вом между обширными промыш-
ленными районами, несомненна и 
не может быть недооценена. Све-
тловодную губу Фролиху, дрем-
лющую в лесистой долине у под-
ножья Баргузниского хребта, бух-
ту Хакусы с целебными источни-
ками в природном сосновом пар-
ке. покрытые цветами горные 
альпийские луга на склонах Ха-
мар-Дабана — все эти природ-
ные жемчужины пора сделать до-
ступными обширному кругу от-
дыхающих и туристов. 

На Байкале — простор для 
дерзких покорителей недоступных 
кряжей и открывателей неведо-
мых высокогорных водопадов и 
озер. Там бьют из раскалонных 
глубин земли горячие источники, 
насыщенные родоном. Здешние 
рекн пока еще способны порадо-
вать рыболовов, в лесах вокруг 
достаточно дичи и зверя. И быть 
иа Байкале всесоюзным здравни-
цам. санаториям, охотничьим до-
микам. спортивным, туристским и 
альпншютекнм лагерям! 

Ныне, корда в ряде стран ощу-
щается водяной голод, да и у нас 
недостаток пресной чистой воды 
в некоторых районах тормозит их 
развитие, особенно очевидно зна-
чение гигантской массы байкаль-
ской воды. 

Франкова криниця 
(Окончание Начале на 1-й «тр.» 

шо, но все равно наставники не-
взлюбили его потому, что он — 
мужицкий сын и совсем не при-
лежен «к божественному учению». 
Однажды ученика так жестоко 
избили «воспитатели», что он еле 
пришел в себя. Иван Франко сам 
потом подчеркивал, что этот слу-
чай «в сердце мужицкого сына... 
остался первым зерном возмуще-
ния, презрения и вечной вражды 
против всякого насилия и гнета». 

Не намного лучше была атмо-
сфера и в дрогобычекой гимна-
зии, куда Франко перешел после 
окончания школы. Но все же 
встретил он в ней и таких учите-
лей, которые прививали любовь 
к науке, к литературе. Там Иван 
Франко, на стороне доставая се-
бе книги, занялся самообразова-
нием, прочитал Шевченко и 
Пушкина, Гомера и Шекспира, 
Гете и Гейне 

Еще будучи учеником гимна-
зии, Франко начинает писать сти-
хи. В 1874 году во лыювеком 
студенческом журнале «Друг» 
появляется его первое стихотво-
рение. А в следующем, 1875 го-
ду Иван Франко — уже студент 
Львовского университета. Начи-
нается пора возмужания, знаком-
ство с Михаилом Павльжом. пе-
реписка с Драгомановым. Фран-
ко нашел в них подлинных едино-
мышленников по неустанному 
труду иа благо народа, по глубо-
кому изучению литератур наро-
дов мира, > частности литерату-
ры русской: произведений Белин-

Л ИТЕРАТУРНАЯ 
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ского. Чернышевского. Добролю-
бова, Герцена, Писарева... 

Русская литература, и в част-
ности роман Чернышевского 
«Что делать?», стала для Франко 
путеводной звездой в тяжелой 
борьбе за правя народа... 

Об этой борьбе Ивана Франко 
еще в 1911 роду много рассказы-
вал нам в Чернигове на своих не-
легальных литературных «суббо-
тах» Михаил Коцюбинский. 
«Нам» — это значит: работника* 
черниговской лесопилки, а также 
старшеклассникам гимназии, ду-
ховной семинарии и реального 
училища, Мы приходили по два. 
по три человека, чтобы полиция 
т напала на след наших «суб-
бот». Из рассказ» Михаила Ми-
хайловича. у меня и сложился об-
раз тяжело больного, по полного 
внутренней энергий писателя, ко-
торый, плетя слабыми пальцами 
сети, читал своему черниговско-
му гостю отрывки из поэмы 
«Моисей». Особенно запомнился 
мне конец поэмы: 

И пойдут в и м м к т и к ч веков, 
Полны скорбной тревоги, 
Проката* е грядущ»» путь. 
Умирав • вороге... 

(Перевел Д ВРОДСКИЯ» 
Эти слова относились и ново-

му молодому поколению, которо-
му посвящена вся поэма. Но. ко-
нечно же. их первым делом мож-
но отнести к самому Франко .. 

РАДОСТНЫЕ дни пережива-
* ем мы: отмечаем Юбилей 

гениального сына украинского 
народа, человека могучих помыс-
лов и дел. Он высокими тонами 
воспел первые попытки классо-
вой борьбы рабочих Галиции Он 
каждую минуту свое* жизни от-
давал народу. Сын кувиеца, 
Франио сам стая в ряды кузне-
цов народного счастья, свободы. 

братства. Оя был неутомимым 
тружеником иа той священной 
ниве, где проросли и созрели сло-
ва о мире, о созидательном тру 
де, о дружбе рабочих и крестьян, 
о войне с теми, кто угнетает и 
порабощает народы Его произве-
дения знают во всем мире. Сов-
сем недавно в Киеве, когда тру-
дящиеся Советской Украины вме-
сте с другими братскими респуб-
ликами отмечали 50 летие со дня 
смерти поэта, услышал я «Каме-
няров» на испанском — молодой 
кубинец Энрнко Ривера перевел 
их на язык своего революционно-
го народа.. 

Всего лишь одни год не дожил 
Иван Франко до Великого Октяб-
ря. Но он предчувствовал рево 
люцию и трудился для нее Фрая 
но живет в наших сердцах, в 
сердцах тысяч и миллионов лю-
дей на земле. Потому что бес 
смертие поэта измеряется только 
одним, для нас самым главным: 
сколько сердец откликнулось и 
откликнется из его огненное, че-
стное, мужественное и мудрое 
слово. 

Пусть наша литературная мо 
лодежь учится у своего великого 
предтег гвеняина любить родной 
народ, крепить интернациональ-
ную дружбу, а богатейшую нашу 
жизнь отображать в реалистиче-
ских красках. Мы должны быть 
достойными своей эпохи — к это-
му призывает нас родная Ком-
мунистическая партия. 

Вскоре наша дружная семья 
советских народов будет огме 
чать юбилей великого Октября, 
зажегшего солнце свободы, О нем 
мечтвл наш Камеи яр. чувствовал 
что оно вот-вот взойдет, уже ви-
дел первые лучи И он привет-
ствовал ято солнце.» 

КИЕВ 

И нельзя не согласиться с од-
ним нашим ученым, недавно вы-
сказавшим мысль, чт^ воду Бай-1 
кала, 'величайшее сокровище пла-
неты, надо охранять за крепким 
караулом, как стерегут прави-
тельства золотой фонд своей 
страны. 

Но, увы. до этого пока далеко. 
Достаточно сослаться на практи-
ку промышленных рубок в бас-
сейне Байкала, где из года в год 
систематически перерубают рас-
четную лесосеку, практикуют пе-
ревозку древесины запрещенны-
ми способами. Оголение горных 
склонов уже дало толчок разви-
тию э роз ни в некоторых районах 
Иркутской области, прежде не 
знавших этого процесса. Площадь 
эрозированных и опасных в отно-
шении эрозии земель, все увели-
чиваясь, достигла, по данным Ир-
кутского сельскохозяйственного 
института, полутора миллионов 
гектаров. Значение этой цифры 
станет ясным, если сопоставить 
ее с площадью распаханных зе-
мель, занимающих в области 
один миллион гектаров. 

В нынешнем и в прошлом го-
дах жители этой области впервые 
познакомились с бурными навод-
нениями и паводками, вызванны-
ми сводом лесов. Последствия 
сплошных рубок — обмеление 
рек, эолояые процессы, паводки 
— еще более грозно н наглядно : 
выступают в Бурятии. На ее ! 
территории леса вырубают осо-
бенно интенсивно, настолько,что I 
руководители Министерства лес- ] 
ного хозяйства республики пола-
гают, что ее доступный лесной 
фонд будет нече.рпан в ближай-
шее десятилетне. 

Такая же картина на многих 
реках, впадающих в Байкал. Сто-
ит только посмотреть, как выгля-
дит сейчас река Голоустная, на 
которой ведет заготовки Больше-1 
реченский леспромхоз. 

Склоны по берегам реки ого-
лены. Русло рекн загружено ] 
утонувшими при сплаве брев-
нами. В устье, где форми-
руются плоты для буксировки 
по озеру, образовались горы ко-
ры, оно перегорожено заломами 
из бревен, которые стали неодо-
лимым барьером для рыбы. 
Как нерестовая река Голоустная 
утратила всякое значение. 

Стоит, повторяю, посмотреть I 
на эту картину, потому что то I 
же самое наблюдается на Бу-
гульдейке, на Баргузине. Селен-1 
гс, Турке — на всех значитель-
ных реках Байкала. Это убе-
ждает в недопустимости здесь 
крупномасштабных промышлен-
ных рубок. Жизнь озера цели-
ком зависит от того, сохранят | 
или сведут леса по его берегам 
и на всей площади водосборного 
бассейна, леса, ограждающие от 
паводков, эрозии, оползней, обе-1 
спечнвающне качество воды в 
озере и устойчивость его гидро-
логического режима. 

Фото М. Савине 
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ТАТАРИЯ 
*ТАТ'4СТИКА свидетельствует — 

___ - ц^- -СТ каждый третий день в Йазани 
выходит в сват книга татар-

сиого автора. Многие произведения 
наших писателей печатаются в сто-
личных издательствах, переводятся 
иа языки народов братских респуб-
лик. Это. разумеется, ив может не 
редеват». Но выход и широкой все-
союзной аудитории налагает иа ли-
тераторов Татарии особую ответ-
ственность — вед» они выступают 
полпредами литературы своей рес-
публики Позтому одна из важней-
ших проблем для наших художни-
ков слова — зто повышение иачв-
ства произведений всех жеиров, 
рост идейне-зстетнчесиого мастер-
стве. актуальность и значитель-
ность содержания. 

Этот год. завершающийся Всесо-
юзным съездом писателей, особен-
но богат новыми произведениями 
прозы и поззии. Автобиографиче-
скую повесть о детстве завершает 
Гумер Ваширов. героям боев Вели-
ной Отечественной войны посвятил 
недавно опубликованную книгу 
•Разрушенный бастион» Наби Дав-
ли. образ татарского рееолюциоие- ! 
ра-ленинца Хусаяиа Ямашееа рас-
ирывеет е саовм новом романе 
Атилла Насих, Шейхи Маинур сдал 
в набор большое произведение • 
жизни и подвига Мусы Джалиля, 
Габдрахман Миисиий в своей новой 
повести воссоздает картину рево 
яюциеииых событий 1*17 годе ие 
Волге. В журиеяе «Казан утлары» 
с повестью «Время окрыляться» 
выступил Ибрегим Гаек. Скоро чи-
татели познакомятся с позмой Сиб-
гета Ханима. замысел иоторой ро-
дился у авторе во время его пу- ] 
ташествия ив магистрали нефтепро-
вода «Дружба». 

Растут я ширятся наши связи « 
творческой интеллигенцией и чита-
телями всей строим. • ближайшее 
ярем» тЛереиие поэты и прозаики 
поедут е гости к своим друзьям-
удмуртам, и рыбеиам Астрахани. 

Дорогая Анна Ивановна? 

Прежде всего мы. работники «Ли-
тературной газеты», хотим побла-
годарить Вас и всех тех, кто при-
слал горячие, заинтересованные 
письма в семи с предстоящей ре-
организацией «Лнтературки» Мы 
всегда отдавали себе отчет — у 
нашей газеты немало недостат-
ков, но уверенность в том, что 
многие читатели любят ее, лю-
бят строгой, «придирчивой» лю-
бовью, ие покидала нас ннкогла. 
Письма — Ваше н многих других 
читателей, — которые мы получили 
после оповещения подписчиков о 
предстоящем переводе газеты вя 
еженедельный, шестнядпатвстра-
ннчннй выпуск, еще раз убеждают 
вас в этом. 

Почему мы выбрали для публич-
ного ответа именно Ваше, Анна 
Ивавовна, письмо? Потому что в 
нем наиболее полно высказаны те 
сомневня в связи с реорганизацией, 
которые в том или ином виде 
сформулированы и в некоторых дру. 
гих читательских письмах. Разреши-
те теперь перейти к ответу по су-
ществу. 

Прежде всего: какие основные 
причины побудили нве к реоргани-
зации? 

1л Духовная жизнь советского на-
рода вообще н его интеллигенции в 
частности за послезнее десятилетне 
стала гораздо сложнее, богаче и 
многообразнее, чем прежде. Поисти-
не исторические постановления со-
стоявшихся в этот период партий-
ных съездов. Пленумы ЦК КПСС, 
начиная с октябрьского 1964 года, 
на которых были приняты решения 
по актуальнейшим проблемам об-
щественно-политической жизни 
страны, — все это обязывает наши 
газеты к дальнейшему совершенст-
вованию. Ибо рост творческой ак-
тивности советского народа, его ду-
ховных запросов, его интеллекта 
требует «адекватного» увеличения 
духовной пищи. 

Обратимся в этой связи к «Лите-
ратурной газете» в ее нынешнем ви-
де. Вы знаете, что в течение пос-
ледних двадцати лет она является не 
просто литературной,мои общест-
венно-политической газетой. Это 
значит. «Литератур*»» призвана от-
ражать на своих страницах не толь-
ко сложный и многообразный про-
цесс развития многонациональной 
советской литературы (я хотел бы 

, подчеркнуть это слово—многонацио-
нальной!), но н систематически пуб-
ликовать материалы, связанные с 
вопросами экономики, коммуни-
стической нравственности, совет-
ской демократия, с проблемами 
международной политики и зару-
бежной литературы. Разумеется, 
в .освещении всех этих вопросов на-
ша газета должна находить свой, 
специфический, писательский угол 
зрения, от чего ее задачи не ста- ? 
{юаятся более легкими. 

Если учесть все это, станет по-
нятным, почему с каждым годом, 
по мере усложнения стоящих пе-
ред газетой задач, по мере роста 
требовательности нашпх читателей, 
мы все более н более ощущали 
недостаток места в газете 

Тек вот. все перечисленные во-
просы, проблемы, темы не только 
не исчезнут в нашей новой «Литера-
турке», но наоборот: именно для то-
го, чтобы освещать нх полнее, ост-
рее, многообразней, мы и переходим 
на еженедельный выпуск реоргани-
зованной «большой» газеты. По-
верьте, это необходимо, и необходи-
мость эта может быть показана на 
примере, связанном с освещением на 
наших страницах вопросов литера-
туры. 

Страница, максимум полторы, ко-
торые мы сейчас можем в каждом 
номере уделять кем проблемам 
литературы', волей-неволей опреде-
ляют не только объем, но и харак-
тер публикаций, нередко лишают 
ит многообразия; развернутой аргу-
ментированности. 

Возможно. Вы могли бы возра-
зить: для серьезных, больших ста» 
тей, посвященных перечисленным 
выше проблемам, у нас есть «тол-
стые» журналы. 

Совершенно верно! И мы далеки 
от мысли печатать в своей газет» 
статьи журнального характера. 
Речь идет совсем о другом. .Мы 
убеждены, что современный уровеяь 
общественной мысли, духойные за-
просы я возросшая самостоятель-
ность читателей требуют от «Лите-
ратурной газеты» освещения мно-
гих литературных проблем не 
только публикацией отдельных ста-
тей, но и путем дискуссий, путем 

столкновения мнений. Более Л » : 
мы хотим, чтобы в обсуждениях 
раздавались голоса яе только про-
фессиональных литераторов, но я 
Ваш голос — читателя. 

Обратите внимание на наш раз-
дел «Спор идет». Я уверен, для 
Вас очевидны его недостатки. Мы, 
работники редакции, тоже видим их, 
видим в том, что многие дискуссия 
затягиваются надолго (место! де-
фицит места I гавете!), аргументи-
рованность и, следовательно, ост-
рота ряда статей снижается за счет 
их неизбежного сокращения, мно-
гие авторы — профессиональные 
и непрофессиональные — остаются 
сза бортом» дискуссий. 

Напомню еше об одном обстоя-
тельстве; в нашей стране ежемесяч-
но появляются сотни романов, по-
вестей, рассказов, стихов, пьес, 
критических работ. Они выходят 
отдельными книгами, печатаются на 
страницах различных изданий. Долг 
нашей газеты — держать своих чи-
тателей в курсе литературного про-
цесса, знакомить их, хотя бы крат-
ко, с тем значительным, что рож-
дается под пером советских писате-
лей. быть компасом в книжно-жур-
нальном море. 

Вам хотелось бы прочитать 
информацию о литературных но-
винках, серьезную, аргументирован-
ную статью иа актуальную литера-
турную тему, отрывок нз только 
что завершенного писателем произ-
ведения, острую эпиграмму, паро-
дию, новую публикацию, архивные 
изыскания и т. д. Может ли дать 
Вам все это сегодняшний номер 
«Лнтературки»? Нет, обладая стес-
ненными техническими возможно-
стями, мы не в состояния полио-
стью удовлетворить читателя даже 
в том случае, если бы наша газета 
была чисто литературной. 

Но ведь она, как уже говорилось, 
н общественно-политическая... 

2. Однако простым «расшире-
нием», формальным увеличением га-
зетной площади планы редакции да-
леко не исчерпываются^!?наше вре-
мя вопросы литературные все бо-
лее и более переплетаются ср мно-
гими актуальными проблемами, ко-
торые выдвигают общественное раз-
витие и научно-технический про-
гресс. Мы хорошо понимаем, что 
для освещения специальных вопро-
сов естествознания, техники я про-
изводства существуют специали-
зированные издания. «Конкуриро-
вать» с ними было бы бес-
смысленной затеей. Однако научно-
технический прогресс может и дол-
жен рассматриваться я с точки зре-
ния духовной, нравственной, с точки 
зрения его влияния на формирование 
человеческого характера, роли в 
будущей судьбе человечества. А по-
добный аспект развития естествен-
ных наук, безусловно, должен стать 
законной «добычей» «Лнтературки». 
Иными уловами, в новой гввете мы 
хотим держать Вас в курсе те* 
проблем науки и техники, которые 
имеют наиболее массовое значение, 
которые не безразличны каждому 
человек^ 

Если же говорить о науквх об-
щественных, таких, как, например, 
философия, социология, то их «сты-
ковка» с проблемами литературы я 
вовсе представляется нам бесспор-
ной, из чего непосредственно вы-
текает повышенный интерес к ним 
со стороны «Литературной газеты». 

3. Хотелось бы сказать несколь-
ко слов и о тех страницах новой 
газеты, которые будут посвящены 
международной политической и 
культурной жизни. Мы по-прежне-
му намерены заниматься вопроса-
ми мировой политики, зарубеж-
ной литературы и искусства. И на-
до ли говорить, что здесь возможно-
сти наши тоже значительно расши-
рятся. Газеты и журналы социали-
стических стран сообщают об ин-
тересных книжных новинках, об 
актуальных, имеющих важное значе-
ние для рвввития всех социалистиче-
ских литератур дискуссиях. Мы 
сейчас практически не можем рас-
сказывать Вам о них,—-опять-теки 
не хватает места. Заслуживают 
серьезного внимания процессы, про-
исходящие в ряде литератур капи-
талистических стран. Сою» писате-
лей СССР активно участвует в 
международных литературных ди-
скуссиях, многие советские Литера-
торы входят в Европейское сообще-
ство писателей .. Обо всем зтом 
мы будем систематически писать в 
новой «Лнтературке», 

4. Хотелось бы остановиться и иа 
таком немаловажном вопросе, как 

утверждение советской, коммуни-
стической идеологии в борьбе с иде-
ологией мнра буржуазного. 

(Разумеется, дуиом итого утверж-
дения должны быть проникнуты 
все наши публикации Однако 
проблема столкновения непримири-
мых идеологий имеет в настоящее 
время одну специфическую черту. 
Борьбу нашей партии, всего народа 
за торжество воинствующего, твор-
ческого марксизма, против всякого 
рода догматизма, ревизионизма, ле-
вацкой спекуляции на революцион-
ной терминологии наши идеологи-
ческие противники нередко пытают-
ся использовать в своих интересах. 
Посредством радио, международ-
ных культурных встреч и т. д. нам 
нередко подкидывают «идейкн» и 
«проблемы», навязывают «решения», 
якобы близкие духу наших демокра-
тических преобразований, а иа деле 
органически связанные с идеологи» 
ей антагонистического общества. 

Этим «идеям» мало давать «от« 
пор». С ними надо вступать в ин-
теллектуальное единоборство, не го« 
дословно отвергать, а убедительно, 
аргументированно показывать нх 
несостоятельность. 

Хотя я далеко ие исчерпал в 
втом письме всех задач, стоящих 
перед новой «Литературной газе-
той» (например, не рассказал, как 
мы намерены освещать вопросы ки-
но и театра, изобразительного ис-
кусства, музыки, телевидения, ра-
дио, не смог остановиться иа том, 
как мы планируем специальную, в 
каждом номере, страницу читатель» 
ских писем), я все же хочу наде-
яться, что теперь Вы получите бо-
лее отчетливое представление о ха-
рактере предстоящего еженедель» 
кого издания. 

Вм высказываете опасение, что 
новая газета будет «конкурировать» 
с «Неделей» или «Литературной 
Россией». Должен заметить, что все 
наши издания так или иначе сорев-
нуются друг с другом. Не слу-
чайно же у каждого читателя есть 
своя любимая газета, свой люби-
мый журнал Вы опасаетесь, что га-
зета станет похожей на одни не уже 
имеющихся еженедельников. Но 
ведь помимо возможности издавать 
газету в том виде, как она издава-
лась доныне, или еженедельник 
типа упомянутых Взмн изданий 
(«Неделя», «Литературная Россия») 
есть и Другая, Так, в некото-
рых зарубежных социалистиче-
ских странах наряду с ежеднев-
ными газетами н еженедельника-
ми типа наших выходят ежене-
дельные газеты •— именно газеты — 
и по формату своему, и по профи-
лю, поскольку они совмещают наи-
более важную общественно-полити-
ческую информацию с материалами 
большего, чем в ежедневных газе-
тах, объема. Кстати, Вы ие. забыли, 
что страницы новой «Лнтературки» 
будут такими же большими, как 
сейчас, а не уменьшатся до размера 
наших еженедельников? 

И об оперативности. Уверяем 
Вас. Анна Ивановна, своевремен-
ность информации читателей о по-
вседневной культурной жизни ни-
чуть не пострадает, если читатель 
будет иметь ее (и не в форме хро-
ники. а а значительно расширенном 
виде) раз в неделю. 

Что же касается почтового 
ящика, то, признаюсь. Вы постави-
ли нас в тупик. Не знаю, что и от» 
ветить. Может быть, положение ста-
нет ие таким безнадежным, если 
напомнить: дня выхода нашей га-
зеты и издающихся ныне ежене-
дельников совпадать ие будут, « 
кроме того, самая «толстая» «Лит-
газета» все же тоньше «толстого» 
журнала. Но ведь такие журналы 
каким-то образом поступают к под-
летчикам... 

Я уже приготовился поставить 
точяу, но мне показалось, что в слы-
шу ваш, Анна Ивановна, голос: 
«Написали Вы много Но сумеете ли 
Вы все это осуществить? Вот в чем 
вопрос!» 

Я не решаюсь ответить на него 
со всей определенностью. Это было 
бы по меньшей мере нескромно. Мы, 
коллектив редакции, наверняка мо-
жем сказать лишь одно — будем 
стараться. Будем помнить об от-
ветственности перед читателем, О 
времени, в которое живем. Будем 
рассчитывать на помощь читателе# 
К и* Вашу в том числе, Анна Ива-
новна. 

С уважением 
А. ЧАКОВСКИЯ 

«САМОПИСКА» 
В РУКАХ 

ПЕРВОКЛАССНИКА 
Хотелось бы акать, по-

чему вдруг оказалась 
непригодной простая 

ученическая ручка с про-
стым извечно школьным Но-
вом ва, там самым, при по-
мощи которого миллионы 
людей выучились ивяяигра 

ни Г 
Сей 

п и с ь м а 

ими не-
первых 

автору*-
«в» иаче 

Сейчас семилетних 
смышлены шей в Щ 
дней учат писать • 

, -Писательские-
втм* автоматов, назы-

ваемых ученическими, от-
нюдь но лучше, в кузне ав-
торучек всех прочна образ-
— Они двлают кляиеы. 

» т насквозь бумагу, 
чернилами 

пишут, йог да надо, н ма-
ааргают чернила, ивгда на-
добности в том нет. 

Помимо всех перачислям-
ими •достоинств», -самопис-
ки» ломаются и теряются. А 
в условиях нашего поселка 
его настоите» ЧП. • мага-
зинах чаще всего можно ус-
лышать: авторучек йот, оса 
проданы детям. 

•. с о к о л о в 
ПОВОЛЕН НИКОНИАН 
Магадан сил* «власти. 

• I I 
Дарованную ручку е ме-

таллическим пером, сменив-
шую в прошлом вене перо 
гусиное, а наш вон Прочно 

ила авторучка 

1 ТрРТЯЛИяЦя И' 

и
1 1

лат^г^Жн*1^п$д?гог7 
ми. понаваяж, что реивее 

овучение реввт сморенной 
помогает бмеерее вправо-
«<ВЧ>1 З'лехчАйиМаеН змазАмы а. теть устойчивый почер| 
навыки которыми Пользу 

ж и 

юте* взрослы* люди 
Другое дело — качество 

евторучен. Прав товарищ 
Сойотов, оИо действительно 
не отвечает требованиям 
школы Яе псе районы стре-
иы одинаково «явМеютеи 
лвторучнеми. Спрос на и их 
очень возрос, и Промышлен-
ность ие успевает вплно 
стыо его удовлетворить. 

В связи е этим Минигтер 
ство просвещения РСФСР 
не отдавало распоряжения 
о повсеместном переходе иа 
скоропмеь в печальной 
шиоле а лишь рекомендо-
вало «тот новый более про 

щ * сегоеов обуче 

рыв 
пещи ость я 

кн. не учитывая наличия 
и* а продаже. 

Министерство просвеще-
ния РСФСР утвердило об-
ранцы новых евторучен а 
открытым и закрытым пе-
ром. Они будут выпущены 
уже в нынешнем году. Яти 
ручии несреаиенно более 
высокого качества, прият-
ны по внешнему виду, соот-
ветствуют гигиеинчесиим 
требованиям. Цена их не 
превысит 70—ВО копеек 

Оправдают еебя в усло-
вия* начальной школы н 
шариковые авторучки. 06-

их сейчас раэрабвты-ре.зцы я: 
ваются. 



ВСЕСОЮЗНОМУ 
СЪЕЗДУ 

П И С А Т Е Л Е Й 

литературный фельетон 

НОВЫЕ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

К КНИГАМ: 
П 0 Э М А 

— ХУйажиии Д. т е т и . 

•стихи «> лгииис» 
. , Художник В. НОСКО». 

«КОСТЕР» К. ФЕДИНА. 
Художник Г. ФИЛИППОВСНИИ. 

•ИЧА е а Н Ы * < П 0 Т 0 К * *• С1РАФИМ0-

- Художнии А. ИОИОРИИ. 

стаеиио встает и другой вопрос: в 
силу каких исторически весомых 
причин уже тогда в драматиче-
ских обстоятельствах невиданным 
мужеством, отвагой закладывался 
фундамент величайшей победы, 
завершившейся красными знаме-
нами, поднятыми над Берлином. 

Г. Бакланов в романе «Июль 
41 года», сильно и правдиво вос-
создавая героизм, силу, стой-
кость советских воинов, встретив 
ших грудью фашистское наше-
ствие, пытается дать ответ и иа 
эти вопросы. Я не могу только 
поверить в то, что для героя ро-
мана Г. Бакланова генерала 
Щербатова, командира корпуса, 
одаренного военачальника, будто 
бы уже тогда, в июльские дни 
41 года, стала ясной мера истори-
ческой вины и ответственности. 

Проблема ответственности тре-
бует воссоздания сложной диа-
лектики отношеннй. обстоя-
тельств и героев для каждого пе-
риода в развитии советского об-
щества: в конечном счете она 
должна приводить к осмыслению 
истинной сущности историче-
ского процесса. 

Только писатель, вооружен-
ный передовой философией и 
историей, тем высоким искус-
ством «чтения книг жизни», о ко-
тором говорил А. Толстой, с пол-
ным правом мог обратиться к 
решению этой сложнейшей со-
циально-исторической н нравст-
венно-этической проблемы. 

достигнутого, элементы нигилизма», 
Автор развивает свою мысль. Пэр. 
тинная литература стоит за такие 

ПУТИ РОМАНА 

В С О Ю З Е П И С А Т Е Л Е Й СССР 

ДЛЯ ВАС, РЕЦЕНЗЕНТЫ! Лазд/ш&иим юбиляра 
По слухам, намечается стирание 

граней между теми, кто умеет пи-
сать рецензии, и кто не умеет. 

Значит, насущная аадача — до-
биться преобладания первых над 
последними. 

Желая посильно споспешество-
вать этому, предлагаю вниманию 
читателей нратиое и единовремен-
ное пособие для начинающих ре-
цензенте*. 

»ии способствует заглавие. Допус* 
тим. в рассказе говорится о людях, 
едущих на баржа по ране. Сели вы 
назовете рецензию; « к а р т а плывет 
по рек*» — вряд ли »то будет иа-
ход пел Но начните с глагола! 

• Плывет по реке баржа» — со-
всем другое деле, сразу же фраза 
исполнилась какой-го непонятной 
лирической истомы (ср. «Живет иа 
селе девчоииа», «Поет аныи пес-
ню». «Ведет машинист зшелоиы»). 
Именно глагоа помогает нам жечь 
сердца людей. 

• элегическом захлебе — «се 
сдержанней. Тут ваша задача — не 

• эмоционально встряхивать читате-
ля. а скорее умилить его. на-
строить на добрый, всепрощающий 
лад. 

Хорошо начинать с отрицатель-
ных перечислений. 

«• поаме. о которой пойдет речь, 
кет ни напряженного сюжета, ни 
ярких образов, ни захватывающие 
лирических отступлений, ни запо-
минающихся сцен, им оригинально-
го ритма, рифм, аллитераций...» 

При таном перечислении еажие 
вовремя остановиться, чтобы ра-
стущее у читателя чувстве доверия 
и сочувствия не перерастало в 
соболезнование. Сказав, чего нет 
в поэме. . плавно переходите и те-
му. что в ней есть: 

«Но при всем при том есть тут 
такая светлая незатейливая про-
стота. тана» задушевность, что за-
вываешь о всякой там художест-
венности. мастерстве и прочей об-
разности. 

Снольно, например, подкупающей 
доверчивости и читателю в призна-
нии: 

Люба» я небе голубым. 
а лес люблю зеленим. 
Поэтесса эиает н верит: рее, что 

недосказано, недодумано ею, чита-
тель дорисует сам». 

К рецензиям-элегиям} идут мгла-
! Г Г . а

П , П , Ь * И 1 п 0 М д » «ЧРДЧа». «бет 

& Г - дело'нажиенве»'4 

Т У Т 

„ е т > ° Д к © нэитной есть 
ГГГГ"" еяеэиниа. и 
п а ч а л и и к ^ ^ В ^ «селам раз-

И. С Новичу — 60 пет 

Иоанну Савальевичу Новичу, из-
вестному литературоведу, критику, 
автору книги «Художественное заве-
щание Горького» и других, испол-
нилось 60 лет. Секретариат 
правления Союза писателей СССР 
направил юбиляру телеграмму, в 
которой говорится: 

«Уважаемый Иоанн Савельевич, 
сердечно поздравляем Вас с днем 
60-летия, желаем доброго здоровья, 
радости, творческих успехов». 

Поздравили юбиляра таиже сек-
ретариаты правлений Союза писа-
телей РСФСР и Московского отде-

при условии, что перечисление бу-
дет эмоциональным. Тут неоцени-
мую помощь оказывает словечко 
«вот». 

«Кан будто немного узнали мы о 
героях романа, но, закрывая книгу, 
чувствуешь, что герои стали тебе 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рецензия — важный вид нрнтини. 
Это не проблемная артиллерия с 
мощными и дальнобойными концеп-
циями, а сиорее критическая пехо-
та. 

Классификация рецензий — дело 
будущего, но уже сейчас можно 
наметить три основных типа: 

I. Так или иначе возвышающие 
рецензируемое произведение «т. и. 
«захлвбы»), 

а. Таи ияи иначе снимвютие 
(т. и. «разносы»), 

3. Напускающие туман (т. и. «эки-
воки»). 

между словами и предложе* 
НИЯМИ. 

* н " " " не признать, что книгу 
ч , м т в т а и удавшуюся, а • 

чем-то — далеко нет, трудно не рас-
сматривать кан некий шаг. Но ну. 
да? Вперед? Назад? Писатель остав-
ляет нас наедине с этими беспокой-
ными вопросами, требующими от» 
И Т 1 » , 

А можно и так: 
«Таи что это — неудача? 

? ^ 2 И ? Л « 1 * в р ч , е , ' и я пРО*«х? Опыт 
жем пгивмл , Р^'Уьтатом? Ска-•кем прямо — да! Но насколько ж * 

о т

Р * « " * л ошибка, об-
надеживающее поражение, такой 
снаиперскн-меткнй промах, чем ты-
сячи удач м попаданий. ТАНОВ ЭТОТ 

. О Д л 0 , р * м * м н о суховатый и 
сыроватый, со всеми его подкупаю-
щими недостатками и вопиющими 
достоинствами, книга, которой наш 
умный, выросший читатель СНАЖЕТ 
свое открытое, ясное «Да|». И свое 

•пат!» 
собиранию рецензент. 

П * м . ^ : " Р " * " 0 * - ухваток, раз-
?- « - . ? - й р в 5 0 в впереди. 8у. 
$ г , г . . . М Р * н ч м т л т « л я м , если они 
обогатят н пополнят это пособие но-
• Ы м » * я Й 2 ' в я * н , ' " * , и н "Римврами. 
" иоллеитивных усилий 

и*, настольная книга рецен. 
занта. И книга этой цены на будет. 

РАЗНОСЫ 

'Литературная газета» от души 
присоединяется к этим поздравле-
ниям. „ . ^ 1 °вругать автора, таи же 

мало надо его разбирать, как и для 
того» чтобы Похвалить. И там, и 

КУЛЬТУРНАЯ ПЯТИЛЕТКА 

СЁЛА 

Село Больше-Троицкое, Белго-
родсао! области. Мы беседуем с 
председателем сельсовета молодым 
человеком Юрием Няколееаичам 
Коаубенко. Ои рассказывает о сель-
ской культурной пятилетке. 

— Построям даухртажимй Дем 
культуры Будет больше красива 
уголков. В селе ест» лекторская 

Ета, состоящее иа 22 человек, 
вводят ею директор школы Петр 
нова* Сияелвиикоа. Учителя, 

врачи, работиики Дома «ультурм 
выступают с лекциями, докладами 
Кулетурио-просветятг\»яой работой 
В ближайшее врем* будут охаачаян 
все житми селе. 

А МОРШАКОВ 

бесконечно блиэиими, родными 

Т К У до боли трогательный Сте-
пан с сединкой е бровях и рыжии 
ной в усах» 

Ввт Настя, иоренастая. приземи-
стая. ие такая вся тревожная, по-
рывистая, не успокаивающаяся иа 
достигнутом. 

•от дед Григорий, таи иияо ие 
выговаривающий букву «я», неук-
люжий, косолапый, косоглазый 
старикан. 

Думая о героях, невольно удив-
ляешься: как жь это я не эмал их 
раньше?» 

Вполне а стиле мажорного эа-
хябба обороты типа: 

• Нет, она совсем ив думала о 
зарплате, входя а цех, ата малень-
кая Илаака». 

•Честное слово, ем • севе и ие 
вспомнив», < 

•А работать Ни но лай ой лак Мо-
жет. дело у него а рунах во мак го-
рит, дуцеа у * иаи играв*» 

ЗАХЛЕБЫ 

Они а свою очередь делятся на 
громогласно-мажорные и элегиче-
ски-минорные. I первом случае во-
круг рецензируемого автора со-
вдается атмосфера радостного воз-
буждения. во вторам — рецензент 
стремится аыэаать у читателя 
тихую симпатию и автору, некое 

Мажорный захлбб хорошо начи-
нать с сенсационного сообщения. 
Непример: 

«Мы справедливо сетуем иа поч-
ти полное отсутствие добротных по-
вестей о рыбаках. Точнее говоря — 
сетовали. Теперь мы можем смело 
сиаэать: такая поаесть есть!» 

Для того чтобы расхвалить ииигу, 
аоеее иа надо аа разбирать. До-
статочно перечислить персоналий. 

ЭКИВОКИ 



ИЩУТ ключ, 

Завтра трудящиеся Германской ДПфРатической Республики 

торжественно отмстят свой национальный праздник — День рес-

пуВ,щт~В зтот день ее*, кто помочи строить и укреплять свое 

государства, смогут порадоваться большим успехам, с которыми 

ГДР приходит к своему семнадцатилетию: недаром в Гимне ГДР, 

слова которого принадлежат Иоганнесу Б*х*ру, звучат проник-

новенные строки о неолнцв новой, яркой жияни». которое встает 

над демократической Германией. Успехи ощутимы во всех 
• • • 1 •' •» •••»; • 

областях народной ясизми—экономической, политической и 

культурной. Сейчас" далее те, кто с предубеждением относится к 

ГДР, признают. что там гккусстйо, литература стали подлинным 

Анна ЗЕГЕРС: 
ЛМОЖДАТЪ (ОКПЬ, 
1ЕСТИ И 'СМИ 

ГДР: 
7 октября -

День 
республики 

БОРЬБА М МИР—ПРО««Г-
гнональный долг любого • 

писателе. Так я считаю. Жквгт 
ли он на Северном полюсе или 
• ГДР, и социалистической или 
««социалистической стране. Его 
долг — участвовать и втой 
борьбе, используя свое специ-
фическое мастерство, свою про-
фессию. 

Писатель, живущий в ГДР, 
не испытывает помех со сторо-
ны своего государства. Наобо-
рот, оно его поддерживает. В 
вакоиах государства , отражены 
его, писатели, принципы, его 
мировоавреине. Прогрессив-
ный писатель, живущий в 
США, может быть солидарен 
с вьетнамским народом лишь 
вопреки политине своего госу-
дарства. Если же такой писа-
тель живет адесь, у нас, тогда 
ои един в своих ваглидах с го-
сударством и как писатель 
вносит свою долю в дело втой 
солидарности. Своим писатель-
ским еловом, своими активными 
действиями. 

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ОСОЗНАТЬ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ 

...ЕСЛИ бы в Западной Герма-
нии гораздо большее число лю-
дей было точно информиро-
вано о том, что происходит во 
Вьетнама, тогда бы вти люди 
лучше виали. что надо делать. 
Когда я выступаю с лекциями а 
Федеративной Республике,. то 
мне мдают массу вопросов, 
свидетельствующих о том, что 
люди не внают очень многого.» 

Помочь людям осовиать про-
исходящее ' тоже является яле-
меитом профессионального дол-
га писателя... Пробуждать со-
весть и вести людей — в втом 
литература играет важную 
рол*... 

« А К Т И ПРАВДА ИСТОРИИ 
...Тогда я еще жила .В Мек-

сике. Мне рассказали, К мо-
жет багги, я прочла об , втом я 
гааете (во всяком случае, вто 
была простая маленькая инфор-
мация), что пулеметы, каготав-

| лмваемые на одном фашист-
ском военном предприятии, не 

I действовали И что саботажни-
ков —спустя долгое время — 
нашли, и расстреляли. Эта исто-
рия ие выходила у меня ИВ го-
ловы. Мне хотелось рассказать 
о Группе рабочих, пришедших 
к убеждению, как только нача-
лась война с Советским Сою-
вом, что они должны присту-
пить к актам саботажа... 
Я никогда ие работала ИВ во-

I енном заводе. Я ие анала, на 
| каких частей состоят пулемет. 
I На ЕВР? счастье я встретила 
I одного участника испанской 
I войны, который асе вто хорошо 
| анал я который понял смысл и 
I значение втой . истории. Мы 
I просидели с ним много-много 
I часов... Рассяаз был опублико-
I ван. Много позже я получила 
I номер «Огонька» с рассказом 
I Бориса Полевого, который он 
I посвятил мне. Там речь шла В 
| том. как на одном поле в Со-
I яетском СОЮЗЕ была найдена 
I огромная иераворвавшаяся 
I бомба. Это произошло спустя 
I много времени после окончания 
I войны, И люди с изумлением 
I обнаружили, что бомба новее 
I ие была заряжена. В ней нахо-
I днлась записка со словами: 
I «Не. все немцы — нацисты». 

д у х о в н о ОБОГАЩАТЬ 

[ Наше мировоззрение осиовы-
I вается на вере а способность 
I мира к иаменениям. Людя то-
I же изменяются, 
I В втом должны помогать я 
I наши литература и нскуотао. 
I Кто-то из русских писателей го-
I ворил. что наука разъясняет, а 
I искусство изображает И что 
I оба — убеждают. Об втом 
I ие следует забывать. Мы мо-
I жем оказывать иа людей огром-
I ное ялнянне, очень многое мо-
I жет сделать литература, кото-
I рая является моей «спецнфиче-
I ской областью». 

I Веги! ипд ВепИипг БЕГ 
I 5еЛп1Ые11ег. «ЫЕИЕА И«И<5сЬ-
I 1ап4». 

ВРЕМЯ раскрывает все но-
вые страницы героической 

борьбы немецких антифаши-
стов. За последние гады стали 
и з в е т ы новые факты, имена 
и подвиги организаторов под-
польных груш). Об эти* людях, 
сохранивши* верность социа-
листическим идеям, интернаци-
ональному долгу, рассказывает 
— посмертно изданная — вто-
рая книга романа Бодо Уза 
«Патриоты». 

С ее героями советские чи-
татели уже знакомы: у нас 
под названием «Искры во 
мгле» вышла первая часть, ро-
мана. Обе части написаны иа 
основе документальных мате-
риалов о деятельности Наци-
онального комитету «Свобод-
ная Германия». 

После удачно завершившейся 
операции по освобождению из 
концлагеря одного из видных 
деятелей германской компар-
тии .Мария Холтхузен, героиня 
романа, приезжает летом 1943 
года в Гамбург, чтобы наса-
дить сотрудничество с анти-
фашистской группой Вруцо 
Днтмара. 

На борьбу с патриотами бы-
ли брошены все силы гитлеров-
ского аппарата подавления. 
Чтобы обнаружить и погасить 
скрытые очаги антифашистско-
го Сопротивления, гестаповцы 
прибегали к самым изощрен-
ным и коварным методам. Вот 
неожиданно освобождают из 
тюрьмы группу политических 
заключенных," предоставляют 
им «отпуск», как издевательски 
написано н документах. Геста-
повцы надеются, что антифа-
шисты попытаются восстано-
вить связи с подпольем и наве-
дут ишеек па след. Знают об 
атом я оказавшиеся на свобо-
да борцы Сопротивлении. 

С самым молодым щ под.* 
полыинков, Гельмутом Внгле-
ром. мы снова встречаемся в 
Берлине, — он наладил радио-
связь с Национальным комите-
том «Свободная Германия». 
Однако вскоре его рация запе-
ленгована. Гельмут вынужден 
бежать, скрываться в лесах под 
Берлином. " . ' 

Под угрозой разгрома нахо-
дится н гамбургская группа 
Бруно Дятчара, стойкого ком-
муниста, образ которого так 
удался автору. Гестапо засы-
лает в нее провокатора, кото-
рый одного за другим выдает 
подподыцнков. Дитмар готовит 
встречу Марин и антифашиста 
Хольбергера, не зная, что тот 
уже арестован. В последвий 
момент, заподозрив что-то не-
ладное, Бруно хочет преду-
предить Марию, но попадает в 
засаду. Ценой своей жизни 
ои спасает Марию. 

Роман Бодо Уае остался не-
завершенным. Смерть настигла 
выдающегося писателя ГДР • 
разгар работы над книгой. По 
сохранившимся черновым ва-
риантам я наброскам можно 
судить о дальнейшем пути ге-
роев. Снова попадает в лапы 
гестапо подпольщик Джонни 
Гутбродт. Кончает в тюрьме 
самоубийством курьер Нацио-
нального комитета «Свободная 
Германия» Петер Виггкап.. 

Борьба шла не на жизнь, а на 
смерть, и силы были слишком 
неравны Но осталась память о 
героях, осталось их дело, про-
должениое * поднятое к но-
вым высотам наследниками 
революционных традиций не-
мецкого рабочего класса, тру-
дящимися Германской Демо-
кратической Республики. И ро-
ман Бодо Узе —• памятник 
славным подвигам немецких 
антифашистов. 

достоянием народа. 

В ноябре соберутся на сдою ежегодную конференцию писа-

тели ГДР. Уже сейчас, готовясь к згой встрече, художники, пи-
С трибуны раздавались выпады против политики Советского Со-
юза по обеспечению европейской безопасности Канцлер закли-
нал американцев «не доверять змоциям и неоправданным надеж-
дач» в усилиях по обеспечению мира, ие доверять мирным ша-
гам и предложениям Советского Союза. 

Не от хорошей жизни поехал за океан г-и Эрхард. Дело в том, 
что выгод Франции из военной организации НАТО чрезвычайно 
усложнил обстановку для «атлантических войск» в Европе, в том 
числе для бундесвера и для американской армии. Как утвержда-
ют осведомленные американские журналисты, обсуждение проб-
лемы «войска—деньги» между канцлером и президентом закон-
чилось безрезультатно. Джонсон требовал, чтобы ФРГ закупила 
в США оружие на сумму 5,4 миллиарда марок в качестве «ком-
пенсации» за содержание американской армии в Европе, а так-
же усилила помошь в агрессии против Вьетнама. Что касается 
последнего вопроса, то Эрхард заверил: Западная Германия бу-
дет увеличивать «гуманную и экономическую помощь» сайгой-
ском\' режиму. Но вот денег у него, ей-же-ей, нет.» 

Больше того, газета «Нью-Йорк тайме» утверждает, что ны-
нешняя ситуация потребовала от «двух богатых союзников», то 
есть от США и ФРГ. «пойти на тщательнейшую переоценку по-
требностей и стоимости европейской обороны» и в конце концов 
обсудить «характер угроаы со стороны Советского Союза — если 
таковая вообще существует (!)»• 

Иными словами: столь старательно раздувавшийся мыльный 
пузырь «советской угрозы» лопнул. Выход Франции из военной 
организации Атлантического союза — лишнее тому доказатель-
ство. 

Тем не менее Эрхард в том же клубе печати ратовал за даль-
нейшее усиление НАТО. Он, правда, признал наличие «отрица-
тельных явлений» в Западном союзе, но заверил, что будет 
«бороться против них». 

Ныне американская и западногерманская официальная пропа-
ганда вместе борются против таких «отрицательных явлений», 
как твердая уверенность широких кругов западной общественно-
сти в отсутствии какой бы то нн было «угрозы» со стороны'Со-
ветского Союза и других социалистических стран. Больше того, 
все шире распространяется убежденность, что действительная 
угроза исходит от НАТО. 

«Стратегам атомного века» только й остается, что пробавлять-
ся сказочками о «восстании в Шверияе» и «предупредительном 
взрыве над Бонном». Повзрослевшие европейцы в ннх больше 
не веря г. * 

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ С к а з к и 
м и с т е р а К а н а 
НА ДНЯХ Франция официально покинула постоянный воен-

ный комитет НАТО. Комментаторы во всех странах строят 
прогнозы- что буде-* дальше? 

...На одном из сборищ западногерманских генералов в Гам-
бурге было зачитано следующее апокалиптическое «сообщение с 
театра военных действий». «Западная Европа, 28 ноября. Сра-
жения развертываются неблагоприятно для Советского Союза. В 
качестве устрашения он взорвал атомную бомбу над Бонном на 
высоте 18 километров. В некоторых домах полопались стекла. 
Авиация бундесвера сбросила ядерную бомбу на Ленинград, Гч>-
род стерт с лица земли...» 

А началось все, дескать, с того, что «добровольцы» из ФРГ 
пробрались в ГДР, чтобы спровоцировать беспорядки В Швери-
не началось «восстание». Советские войска в ГДР продвинулись 
к Эльбе и, пользуясь разбродом среди стран НАТО и отсутст-
вием единого командования, «вторглись» на территорию Запад-
ной Германии. Далее произошли уже описанные в телеграмме 
ЮПИ события... 

Нет нужды говорить, чтб предыдущие два абзаца никакого 
отношения к действительности не имеют. Они — плод необуздан-
ной фантазии Германа Кана, американского физика и математи-
ка, сменившего занятия чистой наукой на грязные занятия «стра-
тегией атомного века», Кая подвизается в Гудзоновском инсти-
туте, где и разрабатывает планы, подобные вышеприведенному. 
Недавно он посетил Западную Германию и выступил в Гамбурге 
перед генералами, статс-секретарями и депутатами бундестага Фе-
деративной Республики. «Лекции» заокеанского стратега при-
шлись боннским генералам по душе; особенно понравился им та-
*ой постулат «современного Клаузевица»: выход Франции из 
военной организации НАТО принесет за собой неисчислимые бед-
ствия 

Ответный визит из Западной Германии в Америку был нане-
сен уже на более высоком уровне. Канцлер Эрхард воспользовал-
ся своим пребыванием в США, чтобы прочесть в свою очередь 
популярную лекцию. 27 сентября он выступил в национальном 
клубе печати с рассуждениями о мифической «советской угрозе». 

сатели, рабочие ведут жаркие споры на страницах печати. В 

центре их внимания — насущные проблемы литературы и искус• 

ства. 

Мы печатаем в. сегодняшнем номере короткие материалы о ли• 

тератцрной жизни в ГДР. В одном из своих интервью, отрывки 

из которого мы публикуем, Анна Зегерс говорит, что призвание 

писателя, его обязанность—^пробуждать совесть и вести людей». 

Этой благородной цели посвятил свою жизнь и известный писа-

тель Бодо Узе, поведавший в своих произведениях о героизме 

немецких антифашистов. Бесчисленные отклики на телевизион-

ный фильм (Доктор Ц! лютер» подтверждают успех произведе-

ния. правдиво отразившего, судьбу человека, который после дол-

гих колебаний и сомнений осознал, что только ГДР — первое в 

истории немецкое государство рабочих и крестьян — может дать 

подлинное счастье и радость свободного труда. 

ОН ДОСАДЛИВО отмахи-
вался от политики: соб-

ственная порядочность пред-
ствалялась ему надежной га-
рантией от бесчинств свих-
нувшегося мира. Ему каза-
лось, что белый халат хи-
мика защитит его от коричне-
вой ржавчины, ррвьедввшей 
страну и людей сильнее, чем 
коррозия железо. Он жаждал 
«чистой» науки, как иной позт 

смог понять лишь спустя очень 
много лет: только активная 
борьба против преступников 
избавит от соучастия в пре-
ступлениях. 

Его, судьба оказалась судь-
бой многих. Миллионам нем-
цев, его современников, приш-
лось пережить то, что пережил 
ои, пройти тот же тяжкий и 
горький путь познания. Не по-
тому ли тек езеолноеел зрите-

лей ГДР фильм «Доктор Шлю-
тер», постеаленный режиссе-
ром Ахммом Хюбнером по 
еценерию Карле-Геор 1 Эгеля, 
фильм, который а » т ч де-
монстрируется и иа иашлх те-
лезкренех? Пять >.гчерое >.е от-
ходили люди от зкрана, не 
котором резеертыаелесь перед 
ними жизнь человека, порою 
тек похожее ие их собственные 
жизни. 

— «чистого» искусства, и при-
еычная лаборатория рисова-
лесь ему тихим островком, 
изолированным от грохоте бе-
гущего времени. Он был мо-
лод, талантлив, был тщеславен 
и мечтал о блестящей карьере. 
Ради кар&Оры он пожертеоевл 
лучшим, <4то имел: единствен-
ным другом; любимой женщи-
ной, независимостью. 

бму н* удалось совместить 

РИСУНКИ 
ИЗ ХУСТА 

Александр ОСИПОВ Мы вошли в разгар жаркого 
спора. Молодой рабочий с со-
седнего складе говорил о 
«преимуществах» военной 
службы. По его словам, там 
негр получает то, что подчас 
недостижимо для него а штат-
ской жизни: регулярную рабо-
ту и равное положение с дру-
гими. Это заявление вызвало 
бурю негодования. 

— Л ты знаешь, что каждый 
третий призывник обязательно 
едет во Вьетнам? — возмущал-
ся сорокалетний агент реклам-
ной фирмы. 

—• Из-за таких вот мальчи-
шек, которые пытаются аыиг-
рать войну во Вьетнаме, мы 
проигрываем аойну с бедно-
стью у себя доме, — ворчли-
во заметил пожилой негр, на-
бивая трубку. 

Ко мне подошел невысокий, 
хрупкий на вид молодой чело-
век. Это — писатель Рональд 
Фзр, чью книгу «Много тысяч 
ушло...» я видел ив стенде в 
музее. 

— Вы не будете осуждать 
человека зв то, что ои любит 
родной город и в те же вре-
мя влюблен в другой? — ска-
зал Рональд и улыбнулся доб-
рой, ьуть застенчивом улыбкой. 
— Во зевком случав, так про-
изошло со мной, когда я впер-
вые увидел альбом с видами 
Москвы. Кажется, а зтом году 
моя мечта осуществится, и я 
побываю а вашей столица. С 
нетерпением жду встреч с со-
ветскими писателями. 

Фзр ие похож иа человека, 
упоенного славой, хотя его 
последний роман, третий по 
счету, разошелся я Америке 
очень быстро. Его успели из-
двть также в Англии и Фран-
ции. 

Рональд работает секрета-
р е * суда. Чтобы иметь воз-
можность заниматься литера-
турным трудом, он вынужден 
каждый раз договариваться с 
начальством о том, чтобы, на-
пример, первые две недели 
работать по четыре чеса а 
день, а а оставшуюся часть 
месяца — по десять. 

...Маргарет комчкла писать 
статью и сварила ароматный, 
крепкий кофе. Она рассказы-
вает, как трудно работать а 
негритянских школах. В клас-
сах теснота. Пост о «и но чего-
нибудь не хватает: то оборудо-
вания, то учебны» пособий. Не-
удивительно —• ведь на обуче-
ние негритянского ребенка 
тратится втрое меньше 
средств, чем ив белого. 

— Меня тревожит судьба 
нашего Пояа, — с горечью 
произнес Чарлз. — Негритян-
ский ребенок имеет наполови-
ну меньше шансов получить 
профессию, вдвое больше 
шансов стать безработным, 
продолжительность его жизни 
ие семь лет короче, в перспек-
тивы заработка — вдвое хуже. 

В ХОЛЛЕ отеля «Пнк-Кон-
гресс» портье, переде-

авв ключ от номера, заговор-
щически подмигнул: 

— Хорошо провели время, 
езр? 

— Дв, очень. % 
— Окай, — кивнул ои. 
Ои все рвано не понял бы, 

«тот человек за стойкой, сколь 
ко радости доставил мне ве-
чер в старом Чикаго... 

ЧИКАГО — МОСКВА 

На гниитв. Маргарет и Чаряз 
Барроу». 

Наш известный египтолог 
ЧЗрий Яковлевич Парапелиин 
сказал мне а Ленинграде: 

— Сели бы еы знали, наи ве-
лик интерес и истории Древнего 
Сгипта — втой иолыбели чело-

ПОРТЬЕ фешенебельного 
' • чикагского отеля «Пик-

Конгресс» поморщился, взгля-
нув на листок с адресом: 

— На вашем месте, езр, я бы 
туда ие ездил... 

Шофер такси а ответ на во-
прос, не сможет ли он отвезти 
меня на Мичигви-евеню, 3806, 
выплюнул мне под ноги остат-
ки жевательной резинки, дал 
газ — машина скрылась за по-
воротом. 

Когда уже под аачер в 
встретился, наконец, с Чарлзом 
Барроузом и рассказал, с ка-
кими препятствиями добирался 
до него, ои рассмеялся: 

— После недавни» баталий 
кое-кто боится заглядывать в 
негритянский район. Просто н 
у эти* двух совесть не совсем 
чиста. 

Вероятно, он бы» прав, мой 
новый знакомый. Потому что 
адрес: «Мичиган-ааеню, 3806» 
хорошо знают на только в Чи-
каго, но и далеко за его пре-
делами. Сюда приходят письма 
со всех концоа Америки, из 
африканских стран и Англии, 
Швеции и Франции, ГДР и 
СССР. С утра и до позднего 
•ечера на закрываются двери 
дома, в котором живет Чарлз 
Барроуэ с женой Маргарет и 
тринадцатилетним сыном По-
лом. 

Кто же зти люди? Почему у 
ни» такая популярность? 

Выйдем не улицу, посмотрим 
на их небольшой дом, стисну-
тый громадами каменных зда-
ний. Над входом — надпись: 
«Музей негритянской истории и 
искусстве». 

— Организуя наш музей, мы 
стремились напомнить к е м , 
как много сделали негры для 
тех, кто устал от физического 
линчевания в Миссисипи и ду-
ховного — на Севере, — 
взволнованно говорит Чарлз. 

Мысль о музее родилась у 
супругов Барроуз давно, но 
осуществить свою мечту они 
смогли только шесть лет на-
зад. Срочно продавался дом. 
Хозяева запросили восемна-
дцать тысяч долларов. Не сче-
ту Маргарет и Чарлза было 
только две. Восемь тысяч 
одолжили соседи. А остальную 
сумму Ьерроузы выплечиевют 
до сих пор. 

ТО, что сделали супруги 
Варроуз С запущенным 

особняком, под силу лишь под-
вижникам. Какой знвргией, 
каким глубоким убеждением, 
верой в свое дело надо обла-
дать, чтобы за короткий срок 
создать единственный в своем 
роде музей! Более двух тысяч 
томов ценны* книг, десятки 
тысяч пластинок с записями 
негритянской музыки, интерес-
ный графический материал, 

Кадр из телефильме «Доктор Шлютер», 

то, что было несовместимо в 
ентичелоаеческих условиях на-
цистского рейхе: продвижение 
по служебной лестнице * чи-
стоту души, успех в науке и 
совесть, Спесительиый остро-
вок покоя аааолокло дымами 
к» печей, в которых с жители 
детей и стврикое. «Чиствя» нау-
ке работалв на смерть: уже 
нельзя было предвваться сла-
достному колдовству среди ре-
торт и пробирок — «фюрер и 
отечество» лриквзыввли ему 
взять на себя руководство фи-
лиалом химического концерне 
I Освенциме. Неумные зкеле-
рименты, успех «поиска — все 
оказывалось сопряженным с 
гибелью людей. Он хотел''быть 
только исследоевтелем, а ему 
нееязывали роль убийцы. 

Он силился перехитрить вре-
мя, все надеялся найти ти-
хую пристань, где не придется 
обременять душу злодейством. 
Ои еще не понимал тогд, что 

«Доктор 1X1 т о тер». Телевизи-
онный фильм в 5 частя*. Сце-
нарий К.-Г. Этели. Режиссер 
А. Хюбиер. 

Фильм стел событием в 
культурной жизни ГДР, У стан-
ке, на улице и за семейным 
столом люди обсуждали «Док-
торе Шлютвра». В адрес теле-
студии приходили тысячи пи-
сем: зрители просили повто-
рить перелечу, делились сооб-
ражеииями об игре ектеров. 
Большой успех выпал иа долю 
Отто Мелльеса, исполняющего 
главную роль, и Ганса-Петера 
Минетти, горячо и проникно-
венно сыгреашего роль ком-
мунисте Эрнсте Деммина, дру-
га Штотере. 

В херектерах зтих двоих от-
разилась важная черте зпохи: 
именно коммунисты приходили 
не помощь колеблющимся и 
нерешительным. Эрнст Деммик 
— стойкий и мужественный 
человек. Ему Шлютер в значи-
тельной мере обезен счастьем 
обретенной родины, счвстьем 
быть «человеком среди лю-
дей» а той, лучшей Германии, 
которую он после десятилетий 
духовных скитаний открывает 
для себя. 

И. МЛЕЧИМА 

предметы быта — таково бо-
гатство, собранное Барроуза-
ми. Переходя от зкепоната к 
зкепонату, Чарлз знакомит ме-
ня с ними: 

— Не правда пи, оригиналь-
ные африканские маски? Они 
получены из Северной Роде-
зии. Яркие покрывала и глиня-
ную посуду приелвли из Эфио-
пии. Автор зтих скульптур 
Элизабет Кетлетт — прекрас-
ный мастер — жиает в Мехико.. 
А портрет негра писал непро-
фессионал — Марион Перкиис, 
старый коммунист. Он жил в 
Чикаго, работал на железной 
дороге, в свободное время 
занимался живописью. 

Тут же портреты легендвр-
ных Джона Брауна, Фредерика 
Дугласа... Это — дело рук 
Маргарет. Рядом — граммо-
фон с огромной гофриро-
ванной трубой. Чарлз вылро» 
сил его у знакомых. Вот он 
поставил пластинку — и поли-
лись звуки негритянских пе-
сен, от которых защемило 
сердце. 

Потом хозяин показал мне 
материалы к новой зкепозицни 
о борьбе негров зв свои пра-
ве. Даже по официальным 
данным, безработица среди 
негров вдвое аыше, чем среди 
белых, а доходы их во столь-
ко же раз ниже. 15 миллионов 
негров живут а трущобах, изо-
лированны» гетто. Все новые и 
новые слои негритянского на-
селения встают на борьбу. В 
Чикаго за последнее время 
произошли ожесточенные 
столкновения между негреми 
и полицией. 

— Мы хотхм показать доку-
ментальные свидетельстве зтих 
трагических событий, — заме-
тил Чарлз. — Борьба не окон-
чена... 

ВПРОСТОРНОЙ комнате, ко-
торая служит хозяевам 

одновременно кухней и гости-
ной, с краю длинного, ничем 
ие покрытого стола, печатала 
на машинке Мвргарет — не-
высокая, худенькав женщине. 
Как ей у деве лось сосредото-
читься а такой обстановке, — 
сказать трудно. Вокруг громко 
спорияи и беспрерывно кури-
ли десять мужчин. О дивно 
Мвргарет не только звквнчи-
веле статью для пвдвгогичв-
ского журнала, но уелввала 
следить за разговором, изред-
ка вставляя свои замечания, 

— Знакомьтесь, — сказал 
Чаряз, — зяо наши друзья. 

Нефертити 

аочястаа! Приведу один при-
мер: около дюжины самодея-
тельных поамлургов в резных 
уголиах Советского Союза пи-
шут пьесы об Эхиатоие и Не-
фертити. Некоторые я уже чи-
тал. 

К атому мне хочется доба-
вить, что в прошлом году в 
журнало «Байкал» появилась 
повесть молодого бурята Влади-
мира Митыпояа •Ступени со. 
вершеиства». п ос вишенная Джа-
хутниесу, скульптору врЗяен 
Эхнатона — правителя приме-
чательного н загадочного. Мно-
гп сил поселтила мосиеичиа 
Наталья Евгеньевна Сеашер ре-
конструкциям образов Эхнато-
на, Нефертити и их окружения. 

В городе Хусте (Закарпатье) 
живет кудежиин Михаил Ми-
хайлович Потапов. Ои влюблен 
в образы Древнего Египте. По-
своему интерпретировал порт-
рете» многих деятелей той зпо-
хи. Не больше всего ей любит 

Войа 1Л«е. 0>е Ра1по1еп. 
Ргавтеп! <)ея г»еИеп ВосНе*. 
ВегНп ип(1 \И'е1таг. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
П И С А Т Е Л Ь Н И Ц Ы КОНКВИСТАДОР 

Иа армию машин он грозно 
поднял меч. 

Задумав совладать 
с прогрессом и судьбою. 

Колоний нет давно. 
Удается ль уберечь 

Ему ту пядь земли, что занял 
он собою? 

ПОЛИТИКАН 
Всю жизнь он лгал. 

Иначе он не мог 
В неутолимой жажде 

возвышенья, 
Но как-то невзначай он 

истину иЛрек, 

тут же сделеимые писательни-
цей переводы из Маяиоасиего 
и ее воспоминания о совет-
ском поете. 

Не одном из стендов разме-
стились иииги. ноторым суж-
дено выло сыграть важную 
воль в биографии писательни-
цы. За сбориии новелл «По-
рвеинее сунно стоит двести 
франиое» Эльз*» Триояе была 
уаостоеиа в 1*48 году премии 
Гоииурое. Мрещеет на себя 
енниаика скромный светлый 
переплет: «Ив%тт»«, автор — 
Лвран Яанизль. Это нелегаль-
на выпущенная е годы оннупа-
цнн Франции новелле Эльзы 
Три еле. в Лоран Даннвль - ее 
подпольный псевдоним. Рядом 
— подписанная тем же име-
нем знвмвнитая новеляв • Авинь-
онские любовники», вышедшея 
е годы войны в подпольном не-
двтаяьстев «Полночь». В пре-
дисловии и руссиому изданию 
своих рассказов Эльза Триояе 
пишет об «Авиньонских любое, 
никак» > Это рассивз оС обык-
новенной французской Дввул-
ив. одной иа беаеестиых ге-
роинь Сопротивления, для но-
торы* мужество и самоотвер-
женность выли естественны, 
наи родной язми». 

Эту выставку с удовольстви-
ем посмотрят соевтсние чита-
тели. которые знают и ценят 
таерчветео Эльзы Триояе. 

изумленья. 

БИЗНЕСМЕН 
Г ракитный •Бизнесмен» 

у входа перед банком, 
Ни головы, ни рук, лишь 

торс и пьедестал. 
Безрукость служит здесь, 

я полагаю, знаком, 
Что данный сБизнесмен» не 

грабил и не крал. 

ФОНТАН АФРОДИТЫ 
С младенчегтва на то, чтоб 

превзойти Гомера. 
Меня бр! вдохновлял наш 

городской фонтан. 
Но скульптор, уступив 

ханжам и лицемерам. 
Пластмассовым мющом 

ппикрыл богини стан 

ПОЭТ 
Позтам никогда не ставят 

конных статуй. 
Хотя и есть Пегас, чей 

образ веем знаком. 
Но, на землю ступив, 

хромает конь крылатый. 
За славой по земле позт 

идет пешком. 
Перевел в английского 

Н. РАЗГОВОРОВ 
Рисунок иа журнале «Паичв 

Эхнатон 

всемирно известных Эхнатена 
и Нефертити. Он не тояьие со-
здал их живописные портреты, 
но и скульптурные. Недавне 
ей прислал мня свои новые ра. 
боты, которые иа «ей взгляд, 
очень яювелытиы и достой» ы 
опубликования. 

Георгий ГУЛИА 
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