
Крепить 
д р у ж б у ! 

Трибуна Второго всесоюзного съезда со-
ветских писателей, благодаря участию в 
работе съезда зарубежных гостей, стала 
подлинной трибуной обмена опытом про-
грессивных литератур самых разных стран 
мира. Необходимость такого обмена творче-
ским опытом давно назрела и глубоко ощу-
щается каждым писателем, сознающим 
свою ответственность перед читателями 
своей страны и за ее рубежами. 

Произведения прогрессивных писателей 
в наши дни быстро становятся достоянием 
читателей самых разных стран. К н и г и — 
вто оружие в борьбе за мир, и народы пе 
редают его друг другу , стремясь утвердить 
свое право на свободу и счастье, глубже 
поднять своих друзей, сорвать коварные 
планы своих врагов, грозящих уничтожить 
саму жизнь на земле. 

Интерес к произведениям прогрессивных 
писателей возрастает во всех странах с 
каждым годом. Перед нами свежий номер 
болгарской газеты «Литературен фронт» 
В рубрике «Новые книги» читаем: Олесь 
Гончар «Знаменосцы»; Стерио Спассе «Онн 
не были одиноки», перевод с албанского 
Ежи Путрамент «Сентябрь», перевод 
польского; Вилли Бредель «Испытание», 
перевод с немецкого; Габор Года «Среди 
волков», перевод с венгерского. 

Подобного рода примеры могли бы быть 
умножены, и все они говорят об одном 
прогрессивная литература имеет сегодня 
мирового читателя, она стала силой, свя-
зующей и духовно вооружающей народы 
ее задачи велики и ответственны. 

Об этой ответственности говорил Н. Ти-
хонов в своем докладе, показавшем, как 
богата современная прогрессивная лите 
ратура . Об этоц ответственности говорили 
участники съезда, подчеркивая необходи-
мость укрепления дружеских связей и об-
мена опытом между писателями. 

О плодотворности такого обмена свиде-
тельствует в первую очередь сам съезд. В 
докладе Н. Тихонова, в выступлениях 
Джека Линдсея, Жоржи Амаду, Арагона и 
других участников был поставлен и осве-
щен такой важнейший для развития миро-
вой прогрессивной литературы вопрос, как 
вопрос о применении передовыми писате-
лями капиталистических стран в своем 
творчестве метода социалистического реа-
лизма. Особенно важно, что метод социа-
листического реализма рассматривался на 
съезде как наилучшая возможность твор-
ческого развития и обогащения передовых 
тра«иций каждой национальной культуры. 

Изучению этого вопроса на съезде был 
ч ужд всякий дух абстрактности, схоласти-
ки и догматизма. Со всей убедительностью 
было показано, что метод социалистическо-
го реализма открывает перед писателями 
неограниченный простор для развития их 
творческой индивидуальности, для обога 
щения национальной культуры . И об этом 
наглядно свидетельствуют сами произве-
дения Арагона, Жоржи Амаду, Джека Линд 
с е я ^ — романы «Коммунисты», «Подполье 
свободы», «Весна, которую предали». 

Естественно, что на съезде не могли 
быть изучены все вопросы, связанные 
с проблемой метода социалистического 
реализма в прогрессивных литературах 
капиталистических стран, но сделано очень 
многое для плодотворной и творческой раз-
работки этой проблемы в ближайшем буду-
щем как советскими, так и зарубежными 
литераторами. 

Работа съезда была проникнута живей-
шей заботой о судьбах мировой литературы, 
глубоким уважением ко всем честным писа-
телям, к различным и своеобразным творче-
ским манерам. В выступлениях участников 
съезда и на страницах прессы подчер-
кивалось, как вредно и опасно сужение са-
мого понятия прогрессивной литературы, 
приводящее к тому, что нередко литера-
турные произведения, которые по своей 
сущности служат прогрессивным идеалам 
человечества, незаслуженно обходятся мол-
чанием, не популяризируются путем пере-
вода на другие языки. Это приводит к обед-
нению общего представления о мировой 
прогрессивной литературе, мешает обме-
ну опытом между писателями, различными 
по своим творческим манерам, но ставящи-
ми перед собой единую цель — служить 
делу мира и борьбы за свободу народов. 

Большое внимание было уделено на 
съезде литературе в странах народной де-
мократии. 

Н. Тихонов сказал в своем докладе: 
«Литература стран народной демокра-
тии имеет много достижений. Про-
грессивные писатели, старые, и моло-

дые, с каждым днем 
все глубже воспри-
нимают изменения, 
которые вносит жизнь 
во все области на-
родного труда , все яр 
че изображают дейст-
вительность, все яе 

нее понимают ошибки, которые были со-
вершены невольно или вольно иными из 
них» . 

Достижения, которыми богата литерату-
ра стран народной демократии,— результат 
преодоления немалых трудностей. В своих 
творческих поисках писатели этих стран 
опираются на лучшие достижения клас-
сической национальной литературы и 
опыт советских литераторов, создате-
лей литературы первого в мире со-
циалистического государства. Поэтому пи-
сатели стран народной демократии с осо-
бенным интересом следили и за предсъез-
довской дискуссией и за работой самого 
съезда. 

«Мы хотели б ы , п о д ч е р к и в а л и в 
своих ответах на анкету «Литературной 
газеты» польские литераторы Ярослав 
Ивашкевич, Леон Кручковский и Генрик 
Маркевич, — чтобы уроки съезда помогли 
нам устранить все то, что тормозит разви-
тие нашей литературы: сужение философ-
ских и моральных горизонтов, обход труд-
ных и острых жизненных конфликтов, шаб-
лонный двухмерный подход к человеку, 
боязнь новаторства в содержании и форме». 

Китайская писательница Дин Лин 
пыеказала справедливое пожелание, что-
бы советские писатели «не только си-
стематически знакомились с произведения-
ми китайской литературы, но и заботи-
лись о ее росте, используя наше общее ору-
жие критики, были бы взыскательными к 
ней, что еще больше укрепит нашу 
дружбу» . 

Глубокое изучение литературного про-
цесса в странах народной демократии, по-
мощь в разрешении сложных теоретиче-
ских вопросов, взыскательность в крити-
ке — вот основные положения, исходя из 
которых следует и подводить итоги сделан-
ному и продумывать дальнейшую работу 
направленную на укрепление дружеских 
связей советских писателей с (писателями 
стран народной демократии. Необходимо 
при этом не забывать, что не только опыт 
советской литературы обогащает писателей 
стран народной демократии, но и опыт пи-
сателей этих стран, их лучшие художеет 
венные достижения многому могут научить 
советских писателей. 

В резолюции по докладу Н. С. Тихонова 
«Современная прогрессивная литература 
мира» Второй всесоюзный съезд писателей 
отметил, что современная международная 
обстановка диктует необходимость тесней-
шего единения передовых мастеров культу-
ры во имя борьбы против темных сил 
реакции, угрожающих самому существо-
ванию человечества. 

Враги мира стремятся помешать этому 
единению. Известно, что американские и 
итальянские, власти не выдали виз писате-
лям этих стран, приглашенным на Второй 
съезд советских писателей. Совсем не-
давно члены английской организации «Пи-
сатели в защиту мира» Паоми Митчисон, 
Сесил Дэй Льюис и Герберт Рид опублико 
вали заявление, в котором говорится, что 
английский министр внутренних дел отка-
зал в визах для иностранных гостей на 
конференцию, которую собирается провести 
организация «Писатели в защиту чира» . 

Препятствия, чинимые на пути установ 
ления личного контакта между писателя-
ми разных стран, — не единственный 
способ, которым силы реакции ста-
раются помешать укреплению дружбы меж-
ду литераторами разных стран. Враги ми-
ра прибегали и прибегают к самой разнуз-
данной клевете на советскую литературу, 
на литературу стран народной демократии, 
на передовых писателей капиталистических 
стран. Зтим попыткам расколоть единство 
прогрессивных литераторов всего мира сле-
дует давать решительный отпор, налажи-
вая широкий обмен мнениями, информа-
цией, изданиями, организуя международ-
ные встречи писателей. , 

Литературная общественность в разных 
странах высказала пожелание, чтобы в 
19;>5 году состоялась международная 
встреча писателей « а основе самого широ-
кого представительства, которая еще более 
укрепит дружбу всех писателей-гума-
нистов без различия их национальной при-
надлежности, религиозных, философских, 
эстетических убеждений. Советские писате-
ли на своем съезде единодушно поддержа-
ли это пожелание, видя в нем возможность 
содействовать дальнейшему расширению и 
укреплению общения между всеми живыми 
силами современной литературы. 

Дружба между всеми писателями доброй 
воли будет расти и крепнуть, служа бла-
городному делу мира и расцвета культуры 
всех народов. 

^ 
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Награждение В. Н. Билль-Белоцерковского 
орденом Трудового Красного Знамени 
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Й Л а С Т И х у д о Ж Р С Т й е н н о й л и

' I 7? СССР наградил писателя Владимира 
тературы „ связи с семидесятилетием со Наумовича Билль-Белоцерковского орденом 
дня рождения Президиум Верховного Сове- ' Трудового Красного Знамени. 

Н а г р а ж д е н и е В. В. Е р м и л о в а 
орденом Трудового Красного Знамени 

Указом Президиума Верховного Совета | ной критики и литературоведения Владимир 
СССР в связи с пятидесятилетием со дня Владимирович Ермилов награжден орденом 
рождения и за заслуги в области литератур- I Трудового Красного Знамени. 

Фестиваль фильмов Германской " ; : Республики 
24 января в Москве, Ленинграде, Киеве, 

Минске, Риге, Таллине и Вильнюсе от-
крылся второй фестиваль кинофильмов 
Германской Демократической Республики. 

Советские зрители хорошо знают ра-
боты мастеров немецкого киноискусства. 
Они по достоинству оценили такие произ-
ведения, как «Коричневая паутина», 
.«Совет богов», «История одной с емьи» ,— 
фильмы, которые раскрывали гибельные 
последствия фашизма, разоблачали черную 
кухню поджигателей войны, показывали, 
как простые немцы поднимаются на борь-
бу аа единую и демократическую Германию. 

Сейчас наши зрители познакомятся с 
новый крупным достижением кинемато-
графии демократической Германии — 
фильмом «Эрнст Тельман — сын своего 
класса», посвященным вождю немецкого 
пролетариата. Фильм этот, поставленный 
режиссером Куртом Метциг по сценарию 
Вилли Вределя и Михаэля Чесно-Хелль, 
получил на восьмом международном кино-
фестивале в Карловых Варах международ-
ную «Премию мира». 

В программу фестиваля входят также 
Художественный фильм «Опасный груз» , 

Трудны степные дороги: то песчаные 
завалы, то грязь, то снега нанесет, и 
остается единственный ориентир — теле-
графные столбы. От главных дорог раз-
ветвляются бесчисленные тропинки; кто 
разберется, какая куда ведет. Не каждая 
автомашина пройдет здесь, не каждый шо-
фер способен по малоуловимым приметам 
отыскать верный путь . • 

Наконец, сотни километров остались по-
зади, и мы вступили на зимние пастбища 
колхозов Ставрополья — знаменитые по 
всему юго-востоку нашей страны Черные 
земли. 

Вокруг пустынно и тишина поразитель-
ная. Изредка встретится трактор, везущий 
сани со скирдой сена, крепко ухваченной 
тросами, или грузовик с камышом. 

До самого горизонта на огромных про-
странствах растут, «ходят» на ветру тра-
вы. Розоватыми волнами плещутся порос-
ли прутняка, белеет типчак, зелеными 
полосами врезается в дикое поле житняк. 
Не сразу поверишь, что в этой глуши не-
мало поселений, автомашин, что только у 
ставропольцев здесь зимует почти полмил-
лиона овец. 

«Газик» убыстряет бег, дорога выпрям-
ляется, и за буграми все чаще возникают 
рассыпавшиеся на пастбище тысячные 
отары мериносов, серозелеными глыбами 
высятся скирды сена, мелькают приветли-
вые белые домики колхозных животново-
дов. Лишь побывав на этих богатейших 
пастбищах, можно понять, почему каждый 
год, несмотря на суровую природу степи и 
вечную угрозу тяжелой зимы, овцеводы 
пригоняют сюда скот за триста километ-
ров. ^ А в поселках и на зимовках 
с особенной остротой прочувствуешь на-
сущные, нерешенные вопросы труда и бы-
та черноземельских степняков. 

документальная картина «Людвиг ван 
Бетховен» и две короткометражные коме-
дии. Фестиваль закончится 3 0 января. 

Вчера в московском Доме кино состоя-
лось торжественное открытие фестиваля. 

Заместитель министра культуры СССР 
С. Кафтанов подчеркнул значение взаим-
ных культурных связей между Германской 
Демократической Республикой и СССР, 
отметил новые успехи немецкого кино-
искусства. От имени работников советской 
кинематографии гостей приветствовал 
А. Роом, от исполкома Моссовета В. Родио-
нов. С речью выступил Посол Германской 
Демократической Республики в СССР 
Р. Апнельт. С вниманием выслушали соб-
равшиеся выступление руководителя деле-
гации, главного директора «ДЕФА» Ханса 
Родснбсрга. 

Среди членов делегации кинематогра-
фистов ГДР—постановщик фильма «Эрнст 
Тельман — сын своего класса» режиссер 
Курт Метциг, кинооператор Карл Плинтц-
нер, писатель Вилли Бредель, кинодрама-
тург М. Чесно-Хелль, исполнитель роли 
Эрнста Тельмана артист Ггснтер Симон н др. 

— Какие могут быть гарантии от раз-
гула зимней стихии? Стихия есть стихия. 
Налетит пурга, погонит стада по открытой 
степи. Спасай, как можешь... 

Такие рассуждения еще недавно были 
обычными. Прошлая зима для ставрополь-
ских колхозов явилась поистине бедствием. 
Жестокие морозы и снегопады лишили скот 
подножного корма. Снег заваливал жили-
ща, овец. Мощные тракторы порою не мог-
ли преодолеть обледенелые снежные горы. 

Многие колхозы потерпели большие 
убытки. 

Но только ли морозы повинны в этом? 
Любой чабан скажет, что страховой за-

пас кормов был слишком мал, у многих 
бригад вовсе не было надежных, теплых 
укрытий для овец — кошар. Так что ска-
залась не только стихия, но и нерадивость 
людей, ответственных за зимовье. Корм 
скоту пришлось спешно доставлять изда-
лека на автомашинах и даже на самолетах. 
Дорого обошлась та зимовка на отгонпых 
пастбищах. 

Можно ли и далее полагаться исключи-
тельно на благоприятные природные усло-
вия Черных земель и жить надеждами на 
теплую зиму? 

Мы направились на Черноземсльекую 
машинно-животноводческую станцию. Близ 
дороги пошли песчаные гряды и буруны, 
густые заросли низкорослого деревца — 
гребенчука, клубки перекати-поле сбива 
лись в огромные черные копны. Но вот 
радужно сверкнуло озерко, разлившееся из 
артезиана, показались ряды домов из еа 
манного кирпича и камыша, послышался 
тяжелый гуд грузовиков. 

Чсрноземельекая станция — одна из 
крупных на зимних пастбищах. Она обслу-
живает зимовья тридцати двух колхозов 

Главный инженер Дмитрий Пванови 
Столетников сначала казался человеком 
сухим, и непринужденная беседа завяза-
лась не сразу. 

•— Вы спрашиваете, какие создаются 
гарантии? Полную гарантию, знаете ли, 
может дать лишь весьма капризная и непо 
стоянная погода ,— он многозначительно 
указал рукой ввысь, затем вдруг улыбнул-
ся широко и добродушно:— Но это к сло-
ву . Погода погодой, а мы живом, дейст-
вуем, нам и отвечать ! . . Прошлая зима кое-
чему научила. 

Посмотрели бы вы, что творилось в сте 
пи летом! Со всего края пригнали тракто-
ры, сенокосилки, комбайны. Сена накоси-
ли, как никогда раньше. Наша станция 
убрала 8 5 тысяч гектаров.. . Но я скажу 
т а к , — продолжал о н , — мы можем снаши-
вать сена вдвое больше. По полтораста ты-
сяч гектаров могут скашивать и Комсо-
мольская и Восточная МЖС. Что для этого 
нужно? — Инженер придвинул громоздкие 
конторские счеты и стал резко щелкать 
костяшками:—Увеличить число бригад — 
раз, добавить техники — два и построить 
побольше жилищ — три. Судите сами: еже-
годно десятки МТС края гоняют сюда мл 
шины на сенокос за триста и более кило-
метров от своих усадеб. Триста туда, три-
ста обратно — шестьсот ,— инженер снова 
взялся за с ч е т ы , — Посчитаем, во что об-
ходятся прогон, горючее, поломки. Своих 
баз здесь у них нет, обращаются к нам. 
Между тем мы постоянно находимся на 
Черных землях, есть и еще четыре постоян-
ные станции. Весь сенокос можем принять 
на себя. Но мы как бы на временном поло-
жении. Летом у нас триста механизаторов, 
зимой — полсотни. Для остальных нет 
жилья. А многие хотели бы остаться. 

Летом строения Черноземельской стан-
ции заносит песком. Бывает, по две недели 
дуют неистовые ветры. Для защиты от пес-
ка поселок окружают водным кольцом. Рас-
сажены первые сотни деревьев. Строится 

несколько стандартных домов, мастерская. 
Но этого слишком мало для людей станции. 

Вопрос давно выдвинут самой жизнью, 
но туго продвигается, туго.. 

** 
* 

Главное становье зимовщиков Ипатов-
ского района. В просторной, опрятной ком-
нате, схожей с обычной городской, по-хо-
зяйски расхаживает высокий, худощавый 
человек — Петр Захарович Олейников. На 
столе несколько раций. Олейников вклю-
чает «урожайку» и удовлетворенно гово-
рит: 

— Действует.. . За погодой следим, опо-
вещаем народ. У нас рации установлены 
на каждой колхозной усадьбе. Слышали 
прогноз? Ожидается похолодание. Будет 
снежок — не беда, овцы любят легкий сне-
жок. 

Почти два десятилетия прожил Олейни-
ков в степи. Он продублен ветрами, про-
питан здоровой, крепкой свежестью степ-
ного приволья и вряд ли когда-нибудь рас-
станется с краем, ставшим ему родным. 

— Нынче зимовье доброе,— и по циф-
рам видно и на глаз не ошибешься. Сена 
запасли по 140 . а где и но 150 килограм-
мов на овцу. Плюс есть у нас 10 тысяч 
центнеров концентратов. Построили 34 ко-
шары. Пробили два артезиана. . . 

Неожиданно Олейников спрашивает: 
— Вы видели наши пастбища? Обрати-

те внимание: везде травы низкие, а на 
землях ипатовских колхозов — рослые, гу-
стые! Летом мы предоставили пастбищам 
отдых. И они воспрянули, осеменились. 
Травостой хорош. А сено косили на других 
участках, почти 6 0 тысяч центнеров кор-
мов доставили к зимовкам. 

Это исключительный случай, ибо обыч-
но одни и те же участки Черных земель 
широко используются и для сенокошения 
и для зимних пастбищ. 

— Чабаны повсюду ж а л ую т с я ,— рас-
сказывает Олейников,— что ценных кор-
мовых трав год от года меньше. Прутняк, 
например, считается лакомой травой для 
овцы, а его редко найдешь. 1! откуда ему 
быть? Травы косят начисто, не оставляя 
полос для осеменения. Мы впервые произ-
вели подсев дикорастущих трап на сорока 
восьми гектарах. Сеяли почти у каждой 
зимовки сами чабаны. 

Посевом трав занимались не только 
ииатовцы. Сотни центнеров семян кормо-
вых трав собрали и роздали колхозникам 
машинно-животноводческие станции. На 
усадьбе Комсомольской МЖС, рядом с длин-
ными рядами скирд спресованного сена, 
заготовленного про запас, есть опытное по-
ле, где посеян житняк. Впервые были рас-
паханы и засеяны семь гектаров на «са-
гах» . «Саги» — бич степи. В дороге мы 
видели тянущиеся чередой, начисто оголен-
ные бесплодные участки, напоминающие 
высохшие озера. Есть «саги» , заполненные 
соленой водой. Удастся ли опыт, покажет 
будущее, а инициатива важная . 

Слушая Олейникова, я вспомнил, как в 
Ставрополе один из руководящих работ-
ников говорил: 

— Сена на зиму хватит . Во-первых, 
заготовлено намного больше, чем раньше. 
Во-вторых, после стихии овец осталось 
меньше. Так что безусловно хватит . 
А как дальше? Зима благоприятная, зна-
чит, останется переходящий запас... 

Вольно или невольно он дал оценку 
масштабам сделанного. Когда стадо вос-
становится и станет расти (а это дело бли-
жайшего будущего), то недостаточны бу-
дут меры, предпринятые прошлым летом и 
осенью. В то же время пастбища чрезмерно 
выбиты, не оберегаются. Нзреженнып тра-
востой. песчаные буруны встречаются на 
десятках тысяч гектаров. Посев трав пока 
не выходит из стадии малого опыта. Почва 
разрушается и от того, что тракторы не 
переведены на резиновый ход. Горы бумаги 
исписали но этому поводу, не раз высту-
пала печать, а Министерство сельского хо-
зяйства СССР остается глухо и немо. 

Обычно требуют создавать страховой 
запас кормов из расчета два и три центне-
ра на овцу. Ставропольцы заготовили при-
мерно по полтора центнера и считают, что 
достаточно. Онн резонно рассуждают: 

— Если заготовлять больше, то какой 
смысл гонять овец на Черные земли? И для 
стойлового содержания требуется прибли-
зительно столько же. Ведь Черные з емли— 
не только площадь для сенокошения, но, 
главным образом, пастбища. За тем туда и 
гоним овец, чтобы они гуляли «в своей 
шубе» на просторе. 

кошар возводят камышовые «отводы» на-
подобие щитов у железной дороги. 

Есть старые чабаны, они пастушествуют 
с малых лет, во всем опираются на свой 
жизненный опыт. Есть и поросль молодых 
чабанов, которые хотят учиться, знать 
зоотехнику, специальную литературу . Они 
но могут обойтись без радиоприемника, 
кино, книг и газет. Не может их удовлетво-
рить и примитивное жилище. 

В минувшем году было построено лишь 
6 0 домиков, не хватает 2 2 3 . Сотни чабан-
ских бригад еще живут в землянках. 

— Землянки хорошие,— уверяют в 
Ставрополе. — Они благоустроены. 

Вот зимовка бригады Тимофея Егорови-
ча Митенко — чабана колхоза имени 
Сталина Арзгирского района. Это человек 
известный. В прошлую зиму он сохранил 
отару, хотя помещения для овец не было. 
II сейчас его отара в сохранности. 

Жилье бригады неказисто. Прямо на 
земле возвышается камышовая крыша, 
обмазанная глиной. Спускаемся по лестни-
це. Низкая томная комната. Глиняная пе-
чурка, в которую вмазаны котлы. Никако-
го подобия уюта. Единственное украше-
ние — радиоприемник. Ни книг, ни газет 
уже три месяца бригада не получает. 

Тимофея Егоровича мы не застали — 
он уехал на волах за пятнадцать километ-
ров в районный центр купить необходи-
мые товары. Ближе магазина нет... 

Вместе с нами приехал заведующий фер-
мой колхоза Николай Петрович Романцов. 
Неуютность жилья он объяснил просто: 

— Мужской пол живет.. . Когда им... 
— Но почему не строите дома? Колхоз 

крупный, скот пригоняете лет восемь на 
один и тот же участок. 

Романцов помялся, потом ответил: 
— Знаем, надо строить. У нас двена-

дцать «точек», и большая часть — зем-
лянки. Когда создаем чабанские бригады 
для выхода на Черные земли, никто из мо- • 
лодежи идти не хочет. Шофером, тракто-
р и с т о м — пожалуйста, а чабановать отка-
зываются: далеко, развлечений нет, да и 
жилье не привлекает. Бьемся, бьемся... 

— Знаете, но не делаете. 
Надо строить! Пока делаем самое 

В кадрах киножурнала, на плакате 
обычн, изображают чабана так: в плаще и 
шапке, с неизменной длинной палкой — 
гнрликом, он стоит на возвышенном ме 
сте, обозревая развернувшуюся крылом 
отару. За пределами этого изображения 
остаются бессонные ночи, борьба с волка-
ми. поиски лучшего пастбища... 

Труд чабана — особенный. Чабан в ра-
боте день и ночь, сколько понадобится. 
Представим себе человека, который вместе 

двумя-тремя помощниками почти всегда 
наедине с природой, ходит за овцами, обе-
регает их, растит каждого ягненка. 11а не-
го обрушиваются стужа, невыносимая жа-
ра, песчаные бури. Только человек вынос-
ливый, закаленный, способный к самоот-
верженному труду становится отличным 
чабаном. II таких немало. В лютые зимы 
они спасали стада, за несколько дней 
строили кошары. II сейчас проявляют свою 
смекалку: на зимовках строят бассейны 
для запасов воды (воду возить далеко), у 

необходимое. У Митенко не было к ошары— 
сделали. А с постройкой домов некуда спе-
шить. Разве мы знаем, останемся ли на 
этом участке или нас перебросят на дру-
гой. Вот в чем загвоздка... 

В том же духе отвечает и заведующий 
фермой колхоза имени Кирова Апанасен-
ковского района Никита Андреевич Чебо-
тарев: 

— Лес поступает очень поздно, в кон-
це года. Во-время строить не успеваем. А 
главное — нет уверенности, что мы на 
своем, постоянном участке. Говорят, будет 
перераспределение пастбищ, так как земли 
одних районов и колхозов врезаются в зем-
ли других. Летом мы начали было строить, 
но приостановили работу месяца на два, 
остались в землянках, а вопрос о пастби-
щах, слышно, опять отодвинулся... 

Видимо, по той же причине многие ко-
шары сооружаются не но типовому образ-
цу : лишь бы был теплый сарай и лишь бы 
он продержался зиму. 

Невнимание Министерства сельского хо-
зяйства СССР к таким жизненно важным 
вопросам создает своего рода «камень 
преткновения», сдерживает самодеятель-
ность колхозов. А ведь ясно: на Черных 
землях следует строить не на один год. 

Нельзя умолчать о пренебрежении к 
культурным запросам степняков. В глуби-
не Черных земель есть поселок Красный 
Камышаник. Это — центр созданного в 
1951 году Чсрноземсльского района. Но-
вый район и поселок созданы, надо пола-
гать, и для того, чтобы они влияли на 
культуру окружающих зимовок, служили 
базой торговли и т. д. Ведь на зимних 
пастбищах пять тысяч чабанов! Из Крас-
ного Камышаника выезжают на колхозные 
усадьбы кинопередвижки, работники Дома 
культуры и библиотеки. Но выезжают ред-
ко; чабаны жалуются, что с начала зи-
мовья видели кинокартины один-два раза. 
Популярной зоотехнической литературы 
почти нет. 

Центрами культурного влияния, естест-
венно. должны являться и машинно-живот-
новодческие станции. Но вот что увидели 
мы в поселке Черноземельской МЖС: клуб 
не достраивается два года — нет леса, а 
семилетней школе отведен столь малый до-
мик. что там, в одном помещении, одновре-
менно вынуждены заниматься два класса.. . 

— Культурных «точек», как таковых, 
у нас н е т , — слышали мы от заведующих 
фермами ряда колхозов Ипатовского, Арз-
гирского и других районов .— Чего нет, 
того нет. Мы к этому привыкли. 

Как видно, к такому положению «при-
выкли» и руководители районов и кол-
хозов, не говоря уже о краевых организа-
циях, далеких от нужд Черных земель не 
только территориально. 

Не организована на Черных землях раз-
возная торговля. Лавок мало, лотков нет, 
а одна автомашина чсрноземсльского сель-
по не в состоянии обслужить всех. 

Чабаны довольны тем, что зимов-
ка началась благоприятно, надеются п ко-
роткий срок восстановить стала, дать 
больше ценной тонкой шерсти. Довольны 
тем, что есть нетронутые запасы кормов 
и построены помещения для скота. Теперь 
им стихия менее страшна. 

Но борьба со стихией только начата. Но 
сути дела, предприняты лишь первые, не-
отложные меры. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
окружным избирательным 

по выборам 
в Верховный Совет РСФСР 
Мы, нижеподписавшиеся, каждый в от-

дельности, получили от коллективов тру-
дящихся заводов, фабрик, строек, шахт, 
колхозов, МТС, совхозов, учреждений, учеб-
ных заведений, личного состава воинских 
частей, а также предвыборных совещаний 
избирателей различных округов и районов 
письма и телеграммы о выдвижении нас 
кандидатами в депутаты Верховного Совета 
РСФСР ио ряду избирательных округов, с 
просьбой дать согласие баллотироваться по 
этим округам. 

Мы приносим глубокую благодарность 
за оказанное доверие всем товарищам-изби-
рателям, выставившим наши кандидатуры. 

В связи с тем, что по закону каждый из 
нас может баллотироваться только в одном 
избирательном округе, мы, как коммунисты 
и члены ЦК КПП', обратились в ЦК КПСС 
за указаниями. ЦК КПСС рекомендовал нам 
дать согласие баллотироваться в следующих 
избирательных округах: 

Андреев А. А.— Октябрьский избира-
тельный округ, г. Новосибирск, 

Булганин Н. А.— Дзержинский избира-
тельный округ, г. Москва, 

Ворошилов К. Е.— Трактороэаводекий 
избирательный округ, г. Сталинград, 

Наганович Л. М.— Капановичекий изби-
рательный округ, г. Свердловск, 

Косыгин А. Н.— Ярославский сельский 
избирательный округ, Ярославская область, 

Маленков Г. М.— Ленинградский избира-
тельный округ, г. Москва, 

Малышев В. А.— Кузнецкий избиратель-
ный округ. Кемеровская область, 

Микоян А. И.— Ленинский избиратель-
ный округ, г. Ростов-на-Дону, 

Молотов В. М.— Молотовскин избира-
тельный округ, г. Москва, 

Первухин М. Г.— Кировский избира-
тельный округ, г. Ленинград, 

Поспелов П. Н.— Ракитянский избира-
тельный округ. Белгородская область, 

Сабуров М. 3.— Сормовский избиратель-
ный округ, г. Горький, 

Суслов М. А.— Молотовский избиратель-
ный округ, г. Куйбышев, 

Тевосян И. Ф.— Кировский избиратель-
ный округ, г. Челябинск, 

Хрущев Н. С.— Калининский избира-
тельный округ, г. Москва, 

Шаталин Н. Н.— Александровский изби-
рательный округ. Владимирская область, 

Шверник Н. М.— Коломенский избира-
тельный округ. Московская область. 

В связи с этим просим соответствующие 
избирательные комиссии рассматривать на-
стоящее наше заявление как документ прп 
регистрации кандидатов в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР. 

АНДРЕЕВ А. А. 

БУЛГАНИН Н. А. 

ВОРОШИЛОВ Н. Е. 

НАГАНОВИЧ Л. М. 

КОСЫГИН А. Н. 

МАЛЕНКОВ Г. М. 

МАЛЫШЕВ В. А. 

МИКОЯН А. И. 

МОЛОТОВ В. М. 
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ПЕРВУХИН М. Г. 

ПОСПЕЛОВ П. Н. 

САБУРОВ М. 3. 

СУСЛОВ М. А. 
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в н о в ы х 
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х 

О К Р У Г А Х 

в 
КИЕВ. (Наш корр.). В районе Каховки,— 

а сегодня под этими словами понимается 
не только строительство самой ГЭС, но и 
асе обширное пространство от Новой Кахов-
ки до Черного моря,— все дальше врезают-
ся в степь трассы каналов. 

Ваш киевский корреспондент связался с 

а й о н е Н а х о 
Каховкой. К телефону подошел начальник 
Укрводстроя Я. Кузнец. Он сообщил: 

Строители Нижнс-Ингулсцкого ороситель-
ного массива план прошлого года выполнили 
еше 10 августа В разгаре — работы на 
Верхнем Ингульце. в первые дни нового го-
да строители повысили темпы работы на со-

в к и 
оружении многочисленных мостов, перебра-
сываемы): здесь через магистральный канал. 
В Крыму началось строительство бетонного 
колодца сбросного сооружения Симферо-
польского водохранилища. К сегодняшнему 
лню по полям Херсонской, Николаевской и 
Запорожской областей проложены каналы 
длиною примерно в 500 километров. 

Н а д 
широкой Обью 

Это было четыре года назад. 
— Вот и наша будущая стройка,— сказал 

шофер и, нажав на тормоза, остановил ма-
шину перед крутым обрывом. 

Молодая геодезистка Валентина Лещенко 
выбралась из машины. Невдалеке светились 
окна одинокой избушки, рядом белели па-
латки, а кругом поднимался вековечный 
сосновый лес. На другой стороне реки в 
зимних сумерках едва виднелась вросшая в 
землю деревенька Чемы. Даже странной 
показалась такая глушь почти под самым 
Новосибирском. 

В тс дни проходили выборы в Верховный 
Совет РСФСР. Слишком невелико было на-
селение будущей стройки,— своего избира-
тельного участка не стали создавать, голосо-
вали вместе с оттыхающими в соседнем са-
натории. 

Много воды с тех пор унесла широкая 
Обь. На валиных глазах вышли прорывать 
трассу судоходного канала первые шагаю-
щие экскаваторы, взбурлили воду земснаря-
ды. Поднялись жнлые дома, протянулись 
электролинии. 

И вот сейчас, спустя четыре года, мы идем 
с Валентиной Лещенко по тем же местам. 
Перед нами расстилается широкая улица 
имени Сталина, сплошь застроенная много-
квартирными домами. Рядом с ней и пересе-
кая ее — такие же благоустроенные, об-
житые улицы — Победы, Свободы, Пионер-
ская, Строительная. Только в минувшем го-
ду сдано около девяти тысяч квадратных 
метров жилья. 

Забота о человеке — важнейший закон со-
циалистического государства. Пускай еще не 
прибыли эксплуатационники — основное на-
селение городка будущей ГЭС, пускай мно-
гие строители потом, когда загудят турбины, 
уедут на новые стройки, — все равно здесь 
не увидишь и намека на временное жилье, 
не заметишь затяжки в делах благоустрой-
ства. 

Да н трудно сказать, кто уедет, а кто 
останется работать на ГЭС. Три тысячи мо-
лодых строителей учатся сейчас заочно, го-
товясь стать инженерами и техниками. Тяга 
к учебе так велика, что пришлось открыть 
вторую вечернюю школу. 

Мы сворачиваем на новую улицу, и Ва-
лентина Лещенко вспоминает, как однажды 
где-то здесь неподалеку встретилась ей ста-
рушка, пришедшая в лес по грибы 
и ягоды. Вспомнила она сейчас эту встречу 
и невольно воскликнула: 

— Как все быстро меняется! Голосовать 
ходили мы в санаторий. А сегодня при-
шлось создать новый избирательный округ 
по выборам в областной Совет. 

Мы стояли на крутом берегу, оглядывая 
гигантскую панораму стройки. В свете про-
жекторов вздымалась громада бетонного за-
вода, сверкали огни на стрелах портальных 
кранов, тянулась длинная, как дорога, бе-
тоноукладочная эстакада... 

А. ЛЯХОВ 
НОВОСИБИРСК 



ДЕПУТЛТ В РАЙОНЕ 

В селе Мачехи Полтавской области в прошлом году открылась музыкальная 
школа для детей колхозников и сельской интеллигенции. На снимке: препода-
ватель класса народных инструментов П. Кущ занимается с дочерью бригадира кол-
хоза имени Хрущева Олей Чернявской. Ф

О Т
О П. Кекало 

Владимир СУКОВСКИВ П
О Д

 муЗвЙНЫМ СТвКЛОМ 

Ирина СНЕГОВА 

И снова небо, небо снова! 
Чем ближе к солнцу, тем свежей. 
Рывок—и нет дымка лесного. 
И тучи ниже нас уже. 

Они, как белые медведи. 
Сердито встали на дыбы. 
Мы по седьмому небу едем, 
Нам синь вселенной студит лбы. 

Подъем звенящий, веселящий, 
Окошки в ледяной пыли. 
И только сердце бьется чаще, 
Оторванное от земли. 

К. АЛТАЙСКИЙ 

В с а м о л е т е 
Его то схватит высь полета. 
То вниз швырнет к молочной мгле, 
Как будто жаль ему чего-то 
Оставленного на земле. 

Каких-то глаз и губ упрямых, 
Кавказских скал и русских трав... 
Но мчится сердце к солнцу прямо, 
Опасный путь себе избрав. 

Оно несется вместе с песней 
Над туч косматой пеленой, 
И замирает в поднебесье 
От нежности к зелие родной. 

Русский язык 
Издревле, когда еще чтилась рогатина, 
Богатствами славилась наша земля, 
В слоеньи хребтов — изумруды 

да платина, 
В реках — осетры, а в лесах — 

соболя. 

Ну где — укажите! — найдете вы 
за морем 

Овитый былинами Кремль золотой, 
Вокзалы метро в малахите да мраморе, 
Насилья Блаженного купол витой? 

Но лучших сокровищ стократ 
драгоценнее. 

Во мгле лихолетий смогли мы сберечь 
Созданье народного светлого гения, 
Могучую, звучную, сочную речь. 

О, русское слово! Ни лязга ми цепи, 
Ни визгами розги, ни свистом кнута 
Твое не шелохнуто великолепие, 
Твоя простота и твоя красота. 

Веками тебя шлифовали без устали 
В изустном реченьи и в строе строки 
Поэты с неведомыми златоустами. 
Купцы, академики и мужики. 

С тобою сроднились все светочи мира. 
Во все.м первородстве явил ты для нас 
Вулканную лаву трагедий 

шекспировых 
И марксовых формул граненый алмаз. 

Прошел ты сквозь мрак исторической 
полночи 

К сиянью кремлевских негасиущих 
звезд, 

Правдив по-толстовски, по-пушкн^ски 
солнечен, 

По-ленински ясен, по-сталински прост. 

Россия моя! Над серебряной Сеною, 
Над Нилом, над малой рекой 

Халхин-Гол 
Гремит откровеньем над всею 

вселенного 
О правде и мире твой вещий глагол. 

Ф Е Л Ь Е Т О Н 

К вопросу о сонете 
Как установлено, суровый Дант не пре-

зирал сонета. Нельзя обойти молчание» 
и тот факт, что в нем жар любви Петрар-
ка изливал. Наконец, с особой силой сле-
дует подчеркнуть: игру его любил творец 
Макбета. Это обстоятельство немало-
важно. Здесь, несомненно, имеется в ви-
ду В. Шекспир, каковой, являясь твор-
цом «Макбета», вместе с тем написал 
154 сонета. А. С. Пушкин в стихотворе-
нии, цитированном выше, положительно 
отозвался о сонетах вообще, о сонетах 
Шекспира в частности. 

Положительную оценку вышеназван-
ным 134 сонетам дали также Вольфганг 
Гёте, Виссарион Белинский и другие. 
Других было очень много. Знатоки-шек-
спироведы всех времен и всех стран дав-
но сказали о прославленных сонетах все 
слова. Спорным остается немногое. 
Представляют ли собой сонеты единый 
цикл или написаны в разное время, по 

Йазным поводам? Не являются ли сонеты 
1експира грандиозным венком сонетов? 
Хотелось бы подробнее развить эту 

мысль. Развернуть ее в диссертацию. По 
лучить ученую степень. Но, увы, прихо 
дится писать фельетон. 

Дело в том, что время от времени име-
ли место и отрицательные, нигилистиче-
ские оценки шекспировских сонетов. В 
XVIII веке с дубинкой вместо критики 
выступал Джордж Стивене. Затем шель 
мовал Шекспира немецкий профессор 
Делнус. Их высказывания были справед-
ливо забыты потомством. 

Но вот, недавно в городе Архангель-
ске, в редакции газеты «Правда Севе 
ра», литсотруднику С. Мартыновой по-
пались на глаза 76-й и 97-й сонеты 
В. Шекспира в переводе С. Маршака. 

Хотя 76-й сонет — один из наиболее 
известных, не откажем себе в удовольст-
вии привести его целиком: 

Увы, мой стих не блещет новизной, 
Разнообразьем перемен нежданных. 
Не поискать ли мне тропы иной, 
Приемов новых, сочетаний странных? 
Я повторяю прежнее опять, 
В одежде старой появляюсь снова. 
И кажется, по имени назвать 
Меня в стихах любое может слово. 
Все это оттого, что вновь и вновь 
Решаю я одну свою задачу: 
Я о тебе пишу, моя любовь, 
И то же сердце, те же силы трачу. 
Все то же солнце ходит надо мной, 
Но и оно не блещет новизной. 
С. Мартынова превзошла Стивенса и 

Делиуса, написав нижеследующий ответ 
автору: 

«Уважаемый товарищ! 
В Ваших стихах попрежнему наблю-

дается узость тематики и даже в вы-
бранной теме — какая-то ее ограничен-
ность и приглушенность — словно Ваше 
чувство оторвано от всех больших ярких 
событий нашей действительности. Вот 
почему стихи мелковаты. Есть недостат-
ки и в форме их. 

Литсотрудник отдела 
культуры и быта С. МАРТЫНОВА». 

Давно В. Шекспир не получал такого 
удара' 

Насчет «недостатков в форме» — о н 
может, конечно, попытаться свалить их 
на С. Маршака. Дескать, мало ли что 
там у переводчика получилось, перевод-
то не авторизован1 

Труднее будет защищаться от замеча-
ния насчет оторванности его любовной 
лирики от «всех больших ярких событий 
нашей действительности». И в самом 
деле: не отображает Шекспир нашу сов-
ременность! «Вот почему стихи мелкова-
ты».. . Утешить творца «Макбета» может 
разве лишь то, что он в беде не одинок. 
Компанию ему составляют Шота Руста-
вели и Овидий, Пушкин и Гейне и еще 
многие и многие авторы, которые тоже 
не отображают. 

Пожалуй, самое обидное для Шекспи-
эа — начало ответа С. Мартыновой. «В 
Ваших стихах попрежнему наблюдается 
узость тематики...». Попрежнему наблю-

дается! Лет этак четыреста, что ли? Об»» 
да вта незаслуженная. Как удалось вы-
яснить, кроме 76-го и 97-го сонетов, ни-
какие стихи Шекспира в редакцию 
«Правды Севера» не поступали. Уста-
новлено также, что ни В. Шекспир, ни 
С. Маршак вообще никогда не обраща-
лись в эту газету. 

Одиннадцать ранее присланных сон»' 
тов, которые имеет в виду С. Мартыно-
ва. принадлежат перу жителя г. Котласа, 
читателя Н. Яковлева. Н. Яковлеву 
месяцем ранее было отвечено: 

«Уважаемый товарищ! 
В Ваших стихах (конечно, »то — на 

«сонеты», как Вы их называете) есть ин-
тересны* мысли, образы. Но все они • 
значительной степени сырые, недора-
ботанные, художественно неполноценны. 
Опубликовать их нельзя. 

Литсотрудник отдела 
культуры и быта С. МАРТЫНОВА». 

Оказывается, к Шекспиру С. Марты-
нова отнеслась более круто. В его соне-
тах не усмотрела она ни мыслей, ни об-
разов, одно мелкотемье... 

Н. Яковлев не был высокого мнения о 
своих упражнениях в стихосложении. 
Плохи или хороши его сонеты, он судить 
не брался. Единственно, в чем Н. Яков-
лев был твердо уверен, — это в том, что 
пишет он именно сонеты, а не оды или 
эпиграммы. Категорическое замечание 
«конечно, это — не сонеты» заставило 
его усомниться: насколько внимательно и 
компетентно судит С. Мартынова о сти-
хах? Вот почему Н. Яковлев направил 
за своей подписью два сонета В. Шек-
спира. Испытание дало результаты, пре-
восходящие самые мрачные ожидания. 
Никто, конечно, не обязан помнить на-
изусть стихи всех классических и совре-
менных авторов. Память может подвести 
самого добросовестного консультанта. 
Особенно, если какой-нибудь «шутник» 
перепишет и пришлет стихи действитель-
но мало удачные, бледные. Память мо-
жет подвести. Но вкус изменять не дол-
жен. 

С. Мартынова, пожалуй, скажет в свое 
оправдание: ошибка, допущенная мною, 
не так уж велика. Не могла же я, в са-
мом деле, ожидать, что в нашу редакцию 
пришлет стихи Шекспир или Маршак. 

С. Мартынова не ожидала Шекспира. 
И вина ее именно в этом. Во все време-
на . (а в наше время — тем более!) из на-
рода рождаются таланты и гении. Ни 
Ломоносов, ни Шекспир не входили в ре-
дакцию с опознавательным значком ла-
уреата, долженствующим удостоверять 
наличие таланта. 

Каждый день в любую областную га-
зету почта может принести стихи нового 
великого писателя. Ранние, неинтересные 
читателям стихи юных классиков печа-
тать, разумеется, нет необходимости. Но 
ждать явления нового таланта, радо-
ваться ему — надо. 

И надо прямо отвечать людям посред-
ственным, лишенным способностей, тру-
долюбия, принимающим наличие досуга 
за вдохновение, а свою нескромность и 
назойливость — за творческую платфор-
му. При всем при этом сам литконсуль-
тант должен обладать тактом, чувством 
вкуса, элементарной поэтической гра-
мотностью. 

С. Мартынова, не разбираясь, не огля-
дываясь. подряд учиняла разнос стихо-
творениям, повинным лишь в том, что они 
были присланы в редакцию. Что такое 
сонет, С. Мартынова не знает. Она знает 
только, как с ним бороться. Шекспир и 
Маршак без всякого ущерба для своего 
авторитета переживут оплошность литсо-
трудника отдела культуры и быта. Поло-
жение молодых, начинающих литерато-
ров сложнее. Кто скажет в их защиту: 
«Не презирай поэзию, о. литсотрудник 
отдела культуры и быта!». Не надо пре-
зирать поэзию, ибо еще В. Вордсворт 
писал: «не презирай сонета, критик». 

Александр ЛАЦИС 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» « К А Р П У Ш О К И Р О М А Н И Х А » 

В корреспонденции, опубликованной под 
таким заголовком в № 115 «Литературной 
газеты» за 1954 год, говорилось о мошен-
нических проделках и знахарстве, которыми 
занимались жители Ннжнедевицкого района 
Воронежской области К. С. Кортунов и 
А. Р. Ильина. 

Секретарь Воронежского обкома КПСС 

тов. С. Хитров сообщил редакции, что 
гр-ка Ильина привлечена к уголовной ответ-
ственности и осуждена на полтора года ли-
шения свободы. 

К. Кортунов строго предупрежден. 
Корреспонденция «Карпушок и Романиха» 

обсуждена на заседании бюро районного 
комитета партии. 

Год току назад произошло слияние двух 
городских районов Сталинграда — Бар-
рикадного и Краснооктябрьского. Состоя-
лись выборы, и образовался один рай-
совет, который назвали Краснооктябрь-
ским. Совет сформировал рабочий аппарат. 

Не без волнения приступил к работе 
председатель исполкома вновь избранного 
райсовета Виктор Васильевич Ко|>отков. 
С работой он был знаком, но очень уж кру-
то изменились условия. Район громадный, 
аппарат же меньше прежнего. А вскоре 
было предложено еще ликвидировать рай-
торготдел. 

— Перегибаем, — с горечыо говорил 
Виктор Васильевич.— Теряем связь с 
торговлей. Кто же будет готовить материал 
по торговле к очередному исполкому? 

Ко надо было что-то делать. II, не най-
дя решения, Короткое отправился «добы-
вать» материал но торговле сам. 

К вечеру он возвратился в свой кабинет, 
веселый, шумный, полный воодушевления. 
Он принес не справку, не бумажку о со-
стоят !!! торговли. Он в упор видел ее, 
торговлю, это живое, кипучее, огромное 
дело, которое волнует, радует, огорчает, 
всячески интересует тысячи людей — всех 
поголовно интересует. Он говорил с ди-
ректорами, завмагами, продавцами, завба-
зами, кружился среди покупателей, звонил 
в городские и областные организации, за-
глядывал на склады, на базы. (I был оп 
отнюдь не в роли инспектора, а именно в 
роли председателя райисполкома. 

Подводя итоги дня, он удивлялся: как 
могло быть, что годами он не делал того, 
что обязан был делать? Кто мешал ему? 
Выходило, что мешал ему... райторготдел. 

Выбрав денек посвободней, Короткон 
повторил рейд. 

Во многих торговых предприятиях и 
дальних поселковых «точках» говорили: 

— Нам недавно звонил Иван Алексее-
вич, обещал помочь. 

— Мы обращались к Ивану Алексее-
вичу... 

— А нас только что обследовали това-
рищи от Ивана Алексеевича. 

Всюду витал дух Ивана Алексеевича. 
Иван Алексеевич Светашов — электро-

механик мартеновского цеха, отличный 
производственник, депутат райсовета, ра-
ботающий уже третий созыв. При распре-
делении обязанностей ему поручили руко-
водить постоянной комиссией торговли и 
общественного питания. Комиссию подо-
брали в шестнадцать человек. Вскоре она 
обросла активом. 

Раз в месяц, по четвергам, в вечериие ча-
сы комиссия депутатов собиралась в 
райсовете, вызывала многих торговых лю-
дей, что-то решала,— и решала в боль-
шинстве случаев окончательно, стараясь 
не загружать исполком и его аппарат. На 
заседания исполкома Светашов приходил 
обычно с краткой информацией или с го-
товым проектом решения, ясным, корот-
ким. На сессиях выступал с полным зна-
нием дела. 

Комиссия стала постоянно действующим 
боевым отрядом депутатов, с которым об-
щаются сотни домохозяек, лавочные ко-
миссии, работники прилавка; депутаты 
расследуют жалобы и предложения, мно-
жество мелкпх и крупных дел доводят они 
до конца без вмешательства исполкома. 

И если по итогам минувшего года новый, 
«сдвоенный», Краснооктябрьскпй район 
занял в городе первое место по развитию 
торговой сети, то произошло это, главным 
образом, благодаря постоянной комиссии 
районного Совета. 

Есть в Краснооктябрьском райсовете и 
другие активно действующие комиссии. 
Одну из них, комиссию народного обра-
зования, возглавляет депутат Мииюра Ге-
мадиевна Юмаева, директор школы № 2. 

В районе 13 тысяч учащихся, 1668 
взрослых учатся в вечерних школах. В две 
смены работают три техникума, днем 
учатся юноши, вечером взрослые рабочие. 
На так называемых микроучастках райо-
на за всем этим наблюдают живые, актив-
ные люди, привлеченные к работе депута-

том Юговой . Строятся новые шкохы, 
и всюду районе юшогает постоянная ко-
ми сг и я районного Совета депутатов траля-
щихся. 

Не меньшую силу имеет комиссия 
здравоохранения. Ее возглавляет Зинаида 
Павловне Журбина — врач, заведующая 
детяслями. Опыт депутатов, работающих в 
этой комиссии, также заслуживает внима-
ния и распространения. 

— Если бы все постоянные комиссии 
так работали! — говорит председатель ис-
полкома Коротков. К сожалению, за мно-
гие другие комиссии работает аппарат, то 
есть Маргарита Матвеевпа Серкова, секре-
тарь райисполкома. 

• • 
* 

— Я — аппарат,— бея всяких кавьгчек 
утверждает Маргарита Матвеевна. — При-
ходится заменять нерадивых председателей 
постоянных комиссий, неработающих депу-
татов. Я вместо них собираю материал, 
оформляю его, готовлю проекты решений, 
напрягаю все усилия, чтобы собрать, со-
звать депутатов той или иной комиссии и 
уговорить заслушать готовенькое... Граж-
данка Осипова, я знаю, что ваши шестеро 
живы и здоровы, вот справка, идите полу-
чайте наградные... Гражданин Зотов, може-
те хоть сегодня въехать в новую квартиру, 
на третий этаж, но, если не сломаете свою 
халупу,—не въедете в новую. Живем в но-
вом многоэтажном городе, а вы хотите сбе-
речь и халупу. Ломайте, и весь разговор! 
Гражданка Иванчук, не стойте же, подой-
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дите, я знаю, что вы больны, вам сделают 
аборт, справку я сейчас подпишу, не 
плачьте, все обойдется хорошо... Так вот, 
я — аппарат. У меня многолетний опыт 
комсомольской работы, четыре года рабо-
ты в Совете. Заинтересовать ею пассивных 
депутатов, безусловно, можно. Но мне — 
некогда. Л могу только заменять депутатов. 
А в основном я — бюрократка, бумажни-
ца, справочника. 

Маргарита Матвеевна вынимает из сто-
ла таблицу справок, которые она обязана 
выдавать трудящимся. Сорок одна форма! 

— Жизнь человека я обволакиваю 
справками, хотя многие из них ему не 
нужны. Их, эти справки, выдумали ве-
домства. министерства. Вот в этом же доме, 
этажом ниже, в здравотделе, сидит комис-
сия из врачей. Они. специалисты, устано-
вили, что гражданка Иванчук больна и ей 
надо сделать аборт. Но их заключение... 
недействительно. Если я не дам свою не-
вежественную справку о том, что Иванчук 
больна, ей не окажут медицинской помо-
щи. Дико? Дико. Но по форме. 

— Четыре тысячи многодетных и оди-
ноких матерей неукоснительно приходят ко 
мне от одного до двух раз в месяц, и я вы-
таю им огромные листы — справки. А в 
райфинотделе сидит специальная комиссия 
по работе с многодетными и одинокими ма-
терями. Матерей этих она знает лучше, чем 
я. Но я обязана дублировать ту комиссию, 
штамповать, штамповать справки... Собес, 
знающий своих людей лучше, чем я, не 
выдает пенсии без моей справки. Я, как 
канцелярия, дублирую канцелярии всех 
наших отделов. И мы с Машей — маши-
нисткой — твердо знаем, что пишем мы 
справки по тридцати шести формам на-
прасно, никому они не нужны, кроме кан-
целярских подшивальщиц. 

— Активные депутаты Светашов, Жур-
бина, Юмаева, Голубев, Стоякин и другие 
делают большое, интересное, живое де.то. 
Но не все депутаты районного Совета оди-
наково активны, не все имеют навыки, 
«обучены» общественной работе. Мы, ап-
паратчики, могли бы оказать помощь этим 
людям. Да некогда. Хорошо, что сократили 
аппарат, давно пора. Еще один птаг — со-
кратить из сорока одной тридцать шесть 
форм ненужных бумажек, и из нас полу-
чатся нужные люди—нужные, полезные и 
депутатам и избирателям. Ух, и закипе-
ло бы дело! 

Иван ЕГОРОВ, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» 

СТАЛИНГРАД 

Булат Дамаска, 
гордость мусульман, 

На мутной стали — темные щербины... 
Что ж не сверкаешь 

за стеклом витрины, 
Зазубренный 

турецкий ятаган? 
Твой путь окончен. 

Жаркий блеск исчез! 
С тобою рядом, на сукне зеленом, 
Лежит в углу, поблескивая сонно, 
Французской сабли 

погнутый эфес. 
Его хозяин, так же как и твой, 
Любил грабеж и рокот барабанов. 
И был закопан 

в камнях Инкермана 
Сто лет назад 

под барабанный бой! 
А там, вглядись, 

в углу, и сер и туп — 

Еще клинок, 
но уж иной чеканки. 

Он был отобран у врагов в землянке, 
I И тоже здесь! 

Его сработал Крупп. 
Так и лежите вы 

в музее, не пылясь, 
Покрытые чеканкою узора. 
На вас легло 

проклятие позора, 
На ваших ножнах слезы, 

кровь и грязь! 
Как видно, вы забыли сгоряча. 
Когда над Русью злобно засверкали, 
Что вам вовек 

не видеть наши дали: 
Кто поднял меч. 

погибнет от меча! 

Черноморский флот. 
СЕВАСТОПОЛЬ. 

обозрения литературы двадцатилетия «Но-
вый мир» смог дать лишь хронику собы-
тий литературной жизни, которая, при 
всех ее недостатках, нужна и полезна, но 
ведь даже превосходная хроника не может 
заменить обзора. 

Отчего все это происходит? 
Думается, оттого, что нашей литератур-

ной критике не хватает ясного осознания 
своих особенных мерил. Диалектический 
и исторический материализм вооружает 
критику методологически, позволяет ей 
научно решать вопросы отношения искус-
ства к действительности, однако многие 
эстетические категории у нас недостаточно 
разработаны. И в этом повинна, конечно, 
и критика, хотя вместе с тем нельзя не 
заметить, что пока она мало получает об-
щетеоретической помощи от работников на-
шего философского фронта. 

II ое лед нос время раздаются одинокие го-
лоса и в защиту критики. Но здесь проис-
ходит обычное смешение категорий: засчи-
тывается в актив критики то, что по за-
слугам принадлежит литературоведению. 
Говорят еще о слиянии литературоведения 
и критики, как о желанном процессе. В 
принципе — это хорошо и верно. Но с этим 
ничего общего не имеет то, что нередко на-
блюдается па практике, когда люди 
бегут из критики в литературоведение. У 
них разные задачи; литературоведение 
должно поддерживать критическую мысль, 
а не подменять ее. 

Длительный застой в критике объясняет-
ся еще равнодушием издательств и журна-
лов к такого рода литературе — не то она 
нужна, не то, пожалуй, лучше без нее. 
Нет настоящей заботы о том, чтобы разви-
вались такие боевые и разные жан-
ры критики, как литературно-публицисти-
ческая статья, обозрение, предисловие к 
книге, литературный портрет, рецензия-
фельетон, критический памфлет. И выходит, 
что проще критику писать внутренние ре-
цензии для издательств — оно и доходней 
и ответственности меньше! 

2 Что есть творчество критика? 
"

л и

- может быть, музы изначала 
обделили критика, и он всего-навсего лишь 
тень творца, И его удел — регистрация и 
комментаторство? Если стать на такую 
точку зрения, мы легко придем к мысли о 
бесплодности критики, и вместе с. тем не-
возможно будет объяснить такие очевид-
ные, исторически установленные факты, 
как, скажем, то, что и Белинский, и До-
бролюбов, и Чернышевский, <и Писарев ока-
зали ощутимое влияние на развитие лите-
ратуры. 

Конечно же, и у критика есть область 
своего творчества. Если область литера-
туры — человековедение, если писатель 
высекает из действительности типические 
характеры, то и критик здесь — не посто-
роннее лицо. У него своя, не менее важная 
Функция в общем процессе художественно-
го познания (обобщения, обработки, кри-
сталлизации) действительности. Соизмеряя 
свое знание жизни, не менее глубокое 
и цельное, чем у писателя, с рядом произ-
ведений литературы в их существенных 
тенденциях или со всем творчеством писа-
теля, критик сам обобщает, и это обобще-
ние объективно представляет собой новое 
открытие действительности в искусстве, 
расширяет, углубляет и обогащает наше 
представление и об искусстве и о действи-
тельности. Таковы, например, обобще-
нии Добролюбова о лишних людях, его рас-
крытие характера Об.томова. Разве не при-
мечательно признание самого Гончарова о 
том, что после Добролюбова ему полнее от-
крылось содержание созданного им образа. 

Установление все новых и новых связей 
между явлениями искусства и действитель-
ности, между типами искусства и жизни 
позволяет особо выделить «человековедче-
ские» открытия, • находки писателей. 
Образы становятся еще более вы-
пуклыми, обретают свое истинное место в 
РЯДУ других, воспринимаются, как неотъ-
емлемая часть осознанной действитель-
ности. Вот эта, так сказать, вторичная 
обработка явлений искусства в их соотно-
шении с реальностью — область критиче-
ский мысли, и, право, бея нес обществен-
ная жизнь была бы неполной. 

Подобные литературно-критические ра-
боты создаются на основе тонкого проник-
новения в художественность, умения ис-
толковать искусство писателя в целом, 
объяснить, раскрыть все то. что состав-
ляет тайну эстетического воздействия на 
читателя, не сводя это к отдельным эле-
ментам формы, как делали формалисты. В 
этой области больше всего путаницы—у 
нас. нередко еще форма рассматривается в 
отрыве от содержания, и наоборот. Это не-
избежно приводит к анализу без последую-
щего синтеза, к суждениям, которые ка-
жутся верными в одном случае и неверны-
ми в другом, и поэтому остается неясным 
их общее значение. 

В любом истинном произведении ис-
кусства содержание и форма, идейность и 
художественность неотделимы. Но раз 
найденное художественное воплощение ма-
териала становится саместоятельным эсте-
тических фактом, раскрытием новых худо-

жественных возможностей. Забывать об 
этом никак нельзя! И эти открывшиеся 
силы искусства являются школой для ху-
дожников последующих поколений. 

Преемственность мастерства не может 
быть понята в прямой временной последо-
вательности, часто она проявляется в 
«скачках». Настоящего художника питает 
вся художественная практика, и не всегда 
известно, что откуда он берет. Зная, что 
Пушкин подвел итог всему предшествую-
щему развитию русской литературы, в то 
же время мы не вправе проходить мимо 
знаменательного свидетельства автора «Бо-
риса Годунова»: «Не смущаемый никаким 
иным влиянием — Шекспиру я подражал 
в его вольном и широком изображении ха-
рактеров, в небрежном и простом составле-
нии типов». А ведь историческое расстоя-
ние между этими двумя гениями довольно 
большое! Известно, что художественные об-
разы, запечатлевшие материал жизни в се 
существенных чертах, не устаревают со 
временем, долго живут, а вместе с образами 
живут и действуют изобразительные и вы-
разительные средства искусства. 

Преемственностью художественного опы-
та, как и природой художественного на-
слаждения, — этими существенными во-
просами наша критика, к сожалению, не 
занимается. Между тем вопросы эти на-
столько же важны, насколько и не изуче-
ны. А критик обязан, анализируя литера-
турное произведение, литературную прак-
тику, так или иначе не только пользовать-
ся плодами теории, но и посильно обога-
щать ее новыми положениями. Нельзя же 
признать за доблесть бесконечную эксплуа-
тацию хотя и очень хороших, но дав-но вы-
сказанных на исторически совершенно 
другом художественном материале положе-
ний? 

Если критика, с одной стороны, изучает 
типы искусства в сопоставлении друг с 
другом и в сопоставлении с типами жизни, 
то с другой,— она изучает накопленный 
художественный опыт — принципы отбора 
материала, силу изобразительности и вы-
разительности произведений искусства. В 
этом и сказывается собственно единство 
идейно-художественного анализа, в котором 
раскрывается высшее достоинство искусст-
в а ,— заключающаяся в нем большая прав-
да жизни в ее поэтическом обличии. Одно 
с другим тесно связано, изобразительность 
и выразительность зависят и от способов 
типизации, заострения и преувеличения, 
и от всей суммы стилистических и психо-
логических приемов, делающих слово наи-
более емким, убедительным. 

Творчество критика 
— Критика о т с т а е т !—эти слова давно 

уже стало привычным слышать, и они 
ежедневно повторяются писателями — 
иногда с сожалением, иногда с чувством 
собственного превосходства; читателями — 
всегда с большой досадой, с ощущением 
обиды и, наконец, самими критиками — с 
некоторой растерянностью и довольно яс-
ным сознанием своей беспомощности. 

Какие бы разные мысли и эмоции ни 
вкладывались в претензии к литературной 
критике, ясно одно: она в чем-то главном 
не удовлетворяет и писателей, и читате-
лей, и самих критиков. 

На Втором съезде писателей с новой си-
лой выразилась эта общая неудовлетворен-
ность критикой. В приветствии ЦК пар-
тии съезду прямо говорится о серьезном 
отставании литературной критики. И в 
докладах и в выступлениях было выска-
зано немало справедливых и горьких 
упреков в ее адрес. 

1 Можно ли рассматривать литсра-
турную критику как отрасль на-

шей общественной критики и самокритики? 
Да, она должна отражать критические су-
ждения широких кругов читателей, сово-
купность требований, предъявляемых наро-
дом к литературе; да, она обязана отме-
чать, исправлять ошибки писателей, чтобы 
успешно двигать литературу вперед. Но 
вместе с тем у нее есть и своя существен-
ная особенность. 

Смотря на жизнь с позиций коммунисти-
ческой идейности, руководствуясь в целом 
интересами народа и чутко прислуши-
ваясь к голосу читателя, литературная 
критика применяет в то же время в своих 
суждениях и оценках свои особые мери-
ла, которые позволяют рассматривать ее 
как синтетическую разновидность литера-
туры и науки, как художественно-научное 
творчество. Именно это делает ее значи-
тельной и действенной общественной си-
лой. Вне этой специфики литературной 
критики не существует. Вот почему нельзя 
рассматривать ее только как отрасль на-
шей общественной критики и самокритики. 

Тысячи читателей обращаются к писа-
телям с претензиями: «Почему нет рома-
на о нашей профессии?» или «Почему лю-
ди нашей профессии и з о б р аж ают с я в лите -
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ратуре искаженно?». Этот счет читате-
лей сам по себе знаменует общественные 
сдвиги огромного исторического значения. 
Но литературная критика не вправе вто-
рить веем этим призывам, и к ним не впра-
ве прислушиваться писатели, иначе наша 
литература из человековедения превратит-
ся в некую ведомственную беллетристику. 

Есть и другая сторона вопроса. 
Если литературная критика—та же кри-

тика и самокритика в области художе-
ственной литературы, то естественно пред-
полагать, что ею может заниматься каж-
дый читающий с не меньшим успехом, чем 
специалист-критик. Мы видели тыся-
чи читательских писем о литературных яв-
лениях, и письма эти часто ничем суще-
ственным не отличаются от профессио-
нальных статей и рецензий, ежедневно 
публикуемых в печати. Те же наблюдения, 
тс же рассуждения, те же оценки, и пафос 
у них одинаковый. Разница между ними — 
количественная. Однако, если литератур-
ная критика в своих наиболее распростра-
ненных, газетно-журнальных, формах су-
щественно не отличается от критики чита-
тельский. то тем самым она становится 
несостоятельной. II прежде всего сами чи-
татели выражают снос недовольство ею, 
справедливо полагая, что взгляды крити-
ки на литературу могут и должны быть и 
шире, и глубже, и обоснованней. 

На десятках примеров легко показать, 
как действительно узок круг требований 
критики и как они стереотипны: «это 
нетипично», «нет конфликта», «кон-
фликты нежизненны», «образы бледны, 
схематичны», «образы не индивидуализи-
рованы», «замысел хороший, воплощение 
плохое», «нет действия», «характеры не 
даны в развитии», «характеры неопреде-
ленны». «произведение декларативно», 
«герои слишком прямолинейно выражают 
мысль автора», «сюжет нестроен», «нет 
сюжета», «композиция рыхла», «язык не-
точный», «язык серый» и т. д. и т. п. 
Все это настолько примелькалось, что уже 
не производит никакого впечатления. И 
естественно, ведь этот набор «критериев» 
сам но себе ничего не значит, если неясны 
идейно-эстетические принципы критики, 
ее общий взгляд на литературу. 

Нам приходилось не 
раз видеть, как литера-
турная критика с оди-
наковым пафосом и 

усердием, с применением одних и тех 
же мерил, так же резво и неглубоко 
судила о произведениях совершенно разной 
художественной ценности. Это смешение 
масштабов — одно из самых больших зол 
в нашей критике. Часто литераторы 
подымают шум вокруг совершенно зауряд-
ных явлений текущей беллетристики. II 
на обсуждениях в ССП СССР и в печати с 
одинаковым жаром ломались копья и по 
поводу такой оерой, заурядной книги, как 
«Труд» А. Авдеснко, и такого художествен-
но беспомощного произведения, как «Вол-
га-матушка река» Ф. Панферова, и по по-
воду такого фундаментального, значитель-
ного явления русской советской прозы, как 
«Русский лес» Л. Леонова. Подобных при-
меров «одномасштабности» в критике мож-
но привести сколько угодно. 

А сколько она делает всевозможных ски-
док по разным мотивам: то автор бывалый 
человек, то начинающий («молодой», хотя 
вму 40 лет!), то он инвалид, то стар, то 
имеет в прошлом заслуги и т. д. и т. п. 

Еще один существенный недостаток на-
шей критической практики: едва заканчи-
вается печатанием то или другое произве-
дение, еще оно и не дошло до читателя, а 
в редакциях уже спешат «откликнуться». 
Может быть, так и надо, но плохо 
то, что первая появившаяся статья 
задаст тон всей критике, произведе-
нию молниеносно выставляется «ми-
нус» или «плюс», и нередко оно так 
н не дождется глубокого рассмотрения. 
За подобной оперативностью нередко про-
глядывает желание поскорее отмахнуть-
ся от автора и его произведения. Ка-
залось бы, после оперативных и нередко 
поверхностных откликов критика должна 
продолжить углубленное изучение нового 
материала, но этого не происходит. Инте-
рес у газет и журналов к «отрецензирован-
ной» книге быстро угасает, и, по существу, 
не оказывается места для решающего и 
веского слова критики, уже успевшей 
остыть от первых впечатлений и набрать-
ся новых значительных наблюдений. 

А ведь есть немало авторов и произве-
дений, которых критика вовсе не касается, 
словно их и не было. Забыт жанр крити-
ческих обозрений—такой емкий и поучи-
тельный; все замечают, что нет статей о 
движении литературы, даже к съезду пи-
сателей критика не дала таких обобщений. 
Вот яркий пример: вместо критического 
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ВОСПИТАНИЕ ГЕРОЯ 
Новый роман талантливого эстонского 

писателя Гавса Л о б е р е т назван корот-
ко—«Капитаны»*. Судя по названию н под-
чиняясь какой-то традиционной «литера-
турной» инерции, ждешь, что перед тобой 
сейчас возникнет особый «морской» мир— 
мир увлекательных приключений и роман-
тических героев. 

Но в романе Г. Леберехта не случается 
ничего необыкновенного, герои и события 
вполне просты, «будничны». Действие про-
исходит на суше, в небольшом промыш-
ленном городе новой Эстонии Суур-Совда. 
Вместо свежего морского ветра и ярких 
красок океанских закатов — мирные спо-
лохи сланцевых печей, всепроникающий 
лреснювдтый запах газа, тучи сланцевой 
сажи, окрашивающей весь город, даже 
суур-сондских воробьев, в однотонный пе-
пельный цвет. 

И, однако, многозначительное название 
романа выбрано не случайно. 

— Обыкновенное в нашей жизни вовсе 
не противоположно героическому. В каж-
дом деле, в каждой профессии есть своя 
поэзия, своя романтика. Ищите е е ,— как 
бы говорит читателю, особенно молодому 
читателю, Г. Леберехт. 

В начале романа герой Г. Леберехта — 
двадцатилетний Андрус Лаане, сын ры-
бака, мечтает о морских бурях и капи-
танском мостике. В конце романа он при-
ходит к убеждению, что рабочие и инже-
неры города, «те самые, кто смело и ши-
роко выгребали из недр золотой сланец, 
нескончаемыми эшелонами гнали его в 
газовые печи и круглые сутки, день и 
ночь, нагнетали горючий газ в миллионы 
очагов Ленинграда. Таллина, Суур-Сондв» 
— заняты важным и по-настоящему инте 
ресным делом, не менее важным и инте 
ресным, чем капитан на мостике корабля 

Уже в первых главах вырисовывается 
характер Андруса, привлекательный 
чистый. Андрус честен, смел, по-юношески 
порывист и угловат, иногда до безрассудст-
ва упрям, по-эстонски немногословен. 

Андрус «срезался» на экзаменах в мор-
ское училище. И, не появляясь дома,— он 
чертовски упрям и самолюбив,— юноша 
уезжает на завод, в Суур-Сонда. Постепен-
но он увлекается своей новой работой и 
даже вносит дельное рационализаторское 
предложение. Серьезное, принципиальное 
столкновение произошло у него с зем-
ляком, бригадиром гауровщиков— летуном 
и рвачом Рихардом Лутеом. «Параллельно» 
Андрус влюбляется в дочь старого рабоче-
го — Линду Вага, и его очень старается 
•влюбить в себя дочка главного инженера 
Реет Метсланг. От многообразных своих 
успехов Андрус немного зазнается, но 
потом находит в себе силы вернуть-
ся к товарищам. И во всех этих 
разнообразных, несколько сумбурных, ра 
достных и огорчительных событиях и 
конфликтах, — событиях, конечно, не-
больших, конфликтах, в общем-то, не осо-
бенно масштабных,— Андрус ведет себя 
с привлекающей простотой и естественно-
стью. В такого Андруса веришь, за него 
волнуешься. 

Леберехт_ в первой половине романа не 
торопит действие, не убыстряет развитие 
героя. Незаметно, как бы исподволь, креп-
нут нити, связывающие Андруса с заво-
дом. Все большее значение в его душе при-
обретают дела завода, новые привязанно-
сти, новые друзья по цеху. П одновремен-
но белый парус продолжает тревожить 
воображение Андруса, огромный завод он 
долго еще сравнивает с океанским парохо-
дом. работу шуровщика у печи — с про-
фессией кочегара, а крупная, внушитель-
ная фигура главного инженера Метсланга 
представляется ему похожей не иначе, как 
на капитанскую. Андрус все еще стре-
мится в училище, в Таллин, и кажется, 
будто чистая «сюжетная» случайность 
удерживает его в Суур-Сонда. 

Но это не случайность. К середине 
романа читатель уверен, что действие про-
должится и окончится в Суур-Сонда. Чи-
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. * Ганс Леберехт. « К а п и т а н ы » . 
Ж у р н а л «Знамя», 11, 12, 1954. 

Роман. 

тателю, особенно молодому, важно и инте 
ресио было бы проследить, как в общем 
труде, в рабочем коллективе мужает 
духовно обогащается герой. Андрус уже 
слитком «вжился» в среду рабочих, что 
бы уйти, не совершив ничего нового на за 
воде. 

И писатель находит герою новые дела. 
После многих небольших столкновений 
романе начинает развертываться еще 
одно — более крупнее, более острое, куль-
минационное. Андрус втягивается в борь 
бу между Метслангом и молодым инжеие 
ром Коппелем, втягивается, взяв решитель 
но сторону Коппеля, а не Метсланга, так 
ему вначале нравившегося и так много 
сделавшего для него. 

Метсланг сконструировал те самые 
сланцевые печи, вокруг которых вырос го-
род Суур-Совда. Печи работают не особен-
но производительно, но это отнюдь не зна 
чит, что они отслужили свой век, тем бо-
лее, что Метсланг все время улучшает их 
конструкцию. 

Выводя на страницы романа Метсланга, 
писатель задумал интересный характер 
Метсланг — вовсе не карьерист, не закоре 
нелый себялюбец. Он уже давно 
твердо занял свое место в рядах чест-
ной советской интеллигенции. Он ра 
ботает не за страх, а за совесть, и по 
праву гордится той немалой пользой, кото-
рую приносит людям его, Метсланга, труд. 

Но профессиональная гордость, сознание 
силы и полезности своих знаний, своего 
таланта находятся у него в очень опасной 
близости, где-то совсем рядом с обострен 
ным самолюбием. Очень трудно различить, 
чем больше доволен бывает такой человек: 
тем ли, что он хорошо делает полезное де-
ло, или тем, что именно он—и только о н ! — 
может его делать так хорошо. Такой 
человек, как Метсланг, завистлив, 
но не той хорошей завистью, что тол-
кает на творческое соревнование, 
той, которая умышленно необъективна, не 
хочет видеть достоинств другого человека 

И когда молодой инженер Коппель вы-
двигает идею создания новой печи, более 
экономичной и производительной, Мет 
сланг, лестно на словах отзываясь о пред-
ложении Коппеля, начинает всячески тор-
мозить его работу. Он боится за «свои» пе-
чи, за себя, завидует Коппелю, как автору 
более интересной, более талантливой тех-
нической идеи. 

Конфликт, как видим, намечен острый и 
поучительный. Но, к сожалению, он только 
намечен. В художественном разрешении 
конфликта писатель, по нашему мнению, 
потерпел неудачу. 

Прежде всего, кто участвует в борьбе? 
С одной стороны — Метсланг. На другой 
стороне оказывается Андрус (Коппель вооб-
ще показан в романе тихим неудачником, 
«совершенно не способным к борьбе»). 

Правдиво ли это? Мы верим, что именно 
такие, как Андрус, молодые хозяева за-
вода поднялись в первую очередь на за-
щиту Коппеля. Андрус должен был, по 
логине своего характера, резко и неожи-
данно порвать с Метслангом. как только 
увидел неправоту и нечестность главного 
инженера. Мы не сомневаемся в потен-
циальных возможностях Андруса. Но все 
дело в том, что писатель, по нашему мне-
нию, недостаточно подготовил героя к той 
ответственной роли, которую А ядру с начи-
нает играть на заводе. Андрус слишком ма-
ло знает жизнь, совсем еще слабо разби-
рается в людях и, наконец, недостаточно 
связан с коллективом завода, чтобы в та-
ком огромном, без преувеличения, государ-
ственном масштабе стать во главе борь-
бы за новое. А остальные, «техни-
ки, инженеры, мастера, хозяйственники 
Суур-Сонда»? Во всем романс они делают 
примерно то же. что на технической конфе-
ренции после выступления Андруса: 
«встали в рост и до боли отбивали себе ла-
доши». 

Бледны, бесплотны в романе так назы-
ваемые второстепенные персонажи. Лишен-
ные своеобразного портрета, жеста, детали, 
без своего места в сюжете, они раствори-
лись в том сиянии, которое во второй по-
ловине романа вдруг начинает источать 
вокруг себя Андрус. Линда Вага, ее отец 
—старый Карел Вага, парторг завода Ран-
нап, Виллу Сорк и другие — все они ста-
рательно «подыгрывают» Андрусу, не бо-
лее того. 

Г. Леберехт повторил ошибку многих 
книг: преимущественное внимание писа-
теля к главному герою уживается с бес-
цветностью, бесхарактерностью большин-
ства героев. Ошибка существенная. Ведь, 
хотя писатель нарочито старается, где 
только можно, подчеркнуть «роль коллек-
тива», — коллектива в романе нет: на фо-
не скучных и неинтересных «второстепен-
ных» героев Андрус выглядит борцом-оди-
ночкой. 

В остром, кульминационном конфликте 
отчетливо выявилась и другая слабость ро-
мана — психологическая, интеллектуаль-
ная бедность, иенаполненность образов. Ге-
рои много (слишком даже много) говорят и 
спорят, так или иначе действуют, посту-
пают, но скупо и как-то малокровно 
волнуются, страдают, смеются, словом, 
очень мало переживают и уж почти совсем 
не размышляют, хотя ситуации этого тре-
буют. Это относится и к Андрусу 
второй половины романа. Андрус, разоча-
ровавшийся в «капитане» Метслан-
ге, — да ведь это, можно сказать, пер-
вая жизненная драма юноши, может быть 
первое, и всегда такое тяжелое, столкнове-
ние с чем-то враждебным, нехорошим, чуж-
дым. Андрус искренна не понимает, как 
могут быть у нас люди плохие, своеко-
рыстные, нечестные. В этой чистоте—сила 
Андруса. Но в этом же — источник 
его практической, жизненной незакаленно 
сти. Не сразу, а постепенно, через преодо-
ление трудностей, через глубокую и по-
стоянную внутреннюю работу, закаляется 
сталь настоящего характера. Видимо, боре 
ние чувств, сомнения и поиски выхода, и 
трудность этих поисков, и радость нахожде-
ния этого выхода — все это было и у 
Андруса. Но автор все это «спрятал». Из 
главы 32 можно узнать, что «где-то в глу-
бине души он (Андрус) и сам подозревал 
все эти месяцы, что не так-то благополуч-
но обстоит дело с его... славой». В главе 3 5 
сообщается, что «Коппель рассказал Андру-
су о сущности своего изобретения, и оно 
увлекло, захватило Андруса. Он стал лихо-
радочно искать, как с честью для себя вый-
ти из создавшегося положения». Но сам ли-
хорадочный и мучительный процесс поис-
ков остался «за сценой», на виду — 
только результат: в главе 36 Андрус уже 
критикует Метсланга. 

Могут возразить, что манера углублен-
ной психологизации не свойственна Г. Ле 
берехту. Но неглубокое раскрытие характе-
ров героев — явление отрицательное для 
писателя любой творческой манеры. К тому 
же Г. Леберехт умеет воссоздавать сложные 
душевные процессы, о чем свидетельствуют 
некоторые страницы «Капитанов». 

Мы говорили подробно о главном, наи-
более любимом герое автора. Но, кажется, 
Г. Леберехт «любит» всех своих героев. 
Ведь, наверно, поэтому писатель столь 
быстро, скороговоркой приводит драмати-
ческое повествование к счастливому, 
«круглому» концу. После научно-техниче-
ской конференции движение романа, борь-
ба характеров кончаются. Андрус оконча-
тельно остается на заводе, Линда, наконец, 
по достоинству оценивает Андруса, а Мет-
сланг^— этот упрямый, расчетливый, са-
молюбивый Метсланг — даже летит в 
Москву отстаивать коппелевскую идею. 

мы-то думали, что настоящая борьба 
только начинается! 

Без любви родителей к детям не может 
быть и речи о воспитании. Но излишне 
восторженная любовь тоже вредна: она мо-
жет испортить самого хорошего ребенка. 
Так и в искусстве 

О 

Толкование художественности часто сво 
дится у нас к переводу с языка поэзии на 
язык обычной деловой прозы или к изоли-
рованному рассмотрению отдельных эле-
ментов формы. И то и другое одинаково 
бесполезно для критики, ибо ее первейшая 
задача — не дробить художественную силу 
произведения, а по возможности полнее ее 
воссоздать, раскрыв изобразительные и 
выразительные богатства в сложном взаи-
модействии. Критик, анализируя, все вре-
мя синтезирует, стремится создать целост-
ный образ произведения,— вот в чем осо-
бенность его работы. 

Чем богаче литература, тем больше она 
выявляет художественные возможности 
общенародного языка. Известно, как широко 
раскрылись изобразительные и вырази-
тельные богатства русского языка после 
могучего взлета русского художественного 
слова в XIX столетии. Критик должен 
знать, например, как обогащался русский 
•стих от Пушкина до Маяковского, кто ка-
кой вклад внес в культуру стиха, и должны 
ли мы отказываться от чисто «технологи-
ческих» достижений того или другого поэ-
та только потому, что он чужд нам по духу 
и направлению, по сумме идей своего твор-
чества, или потому, что пройденный им 
путь был сложный п извилистый. Неужто 
в таких случаях вместе с отжившими 
идеями мы принуждены похоронить и то, 
что им не принадлежит, что стало уже 
достоинством поэтического языка. 

Вывод из всего сказанного напрашивает-
ся сам собой: нужны наблюдения нал всем 
художественным опытом, и из него ничто 
значительное не может быть произвольно 
выброшено. Художественному опыту лите-
ратуры, своеобразию каждого писателя кри-
тика обязана уделять гораздо более глубо-
кое внимание, чем это она делает сейчас. 
Многие авторы книг о советских писате-
лях идут по избитому пути, когда о худож-
ническом своеобразии, стиле и языке пи-
сателя принято говорить бегло и обяза-
тельно под занавес. Путь этот — неблаго-
дарный: он ведет к поискам отдельных эле-
ментов мастерства вне связи с общим, про-
исходит разборка, а не сборка писатель-
ского опыта, и поэтому выводы о нем зву-
чат и отвлеченно и недоказательно. Впра-
ве ли авторы подобных монографий со-
вершенно пренебрегать теоретическими об-
общениями, не подводить итогов своих на-
блюдений над художественным опытом пи-
сателей? 

Книга Б. Брайпипой «Константин Фе-
дпн» — одна из лучших наших литератур-
но-критических работ. Но я на ней отзы-
вают!* некоторые беды нашей критики. 

Если Б. Бра м ни на хорошо показывает свое-
образие К. Федина как художника в рас-
крытии образов, то другие стороны мастер-
ства писателя в последних главах она ос-
вещает одновременно и дробно и чересчур 
общо. Автор сообщает, что «поиски худо-
жественного, типического выражения по-
ложительных характеров неразрывно свя-
заны у писателя с поисками наилучших 
средств для сатирического обличения...»; 
или, что «роман «Необыкновенное лето» 
построен так, что все в нем закономерно, 
каждая, на первый взгляд мелкая, подроб-
ность (жест, интонация, пейзаж, обстанов-
ка, портретные детали) подтверждает об-
раз, подчинена основной идее, естественна, 
необходима, служит наиболее полному, лс-
ному художественному выражению этой 
идеи»; или, что «сочетание традиций че-
ховского лаконизма и толстовского психо-
логического анализа—самое основное и 
характерное в стилевой манере Федина». 
Все это верно, но может быть применимо 
ко многим художникам. 

" 2 Никаких «Америк» мы, конечно, 
% ы
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 не открыли, нам хотелось лишь 
напомнить, насколько сложно и синтетич-
но творчество литературного критика. Ему 
надо быть принципиальным и убежденным, 
твердо знать — чего он хочет от литера-
туры. горячо и последовательно отстаи-
вать свою точку зрения. А для этого нуж-
ны знания, знания и знания—общие и 
специальные: и в истории, и в философии, 
и в психологии, и во всех литературах, и 
во всех искусствах надо быть критику 
сведущим человеком. Надо знать языки — 
многие литературные тонкости постигают-
ся лишь при сравнительном изучении в 
подлинниках, по крайней мере, двух ли-
тератур. 

Не все могут заниматься — скажем об 
этом прямо — литературной критикой, это 
довольно редкий дар. Постоянное и углуб-
ленное чтение не должно превращать че-
ловека в книжника, критик — не критик, 
если он лишен чувства социальной актив-
ности, неуемной страсти к волнениям жи-
вой жизни, жгучего интереса к злободнев-
ности. Надо уметь писать живо, убедитель-
но. Критик—литератор, и он тоже должен 
быть «красноречивым проповедником, ху-
дожником, соблазнителем», он тоже должен 
обладать искусством покорять читателя. II 
в критике нам нужпо многообразие, без это-
го вообще нет литературы. У нас же очень 
много статей и книг создается по принци-
пу «крупноблочного строительства», и не-
мудрено, что «железобетонность» этих кон-
струкций только отпугивает читателя. На 

этом тем более приходится акцентировать, 
что есть большая группа товарищей, 
искренно полагающих, что достаточно 
владеть некоей суммой передовых идей, 
чтобы сразу покорить читателя. Нет, опыт 
выдающихся публицистов партии говорит 
о другом — и лучшие идеи вернее находят 
путь к сердцу человека, когда они пред 
стают в яркой, доходчивой форме, когда 
пером автора водит сила убеждения, горя-
чая страсть борца. 

Именно наша малая требовательность 
обедненное представление о критике поро 
дилп то, что мы часто видим: или односто-
ронние социологические работы; или ме-
лочную опеку и регламентацию искусства 
или раздробленные эмпирические су-
ждения филологов о каких-то частностях 
художественного процесса; или субъектив-
ные, импрессионистические опусы литера-
торов; или какое-то подобие дамского вы-
шивания на полях прочитанных книг. 

У читателя может создаться впечатле 
ние, что наша критика — пустынное, 
безлюдное поле, где одиноко свищет ветер 
Нет ничего превратнее такого представле-
ния. У пашей литературной критики заме-
чательные кадры, и эти силы не исполь-
зуются сполна. Нашими критиками напи-
саны отдельные глубокие и увлекатель-
ные работы. Но в дайной статье речь идет 
не о них, а о том общем утвердившемся 
впечатлении, которое производит критика 
в целом, и о причинах этого прискорбного 
явления. Критику, отдавшему десятки лет 
боевой, кипучей литературно-критической 
деятельности, стоит на время уйти в ли-
тературоведение и написать яркую книгу 
о писателе-классике, чтобы заслужить 
сразу единодушное признание. Так одна 
цельная историко-литературная работа пе-
ревешивает в представлении многих де-
сятки злободневных, остро критических 
работ. Это несправедливо. Подобные фак-
ты говорят о трудном положении критики 
и о принципиально неверном, легковесном 
отношении к труду критика в писатель-
ских организациях, издательствах и на-
учных кругах. 

Второй съезд писателей снова подчерк-
нул, что никакими общими разговорами 
об отставании критики нельзя помочь делу. 
Надо решительно изменить отношение к 
пс(1 как к роду деятельности; надо учиты-
вать. что критики тоже писатели, и каж-
дый из них и «успевает» и «отстает» по-
своему; надо, наконец, всерьез подумать об 
организации критических сил, о росте их, 
о литературной смене в этой труднейшей 
области. 

ДЛЯ всех оче-
видно, что об-

суждение творческих 
вопросов, развернув-
шевса до съезда писа-
телей и на само* 
съезде, необходимо продолжить. Хо-
чется, чтобы оно велось вокруг кон-
кретных произведений и конкретных 
писательских имен, но в нем должно 
найтись место вопросам общего движения 
литературы, в частности, вопросу о лите-
ратурных поколениях. 

Существует закономерность: новые поэ-
ты не появляются в литературе поодиноч-
ке. Представление о любом поэте связы-
вается у нас с определенным поэтическим 
поколением. 

Вспомним, как почти одновременно по 
явились имена М. Луконина, А. Межирова, 
С. Гудзенко, А. Недогонова, С. Наровчатова, 
В. Урина, М. Львова, М. Дудина и других. 
Это были еще совсем молодые люди. Но 
они уже прошли войну и знали, почем фупт 
лиха, — во всяком случае, были уверены 
в том, что знают. Громыхая кирзовыми са-
погами, они приносили в редакцию стихи, 
часто грубоватые и неуклюжие. 

Выстраданность того, о чем они писали, 
была так велика, что порой стихи у неко-
торых в своей напряженности доходили до 
крайностей. Их обвиняли в надрьгвности, но 
обвинения эти зачастую были надуманны-
ми. Стихи Луконина «Коле Отраде», Межи-
рова «Ладожский лед», Дудина «Соловьи», 
Гудзенко «Баллада о дружбе», Львова «Чтоб 
стать мужчиной—мало им родиться» были 
стихами о смерти, но и стихами о жизни. 
Отчаянная жажда бежать с любимой по 
весеннему похрустывающему ледку, смот-
реть, как паровозный дым садится на 
мокрую траву, работать, засучив по ло-
коть рукава, звучала во всех стихах. В них 
так и горела сила, которой, казалось, хва-
тит любому поэту на три жизни. Все было 
просто и ясно. Казалось, так и идти этим 
молодым поэтам рядом и в поэзии и в 
жизни. 

Но, как часто это бывает, дороги людей, 
которые начинаются вместе, постепенно 
расходятся—сначала совсем незаметно, но 
потом все явственней и явственней. 

По-разному складывались их судь-
бы. Гудзенко и Недогонова уже нет 
с нами. Луконин, решительно отстояв-
ший свою манеру в поэзии, с кото-
рой не все сначала мирились, стал 
неожиданно меньше писать. Правда, 
нужно учитывать его работу над новой 
поэмой. То, что он печатает последние два-
три года, все-таки ниже его больших воз-
можностей. Межиров был, очевидно, расте-
рян после той критики (во многом, на мой 
взгляд, несправедливой), которой подверг-
лась его первая книжка, и следующие 
его книги носят оттенок неопределенности. 
Кроме того, он больше переводит, чем 
пишет сам. Бледнее и меньше стали пи-
сать Наровчатов, Львов, Урин. Дудин. 

Один писатель шутил: «Как угодно ме-
ня ругайте, только скажите, что моя по-
следняя книга лучше предыдущих». Если 
оглядеть творческий путь поэтов этого ПО' 
колония, то лучшими у них окажутся пер-
вые, а не последние книги — у Луконина 
«Сердцебиение», «Дни свиданий», у Межи-
рова «Дорога далека», у Львова «Мои това-
рищи». Их жизнь мало чем отли-
чалась от жизни их ровесников, не 
связанных с литературой, и поэто-
му стихи о собственных переживаниях бы 
ли стихами от имени поколения. Чувство 
поколения обязательно для начала, как 
поэтический паспорт. Только поэт, кровно 
связанный со своим поколением, может 
затем определиться как выразитель умона 
строений, общих для всего народа. Но мно-
гие поэты после войны вдруг утратили 
чувство поколения. Те из них, у которых 
весь жизненный опыт был создан фронто 
вой жизнью, особенно остро почувствовали 
неожиданное бестемье — забуксовали на 
мотивах возвращения. 

Вместо непосредственного начала появи-
лась надуманность. Стало стираться 

то самобытное, что было в самой 
поэтике. Урина частенько поругивали за 
некоторую формалистичность. Сейчас он 
стал слишком робок в области стихотворной 
формы. Межирова критиковали за необыч 
ность — теперь его стихи наполнены уже 
примелькавшимися образами и интона 
цияки. 

Хочется верить, что эти поэты вновь 
обретут счастливое единство с жизнью, что 
их неудачи — временный, лишь затянув-
шийся кризис. 

На втором всесоюзном совещании моло-
дых писателей впервые зазвучали фамилии 
Е. Винокурова, К. Ваншенкина, М. Агаши-
ной и др. Новому поэтическому поколению 
пришлось преодолеть вредное влияние 
пресловутой «теории» бесконфликтности. 
Странно вспомнить, что ряд лет лирика 
почти отсутствовала на страницах нашей 
печати. Где-то между двумя поколениями 
появлялись одна за другой серые поэтиче-
ские книжки. 

Искренний рассказ о своих чувствах — 
это всегда доверие к читателю. Отсутствие 
во многих стихах лиризма есть не что иное, 
как недоверие к нему. Правдз, это иногда 
происходит из-за того, что и доверять-то 
нечего. 

Стихи теряют действенность и, следо-
вательно, существуют не в жизни, а сами 
по себе. Под пресловутым «искусством для 
искусства» у нас понимают что-то эфемер-
ное, северяниноподобное. На мой взгляд, о 
чем бы ни бщи стихи,—о башнях из сло-
новой кости или о доменных печах,—если 
они не делают людей умнее, выше, бла-
городнее, они п являются тем самым 
«искусством для искусства». Иные писате-

Т В О Р Ч Е С К А Я Т Р И Б У Н А 

двух поэтических 
поколениях 

Евг. ЕВТУШЕНКО 

ли, которые яростно громят эстетов, сами 
ничем не отличаются от них по бездей-
ственности своих произведений. Действен 
ность — вот что является показателем 
современности, а разве лиризм не есть путь 
к действенности? 

Первые книги Винокурова и Ваншен 
кина были отмечены именно этим стрем 
лением к лиризму, что и выделяло их из 
общего поэтического потока. Правда, когда 
читаешь книгу Винокурова, например, 
остается даже ощущение какого-то прене 
брежения формой. В книге то тут, то там 
встречаются грамматические погрешности 
звуковые стыки, плохие рифмы, но, 
несмотря на это, проникаешься невольно 
той свежестью, которая прорывается 
сквозь неуклюжесть выражений: 

Нет, не только все время ветер зловещий, 
Нет, не только пожаров коричневый 

цвет — 
В мире были такие хорошие вещи. 
Как, например, восемнадцать лет, 
Как, например, 

темносиние ночи, 
Задушевные песни, 

кустарник в росе. 
На котором весна узелочки почек 
Завязала затем, чтобы помнили все... 

В книге Винокурова много простых му-
жественных строк, но, как в жизни, в поэ-
зии мужественность нередко соседствует с 
сентиментальностью. Однако не сентимен-
тальность представляет собой главную 
опасность для Винокурова. 

Винокурову грозит то же самое, что так 
мешает предыдущему поэтическому поко-
лению. В некоторых его стихах появилась 
какая-то разобщенность с сегодняшней 
жизнью его героев. А стихи вне поколения 
могут легко оказаться стихами вне време 
ни. И тут дело опять не в показных рас-
суждениях о времени, а в живом, подлин-
ном ощущении его. 

Книга П. Вараввы, недавно выпущенная 
«Советским писателем», даже открывается 
стихотворением «Наше поколение». Но как 
ходульно, нежизненно это стихотворение! 

В книге налицо и комбайны, и кол-
хозные героини, и МТС, и ГЭС. Есть 
внешние приметы времени, но нет его ха-
рактера. Некоторые поэты, очевидно, реши 
ли, что достаточно упоминания о каких-то 
актуальных вещах, чтобы стихи звучали 
современно. Часто эти «приметы времени» 
выглядят в стихах, как довески. Именно 
так получилось и в книге Вараввы. Через 
всю книгу проходит приплясывающая 
интонация: 

— Я, товарищ старшина... 
— Да, в гражданке—проще. 
Там дневальная—жена, 
А дежурит теща. 

Рядом можно 
псевдоромансы: 

Будут ветры ласкать твои косы, 
Развевать от меня вдалеке... 
И другие пушистые розы 
Прислонятся к девичьей щеке. 

То, что поэт С. Смирнов поставил свою 
редакторскую подпись под книгой Варав-
вы, заставляет задуматься над тем, не 
слишком ли легко даются порой такие 
подписи. 

Многих молодых поэтов подстерегают 
опасности, мешающие предыдущему поэ-
тическому поколению. Но есть и новые 
опасности, возникшие и развившиеся в 
последнее время. Например, легкость 
отношения к жизни. Для большинст-
ва опубликованных в последнее время 
таких стихов характерны недостат-
ки книги В. Федорова «Любовь моя». 
В 1950 году был напечатан первый 
цикл стихов Федорова «Белгород». Цикл 
этот привлек внимание своей свежестью 
стремлением к поискам. Однако в нем бы-
ли и серьезные недостатки, прежде всего 
этакая лихость. Критика не предосте-
регла поэта, и результаты не замед-
лили сказаться. Федоров стал писать 
хуже, несмотря на внешнее преуспевание. 
От его новой книги веет отсутствием серь-
езности. Хорошая, искренняя улыбка ни-
когда не помешает серьезному разговору, 
но. как и в жизни, в поэзии есть улыбки 
и «улыбочки». 

Маяковский боялся, чтобы мы не воз-
вели в коммунистический сан плоскость 
раешников и ерунду частушек. Что же, 
как не «плоскость раешника», вот такие 
строки Федорова: 

увидеть и сладенькие 

Если у Федорова; 
надуманность рядит-
ся в одежды просто-
ватости, то у И. Коб-
зева — в одежды на-
пыщенности. 

Для книги Кобзева «Прямые пу-
ти» показательна манерность. Кобзе-
ву представляется интересным на-
звать Кремль «замком, где во-

площаются мечты», ему нравится го-
ворить, что комсомольцы, ведущие поезд, 
рассекают лучом мглу, как режут краюху 
пахучего хлеба, кирпичи оп называет «ко-
ричневой кровью». Ему ничего не стоит 
написать строчку: «дружно укрупняются 
колхозы». Его умиляет: верблюд смотрит 
с испугом и стыдам на то, как экскаватор 

Идет в пустыню с громким гудом 
И — что колючка! — землю ест. 

Раздражает литературность многих его 
стихов. Особенно нетактично звучат везде 
напоминания Кобзева о себе, как о поэте. 

А я, как будущий поэт... 

Л ты вникал в Некрасова и Блока 
И, так как сам ты постепенно рос, 
Стихи твои, окрепнув понемногу, 
Твоих знакомых трогали до слез... 

...А ты в пыли последнего похода 
Стал замечать, 
Как от твоей строки 
Тяжелая, усталая пехота 
Безмолвно 

поднимается 
в штыки! 

...Суров характер моего героя... 

...Мне предложили в Доме Флота 
прочесть подводникам стихи... 

У нас в критике появился такой ярлы-
чок: «Стихи о стихах». Наклеят его, и 
стихи этим вроде зачеркиваются. Это 
неверно, на мои взгляд. Хорошие стихи о 
поэзии—это всегда стихи о труде, о творче-
стве вообще. Вспомним хотя бы стихи Лу-
конина «Мои друзья», «В Баку». «К поэ-
зии», Гудзенко «Я был пехотой в поле чи-
стом...». Но плохие стихи о стихах особен-
но опасны,— они ведут к литературщине, 
которая часто служит признаком отсутст-
вия цельного характера. 

Выразить же время может только поэт 
с цельным характером. Но вот возьмем 
Ваншенкина. Это поэт, безусловно, цель-
ный. В его последней книге «Лирические 
стихи» мы найдем ряд хороших стихотво-
рений, которые запомнятся: «Мальчиш-
ка», «Ты добрая, конечно, а не злая...», 
Земли потрескавшейся корка...», «Я про-

шел от самого вокзала...». Но стихи Ван-
шенкина все же оставляют ощущение ка-
кой-то неполноты изображения жизни. 
Действительность выглядит в них за-
частую упрощенной, измельченной. Стихи 
Ваншенкина являются лишь поэзией 
частностей, а не обобщений. Его стихи, 
даже лучшие, написаны на неглубоком 
дыхании. 

Поэтическое дыхание может быть или 
спокойным, или прерывистым, но оно обя-
зательно должно быть глубоким. А глу-
бокое дыхание — это не только цельность 
характера, но и его сила. 

Вышедшая педавно книга В. Соколова 
свидетельствует скорее о цельности харак-
тера, чем о его глубине и силе. 

Но у Соколова есть более глубокие об-
общения, чем, скажем, у Ваншенкина. 

Столкновение представлений детства о 
действительности с самой действительно-
стью — тема книги: 

Война казалась фильмом и парадом, 
С картинки съехавшим броневиком. 
И было странно: мама ей не рада, 
А бабушка все трет глаза платком... 
...Но тени на газетный лист упали, 
И первой болью на сердце легло: 
Не может быть, чтоб наши отступали! 
Не может быть! Но было! Но могло! 

Бредет гвардеец с Галей 
Между кустами, 
И вот облюбовали 
Белый камень. 
Сели над пучиной, 
Ногя свесив. 
Задумалась дивчина, 
А парень весел. 

или: 
Разрезай каравай 
С красною калиной!.. 
Парень встал, поцеловал 
Робкую дивчину. 

Совершенно очевидно, что многие стихи 
рождены не от определенного душевного 
состояния, а от умозрительных «находок», 
проще говоря, «придумок». Вот типичная: 

Туго стягивал я крепленья 
И не знал ничего о том, 
Что девчонка без позволенья 
Стянет сердце двойным узлом. 

Сужен ли показ войны тем, что он пе-
редан через восприятие детства? 

Думается, нет — ведь в детстве многие 
вещи воспринимаются особенно резко. А 
к непосредственным впечатлениям Соко-
лов прибавляет и свое сегодняшнее осмыс-
ление тех лет. 

О мальчиках, которые чинили на беше-
ном уральском ветру провода, можно было, 
скажем, написать, что они понимали, ка-
кое большое дело делали для страны. Но 
Соколов просто признается: 

А мы совсем о том не помышляли. 
Валились в кучу, съехавшись на льду. 
И жестким снегом щеки оттирали 
И в варежки дышали на ходу. 

Стихам Соколова присуща достоверность. 
Но слишком многого из того, что есть в 
жизни, нет в стпхах Соколова. Не случай-
но оп описывает лишь одпн этап жизни 
своего поколения — детство. 

Впрочем, обращение лишь к одному ка-
кому-нибудь этапу жизни поколения опять-
таки характерно для молодых поэтов. 

Думать, что все написанное поэтической 
молодежью плохо, все же пе следует. Кое-
что сделано. Но сделано мало. Мы должны 
учитывать не только успехи наших стар-
ших товарищей, но и их ошибки. Пусть 
эти ошибки предостерегают пас. 

Я не собирался в этой статье осветить 
все вопросы, связанные даже с теми двумя, 
поэтическими поколениями, о которых в 
ней говорится. Я попытался лишь наме-
тить эти вопросы. Очень важно серьезно 
поговорить о традициях воспитания лите-
ратурной молодежи. Хотелось бы услы-
шать и голоса самнх молодых писателей 
об этом. 

В Комиссии по литературному наследству Б. Горбатова 
г
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трпи найдено много интересных ма- автор называл «донбасской». В третьей — 
р о в

' действие разворачивалось на Крайнем Се-
В середине тридцатых годов Б. Горбатов 

начал работу над второй книгой «Моего по-
коления» — «Алексей Гайдаш». Это продол-
жение задуманной писателем еще в юности 
«Истории моего современника». В рукописи 
второй книги немало действующих лиц, зна-
комых уже читателям: Алексей Гайдаш, 
Павел Гамаюн, Рябинин, Юлька, Мотя, Сем-
чик. 

По замыслу это —широкое полотно. Про-
ходя через сложные испытания; продолжая 
начатую с детских лет борьбу за «обеду 
коммунистических идеалов, герои мужают, 
закаляются, находят себе место в жизни. 

вере. 
В архиве писателя найден также дневник, 

который он вел во время зимовки на Дик-
соне. Это очень интересный документ, из ко-
торого видно, каким неутомимым тружени-
ком был Б. Горбатов. 

Из архива писателя были взяты главы 
из второй книги «Донбасса», опубликован-
ные в журнале «Новый мир». 

Собрано более тридцати печатных листов 
публицистики — статей, очерков, газетных 
корреспонденция Б. Горбатова, рассеянных 
по журналам и газетам и не входивших в 
прежние издания его книг. 

Подготовлен однотомник для Деггиза, он 
на днях сдается в производство. Готовится 
однотомник в Воениздате; в него вошли по-
вести, рассказы, очерки и статьи, опублико-
ванные в военные голы. Гослитиздат наме-
тил выпустить в 1955—1956 гг. собрание со-
чинений Б. Горбатова. 

В Комиссию по литературному наследству 
продолжают поступать от друзей и товари-
щей Б. Горбатова многочисленные письма, 
написанные им в разные годы; многие из' 
этих писем представляют общественно-лите-
ратурный интерес. 
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ЛЮДИ НЕ БУДУТ ПАССИВНЫ И НЕ ПОЗВОЛЯТ, 
ЧТОБЫ ИХ ВВЕРГЛИ В БЕДСТВИЯ АТОМНОЙ ВОИНЫ 

Борьба за мир, против атомной в о й н ы ведется в Я п о н и и в са-
м ы х разнообразных ф о р м а х . Ведется она и средствами искусст-
ва. В этой области б о л ь ш у ю а к т и в н о с т ь проявляет массовая 
самодеятельная о р г а н и з а ц и я « П о ю щ и е голоса Я п о н и и » , объеди-
н я ю щ а я д е с я т к и т ы с я ч представителей р а з л и ч н ы х слоев насе-
ления по всей стране. В конце прошлого года в Токио состоялся 
слет этой организации — П р а з д н и к песни. 30.000 у ч а с т н и к о в 
слета, п р и б ы в ш и е в столицу из с а м ы х о т д а л е н н ы х у г о л к о в Япо-
нии, с огромным подъемом исполняли песни, зовущие к борьбе 
за мир. против в о й н ы . 

Особой п о п у л я р н о с т ь ю у я п о н с к о г о народа пользуется песня, 
написанная композитором К иносита Кодзн на слова Исндзи А са-
да, «Не допустим!-». Эта песня, исполненная 30-тысячным хором, 
прозвучала, к а к к л я т в а японского марора уберечь р о д н у ю землю 
от варварского о п у с т о ш е н и я . Я п о н с к и й народ, п е р е ж и в ш и й Х и , 
росиму и Нагасаки, к л я н е т с я : «Не допустим 
третьего атомного взрыва...». 

На нашем снимке, взятом из японской га-
зеты *Тюо киодо дзеку утагоэ симбун»,— 
одна из у ч а с т н и ц о рганизации « П о ю щ и е го-
лоса Я п о н и и » , 

Битва народов за мир вступила в ответствен-
ную фазу. Враги мира не ограничиваются воспе-
ванием атомной и водородной бомбы. Свою гнус-
ную пропаганду «неизбежности» атомной войны 
они сочетают с деловитой подготовкой к массо-
вому уничтожению людей с помощью ядерного 
оружия. Совет агрессивного Северо-атлантиче-
ского блока бросил наглый вызов народам, от-
крыто провозгласив, что в подготовляемой им 
войне он широко применит атомное оружие. В 
Западную Германию уже везут американские 
атомные пушки, и американские правители ни-
чуть не скрывают своего намерения вооружить 
возрождаемый ими вермахт этим оружием. 

В японских семьях еще не успели осушить 
слезы по своим близким, погибшим в Хиросиме и 
Нагасаки, еще стонут на больничных койках 
японские рыбаки, пострадавшие во время про-
шлогодних испытаний американской водородной 
бомбы, а атомщики строят новые аэродромы для 
атомной бомбардировочной авиации, накапливают 
запасы атомных и водородных бомб. 

Все это внушает тревогу сотням миллионов 
простых людей во всем мире. Совесть челове-
чества отказывается признать атомную войну 
«неизбежной», как бы ни тщились доказать это 
наемные пропагандисты атомного бизнеса. 

Люди, где бы они ни жили, каковы бы ни были 
их профессии, политические взгляды, религиоз-
ные верования, полны ненависти к убийцам, по-
трясающим атомным оружием. 

Обуздать атомщиков—значит обуздать смерть, 

разрушение, значит отстоять жизнь, созидание. 
Это понимают сейчас все более широкие круги 
общественности во всем мире. На страницах за-
рубежных газет и журналов различных напрап 
лений все чаще появляются страстные высказы-
вания простых людей всех стран против атомной 
войны и против тех, кто ее готовит. Поток писем 
читателей с требованием запрещения атомного 
оружия, получаемых редакциями газет всех на-
правлений, столь велик, что даже реакционные 
газеты вынуждены публиковать хотя бы часть из 
них. 

Сегодня мы помещаем некоторые из писем чи-
тателей, напечатанных за последнее время в газе-
тах различных стран, а также письма, полученные 
в Советском Союзе от японских патриотов, и от-
клики советских людей на письмо японской учи-
тельницы Тидзуко Томидзава, опубликованное в 
«Литературной газете» 27 декабря 1954 года. 
Все эти письма, которые мы воспроизводим в со-
кращенном виде, наглядно свидетельствуют о воз-
росшей бдительности людей, об осознании ими 
всей серьезности угрозы, нависшей над че-
ловечеством, и об их твердой решимости воспре-
пятствовать развязыванию атомной войны. 

Можно не сомневаться, что простые и четкие 
слова Обращения к народам мира, принятого 
19 января 1955 года Бюро Всемирного Совета 
Мира, найдут отклик в сердцах всех честных лю-
дей. Десятки и сотни миллионов подписей скре-
пят это Обращение. 

Народы остановят атомных убийц! 

Не допустим! 
Песня 

В городе нашем родном 
Кости братьев покрыты сожженной 

землей, 
И печально цветы расцвели над золой 
В городе нашем родном. 

Не допустим взрыва бомбы, 
Третьего взрыва атомной бомбы 
На нашей земле родной. 

В море родном — черный гибельный 
дождь. 

Миновали над морем счастливые дни. 
В море нет рыбаков—не выходят они: 
В море родном черный гибельный дождь. 

Не допустим взрыва бомбы, 
Третьего взрыва атомной бомбы 
В море нашем родном. 

В небе родном стаи туч над землей. 
Смертоносные стаи зловещих туч 
От людей заслоняют солнечный луч. 
В небе родном стаи туч над землей. 

Не допустим взрыва бомбы, 
Третьего взрыва атомной бомбы 
В небе нашем родном. 

Все, что трудом своим создал народ. 
Богатства, мечты, что в себе он несет. 
Все сегодня в смертельной опасности — 

все. 
Все, что трудом своим создал народ. 

Не допустим взрыва бомбы. 
Третьего взрыва атомной бомбы 
На нашем шаре земном. 

Исидзи АСАДА 
Перевод с японского 

Л. ЛИХОДЕЕВА 

Отказаться 
от использования 

атомных бомб! 
Редактору «Нью-Йорк тайме» 

Теперь, когда мы знакомы с фактами о 
водородной бомбе, нам должно стать ясно, 
что доктрина «массового возмездия» — это 
самая отвратительная внешняя политика, 
какую когда-либо всерьез предлагали про-
водить от имени американского народа... 

Давайте заявим, что мы никогда боль-
ше не прибегнем к уничтожению населе-
ния целого города... 

Давайте сформулируем внешнюю поли-
тику, основанную не, на силе. Давайте 
выкуем оружие мира. Давайте заявим о 
нашем сочувствии и любви ко всем наро-
дам. живущим на земле. Давайте положим 
конец политике страха и возмездия, кото-
рая может привести только к катастрофе. 

Джон Г. МОРРИС, США. 
А р м о н к , ш т а т Нью-Йорк 

(Газета «Нью-Йорк тайме») 

< огласиться 
с принципом 

сосу щсство ва и ия 
Редактору «•Нью-Йорк тайме» 

Испытания водородной бомбы сделали то, 
чего до сих пор не способна была сделать 
никакая разъяснительная работа. 0ни. как 
громом, поразили всех нас и дали нам воз-
можность осознать. какая сила самоуничто-
жения находится теперь в наших руках. 
Но будут ли извлечены моральные уроки, 
которые сами собой очевидны? В некото-
рых кругах ати уроки извлекли, но наше 
правительство, если судить по его офици-
альным заявлениям, этого пока еще не сде-
лало. 

Эти моральные уроки должны начаться 
с вывода, что война стала просто немысли-
ма... 

Зондируем ли мы, нащупываем ли мы 
возможности сосуществования? Есть ли 
хоть какие-нибудь признаки того, что пра-
вительство США готово сделать сосущест-
вование сознательной целью своей полити-
ки.' 

Элэн СИМПСОН, США, 
доцент к а ф е д р ы истории 
Ч и к а г с к о г о университета 

(Газета « Н ь ю - Й о р к тайме») 

Я скоро буду 
матерью 

Редактору «Детройт фри пресс» 

Наступило время, когда мыслящие аме-
риканцы не могут больше молчать перед 
лицом потенциальной угрозы национально-
го самоубийства, символизируемой послед-
ними испытаниями водородной бомбы... 

Мы не можем продолжать взрывать бюм-
бм и говорить, что мы хотим мира. Логика 
говорит мне. что должно быть либо одно, 
либо другое. Сейчас стало вполне ясно, что 
новая война была бы совершенным безу-
мием. 

Мы должны, независимо от наших раз-
ногласий. собраться, как здравомыслящие 
люди, и обсудить эти разногласия за сто-
лом конференции. Переговоры должны про-
доллсаться до тех пор, пока не будут до-
стигнуты соглашение и прочный мир. 

Я скоро стану матерью впервые, и это— 
в большей степени, чем какое-либо другое 
обстоятельство,— убеждает меня в необхо-
димости международного мира. Моему 
ребенку и всем детям мы должны 
обеспечить, чтобы Америка была сво-
бодна от страха, который испытываем мы, 
наше поколение. Первым условием со-
здания такой, счастливой, Америки являет-
ся ликвидация угрозы массового уничтоже-
ния людей. 

Маргарет ФИШМЭН.США, 
(Газета «Детройт ф р и пресс») 

Скажем „нет!" 
водородной бомбе 

Редактору газеты «•Фи,гадельфиа 
инкуайрер» 

...Водородная бомба вскрыла тот факт, 
что тот, кто полагался на силу, оказался в 
тупике. В забвении реальности можно об-
винить тех, кто старается не видеть этого 
Факта. Ведь никакой реальности вообще не 
останется в помимо, если начнется война 
с применением этих варварских средств. 

Пора, давно пора сказать просто «нет!». 
Когда положение все более осложняется и 
запутывается, искать выход надо начинать 
с элементарного, с того, что подсказывает-
ся совестью. Это не решит всего, но это 
может послужить основой для любого реше-
ния. Как могут те, кто рассчитывает на 
водородную бомбу, говорить о «рассчитан-
ном риске»? В этом один только риск и 
никакого расчета. Эти люди ходят во тьме. 
Но все шансы против них... 

...Совесть должна восстать против во-
дородной бомбы,— другого выхода я не 
вижу. Это единственная реалистическая 
точка зрения. Если даже рассудок и здра-
вый смысл замолкнут, то моральный за-
кон должен продолжать оставаться в 
силе. 

Чарльз УОКЕР, США, 
Ч и н и , ш т а т П е н с и л ь в а н и я 

(Газета « Ф и л а д е л ь ф и я и н к у а й р е р . ) 

О 

Уолл-стриту 
не уцелеть... 

Я хочу подчеркнуть, насколько важно 
сейчас, чтобы все мы. американцы, от-
стаивали принцип мирного сосуществова-
ния и требовали продолжения переговоров 
между всеми странами. Возьмем, к приме-
ру, город Нью-Йорк. Нужны были не мил-
лионы, а миллиарды рабочих дней, чтобы 
отстроить этот город. Однако достаточно 
одпой водородной бомбы, и этот город мо-
жет быть разрушен в несколько секунд. 
Вместе с Уолл-стритом. 

Чарльз М. РОКУЭЛЛ, США 
(Газета «Нзйицнл гардиан») 

Американская 
игра 

Редактору «Нью стейтсмен энд 
нейшн» 

Сэр! 
Картина, которую нарисовал М. Д. Файф 

во время дебатов в палате общин по во-
просу о противовоздушной обороне, яв-
ляется, как он сам признал, «мрачной», но 
все же не такой мрачной, какой она пред-
ставилась бы, открой Файф всю правду. 
Кроссмэн * был единственным депутатом, 
который приподнял краешек той завесы 
молчания, какая скрывает истину об атом-
ной войне от английской общественности. 

Жестокая правда в том. что поскольку 
Англия стала американским непотопляе-
мым авианосном, стоящим на якоре в Ев-
ропе, то не только наша безопасность, но 
само наше существование, как нации, по-
ставлены в зависимость от проводимой ны-
не политики «чир с помощью силы». Если 
бы наши послевоенные правительства со-
знательно решили обречь Англию на на-
циональное самоубийство, они не могли б'ы 
избрать лучшего способа, чем нынешняя 
политика... 

В истории не было случая, когда бы го-
ры вооружений накапливались и потом не 
находили применения. Можно ли предста-
вить себе, что нынешняя ситуация будет 
единственным исключением? Наша внеш-
няя политика превратилась в рискованную 
игру, которая, вероятно, ведет нас прямо к 
катастрофе. 

Понятно, почему пресса и радио заклю-
чили заговор молчания и скрывают факты. 
Пни чересчур страшны, чтобы говорить с 
них во всеуслышание. И, однако, говорить 
о них нужно, ибо вопрос клгаетгя не толь-
ко безопасности Англии. До тех пор, пока 
общественность нашей страны и Западной 
Европы вообще не будет знать правды, нет 
никаких шансов на то, что остальной мир 
сможет вмешаться и предотвратить угрозу 
войны между Америкой и Россией. 

X. А. Дж. МАРТИН, Англия, 
Кэмбридж 

( Ж у р н а л « Н ь ю стейтсмен энд н е й ш н » ) 

Кроссмэн — члены * Максуэлл Д.. Файф. 
британского парламента. 

О 

Народ победит! 
Дорогая Тидзуко Томидзава! 
Прочитал я письмо ваше, опубликован-

ное в «Литературной газете». Я, как и вы, 
учитель, учу детей любить свою страну, 
уважать всех миролюбивых людей мира, 
и мне понятно ваше волнение. 

6 августа 1945 года, когда впервые 
атомная энергия была использована для 
массового убийства, вечно будут помнить 
все простые люди, помнить для того, чтобы 
не допустить повторения этого варварства. 
Ваш народ был первой жертвой атомной 
бомбы, и он знает, какое это несчастье — 
атомная война. Люди, если их можно так 
назвать, жаждущие атомной войны, грозят 
сбросить свои бомбы и в Корее, и во Вьет-
наме, и в Китае, и на просторы моей ро-
дины, всюду, где народ стремится к мирной 
жизни. Поэтому все, кто хочет мира, долж-
ны во весь голос сказать свое грозное: 
Нет! 

Мой народ тоже ведет борьбу с теми, 
кто б1)яцает оружием. Наше правительство 

6 августа 1945 
года американ-
ская а в и а ц и я 
сбросила атомную 
бомбу на япон-
ский город Хиро-
симу. Каждый год 
в этот день амери-
канский гражда-
нин Эммон Хен-
нэси, ж и т е л ь 
Нью-Йорка, па-
цифист по убеж-
дениям, выходит 
к зданию управ-
ления налоговых 
сборов США на 
Бродвее, чтобы 
выразить свой 
протест против 
политики правя-
щих к р у г о в 
США, угрожаю-
щей человечеству 
атомной войной. 

На этом фото-
снимке, взятом 
нами из амери-
канской прогрес-
сивной газеты «Нэйшнл гардиан», Хеннэси пикетирует здание налогового 
управления США в августе 1954 года. В руках у него плакат, на котором 
написано: « 6 августа 1945 года, 9 лет тому назад, атомная бомба была сбро-
шена на Хиросиму. В качестве покаяния за это, я соблюдаю 9-дневный пост. 
Эммон Хеннэси». «Хеннэси,— указывает «Нэйшнл гардиан»,— отказывается 
платить подоходный налог, говоря, что большинство собираемых с народа 
денег идет на подготовку войны». 

Простые американцы, придерживающиеся самых различных политических и 
религиозных взглядов, изыскивают различные способы, чтобы выразить свое 
возмущение политикой атомных маньяков, готовящих массовое истребление лю-
дей в новой войне. Пример Хеннэси — один из многих. 

Р 

неоднократно предлагало сократить воору-
жение и запретить атомную бомбу, чтобы 
не было на земле вдов и сирот, чтобы мы 
с вами могли спокойно делать свое дело— 
растить новых граждан своей страны для 
мирного строительства. 

Как бы ни пытались вас дезинформиро-
вать, знайте, что советские люди — эго 
людп мпра, друзья всех тех, кто борется 
за мир. Мы хотим мира между народами, 
чтобы атомная энергия служила мирным 
целям. Советский Союз первый показал 
пример, как люди должны использовать 
могучую силу природы. У нас уже построе-
на первая в мире промышленная электро-
станция, работающая на атомной энергии, 
ведутся дальнейшие исследования по мир-
ному использованию силы расщепленного 
атома. 

Мы верим, что .народ победит, не до-
пустит атомной бойни, потому что этого 
хотите вы. я, мой народ, вага народ и мил-
лионы людей всего мира. Мы верим, что 
настанет время, когда ваши вогпитанники 
встретятся с моими воспитанниками, они 
съедутся в прекрасный город, город мира, 
на поездах, которые, будет двигать атом, 
они пойдут в сады изобилия и будут с бла-
годарностью вспоминать нашу мужествен-
ную борьбу за счастье людей, за торжество 
дела мира! 

С пожеланием успеха в вашей мужест-
венной борьбе за мир. 

Ю. К. СОРОКИН, учитель, СССР. 
ЛАТВИЙСКАЯ ССР, 
город Апе 

О 

Долой атомную 
войну! 

Дорогая Тидзуко Томидзава! В «Лите-
ратурной газете» я прочитал ваше письмо. 
Вы обращаетесь ко всем людям на земле 
с призывом поддержать требование япон-
ского народа о запрещении атомных и во-
дородных бомб, о запрещении всякого ору-
жия массового уничтожения людей. 

Нет слов, требование это очень справед-
ливо! Чувства и симпатии наши, простых 
советских людей, всегда будут с вами... 

Вы, Тидзуко, уже педагог, уже чему-то 
научились и теперь хотите своп знания 
передать детям, подрастающему поколению. 

Я еще только учащийся. Я хочу на-
учиться какому-то делу, хочу много знать, 
много уметь делать, чтобы также трудить-
ся для своего народа. 

Нам с вами не нужна война, не нужны 
нам атомные и другие бомбы. 

А. КУДЕНКО, СССР 
г. ВОРОНЕЖ 

О 

Требование 
миллионов 

Каждому человеку ясно, что врачеб-
ный принцип: «Профилактика лучше, чем 
лечение» является в этом случае единствен-
ным спасением не только для многих лю-
дей, но и для человечества в целом. Для за-
щиты человечества, не только его цивили-
зации, но и самого биологического сущест-
вования, должны быть запрещены все виды 
атомного оружия и все эксперименты с 
этим оружием! 

Фридрих ШОЛЛЬ, 
д о к т о р м е д и ц и н ы 

А в с т р и я ( Ж у р н а л « Т а г е б у х » ) 
О 

С того времени, как в 1945 году в горо-
дах Нагасаки и Хиросима были сброшены 
атомные бомбы, прошло девять лет, а раны, 
полученные людьми, все еще не зажили. 

Народ построил в городе Хиросима Баш-
ню мира. На ней высечены слова: «Второй 
раз это не повторится». 

Но не так давно при испытании амери-
канской водородной бомбы пострадало ры-
боловное судно «Фукурю мару-5». Один из 
рыбаков — Кубояма умер. Его смерть тяже-
ло переживают и члены команды и его род-
ственники, а вместе с ними — весь народ. 

Продукты питания оказались отравлен-
ными в результате этих испытаний. Японцы 
спрашивают: почему же мы должны жить 
в отравленном, радиоактивном мире? 
Разве нельзя договориться о безоговорочном 
и полном запрещении производства, испыта-
ний и применения атомной и водородной 

| бомб?.. 
Хягаси НАГАСАКИ. 

ТОКИО, я п о н с к о е общество борьбы 
п р о т и в п р и м е н е н и я а т о м н о й 

и водородной бомб 
О 

Я против западногерманских вооружен-
ных сил. Ведь если атомная бомба взорвет-
ся во Франкфурте, то и Кёльну конец. 

(Из письма молодого немца в р е д а к ц и ю 
га з е ты «Дейче ф о л ь к с ц е й т у н г » , 

Западная Германия) 

Мир потрясен безумными приготовления-
ми к новой мировой войне. Испытания во-
дородных бомб американскими империали-
стами показывают нам, женщинам, перед 
лицом какой громадной опасности мы нахо-
димся. Вместе с женщинами всего мира мы 
требуем запрещения использования атомной 
энергии для военных целей. 

Анна ГАУПТ, 
председатель местной г р у п п ы 

Д е м о к р а т и ч е с к о г о ж е н с к о г о союза 
в г. Рорберг, ГДР 

( Ж у р н а л « Ф р а у ф о н Хейте») 

ИСТОРИЯ „БОЛЕЗНИ" 
НУРИ САЙДА 

Радиостанции ближневосточных стран 
передали на днях прискорбную весть: вне-
запно захворал премьер-министр Ирака Ну-
ри Сайд. Однако из Лондона в Багдад не 
поступают телеграммы с выражением собо-
лезнования. Наоборот, там, по всей види-
мости, даже довольны этим. Уж не решил 
ли Джон Буль дать отставку своему старо-
му слуге? 66 лет — почтенный возраст. 
А тут еще на склоне лет Нури Сайд взял-
ся прислуживать и другому господину — 
дяде Сэму. При этом Джону Булю уже не 
ясно, у кого Сайд на основной работе, а у 
кого—по совместительству. 

Но и в Вашингтоне не опечалены тем, 
что Нури Сайд занемог. Дяде Сэму доско-
нально известны и диагноз и история бо-
лезни. Заболевание здесь не обычное, а 
сугубо дипломатическое. История его та-
кова. 

Впервые Нури Сайд почувствовал недо-
могание 13 января, на друтой день после 
опубликования коммюнике о том, что в 
результате его переговоров с турецким 
премьер-министром Мендересом Ирак и 
Турция решили заключить военный союз. 
Нури Сайда не могли не расстроить сообще-
ния о том, что в странах арабского Восто-
ка это решение вызвало бурю негодования. 
Он, разумеется, и не думал, что арабы 
одобрят союз, призванный облегчить созда-
ние агрессивного блока, который уже не-
сколько лет пытаются сколотить на Ближ-
нем Востоке американо-английские импе-
риалисты. Однако Сайд не ожидал, что от-
рицательная реакция будет столь бурной. 

Арабская печать, резко осуждая реше-
ние иракских правителей, оценила посту-
пок Нури Сайда, как предательство интере-
сов арабского единства. Иракскому премье-
ру напомнили, что еще совсем недавно ми-
нистр иностранных дел Шабандер подтвер-
ждал верность Ирака обязательству не уча-
ствовать в военных блоках, создаваемых на 
Ближнем и Среднем Востоке без согласия 
всех других арабских стран. Египетская 
газета «Аль-Гумхурия» писала об ирако-
турецком соглашении насчет военного 
союза, что оно «создало в арабском мире 
тревожную атмосферу заговора против 
единства и безопасности арабских наро-
дов». 

Не радовали Нури Сайда и сообщения о 
провале миссии Мендереса в Сирии и Ли-
ване, куда турецкий премьер направился из 
Багдада. Обе эти страны, как известно, от-
вергли предложение Мендереса о вступле-
нии в военный союз. Еще до того как Мен-
дерес прибыл в Багдад, министр иностран-
ных дел Сирии заявил, что с турецким 
премьером не будут вести никаких поли-
тических переговоров. А ливанские газеты 
встретили Мендереса такими заявлениями: 

«Всеобщий гнев в Сирии и Ливане про-
тив приезда Мендереса». «Весь ливанский 
народ протестует против визита Мендереса 
и отклоняет американские планы войны и 
оккупации». «Ливан не примкнет к ту-
рецко-иракскому союзу». «Арабы не явля-
ются стадом овец, чтобы их безропотных 
гнали на убой». 

Ободрили Нури Сайда сообщения из Ва-
шингтона. В них говорилось, что государ-

ственный департамент «чрезвычайно до-
волен» решением Ирака и Турции о за-
ключении военного союза. Но с п о к о й с т в и я 
эти сообщения не принесли. Очень скоро 
Нури Сайд убедился в том, что американ-
ская ставка на Турцию, как на « ц е н т р 
притяжения» для привлечения а р а б с ких 
стран к участию в агрессивном блоке, спо-
собна лишь оттолкнуть арабов. И зачем 
это «Нью-Йорк тайме» так развязно хва-
стает, что государственный департамент 
изобрел идею «использования турецкой 
инициативы»? А тут еще Мендерсс, е д в а 
возвратившись в Турцию, даже не доехав 
до Анкары, уже в Стамбуле встретился с 
американским послом Уорреном и более 
часа докладывал ему о результатах поезд-
ки. Свое правительство и меджлис, дескать, 
подождут... Разве это разумный поступок? 

Однако самым тяжелым ударом для 
Нури Сайда было сообщение о том, что на 
22 января в Каире назначено совещание 
премьер-министров стран—членов Лиги 
арабских стран для обсуждения вопроса об 
опасности для этих стран решения Ирака 
заключить военный союз с Турцией. Дело 
приняло совсем плохой оборот. И не без 
совета со стороны своих западных «докто-
ров» Нури Сайд прикинулся заболевшим 
и отказался ехать в Каир. 

В Вашингтоне сочли, однако, что он 
быстро выздоровеет, если каирское сове-
щание будет сорвано. Соответственно был 
составлен и рецепт. 

Нури Сайд, отклоняя приглашение 
явиться в Каир, предложил египетскому 
правительству отложить совещание и 
предварительно провести встречу государ-
ственных деятелей Ирака и Египта. Одна-
ко правительство Египта отказалось при-
нять это предложение. Одновременно еги-
петский ^ премьер-министр Насер послал, 
как сообщает «Аль-Гумхурия». письмо 
Мендересу, в котором сообщает, что не мо-
жет принять приглашение посетить Тур-
цию и не может также принять Мендере-
са у себя, в Египте. 

Нури Сайд поспешил направить своего 
эмиссара Джемали в столицы Сприк, Лива-
на и Иордании для того, чтобы «объяснить 
точку зрения правительства Ирака» на 
военный союз с Турцией. А турецкое пра-
вительство объявило о своем решении со-
звать в Анкаре совещание министров 
иностранных дел Турции и арабских стран 
для обсуждения вопросов «военного сотруд-
ничества». 

Но все эти лекарства не помогли. 
22 января совещание в Каире открылось, 
хотя американской агентуре удалось со-
рвать обсуждение вопроса об ирако-
турецком военном союзе. Нури Сайд на 
этом совещании не присутствует, он про-
должает «болеть». 

Народам арабских стран ясна опасность, 
которая угрожает им в связи с решением 
Ирака и Турции заключить военный союз. 
Это серьезная опасность превращения араб-
ского Востока в очаг войны, подготовляе-
мой американо-английскими империали-
стами с помощью таких агентов, как Нури 
Сайд и Мендерес. 

Н. ШМЕЛЕВ 

День «Д» в А н г л и и 
С нового года в Лондоне никак не устано-

вится погода. То разыграется снежная ме-
тель, то вдруг потеплеет и польет дождь, 
то липкий туман окутает весь город. Но 
несмотря на непогоду, на улицах, в скве-
рах, у газетных киосков небольшими груп-
пами собираются люди, завязываются бесе-
ды, нередко переходящие в горячие спо-
ры... 

Вот по одной из главных улиц движется 
автобус, на нем укреплен плакат: «Лон-
донские докеры против перевооружения 
Германии!». У станции метро женщина 
в скромном пальто протягивает выходя-
щим развернутый лист бумаги, прохо-
жие читают, затем многие задерживаются, 
чтобы поставить свою подпись. Это идет 
сбор подписей под петициями протеста 
против парижских соглашений о ремили-
таризации Западной Германии. Еслш прой-
ти по Вестминстерскому мосту, то на бор-
ту судна, пришвартовавшегося прямо про-
тив парламента, видна отчетливая, выве-
денная мелом надпись: «Никакого оружия 
нацистам!». 

25 января после перерыва возобновляет 
свою работу английский парламент. Сто-
ронник»! мира решили превратить эту дату 
в день национального протеста против во-
оружения Западной Германии. Не только в 
столице, но и по всей стране развернулось 
массовое движение за посылку делегаций 
от общественных организаций, профсоюзов, 
фабрик и заводов в палату общин, чтобы 
выразить членам парламента свое несогла-
сие с решением о поддержке лондонского 
и парижских соглашений. 

Призыв к проведению дня «Д» — дня 
делегаций — встретил поддержку всех ми-
ролюбивых людей Англии. Многие работ-
ники лондонского автобусного парка поста-
вили свои подписи под петицией, которая 
должна быть передана 25 января в парла-
мент. В петиции говорится, что дать ору-
жие Западной Германии — значит совер-
шить преступление. «Но еще есть время 
предотвратить это преступление. Надо за-
ставить парламент вновь обсудить этот во-

прос и отвергнуть перевооружение Герма-
нии». 

В Дёрхеме сторонники мира создали ле-
тучую группу, которая разъезжает на авто-
машине, оборудованной громкоговорителем, 
по угольным шахтам этого бассейна, про-
водит массовые митинги протеста против 
вооружения Западной Германии и собирает 
подписи под обращением к членам парла-
мента. Шахтеры, швейники и мебельщики 
Лидса провели кампанию по сбору денег 
для посылки своих представителей в Лон-
дон. Решение послать делегации в парла-
мент приняли коллективы всех наиболее 
крупных предприятий Шеффилда, лондон-
ское отделение Национальной ассоциации 
работников театра и кино, профсоюз ра-
бочих электропромышленности города Гул-
ля и многие другие организации. 

Активное участие в кампании протеста 
против вооружения Западной Германии 
принимают английские женщины. Вид-
ная общественная деятельница Моника 
Фелтон обратилась с призывом к молодым 
матерям, вдовам участников войны, а так-
же к женщинам всех слоев населения по-
слать своих делегатов в палату общин. 

Просто, но очень убедительно расска-
зывает Дороти Коплстоун из Северного 
Харроу, мать двух военнослужащих, поче-
му она считает необходимым выступить 
против перевооружения Западной Герма-
нии. «У меня есть весьма веские лич-
ные причины — мои сыновья,— гово-
рит она... — На этот раз я собираюсь 
дойти до палаты общин. Очень важно, что-
бы члены парламента получили полное 

представление о размахе нашего движения». 
О том, насколько успешно проходит кам-

пания по сбору подписей под петицией 
протеста против вооружения Западной Гер-
мании, можно судить по такому примеру: 
в районе Гарольд Хилла (Эссекс), где про-
живает около 18 тысяч человек, из каж-
дых 15 жителей лишь одпн отказался по-
ставить свою подпись под этим докумен-
том. 

М. АЛМАЗОВ 

К а с ы м А м а н ж о л о в 
После тяжелой продолжительной болезни 

скончался один из выдающихся поэтов 
Казахстана—Касым Рахимжанович Аман-
жолов. 

Касым Аманжолов родился в 1911 году в 
семье бедного кочевника. В начале литера-
турной деятельности он занимался журна-
листикой и в течение ряда лет работал в 
редакциях газет и журналов. В 1936 году 
Аманжолов выступил со своими стихами в 
республиканской печати и сразу же стал в 
ряд видных поэтов республики. 

Поэт большого лирического дарования, 
Касым Аманжолов создал много замечатель-
ных стихов и поэм. В годы Великой Отече-
ственной войны, будучи в армии, он написал 

поэму «Абдулла» — о погибшем друге, поэте 
Жумагалиеве. Поэма эта стала одним из 
любимых произведений казахского читателя. 

Много сделал Аманжолов и в области 
перевода. Широко известны его переводы 
произведений Пушкина, Лермонтова, Не-
красова, Шевченко; его переводы стихотво-
рений Маяковского по праву считаются 
одними из лучших в казахской литературе. 

Касым Аманжолов умер в расцвете твор-
ческих сил. Светлый образ поэта навсегда 
сохранится в памяти его друзей. 

Секретариат правления Союза 
писателей СССР 

Правление Союза писателей 
Казахской ССР 
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