
Л У Ч Ш И Е Л Ю Д И 
ЕДУТ В КОЛХОЗЫ 

Переполненный зал гудел. Кол- О 
лектнв 28-го механосборочного цеха РЕПОРТАЖ 
Кировского завода собрался, чтобы -
обсудить Обращение ЦК КПСС и * 
Совета Министров СССР об укреплении колхозов руководя-
щими кадрами. 

Внимательно обсуждает коллектив цеха кандидатуру каж-
дого товарища, заявившего о своем желании поехать на рабо-
ту в колхоз. Задают десятки вопросов. 

— Какое образование? 
— Знаком ли с сельским хозяйством? 
— Согласна ли жена ехать? 
Одиннадцать человек выступили при обсуждении заявления 

передового производственника цеха, разметчика Рыжикова. 
Все согласились с тем, что коммунист Рыжиков честный, 

дисциплинированный рабочий. Он прошел большой жизненный 
путь: по окончании десятилетка был в рядах Советской Ар-
мии, в звании сержанта в Берлине закончил войну. После де-
мобилизации вот уже шестой год трудится на Кировском за-
воде. Рыжиков — один из лучших разметчиков Ленинграда. 
Его решили рекомендовать на работу в качество председателя 
колхоза. 

О кандидатуре молодого сварщика Аношкина высказались 
уже и начальник цеха, и секретарь комсомольской организа-
ции, и бригадир. Все давали положительную характеристику, 
хвалили молодого сварщика за его энергию, напористость, сно-
ровку, активность. Но с решением не спешили. Не простое 
дело! Колхозы ждут от города, от заводов способных, опыт-
ных, знающих людей. 

— Аношкин парень неплохой и желание у него есть, но не 
рано ли еще его посылать? 

Опираясь на трость, к трибуне подходят старый комму-
нист Александров. 

— Центральный Комитет нашей партии и Совет Министров 
ждут от нас людей,— говорит он, обращаясь к затихшему за-
лу,—людей, которые смогли бы быстро, в течение одного-двух 
лет поставить на ноги отстающие колхозы. А мы знаем, да и 
здесь слышали, что представляет собой теперь колхозное 
хозяйство. Миллионами надо будет ворочать! Тут мало одного 
желания, мало молодости, напора, горячности. Нужны жизнен-
ный опыт, умение руководить людьми, хорошая подготовка. 
Подождать надо с Аношкиным. Рановато его рекомендовать 
на пост председателя колхоза... 

И так отбирают людей не только в мсхано-сборочном. В 
сварочном цехе собрание не дало человеку рекомендации: ма-
ло работал на заводе, не проверен еще. В сборочном одному 
из подавших заявление сказали: 

— Ты был у нас бригадиром, не справился. А хочешь, что-
бы мы тебя рекомендовали в колхоз?! 

Не впервые кировцы активно участвуют в решении вопро-
сов подъема сельского хозяйства. И всегда они подходили к 
этому делу по-серьезному, так, как к тому обязывает их по-
четное имя путиловцев, кировцев. Из этих старых цехов в 
декабре 1929 года раздался клич: «Пошлем лучших красно-
путиловцев на борьбу за новую деревню!». 

Именно от лица этих сотен кадровых питерских пролета-
риев герой «Поднятой целины» Семен Давыдов говорил: 

— Я, товарищи, сам — рабочий Краснопутиловского заво-
да. Меня послала к вам наша коммунистическая партия и 
рабочий класс, чтобы помочь вам организовать колхоз... 

Сегодня по зову партии, по зову Советского правитель-
ства десятки, сотни лучших людей Кировского гиганта и 
других предприятий Нарвской заставы заявляют о своей го-
товности ехать на боевые участки колхозного строительства. 

Среди них—старший механик цеха связи Василий Вениамино-
вич Ионин. Свыше 20 лет проработал он на Кировском заводе, 
коммунист с 24-летним стажем, председатель цехового комите-
та. Василий Вениаминович — человек с большим жизненным 
опытом, хороший общественник и организатор. 

Среди посланцев Нарвской заставы — Анна Ивановна На-
рышкина, в прошлом ткачиха, затем партийный работник. В 
годы Отечественной войны Анна Ивановна возглавляла колхоз, 
а последние одиннадцать лет была директором ткацкой 
фабрики. 

Заявили о желании отдать свои силы делу подъема кол-
хозного производства А. И. Семенюк — инструктор район-
ного комитета партии, П. К. Ерганов — главный инженер 
Ленморпроекта, Е. И. Косячков — заместитель начальника 
цеха. Заявления все поступают... 

Нарвская застава горячо откликается на призыв партии... 

А. ВАСИЛЬЕВ. 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты. 
ЛЕНИНГРАД. (По телефону) 

Юбилей писателя 
КИЕВ. (Наш корр.). Общественность Украины отметила 

60-летие известного украинского писателя Ивана Ле (Ивана 
Леонтьевича А\ойся), автора ряда повестей и романов. Пи-
сатель-коммунист Иван Ле является одним из зачинателей 
украинской советской прозы. 

Юбилейный вечер писателя состоялся в клубе литераторов. 
От имени президиума правления Союза писателей СССР 
Ивана Ле приветствовал М. Бажан, от украинской писатель-
ской организации — Ю. Смолич. Выступавшие Н. Рыбак, 
П. Панч, А. Копыленко, С. Олейник, А. Хижняк, А. Полто-
рацкий, А. Засенко, В. Кондратенко говорили о большой и 
плодотворной литературной деятельности юбиляра, активного 
участника гражданской войны и Великой Отечественной 
войны. Романы и повести Ивана Ле, его многие рассказы 
знакомы нескольким поколениям читателей. 

Юбиляра приветствовали также представители ряда орга-
низаций — московских и киевских издательств, редакций 
газет и журналов. Института литературы имени Т. Г. Шевчен-
ко. Украинской Академии наук, Литературного фонда СССР. 

В ответной речи Иван Ле поблагодарил товарищей и 
организации, приветствовавшие его в связи с шестидесяти-
летнем. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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Жизнь писательских организаций 

К 85-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильина Ленина 

После Второго 
съезда 

В долгу 
перед 

читателем 

ного съезда 

На собрании ин-
теллигенции Ста-
линабада с докла-
дом об итогах 
Второго всесоюз-
писателей и за-

дачах литераторов республики вы-
ступил М. Миршакар; поделились 
впечатлениями о съезде Д. Икра-
ми, Ф. Ниязи, А. Дехотн, С. Улуг-
зода. Как отмечали выступавшие, 
таджикская проза и поэзия еще в 
большом долгу перед читателями. 
Особенно отстают драматургия, 
литературоведение и критика. 

На том же собрании Фати.х Ния-
зи от имени президиума правле-
ния Союза писателей Таджикиста-
на вручил адрес старейшему лите-
ратору республики Бахраму Сиру-
су в связи с семидесятилетием со 
дня его рождения. Участники со-
брания горячо приветствовали 
юбиляра. 

Встреча В клубе зерносов-
. . . . . . . . . . .

 х о а а

 «Комсомоль-
ский» Есильского 

района, Акмолинской области, Ка-
захской ССР, состоялся вечер, по-
священный итогам Второго съезда 
писателей. Сейтжан Омаров рас-
сказал об основных задачах совет-
ской литературы, поделился впе-
чатлениями о съезде. Писатели 
Казахстана работают над произ-
ведениями. посвященными людям, 
осваивающим целинные и залеж-
ные земли. 

Новоселы совхоза выступили с 
пожеланиями и замечаниями в 
адрес писателей. Начинающие 
поэты совхоза прочли свои стихи. 

ц- На открытом со-
о рытом бранин партийной 

партийном организации Союза 
собрании писателей Марий-

ской АССР с до-
кладом о состоянии поэзии высту-
пил С. Вишневский. 

В прениях отмечалось, что до-
кладчик не дал глубокого анализа 
марийской поэзии. М. Казаков под-
черкнул необходимость повышения 
идейно-художественного мастерст-
ва поэтов, смелого и глубокого 
разрешения актуальных тем со-
временности. Г. Матюковскнй го-
ворил, что местные поэты за по-
следнее время замкнулись в рам-
ках интимной лирики «альбомного 
характера», и призвал к разработ-
ке темы труда и борьбы за мир. 
М. Калашников критиковал прав-
ление Союза писателей республи-
ки за то, что онй до сих пор не 
провело общегородского собрания 
литераторов, хотя после Второго 
съезда уже прошло много вре-
мени. 

Замечания
 В

 Кызыле состоя-
лась встреча мсст-

• прениях ных литераторов и 
журналистов с де-

легатами Второго съезда писате-
лей С. Саган-оолом и О. Сарыг-
оолом. Выступавшие в прениях от-
мечали, что местные писатели пло-
хо изучают жизнь. В результате 
мало полноценных художествен-
ных произведений, очерков н рас-
сказов о социалистических преоб-
разованиях в области. Местное от-
деление Союза писателей слабо 
помогает начинающим авторам. 

О О 

О творчесной атмосфере 
Два человека, один лет пятиде-

сяти, второй, — вероятно, годами 
пятнадцатью моложе, бродят по 
улицам Воронежа. Они только се-
годня встретились впервые, но 
можно подумать, что между ними 
давняя приязнь. Так много в их 
словах теплоты, взаимопонимания, 
живого интереса друг к другу. 

Старший — воронежский лите-
ратор Владимир Корабликов. Он 
недавно выступил с первым круп-
ным произведением и поэтому 
именуется «молодым писате-
лем». В областном альмана-
хе оуубликована первая часть его 
романа — «Жизнь Алексея Коль-
цова». Романом заинтересовалось 
издательство «Молодая гвардия». 
Еще не имея завершенного произ-
ведения, издательство поверило в 
автора, поддержало его морально 
и материально. Сейчас все три ча-
сти па столе редактора. 

Полюбил роман и художник 
Олег Коровин, с которым «Моло-
дая гвардия» договорилась об ил-
люстрациях к книге. 

— От этого произведения пах-
нет степью и песнями Кольцова,— 
сказал он мне. — Мы с Владими-
ром Александровичем исходили все 
кольцовские места. А теперь по-
едем на Дон, в степь... 

Коровин показал мне наброски 
рисунков. Не хочется, говоря о 
них, употреблять холодное слово 
«иллюстрации». В них живая 
жизнь Кольцова, яркая и трагиче-
ская. Так рождается книга. Я уве-
рена, что эту книгу полюбит чи-

! татель. 
Месяца полтора назад, когда вы-

| шел альманах «Литературный Во-
] ронеж». было организовано обсуж-
дение первой части романа. Автор 

; на собрание не пришел. Можно 
| упрекнуть его — вот, дескать, 
I проявит зазнайство, побоялся кри-
I тики. А он говорил: 

— Я в это время дописывал по-
следние главы. Я плакал, хороня 
Кольцова. А на собрании, я знал. 

к моему детищу подойдут со 
скальпелем хирурга, надолго вы-
бьют меня и$ равновесия, из рабо-
чего состояния... 

Прав ли был автор в своем 
предположении? Свою точку зре-
ния докладчик В. Тонков высказал 
еще в рецензии, напечатанной в 
областной газете. Ее не. разделяет 
большинство местных писателей. 
Тем не менее доклад был пору-
чен автору рецензии, как большо-
му «специалисту по Кольцову». 

Отметив, как бы из вежливости, 
что произведение обладает некото-
рыми достоинствами, докладчик 
буквально препарировал роман: 
такая-то песня написана Кольцо-
вым па год раньше, а такая-то 
встреча состоялась па год позднее. 
Зато о художественном своеобра-
зии произведения докладчик, в 
сущности, не сказал ничего. 

Стало как-то скучно. Потускнели 
краски кольцовской степи, будто 
ее выжгло засухой. Некоторые пи-
сатели, пришедшие с намерением 
выступить, промолчали. Двое-трое 
без особого подтема возражали 
Тонкову. И все ушли неудовле-
творенными. 

Большой творческий разговор не 
состоялся. Он растекается ручейка-
ми где-то за пределами отделения 
Союза писателей. А ведь он был 
нужен автору, который прицел бы 
на обсуждение романа, если бы 
знал, что его приглашают не на 
«очередное мероприятие», а на 
горячий спор, на дружескую бе-
седу по творческим вопросам. 

Мы часто ггеорим о творческой 
атмосфере, так часто, что это уже 
становится своего рода штампом. 
Что значит создать творческую 
атмосферу? Еще увеличить число 
собраний и заседаний? 

Творческая атмосфера — это лю-
бовь к литературе, ответствен-
ность за нее, это помошь коллек-
тива тебе, мне, каждому из нас. 

Ольга КРЕТОВА 
ВОРОНЕЖ 

о о 

Н о в Ы е и м е н а 
РИГА. (Наш корр.). Перед нами 

несколько книг, выпушенных в по-
следнее время Латвийским изда-
тельством. Все это книги молодых 
писателей: стихи Яна Силазара, 
повесть Зигмунда Скуиня, сборник 
басен Таливалдиса Калнай. 

Откроем журнал «Карогс». И 
там имена молодых поэтов, про-
заиков, критиков: Вилма Дауне, 
Ян Раса, Петер Зейле. В иллюст-
рированном еженедельном журна-
ле «Звайгзие» печатается роман 
молодого прозаика В. Эглона «Путь 
по жизни». В Государственном 
художественном театре Латвий-
ской ССР имени Яна Райниса с 
большим успехом идет пьеса «Лето 
младшего брата» молодого архи-
тектора Гунара Приеде. Среди мо-
лодых авторов, с успехом высту-
пающих в печати,—колхозник Ру-
дольф Пранайтис, лесничий Ос-
вальд Маури, бригадир металлур-
гического завода Ян Силазар, бух-
галтер рыболовецкой артели Ян 
Димант, студент Ояр Вациетис. 

Работают с молодыми автора-
ми, следят за их творческим ро-
стом Мирдза Кемпе, Ян Судраб-

калн, Анна Саксе, Ян Ниедре, 
Юлий Ванаг. 

Другим видом помощи являются 
семинары. Постедний семинар со-
стоялся недавно, в нем участвова-
ли около ста человек, съехавших-
ся из различных местностей рес-
публики. На занятиях подробно 
разбирались произведения моло-
дых писателей, перед молодежью 
выступили литераторы старшего 
поколения. 

Литературные объединения су-
ществуют сейчас в девяти городах 
Латвии, в том числе в Лиепае, 
Венспилсе, Даугавпилсе. 

Воспитывать начинающих лите-
раторов в духе высокой требова-
тельности, учить их мастерству, 
упорному труду над произведения-
ми — одна из задач Союза писате-
лен. В этом отношении огромную 
помошь оказали бы дискуссии по 
вопросам мастерства, статьи в пе-
чатных органах союза. К сожале-
нию, таких статей почти нет, а о 
дискуссиях вообще не слышно. 
Нет пока и книг по теории литера-
туры, о писательском труде. 

На 
Ч ) 

далекой 
г

котке 
В избе-читальне выступали 

участники художественной само-
деятельности. Один за другим 
сменялись номера программы. И 
вот конферансье объявил: 

— Колхозница Анкаквуна про-
чтет стихотворение чукотского поэ-
та Виктора Кеулькута! 

Анкаквуну сменяет Ачеткнр-
гин, а его—Анканро. Они также 
читают стихотворения Виктора 
Кеулькута. 

И Анкаквуну, и Аметкиргина. и 
Анканро зрители провожают 
дружными рукоплесканиями и 
похвальным, идущим от всей ду-
ши, словом: 

— Хорошо! 
Стихи Виктора Кеулькута на 

Чукотке любят н охотно читают. 
Многие оленеводы, морские зверо-
бои, добытчики «мягкого золота» — 
пушнины — лично знают поэта. 

Юноша Кеулькут из поселка 
Туманская, расположенного у ла-
гуны Тымна, несколько лет назад 
уехал на собачьей упряжке в Ана-
дырь — он решил стать оленетех-
ннком. Быстро пролетели годы 
учебы, и Виктор снова приехал в 
родной колхоз «Коммунист». 

Наблюдательный глаз Кеульку-
та многое подмечал в жизни оле-
неподсв. Нередко, вернувшись из 
стада в бригадную ярангу или на 
центральную усадьбу колхоза, он 
брался за карандаш. Ему хоте-
лось выразить в стихах волновав-
шие его чувства. Теперь Кеулькут 
при любых обстоятельствах не 
расстается с блокнотом и каранда-
шом. 

Кеулькут всегда возил с собой по 
бригадам стихи Пушкина, Лермон-
това, Некрасова, переводил их на 
родной язык и читал пастухам, 
читал и сам учился у русских 
классиков мастерству стихосло-
жения. 

Два года назад Виктор Кеуль-
кут начал работать в редакции ок-
ружной газеты «Советкэн Чукот-
ка». Вот с того времени в газете 
и стали появляться его стихи. 

Виктор Кеулькут тепло говорит 
о вдохновенном труде родных и 
близких ему людей, о преобразова-
ниях, происшедших на чукотской 
земле за годы советской власти, 
заботе Коммунистической партии 
о малых народностях... 

Жителям Чукотки известны 
имена и других молодых поэтов. В 
окружной национальной газете 
выступают со стихами недавние 
студенты Анадырского педагогиче-
ского училища, ныне учителя тунд-
ровых поселков Анчивантин и 
Пэумет. 

В этом году трудящиеся Чукот-
ки будут отмечать двадцатипяти-
летие со дня создания Чукотского 
национального округа. Поэты Чу-
котки работают над произведения-
ми, в которых расскажут о делах 
своего народа. 

Алексей ПОЗДНЯКОВ 
Магаданская область. 
Бухта Провидения, 
поселок Уреликп. 

Вся наша страна 
22 апреля будет от-
мечать восемьдесят 
пятую годовщину 
со дня рождения ве-
ликого вождя тру-
дящихся, основате-
ля Коммунистиче-
ской партии и Со-
ветского социали-
стического государ-
ства Владимира 
Ильича Ленина. 

Сейчас повсюду 
на предприятиях и 
в учреждениях, в 
колхозах и совхозах 
проводятся доклады 
и беседы о жизни и 
деятельности В. И. 
Ленина, о великом 
значении идей ле-
нинизма п строи-
тельстве коммуни-
стического общест-
ва, организуются 
лекции н выставки, 
открываются новые 
памятники, переиз-
даются бессмерт-
ные произведения 
Ленина. 

О 

• многолюдно 
в эти дни в Централь-

| ном музее В. И. 
| Ленина и его филиа-
] лах. Только за одну 
\ неделю Центральный 
! музей посетило около 
пятнадцати тысяч че-

1

 лсвек. Значительно 
] увеличился ппиток по-
| сетителей и Львовско-
I го филиала, который 
< пополнен новыми до-
I кцментами, фотогра-
\ фу ям и и картинами. 

Здесь жил когда-то 
темноглазый, быстрый, 

любитель книжек, шахмат 
и затей. 

Здесь вырос он, 
и старый дом симбирский 

с тех пор, наверно, 
полюбил детей. 

Вот и сейчас 
вихрастые, 

весенние 
глядят на полку книжную — 

ведь здесь 
любая книга 

помнит руки Ленина 
и на полях 

его пометки есть... 
Серьезные, задумчивые 

взгляды. 
Молчанье. 

Сняты шапки у ребят. 
Такое чувство, 

будто с ними рядом 
г-е дети нашей Родины стоят. 

Егг. ЕВТУШЕНКО 

И л с н и м г: г: о Домо-муэее 
Р. !!. Ленина в Ульяновске. 
Ш 'ОЛЬНИКИ V к н и ж н о й полки в 

комнате Владимира Ильича. 
Фото В. Леонова 

• ЭКСКУРСАНТЫ 
часто приезжают на 
озеро Разлив. В июле 
1017 года, когда вре-
менное правительства 
стремилось распра-
виться с В. И. Ле-
ниным, он, как извест-
но, скрывался близ 
платформы Разлив. 
Финляндской железной 
дороги, а затем — 
в шалаше у озера Разлив. Теперь на этом месте стоит камен-
ный памятник «Шалаш- . 

• ЛЕНИНГРАДСКОЕ городское экскурсионное бюро про-
водит экскурсии на темы: «По ленинским местам Ленинграда», 
«По местам последнего подполья В. И. Ленина», «Октябрьское 
вооруженное восстание в Петрограде в 1017 году >, «Питерский 
пролетариат в первой русской революции», «Ленинский район 
Ленинграда». В экскурсиях по ленинским местам уже приняли 
участие более 13 тысяч рабочих, служащих, и1кольников, сту-
дентов, воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

• ТРУДЫ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА издавались в Белорус-
сии за годы советской власти триста сорок один раз общим 
тиражом около четырех миллионов экземпляров. По данным 
книжной палаты Узбекской ССР, произведения В. И. Ленина 
издавались в республике более трехсот пятидесяти раз на рус-
ском, узбекском, каракалпакском, уйгурском и других языках. 
На туркменском языке вышел в свет восьмой том Сочинений 
В. И. Ленина. Подготовлены к печати и в ближайшее время 
выйдут еще пять томов. Впервые на туркменском языке из-
дастся классическая работа Ленина «Материализм и эмпи-
риокритицизм». 

• ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ установлен на перроне Ле-
нинградского вокзала Москвы. На этот вокзал в начале марта 
1018 года из Петрограда прибыл поезд с членами Советского 
правительства. 

•к БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА открылась в Таджикской госу-
дарственной публичной библиотеке имени Фирдоуси. Онг. по-
священа жизни и революционной деятельности В. И. Ленина. 
В витринах — его произведения, переведенные на языки наро-
дов Советского Союза, а также на иностранные языки. На вы-
ставке можно увидеть фотографии различных периодов жизни 
В. И. Ленина и литографии с картин советских художников. 

• В БИБЛИОТЕКАХ и комнатах политпросветработы ча-
стей и подразделений Московского военного округа организу-
ются выставки, рассказывающие о жизни великого вождя. 
В ленинские дни воины просмотрит кинокартины: «Ленин в 
1018 году», «Человек с ружьем», хроникально-документаль-
ный фильм о В. И. Ленине и дру&'.е. 

Четыреста миллионов подписей 
Агентство Снньхуа передает, что в Китае закончилась кам-

пания по сбору подписей под Обретением Бюро Всемипного 
Совета Мира о запрещении атомного оружия. По сообщению 
китайского комитета по проведению кампании по сбору под-
писей, под Обращением Бюро Всемирного Соя ста Мира о за-
прещении атомного оружия подписались 400.505.997 человек. 

Лес — это б о г а т с т в о ! 
Признаюсь вам, чита-

тель, разговор, который 
я хочу начать н« стра-
ницах «Литературной па- , 
»еты>\ кажется мне цале-
ко не легким делом. Прежде всего мне ясно 
представляется, что волнующий меня во-
прос заключает в себе целые отрасли спе-
циальных знаний, которыми я не обладаю. 
Однако, уважая, а норой и по-хорошему за-
видуя знаниям и опыту многих замечатель-
ных профессий, мы, советские люди, не 
смотрим «а них, как на запертые врата, 
куда никому из непосвященных нет досту-
па. Напротив, разнообразные отрасли зна-
ния и труда, духовной и материальной 
культуры в нашей стране находят совер-
шенно неисчерпаемые возможности и по-
воды для оживленного общения, а также и 
точки соприкосновения между собой бла-
годаря одному «ключу», который назы-
вается: государственный интерес, государ-
ственная польза. 

Вот я и вмешиваюсь в некоторые сторо-
ны народнохозяйственной проблемы, издав-
на мне дорогой и близкой. 

* * 
* 

Я родилась и росл а в уральском городе, 
ныл» Молотове (бывшая Пермь), в крас бо-
гатейших лесных массивов. С детства са-
мым живописным пейзажем казалась мне 
ширь родной многоводной Камы и леса по 
берегам ее—могучие леса с их чудесной зе-
леной красой, сказками и легендами, ко-
торыми населяло их юное воображение. Я 
видела потом леса западного и восточного 
Урала, сибирские, горноалтайские: люблю 
я уж не столь богатые, но также полные 
своей прелести подмосковные леса. 

Общеизвестно, что отношение наше к 
природе с возрастом меняется. Лес. как 
бесценное всенародное богатство, с его мно-
гообразным значением для жизни нпро-
да. лес. как огромная часть природы, 
преобразуемая творческой энергией чело-
века. вырастает в сознании вместе с 
мужанием мыслей, характера, приобрете-
нием жизненного опыта. До сих пор с 
чувством глубокой признательности и ува-

Анна КАРАВАЕВА 

жения вспоминаю я, на-
пример, о скромном ста-
ром лесообъездчике, ко-

, торый показал пример 
подлинно государствен-

ного отношения к лесу, как драгоценному 
общенародному богатству. 

В те годы я, молодой литератор, работая 
над романом «Лесозавод», естественно, 
стремилась собрать как можно больше 
жизненного материала. Среди многих 
встреч и бесед той поры мне довелось 
встретиться с этим человеком на лесосеке 
и. как поначалу показалось, в очень не-
благоприятный момент: лесообъездчик 
яростно отчитывал какого-то молодца. Тот 
с виноватым видом переминался с ноги на 
ногу, а его обличитель, кипя гневом, 
предрекал ему в будущем всяческий позор, 
если этот молодой лесоруб будет поступать, 
как сейчас. А что же случилось? Парень 
по небрежности срезал не ту ель, на кото-
рой была нанесена зарубка, а, как выра-
жался его обличитель, загубил совсем мо-
лодую ель. Я. было, подумала: «Только-
т о ! » , — но, увидев на земле рухнувшее де-
рево, поняла причину чужого гнева: дей-
ствительно. загублена прекрасная ель. 

— Вот! Погибла понапрасну, а ей бы 
расти да расти! Ведь и дереву, как и че-
ловеку. чтобы подняться, годы и годы 
нужны! — сказал лесообъездчик, смотря на 
поверженную ель с таким сожалением и 
печалью, словно это было живое существо. 
Потом он рассказал мне, на основании ка-
ких данных и соображений он размечает 
деревья в.лесу для вырубки, определяет, 
какому дереву расти и красоваться, а ка-
кому ухпшть с земли, чтобы «не засти-
лать свету новым древесным поколениям. 
При атом он сообщил немало тонких на-
блюдении над жизнью леса, говорил о раз-
ных породах деревьев, приметах по-
годы. Мой собеседник прианален, что 
каждый раз, намечая дерево «на срез», 
он со всех сторон взвешивает свое 
решение: «Веточку не охота зря срубить!». 
А в заключение сказал: «Лес-то ведь толь-
ко человек может сохранить да приумно-

жить. А без чело-
века-то остаиь его, 
будет не лес, а ди-
кий лесище!». 

Уже много лет прошло с тех пор. а я 
нет-нет да я вспоминаю моего давнего зна-
комца с его глубоко осознанной любовью 
к природе, к своему труду, с его ясным 
умом и подлинно государственным отно-
шением к всенародному достоянию — на-
шему зеленому золоту. 

«Но о чем же вы беспокоитесь?—спро-
сят меня. — Разве мало у нас уделяется 
внимания лесной проблеме? Ни одна стра-
на не знает такого грандиозного плана 
преобразования природы, в котором лесу 
отведено первенствующее значение. Пар-
тия и правительство проявляют неустан-
ную заботу о снабжении нашей лесной 
промышленности первоклассной техникой, 
проявляют заботу о воспитании специа-
листов лесного хозяйства. . Тысячи энту-
зиастов-общественников вовлечены в увле-
кательную работу лесопосадок». И дейст-
вительно: сколько новых лесопосадок по-
явилось за последние годы!.. Да, чудесное 
занятие—сажать деревья!.. Вы держите в 
руках как бы деревцо-младенца, тонкий 
прутик с несколькими веточками. Оно ка-
жется вам таким беспомощным, что, поса-
див, вы легонько обматываете его ствол 
мочалинкой и привязываете к палочке, 
чтобы ветер не сломал его. Проходят годы, 
а вы, считая, сколько новых веточек по-
явилось с прошлого года, все еще сжимаете 
ствол мшего деревца одной рукой. А если 
вы уже пожилой человек, то нетрудно сеПе 
представить, что до той поры, когда ствол 
посаженного дерева можно будет обнять 
только обеими руками, — вам но дожить. 
Точно так же, сажая несколько деревьев, 
вы знаете, что пройдет еще немало лег, 
пока паши зеленые нутомцы сомкнутся 
кронами... И пот как опять не вспомянешь 
добрым словом моего знакомца, старого ле-
сообъездчнка? Недаром он сравнивал рост 
дерева с человеческой жизнью и считал 
делом совести применять это мерило в 
своей практической работе но охране леса. 
Ксли бы даже наполовину выполнялось в 
жизни это просто законное требование со-
циалистического отношения к лесным бо-
гатствам, сколько бы их было сбережено. 

И как т у т при этом не задуматься: ведь 
новые л ос оп ос а тки, заложенные в конце 
40-х годов, еще' только через энное число 
лет будут представлять собой настоящую 
промышленную древесину, а в это время 
старые лесные массивы расходуются на 
всяческие нужды, часто без хозяйского 
глаза и подсчета. 

Одни наши работники, слишком бес-
печные, расходуют лес направо и на-
лево, а другие жалуются на то, что по-
требность в лесоматериалах удовлетворяет-
ся с большим напряжением, что заготовка 
леса отстает от запросов народного хозяй-
ства, что леса просто не хватает — это у 
нас-то, в стране могучих лесов!.. На пере-
бои в снабжении лесоматериалами указы-
вают работники целлюлозно-бумажной 
промышленности; возмущаются угольщи-
ки, которые расходуют огромное количест-
во древесины для крепления горных выра-
боток; жалуются железнодорожники, ко-
торым тоже чрезвычайно много нужно дре-
весины; беспокоятся строители, к кото-
рым лесоматериалы поступают, что назы-
вается, прямо «с колес», и потому быстро 
теряют свои качества. А мы, кстати, во-
очи.ю видим, что происходит в быту из-за 
того, что дерево не успевают как следует 
просушивать, — рассыхаются потом рамы 
н окнах, подоконники, дверные филенки, 
перекашиваются косяки и перекрытия и 
т. д. Повторяю, читатель, я не имею спе-
циальных знаний, многого воочию не 
наблюдала, но те факты, которые мне из-
вестны, заставляют тревожиться за все-
народное дело. 

* 

Итак, как же это получается, что у нас, 
в стране могучих лесов, вдруг обнаружи-
вается нехватка древесины? Причина все 
та же: недопустимое, а норой, может, даже 
преступное расточительство древесины. 

Куда же она девается? 
Обратимся к фактам. Каждый, кто бы-

вал в шахтах Донбасса или Кузбасса, ви-
дел, сколько крепежного леса поглощают 
богатые нпдра нашей земли. Известно, что 
гигантское количество леса пришлось за-
тратить на восстановление шахт, затон-
ленных гитлеровскими разбойниками. Но, 
понятно, исходить нацо из многолетних 
выборочных данных, которые показывают: 

динамика расхода крепежного леса на ты-
сячу тонн угля п Донбассе в течение мно 
пах лет неуклонно возрастала. А в то же 
время цинамика цифр расхода леса на 
тысячу тонн угля в США, Англии, Герма-
нии и Франции непрерывно снижается. 

Уважаемые товарищи — работники 
угольной промышленности и рашорядите-

| ли лесных богатств Советского Союза! Ка-
| кое ^впечатление производит на вас это 
давно вам известное сопоставление? На 

, меня оно производит сильное впечатление: 
I это значит, что у нас с каждым годом все 
| больше выруГается лесов. А как с этой 
древесиной обращаются, показывают сле-
дующие прискорбные факты. Древесине 
для крепежных стоек должна иметь опре-
деленную толщину, но и здесь нарушения! 
Материалы, с которыми я ознакомилась, 
показывают, что лесная промышленность 
не уделяет настоящего внимания снабже-
нию угольной промышленности кондицион-
ной древесиной: большое количество по-
ступает с завышенной толщиной. Следова-
тельно, расход увеличивается, « потери 
при этом достигают 20 процентов, т. е. ле-
са вырубают много больше, чем требуется 
в действительности. А это опять значит 
все то же самое: где-то, на севере ли, в 
средней полосе, падают и падают наземь 
деревья! 

Вот она под землей, эта крепежная дре-
весина. но в каком виде она туда прихо-
дит? Из-за постоянной срочности, порож-
дающей спешку и небрежность, древесину 
спускают неокпренной — со всей ео лес-
ной сыростью. Применение же сырой 'дре-
весины вместо выдержанного, сухого леса 
увеличивает расход крепежа. 

Одна потеря тянет за собой цругую. Уж 
если спускают крепежный лес, даже неоко-
ренным, где уж тут успеть пропитывать 
особым составом, сохраняющим его стой-
кость. Эта требуемая законом пропитка 
производится в ничтожно малых размерах, 
хотя известно, что выдержанный и об-
работанный пропиткой лес служит в 
три-четыре раза (дольше, чем неконди-
ционный. Кдва ли гце-гсибудь подсчитаны 
бесчисленные случаи, в нарушение закона, 
когда эти сырые нспропитанные стойки 
ставят даже в вентиляционных выработ-
ках, где лес сгнивает через несколько ме-

сяцев!.. Вы представляете себе эту карти-
ну: только что эти стойки поставили, а 
через несколько месяцев они—уже гниль 
и хлам—выкидываются на свалку, и все 
начинается сначала! 

Но вернемся к уже затронутому нами 
сопоставлению: почему же, в самом деле, 
расход леса иа каждую тысячу тонн угля 
в США, Англии, Германии и Франции не-
прерывно снижается? В этих странах для 
шахтного крепления применяются метал-
лические и железобетонные стойки. Может 
статься, что наши хозяйственники нахо-
дятся в наивном неведении насчет этих 
прочных заменителей крепежной древеси-
ны? В неведении? Да нет, ничего подобно-
го! Имеются и у нас металлические крепле-
ния. II они цают «е только экономический 
эффект, сокращая расходование древеси-
ны. но и значительно улучшают условия 
труда в шахтах, безопасность. Но эти на-
чинания широкого развития не получили. 
Кто должен был стремиться как можно 
шире развивать производство прочных же-
лезобетонных и металлических стоек? 
Думается, Министерство угольной про-
мышленности должно было этим занимать-
ся. но не занималось. Почему? Дч вернее 
всего потому, что более простым казалось 
идти издавна знакомым путем — ставить 
всюду лес, благо богата им родная страна. 

Мн чкество у нас разных потребителей 
леса, но остановимся только на некото-
рых. Железнодорожный транспорт — 
один из крупнейших потребителей ле-а. 
Львиная доля его нужд обозначается одним 
словом — шпалы. Легко себе пррдставить, 
сколько нацо шпал для бескрайних наших 
просторов! Известно также, какое огром-
ное давление испытывают шпалы под мил-
лионами тонн тяжести грузов и как силь-
но изнашивается древесина. За один толь-
ко 1954 год на шпалы израсходовано 
1Г> миллионов кубометров леса!.. Но уж 
так ли неизбежны и неотвратимы эти ко-
лоссальные затраты леса на шпалы? Нет 
ли и здесь того же расточительства, кото-
рое столь прискорбно широко практикует-
ся в угольной промышленности? Конечно, 
с " с т ь—и еще какое!.. Вот один иа много-
численных примеров. Для узкоколейных 

(Окончание на 2-й стр.) 
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А почтальоны несут и несут все новые пачки писем... 
Фото А. Ля пи на 

Лес—это богатство! 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

дорог Закарпатья, протяженностью девять-
сот километров, ежегодно на смену изно-
шенных шпал нужно 7 500 кубометров 
дорогой буковой ДР01ХЧЖНЫ. Это вызвано 
условиями горной дороги, требующей особо 
прочных шпал. Но тогда нужно их бе-
речь — ведь это бук, из которого можно 
сделать тысячи и тысячи столов, диванов, 
стульев, шкафов и прочих вещей, нужных 
и полезных в быту. Оказывается, что и эту 
ценную породу так же не берегут, как и са-
мую простецкую сосну. Буковые шпалы, не I 
пропитанные специальным составом, слу-
жат всего 3 — 4 года, тогда как обработан-1 
ные шпалы — в несколько раз дольше. 

А разве так уж сложно организовать | 
пропитку шпал? II в Министерстве путей I 
сообщения нет возражений против итого. | 
Однако вс-т уже прошло пять лет, а так ни-1 
чего и не» сделано. Не возражают, но и не | 
строят установок, необходимых для про-1 

питки шпал. 
формулировка «не вояра-
прикрьпмет консерватизм, 
Неужели эти специальные 

пропитки древесины так 
- и где? В стране, где в 

П О Ч Т А М И Р А 
«Москва, Советский коИгтет зашиты мира». По такому адресу 

идут сейчас со всех концов страны в столицу сотни писем и теле-
грамм. Это особая почта — почта мира. Она собирается в 34-м поч-
товом отделении города, а отсюда письмоносец Нина Корешкова до-
ставляет ее в дом № 10 на Кропоткинской улице. 

В дни сбора подписей под Обращением Всемирного Совета Мира 
сюда, в особняк на Кропоткинской, ежедневно приходят и москвичи 
и гости столицы — командированные. Они подписываются под Обра-
щением, оставляют письма. 

Советские люди высказывают свою готовность принять участие в 
сборе подписей, помогать Советскому комитету защиты мира в боль-
шой н важной работе. 

«Мы, братья Петровы — шахтеры Урала (трест Копейскуголь, 
шахта 204), обращаемся ко всем шахтерам с призывом поста-
вить свои подписи под Обращением и давать стране еще больше 
угля»,— пишет бригадир Петр Петров. «Наша семья ставит свои 
подписи под Обращением. Мы не хотим войны и будем бороться за 
чир всю жизнь»,— сообщают двенадцать членов семьи Корьяновых ' 
из Голицыно. ( 

Другие пишут: «Имею сильное желание активно участвовать в ( 
сборе подписей под Обращением за мир»,— Т. Алферова, 77 лет. ( 
.Москва, Русаковская, 46, кв. 4. «Мы, женщины Владимирской МТС ) 
Морозовского района, Каменской области, в количестве 26 человек { 
шлем свои подписи и просим Советский комитет защиты мира по- 5 
ставить их под Обращением о запрещении атомной войны». «Под , 
священным словом мир ставлю свою подпись», — Мария Самохина, < 
колхозница села Котельва Полтавской области. «Мы, инвалиды, на- ! 
холящиеся на государственном обеспечении в доме инвалидов «По- \ 

гостнха» Валдайского района. Новгород-
ской области, просим поставить наши 
подписи под Обращением». 

Особенно много здесь писем, адресо-
ванных к зарубежным друзьям, писем, 
призывающих простых людей земли еще 
крепче сплотиться в борьбе за мир, про-
тив атомной войны. 

...Письмоносцы несут и несут все но-
вые пачки писем в особняк на Кропот-
кинской. 

Пак видим, 
жают» иногда 
робость и лень, 
установки для 
трудно создать -
кратчайшие сроки созданы новые города, 
гиганты индустрии, новые моря, велико-
ленные каналы, гидростанции. 

Что сказали бы вы, читатель, если, на-
пример, в ателье вам будут сдавать пальто 
с непринятыми как следует рукавами или 
без воротника? Конечно, вы возмущенно 
спросите, по какому нраву вам осмеливают-
ся сдавать вещь, которая еще не готова. 
Как же нужно возмущаться тем, что древе-
сине для шахт и железных дорог отправ-
ляется на место, идет в дело, когда она еще 
не готова к употреблению?.. Почему бы не 
ввести такой железный закон, который за-
прещал бы пускать в дело древесину без 
пропитки, как еще не готовый, негодный к 
употреблению материал. I I пусть бы очист-
ка дерева от коры, механизированная его 
сушка и пропитка составляли бы, напри-
мер, единый процесс там же, откуда эта 
древесина пойдет по назначению. 

На Всесоюзном совещании строителей 
тов. Н. С. Хрущев указывал на необходи-
мость гимены деревянных шпал железобе-
тонными. Понятно, в этих прочнейших | 
шпалах должно быть :»чинтересовано Мини-1 
слерствп путей сообщения, но до послед-1 
него времени им ничего не сделано в этом ! 
направлении. Под Москвой есть небольшой 
завод по выпуску железобетонных шпал, | 
но, к сожалению, стоимость шпал это-1 
го завода в несколько раз превосходит | 
стоимость деревянных шпал! 'Гак стоит ли,! 
мол, говорить об этих дорогих шпалах, ког-1 
да под рукой вот он, универсальный заме-1 
нитоль — лес. 

С безответственным расточительством ле-1 
са можно столкнуться в самых разнообраз-1 
ных отраслях хозяйства. Вот, например, | 
производство тары. Па первый взгляд, 
подумаешь, какая мелочь: просто боль-
шие и малые ящики из пиленых до-
сок и дощечек, бочки разных разме-
ров. упаковочный лес и т. д. Сплошь и ря-
дом вы видите, как в магазине вскрывают, 
точнее, взламывают ящики, достают товар, 
а тару выкидывают, как мусор, который 
ничего не. стоит. Но на поверку получает-
ся, что на производство деревянной тары 
растрачиваются миллионы кубометров ле-
са. Во многих странах для тары широко 
используется картон разной толщины, и 
даже тяжелые изделия, как моторы, пиани-
но, мебель и т. д., упаковывают в картон. 
А у н а с — и опять же в неубывающем ко-
личестве! — продолжают тратить па упа-
ковку древесину, так как у пас — чудно 
сказать!—мало картона. Министерство бу-
мажной и деревообрабатывающей промыш-
ленности приступило к проектированию 
крупных предприятий для производства 
картона. Очень хорошо. Но и это капиталь-
ное, дорогостоящее строительство в бли-
жайшие годы еще не сможет покрыть по-
требность страны в картоне. Наряду с круп-
ными заводами можно ведь строить и не-
большие заводы для производства картона, 
я тлавное, по соседству с нашими неисчер-
паемыми источниками древесного сырья. 
Это означало бы, что древесные отходы ни-
где бы не пропадали, что решительно везде 

и всюду, где это возможно, картонная тара 
помогла бы борьбе с расточительством дре-
весины. Какая экономия леса получается 
из этого, за примерами далеко ходить не 
приходится. В Москве есть небольшой за-
вод литой бумажной тары, основные фонды 
которого оцениваются всего в 2 миллиона 
рублей. И вот этот скромно оборудованный 
заводик, перерабатывающий в сутки 
13 тони макулатуры, даст около 2 мил-
лионов ящиков для упаковки макарон. А 
не будь его, на производство этих ящиков 
нужно было бы затратить 25 тысяч кубо-
мстрои древесины!.. Представим же себе 
опять и опять, сколько же сосен и елей 
было бы повалено в лесу, чтобы... упако-
вать макароны! 

Не желая перегружать разговор цифрами, 
я все же вынуждена это делать, настолько 
они показательны. Есть среди них и мно-
гообещающие для будущего. Но ним можно 
судить, какие бы получились результаты, 
если б'ы все ведомства устремили свои уси-
лия к общей цели — сохранять, а не рас-
точать леса. Подсчеты Министерства бу-
мажной и деревообрабатывающей промыш-
ленности. произведенные по заданию Гос-
плана СССР, показали, что если широко 
внедрить картон в производство тары, то 
вместо 20 миллионов кубометров леса, вы-
деляемого на ее производство, достаточно 
было бы всего 10 миллионов кубометров. 
Не забудем при этом: для производства 
картона деревья рубить не надо—исполь-
зуются отходы древесины. 

П>" заоуцем также, что проблема сохра-
нения и бережного расходования леса 
имеет ближайшее отношение к развитию 
нашей культуры: видь лес—это еще и бу-
мага. Право, прекрасное и радующее зрели-
ще можно наблюдать, например, на Ба.тах-
нинеком комбинате, когда на валах отде-
лочной части бумагоделательной машины 
рождается широкое (более Г> метров) бело-
снежное полотно газетной бумаги! Как 
приятно потрогать этот исполинский ру-
лон, еще теплый после его стремительного 
хода среди валов машины. А когда эти 
исполины попадают в типографии, вы ви-
дите рождение того самого гаэггного листа, 
который каждое утро берете в руки, как 
родного вам вестника всех событий света. 

А бумага, на которой печатаются учеб-
ники, газеты, книги, романы, поэмы, му-
зыкальные ноты и т. д. — сколько же 
нужно ее для бесконечно растущих духов-
ных потребностей нашего народа!.. Слы-
шим мы постоянно, что бумаги нам не хва-
тает. Нередко из-за трудностей в снабже-
нии издательств бумагой ограничиваются 
тиражи многих хороших и актуальных 
произведений художественной литературы. 
I I это в то время, когда, например, на из-
готовление тары расходуется вдвое боль-
ше древесины, чем на производство бума-
ги! 

* • 
* 

Для нас лее — Ш'нлрпднпе богатство, 
живая природа, которую мы любим и со-
храняем, потому что она нужна для многих 
больших дел. II ведь каждому понятно, что 
лес для нас — это по только строительные 
материалы, шпалы, кропеж, древесные" от-
ходы, целлюлоза, бумага и т. д., — лес 
для нас источник здоровья, хранитель на-
ших рек, вечно живая, облагораживающая 
душу кра<\а и сила природы напт*>й родной 
земли. 

Кто не знает, как мелели наши реки от 
беспощадных, хищнических вырубок ле-
сов. II естественно, как должны мьт доро-
жить лесами, которые пощажены руками 
наших советских людей! Можем ли мы се-
бе представить, например, санаторий или 
пионерский лагерь среди оголенной выруб-
ками, печальной земли? 

Прошла эпоха леса — всеобщего «за-
менителя-, а .наступила эпоха таких заме-
нителей леса, как железобетон. 

Как во всрм гигантском размахе на-
шего мирного созидания, так и в охране 
нашего общего зеленого друга — лрсных 
сокровищ мы можем во всеоружии про-
явить многогранность творческих сил, со-
знательность и настойчивость в борьбе с 
консерватизмом, ленью и ограничен-
ностью. 

Лес сам се«бя не сбережет,—только во-
ля и энергия советского человека могут его 
защитить и сохранить. 

ЖИЗНЬ, ТАЛАНТ, ТРУД 

Выдающийся революционер и писатель Литвы 
Литовский народ отметил 75-летие со дня 

рождения выдающегося литовского револю-
ционного деятеля, писателя и публициста 
Винцаса Мицкявичюса-Капсукаса. 

Верный сын литовского народа. В. Мицкя-
вичюс-Капсукас в 1903 году включился в 
революционное движение и всю свою жизнь 
посвятил борьбе за интересы трудящихся 
Литературное наследие П. Мннкявнчюса-
Капсукаса составляет более сорока книг и 
брошюр. Он написал ряд очерков и расска-
зов автобиографического характера, издан-
ных отдельной книгой «В царских тюрьмах». 
В рассказе «Великий «преступник» впервые 
в литовской литературе с художественной 
зрелостью дан образ революционера-про-
фессионала. 

В ознаменование юбилейной даты состоя-
лось торжественное заседание представите-

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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лей партийных, советских и общественных 
организаций Вильнюса. С докладом высту-
пил секретарь ЦК КП Литвы А. Снечкус. 

Для увековечения памяти В. Мицкяви-
чюса-Капсукаса приняты решения: о пе-
реименовании города Мариямполе, где он 
начал свою общественно-революционную 
деятельность,—в город Капсукас, а Мариям-
польского района—в Капсукскнй район. Имя 
Винцаса Капсукаса присвоено Вильнюсско-
му государственному университету. Принято 
решение о сооружении в Вильнюсе памят-
ника В. Мнцкявнчюсу-Капсукасу. 

В Вильнюсе на домах, в которых про-
живал В. Минкявичюс-Капсукас в период 
своей подпольной деятельности, установле-
ны мемориальные доски. В деревне Буд-
вечяй, Кибартского района, в усадьбе, 
где он родился, будет установлен ме-
мориальный памятник. Создана редакци-
онная комиссия по подготовке к печати из-
бранных произведений В. Мицкявичюса-
Капсукаса. 

Читатели 
о литературе 

о 

Книга о , 
людях 

Недавно я прочитал повесть Я. Зарахо-
вича «Орленок», изданную в прошлом году 
в Латвии. Посвящена она инвалидам Ве-
ликой Отечественной войпы, возвращаю-
щимся к труду. Книга эта произвела 
на меня сильное впечатление. 

В центре повести — правдивая история 
Ольги Мусиной, санинструктора латыш-
ской стрелковой дивизии. Во время боя 
она была ранена в ногу и пролежала 12 
часов на морозе. Пришлось ампутировать 
раненую ногу по колено, ступим другой 
ноги и кисти обеих рук. Окруженная за-
ботой старых и новых друзей, опираясь 
на их чуткую и строгую моральную под-
держку, искалеченная девушке заставила 
себя бороться за новую жизнь, за то. что-
бы снова «встать в строй >. 

На ноги — протезы. На руки — про-
тезы. Ольга начинает обучаться машино-
писи. Но дальше все сложилось иначе. Де-
путат городского Совета, комиссар интер-
ната инвалидов, партийные курсы; затем 
Ольга — директор детской лесной школы и 
одновременно студентка заочного педаго-
гического училища. Счастливая семья, де-
ти... Ольга Мусина (по повести — Моси-
на) нашла свое место в жизни. И не толь-
ко она. Вернулся к своей любимой про-
фессии часовщика, стол заместителем на-
чальника, а потом и начальником цеха ча-
сового завода терявший зрение Борис Бер-
гальд. Инженером-новатором стал Гаврюша 
Николаев. Шумный, во многом истеричный 
вначале Леон Вещерский т п же возвратил-
ся к привычному делу Получил «торго-
вую т о ч к у » — т е л е ж к у с газированной 
водой. 

Для многих инвалидов Ольга была об-
разцом мужества, упорства, образцом на-
стоящего советского человека. 

•' ссказав обо всем этом, Я. Зарахович 
сделал полезное дело. хотя, может быть, 
его книга как художественное произведе-
ние и несовершенна. 

Хочется сказать и еще об одном. Книга 
Я. Зараховича всем своим содержанием 
убедительно отвечает на вопрос об инва-
лидах, выпрашивающих гривенники, во-
прос, поставленный в свое время «Лите-
ратурной газетой». Ответ этот, в частно-
сти, заключен в словах Ольги: 

— Надо убедить людей, что нищенст-
во — позор, растолковать пм. что в на-
шей стране только паразит может сидеть 
с протянутой рукой, а честный человек 
будет трудиться. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 
подполковник запаса 

г. ИВАНОВО 
О 

Ответственность поэта 
Зависит ли качество стихотворения от 

того, где оно опубликовано — в отдель-
ном сборнике, журнале или газете? Стран-
ный вопрос. Конечно, нет. Кто не знает, 
с каким огромным уважением относился 
к «газетным» стихам В. Маяковский, как 
тщательно он над ними работал? Кто уди-
вится, увидев в книге С. Маршака 
эпиграммы, украшавшие в свое время га-
зетные полосы? ' 

Но, к сожалению, далеко не все поэты 
требовательно относятся к своим произве-
дениям, предназначенным для газеты. 
Харьковский поэт Борис Котляров папигал 
много стихов, ергчди них немало удачных. 
Недавно в Харькове вышел еще один его 
сборник. Не скажем, что все произведения 
следовало обязательно печатать. Но вее-
таки Б. Котляров проявил здесь элементар-
ную требовательность, не включив в кни-
гу уж слетком слабые стихи. 

Газета — «другое» дело. Тут в сатири-
ческом отделе харьковской газеты «Крас-
ное, знамя», Б. Котляров не стесняется пе-
чатать наспех зарифмованные «обличе-
ния». Вроде таких хотя бы стихов — о 
недостатках харьковского кинопроката: 

Здесь, в этом зале, фильм не весь, — 
Лишь половина фильма здесь, 
Другая гле-то... И за ней 
Направлен кто-то побыстрей. 

И час второй уже идет, 
По к нам «Бродяга» не бредет, 
Знать, бигхов нескольких земли 
Осилить ноги не смогли... 

Поэт не смущается тем. что бигх — 
единица площади, а не длины, и что риф-
мы «ней—быстрей», «идет—бредет» ни-
как нельзя назвать поэтической находкой. 

А ведь это не один случай в газетной 
практике Б. Котлярова, да и других поэ-
тов, печатающихся в сатирическом отделе 
нашей газеты. А каково читателю? 

Н. ШАТИЛОВ 
ХАРЬКОВ 

Когда нам хочется похвалить книгу, мы 
говорим: «талантливо». А если речь т о -
,ТПТ об авторе, мы говорим: «талант». Мно-
гое входит в эти понятия: значительность 
идейного замысла — конечной пели про-
изведения, умение философски осмыслять 
и обобщать явления жизни, писать до-

ступно и увлекательно, видеть н 1 увиден-
ное другими, воплощать это в зримых об-
разах. Талант — это точность п опыт ма-
стера, из тончайших наблюдений возво-
дящего произведение экономное, строгое, 
стройное, прочное, способное пережить 
твое время. Талант — это точнейшее вла-
дение еловом, музыкальным звучанием, 
ритмом и темном поэтической речи. Мно-
гое подразумевает читатель под словом 

талант». II '—удивительно! Никто не на-
.ппот произведения фольклора талантли-
выми. Никто не приложит этого слова к 
египетским пирамидам, к хору, к хорово-
ду, к войску. Талантливым может быть 
а представлении нашем сказитель, строи-
тель, хормейстер, танцор, полководец. Ибо 
]| понятие таланта органически включает-
ся личность создателя. И, понятно, в кни-
I»' художественной личность автора — 
не последнее дело. Она определяет стиль 
в манеру автора. Этим, в сущности, 
г объясняется тот интерес к биографии 

1Ы1ЮГО писателя, который возникает при 
чтении его книг. 

Я, лично, когда говорят «талант», ча-
гто соизмеряю это понятие с Алексеем Тол-
''тмм. Прежде всего потому, что это—та-
. 1нт абсолютный, в котором соединилось 
г -е, что подразумевается под ятим словом. А 
громе того, уж очень значительно ощуще-

но его личности, когда перечитываешь 
Хождение по мукам», «Ибикус». «Петра 

Первого», «Детство Никиты», «Гадюку», 
Митнуку Налымот»... Итак, погово-

рим о Толстом. 
» • 
* 

В мае 1939 года Алексей Николаевич 
Т.лстой собрался на один день из Москвы 
? Ярославль: в театре имени Волкова впер-

шел его .«Петр Первый». 
— В машине есть одно место, — 

таза л он мне но телефону. — едем мы 
Людмилой, Тихонон Александр Николае-

вич и режиссер Лещенко. Застегнись и вы-
х ли к воротам. Мы заезжаем за тобой... 

За все двадцать лет, что я знал Алексея 
Николаевича, никогда еще характер его не 
/вскрывался для м<'ня с такой полнотой, 
« к тогда — в этой поездке. 

...Он сидел рядим с шофером, в очках, 
г трубкой, сосредоточенный, серьезным, 
• «жалуй, даже чуть-чуть суровый: на во-

просы отвечал коротко, на разговоры и 
'•мех не обращал никакого внимания. 

С утра он часто бывал в таком состоя-
нии, потому что привык в эти часы рабо-
тать. А работал он ежедневно. Каждый раз 
писал не менее двух страниц на машинке, 
и даже в том случае, если вынужден был 
утром куда-то ехать, старался написать 
хотя бы несколько фраз, чтобы не терять 
ритма работы. И теперь в машине он что-
Т!' обдумывал молча. А дома, бывало, из 
кабинета его доносятся громкие фразы — 
Толстой произносит их на разные лады. 
Ои потом объяснял: 

— Это большая наука — завывать, 
гримасничать, разговаривать с призраками 
I бегать по кабинету. Очень важно прове-

рять написанное на слух... 
Он говорил, что, когда садится пи-

сать. чувствует: от этого зависит жизнь 
или смерть. II считал, что без такого 
чувства нельзя быть художником. 

Но вот мы проехали Загорск, пошли 
места новые, незнакомые. — и Толстой 
словно преобразился. Поминутно выходил 
из машины и с огромной любознательно-
стью, с каким-то детским удивлением, с 
мудрым •вниманием, мнгая, сосредоточен-
но рассматривал расстилавшуюся по обе 
стороны дороги переяславскую землю— 
каждую избу с коньком, колхозный клуб, 
пози" здание почты, старую колокольню, 
кривую березу на обочине, сверкающие 
после дождя лужи и безбрежную даль озе-
ра... То восхищенно хохотнет, то замеч-
тается или пожмет в удивлении плечами. 
Он ппитывал в себя явления сквозь гла-
за, уши; сквозь кожу вливалась в него эта 
окружавшая нас жизнь, этот светлозеле-
•ный мир. 

— Перестаньте трещать, — говорил он, 
сердито оборачиваясь к нам. — Погляди-
те, какая красота удивительная... Непо-
нятно, почему мы сюда но ездим никогда? 
И живем под Москвой, когда жить нужно 
только здесь. Я лично переезжаю сюда, по-
купаю два сруба простых, и можете ездить 
ко мне в гости... 

— Ты на спектакль опоздаешь. 
-— Я лично не опоздаю, потому что не 

собираюсь отсюда уезжать. 
Тем не менее, через минуту мы едем. 
— Стой! С е к у н д у ! — Алексей Николае-

вич распахивает дверцу машины и рас-
прямляется, большой, крупный, дородный. 
— Красивее этого места я в жизни ничего 
не видел. Можете ехать без меня... 

Вы знаете, он говорил это в шутку, а 
чувствовал всерьез. С каждым поворотом 
дороги места казались ему все лучше и 
краше. Он жалел, что не жил здесь никог-
да. А через два года, в июне. 1941-го, 
прочел я в «Правде» статью Толстого «Что 
мы защищаем» и вспомнил нашу поездку 
и эти частые остановки на Ярославской до-
роге. «Это—моя родина, моя родная земля, 
мое отечество. — и в жизни нет горячее, 
глубже и священнее чувства, чем любовь 
к тебе...». 

Озеро Неро на Ярославской дороге. По-
дымающиеся из-за него строения и коло-
кольни Ростова Великого напоминают 
Толстому очертания «острова Буяпа в цар-
стве славного Салтана», и он с увлечением 
говорит о пушкинских сказках, о Пушки-
не. Проезжаем древний Ростов — он 
рассказывает о Петре, издавшем указ 
перелить на пушки колокола. II колоко-
ла гудят и ноют в рассказе его, и, 
кажется, слышишь запах селитры и ви-
дишь пороховой дым, поднимающийся клу-
бами, как на старинных картинках. 

Изобразительная сила Толстого огромна. 
Он- заставляет вас физически «идеть чи-
таемое— толщу древней кремлевской баш-
ни, рыжебородого солдата в серой папахе, 
сцирающего кожицу с куска колбасы, не-
сущиеся в бой эскадроны — гривы, согну-
тые спины, сверкающие клинки; вы слы-
шите в ег» описаниях шелковый плеск 
волны, рассеченной носом моторной лодки, 
чуете вкус ледяной поды в ковшике, запах 
ночного костра, зябко ежитесь, окутанные 
молочным туманом. Способность видеть 
воображаемое он развил в себе до такой 
яркости, что иногда путал бывшее и выду-
манное. 

Ираклий АНДРОНИКОВ 

ОДотия над исторической темой, он 
охватывал и оелыс.тял огромное количество 
материала. А писать начинал, когда мог от 
него отвлечься — «превратить его в па-
мять». Это его собственные слова. 

» » 
* 

Гоголь в статье о Душкине пишет, что 
в нем русская привода, русская душа, рус-
ский язык, русский характ?р отразились 
в такой же чистоте, в такой очищенной 
красоте, с какой отражается лащдшафт на 
выпуклой поверхности оптического стек-
ла. Если это определение можно относить 
к другим художникам слова, — я отнесу 
его к Алексею Толстому. От Ивана Грозно-
го и царя Петра — до капитала Дремова в 
рассказе «Русский характер»... Целую га-
лерею русских характеров создал Толстой., 
Он отразил самые возвышенные свойства' 
русского ума и души. А русский язык!.. 
Он преклонялся перед его силой и красо-
той. Он любил его вдохновенно и знал, как 
можпт знать только народ и только народ-
ный писатель. Казалось, ему ведомы все 
оттенкн всех двухсот тысяч слов, из кото-
рых состоит русский язык. Потому-то он 
мог взяться за редактирование, записей рус-
ских народных сказок. Он отцеживал слу-
чайное, сводил в один текст лучшее, что 
было у разных сказителей, собирал народ-
ную мудрость в один вариант. 

Языком чистым, сильным, простым, об-
разным, гибким говорил и писал Толстой 
о языке русском. Как часто обращается он 
в статьях своих к языку советской лите-
ратуры, к истории народа, воплощенной в 
истории языка. Помню одну фразу из его 
доклада на Первом съезде писателей: «Мо-
лодой Пушкин черпает золотым ковшом 
народную речь, еще не остывшую от пуга-
чевского пожара». Как хорошо! В этой 
поэтической фразе какие масштабы у 
Пушкина богатырские! Как в сказке., чер-
пает он золотым ковнюм, и речь народная 
тоже отливает золотом, как раскаленные 
угли. Каждое слово здесь вызывает зри-
тельные представления, усиливающие и 
поддерживающие свойства предыдущего 
слова. И пламя сеть в этой фразе—пламя 
революции, и жар творчества, и молодость 
Пушкина, и чистота пушкинской речи, 
и золотой копш этот, как образ пушкин-
ской поэзии, как синоним ее народ-
ности, емкости, великого совершенства 
ее формы. 

...У него был большой масштаб, и ощу-
щение общего дела литературы, и стрем-
ление поработать во всех жанрах. И при 
этом он был необычайно профессиональ-
ным писателем. Он сочинял романы, пове-
сти, рассказы, сказки, драмы, комедии, 
киносценарии, оперные либретто, писал 
статьи о литературе, тмтре, кино, об 
архитектуре и музыке, публицистические 
памфлеты, замечательные патриотические 
статьи, редактировал сочинения других. А 
в молодости писал стихи, выступал с ве-
черами художественного чтения, даже 
роли исполнял в собственных пьесах. 

Им созданы замечательный историче-
ский роман и драматические произведения 
об Иване Грозном и о Пет1<\ он изобразил 
уходящее российское дворянство, воспел 
Великую Октябрьскую 'революцию, создал 
удивительную эпопею гражданской войны 
«Хождение но мукам . рассказы о героях 
Великой Отечественной войны. Стремясь 
заглянуть в будущее, он сочинил фанта-
стический роман «Гиперболоид инженера 
Гарина», он описывал жизнь советских 
людей и капиталистический Запад, его 
творческое воображение, — словно ему тес-
но показалось на земном шаре, — унесло 
в романе «Аэлита» межпланетный корабль 
инженера Лося на Марс... Прошло:1. На-
стоящее. Будущее. Россия. Европа. Косми-
ческое пространство... Казалось, нет боль-
ших тем, неинтересных для этого большого 
писателя. II во всех произведениях он 
остается оптимистом: такая у него была 
любовь к жизни, к людям, к бытию. 

Первую известность Толстому принесла 
в 1910 году книга «Заволжьем — сатира 
на вырождающееся дворянство, книга пре-
зрительная, полная тонкого и веселого 
юмора. Дворяне уже сошлп с исторической 
арены: Толстой дописал последнюю стра-
ницу их родословной. Вспомним картину 
предреволюционного Петрограда в романе 
«Сестры», начатом в 1919 году. Сразу — 
с первых страниц—понятно, сколь чужда 
была Толстому российская буржуазия, 
эстетские салоны, модернисты, религиозно-
метафизические споры... Повесть «Ибикус» 
— замечательная сатира на белогвардей-
щину, памфлет на мещанство, олицетворен-
ное в образе Семена Невзорова, он же Се-
милапид Навзараки, он же граф Симон де 
Незор. 

Этот трактирный завсегдатай, мещанин-
пигмей, уголовник возмечтал о мировом 
господстве, о славе Наполеона. Ему. ночую-
щему на грязных тротуарах Константино-
пол". мерещится, что он открывает бога-
тын ресторан с отдельными кабинетами, 
женится на миллионерше. Он — рычаг ев-
ропейской политики! Уже чудится ему. что 
он выгоняет из Европы всех русских, иско-
реняет революционеров, «напускает террор 
на низшие классы», вешает за одно слово 
«революция-), объявляет себя императо-
ром... Мечты его начинают сбываться... 

«Честность, стоящая за моим писатель-
ским креслом, — заканчивает свою повесть 
Толстой. — останавливает разбежавшую-
ся руку: «Товарищ, здесь ты начинаешь 
врать, остановись,—поживем—увидим...». 

Писатель поставил точку. 
Это было в 1924 году — за девять лет 

до того, как запылал подожженный берлин-
ский рейхстаг, и Гитлер, он же Адольф 
Шикльгрубер — проходимец, подонок, ме-
щанин. возомнивший себя Наполеоном, со-
брался осуществить бредовую мечту, родив-
шуюся за столиком грязной пивной, и за-
вопил, извеогая бешеную слюну, о завое-
вании мирового господства. 

Надо отдать справедливость Алексею 
Толстому: ненависть к мещанству натолк-
нула его на широкое обобщений. 

Это был размышляющий, умный худож-
ник. Прочтите статьи, составляющие 
13-й и 14-й тома собрания его сочи-
нений. Еще в 1920-х годах он ратовал за 
литературу «монументального реализма», 
за «героический роман», эа объединение 
литературных сил для осознания общих 
задач, требовал от писателей знания 
жизни. 

Толстой боролся за высокий художест-
венный критерий в литературе. Выдавать 

неискусство за искусство, заявлял СЯ, 
все равно, что преподносить вместо жя» 
вой розы цветок из крашеных стружек. 

Он уважал читателя: в его представле-
нии минута скукн на сцене или 50 стра-
ниц вязкой скуки в романе почти равня-
лись уголовному преступлению. 

Он призывал к простоте и величию ис-
кусства, писал, что русское искусство 
должно быть ясно и прозрачно, как стихи 
Пушкина. 

»* 
* 

Дорога Москва—Ярославль оказалась 
неважной: колдобины на каждом шагу. 
Стало яспо, что к началу спектакля мы уже 
опоздали. Ну. не такая беда. Будем смот-
реть со второго акта. Но вот уже скоро 
должен начаться третий, а до Ярославля 
еше больше часа. 

И вдруг кряки: «Стой, стой! Вы Толсто-
го не обогнали дорогой?». 

Алексей Николаевич даже опешил: 
— Какого Толстого? Это я Толстой! Кто 

вы такие? 
— Алексей Николаевич, ура! Зажда-

лись! Спектакль не начинаем, ждем вас... 
Цветы, поцелуи, объятия. 
— Публика в театре с восьми. Мы пре-

дупредили, что начнем с опозданием... 

Машины понеслись вереницей, и вот чы 
уже въезжаем на площадь. Театр. Гу-
стая толпа. Толстой распахивает дверцу 
машины, — аплодисменты, рукопожатия, 
фотографы, «Добро пожаловать, Алексей 
Николаевич». «Мы поместили заметку в 
газете., интерес к спектаклю огромный». 
«Алексей Николаевич, может быть, на ми-
нуту в гостиницу?» 

— Никаких гостиниц,—заявляет Тол-
стой. — Я взволнован приемом, очарован 
замечательным городом. Мы на родине 
русского театра. С нетерпением ожидаю 
спектакля, который будут оценивать зем-
ляки великого Волкова. 

Он прошел через вестибюль и партер, 
поднялся на авансцену, произнес несколь-
ко приветственных слов. Шумные апло-
дисменты. Толстой сел в партер, п^тпел за-
навес. 

После каждого действия вызывают, в 
антрактах Толстой, окруженный актера-
ми, хвалит, делает отдельные указания, 
разъясняет, собирается вносить в текст 
пьесы какие-то изменеппя. 

Потом ночь на берегу Волги за горо-
дом, рассвет, плоты на реке, радушный 
прием — тут партийные работники, жур-
налисты, актеры. Толстой рассказывает о 
переяславском флоте Петра, о колхозных 
постройках, о том,'что увидел, покуда ехал 
сюда. То он шутит—заставляет помирать 
со смеху, то снова говорит о серьезном, 
выспрашивает о старинных документах, о 
состоянии районных библиотек, о литера-
турных кружках, о плане областного из-
дательства. И вот уже утро: 

— Вам отдохнуть надо, Алексей Ни-
колаевич! 

— Это потом. На_ девять часов утра я 
назначил в театре 'беседу о вчер-птнем 
спектакле. 

П через двадцать минут, выбритый, све-
жий, садится в машину. 

- * 

Итак, мы еще в Ярославле, а вечером 
этого дня—премьера другой пьесы Толсто-
го «Путь к победе» в вахтанговском теат-
ре в Москве. Чтобы попасть на спектакль, 
надо ехать сейчас же после беседы. 

— Уехать, не осмотрев города?— 
Толстой слышать не хочет об этом. 

Нас везут в знаменитый собор. Рассмат-
риваем старинные фрески. Потом через 
площадь—в музей. За Толстым густая тол-
па. Выходя из музея, он минут десять впи-
сывает свои впечатления в книгу пожела-
ний и отзывов. 

Это еще не все: ему бы хотелось пови-
дать племянниц поэта П. А. Некрасова. 
Едем в Карабиху — восемь километров 
от города. И когда Толстой говорит о Не-
красове, думаешь: откуда оп все это знает? 
Наконец, мы снова в пути. Мысль успеть 
на спектакль в Москву Толстой предлагает 
оставить. Вместо этого собирается осмот-
реть хорошенько Ростов, подняться на ко-
локольню, попробовать, как звучит самый 
большой колокол под названием «Баран* 
весом «в 400 пуд»: для некого изда-
ния «Петра» нужен точный эпитет. 

Выходим из машины — толпа: «Когда 
выйдет п ^ л е ш я я часть «Хождения по му-
кам»? «Петра» еще не закончили?»—це-
лая конференция. 

— Замечательно смеются эти ребята и 
эти девчонки белоголовые, — говорит с 
восхищением Толстой, когда мы покидаем 
Ростов. — Зубы крепкие, из глаз так и 
прыщет веселье... Понимают все с полу-
слова. Они еще покажут себя!.. 

Ночь. У машины летит задний мост. Нас, 
заводят в военный городок, обещают к 
утру починить. Мы сидим, зеваем, борем-
ся с тяжелой дремотой, а Толстой беседует 
с летчиками, расспрашивает, как происхо-
дит воздушный бой, повторяет движения 
руки подполковника: 

— А если я сделаю так? 
— Спикируете, Алексей Николаевич. 
— А как сделать, чтобы выровнять у 

земли? 
— Разрешите набросать схему... 
— Послушайте, у вас нет машипы?— 

спрашивает вдруг Толстой. — Отсюда до 
Переяславского озера несколько километ-
ров. Я бы хотел посмотреть бот Петра. 

— Там света нет. не увидите. 
— Руками пощупаю. Кто едет со мной? 
Еще совершенно темно, но озеро побле-

скивает. как ртуть, вбирает свет чуть по-
белевшего неба. Эмка остановилась. Тол-
стой открывает ворота сарая, где стоит 
бот, изнутри доносится голос его: 

— Ни черта не видать! Жуткая тем-
нота... Но бот здоровенный!.. Это мореный 
дуб. Замечательная посудина! 

Рассвело. Заливаются соловьи. Алексей 
Николаевич называет колена соловьиного 
свиста: «бульканье, клыканье, дробь, ра-
скат, вот — юлиная стукотня, а это на-
зывается лешева дудка...» Свежий, бод-
рый. хотя спал в последний раз двое су-
ток назад. Да если вот так — ощущать 
себя частью окружающей жизни, воспри-
нимать ее — через каждую мелочь—так 
же естественно и свободно, много можно 
художнику увидеть невиданного, многм 
можно открыть. 

...Когда мы уезжали из лагеря, высы-
пали гурьбой солдаты, окружили Толсто-
го. Так он мне и вспоминается с тех пор— 
всегда на людях, перед лицом читателей 
ого книг, замечательных книг, достойных, 
стоять в ряду лучших творений русской 
литературы. 
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Более восьмидесяти рабочих и инженерно-техиичесиих работников Челябинского 
тракторного завода являются авторами к н и г по различным вопросам машиностроения. 
Их книгами широко пользуются работники д р у г и х отраслей промышленности, препо-
даватели и студенты т е х н и ч е с к и х вузов. На снимке: студент Челябинского института 
механизации и электрификации сельского хозяйства С. А н о х и н берет в городской 
технической библиотеке к н и г у , написанную группой конструкторов завода. 

Фото В. Георгнева 

От собственного имени 
В критических статьях и рецензиях по-

рой можно встретить такие оценки: 
«Сдержанность, лаконичность — вот глав-
ное достоинство этих стихов», «Похваль-
но стремление поэта к броской конкретной 
детали»—ИЛИ: «Е недостаткам стихов сле-
дует отнести усложненность поэтических 
образов», «К сожалению, стихам присуща 
некоторая отвлеченность». 

Разбирая особенности творчества того 
или иного поэта, иные критик-и стараются 
все разложить по двум полочкам — «не-
достатков» и «достоинств». Но ведь часто 
бывает так, что особенности эти, в сущ-
ности, л не достоинство и не недостаток, 
а индивидуальный стиль поэта. 

Азербайджанский поэт Зейнал Халил 
«по складу души» лирик. П лирик, если 
можно так выразиться, громкого голоса. 
Он выступает в стихах от собственного 
имени — от имени поэта Зейнала Халила, 
выступает, не прибегая к посредничеству 
«лирического героя», под которым пони-
мается зачастую тот же автор, но, так 
сказать, в дистиллированном виде. Зейнал 
Халил ясно выражает свое отношение к 
тому, о чем пишет, и о своих чувствах го-
ворит всегда «в открытую», несколько 
приподнято, с пафосом. 

Эту важную особенность творческой ма-
неры Зейнала Хялила некоторые азер-
байджанские критики пытались тракто-
вать как недостаток. П напрасно. Даже 
в переводах, не всегда у д ачных ,—мы го-
ворим о сборнике «Родник» («Советский 
писатель», Москва, 1 9 54 , 8 7 с т р . ) ,— 
ощущаешь эту особенность поэта, и ощу-
щаешь как сильную его сторону. 

В большинстве стихов Зейнала Халила 
конкретное описание предмета, явления 
естественно сочетается с патетическими и 
лирическими авторскими «отступлениями». 
Поделившись с нами конкретными воспо-
минаниями о тял;елом, голодном детстве 
(«Баллада о детстве, похороненном под чи-
нарой»), поэт гневно клеймит мусават, 
который в детство его «вонзил хищные 
когти своп», беков, на которых когда-то 
батрачил мальчуган. Стихотворение «Ве-
чер в Анкаре» (из интересного цикла 
«Стихов о Турции») открывается конкрет-
ной картиной митинга: «записной красно-
бай» сообщает «господам, не слыхавшим 
ни разу, как пули свистят» , «приятную 
нопость» оГ< «успехах» турецких солдат под 
Пхеньяном. И в шум празднества вры-
вается резкий голос поэта: 

Ложь! 
Бахвальство пустое! 

Привычная черная ложь! 
Это тотчас в лачугах Эсхи Шехере ты 

поймешь. 
«Пал в Корее отец!» 

«Сын ушел на войну и погиб!» 
Вот о чем слезы вдов и сирот им 

поведать могли б. 

Приверженность поэта к прямому эмо-
циональному высказыванию проявилась и 
в одном из наиболее удачных произведений 

ЕРПЯ небольшие 
^ критнко - биогра-

фических очерков, над 
которой уже третий год 
работает Дом детской книги, — неоспори-
мое свидетельство художественной зрело-
сти советской детской книги. Творческий 
труд многих писателей, насчитывающий 
десятилетия, дает благотворный материал 
для обобщений и заслуживает серьезного 
изучения. Попыткой конкретной литерату-
роведческой разработки отдельных явлений 
и проблем детской книги являются очерки 
о творчестве С. Маршака, В. Катаева, 
М. Пришвина, Б. Полевого, С. Михалкова, 
М. Миршакара, В. Бианки, А. Б ар то— 
•писателей, произведения которых заняли 
прочное место в детском чтении. 

Каждая из этих маленьких монографий, 
различных по качеству и мастерству ли-
тературоведческого анализа, имеющих свои 

Творческая биография 
ее специфике—темати- ^ 
ка, образ положительно- ^ ВЕНГРОВ 
го героя и его измене-
ния, основные пробле- о 
мы —определяется за-
кономерностями, обуслрв.тивающи'мп раз-
витие всей советской литературы и отра-
жают явления развивающейся советской 
жизни. 

Об этом красноречиво свидетельствует 
маленькая монография Б. Брайниной о 
творчестве В. Катаева, где на фоне обще-
ственных явлений, в органической связи с 
творчеством других писателей-современни-
ков по необходимости кратко прослел^еп 
творческий путь писателя, в котором ра-
бота над книгой для детей занимает при-

танной яля лет
1

!! обо-
ронной теме. 

Поэт С. Михалков * 
очерке Л. Кассиля пока-* 

лом интересной работы ] зан, главным образом, биографически, изо-
3. Кедриной. В том же. лированно и от больших явлении со-
направлени'и, хотя и | ветской литературы и от той общей твор-
менее отчетливо, по-
строен очерк Б. Галано-

с б о рнпк а— в поэме «Татьяна» , хорошо 
переведенной П. Шубиным. В поэме описан 
бессмертный подвиг Зои Космодемьянской. 
И в драматические моменты повествовапия 
мы слышим взволнованный голос самого 
поэта: 

Уходит. 
И смерть у нее на пути. 

...Я трижды бы умер, чтоб Таню спасти! 
Стой, гибель! От жертвы своей 

откажись, 
Взамен ее жизни 

возьми мою жизнь! 
Но Таня уходит в молчание, в ночь, 
И я не могу, 

не могу ей помочь... 

Хочу оговориться: даже лучшие стихи 
сборника не безупречны. Но они свиде-
тельствуют о том, что Зейнал Халил, опи-
раясь па традиции азербайджанской клас-
сики и традиции Маяковского, может идти 
в поэзии своим путем. Шаг у него еще не 
всегда уверенный, но это не так страшно: 
надо только упорно работать. 

Опаснее —о т в л е ч енн а я декламация. 
Если поэт повышает голос, потому что 

по-настоящему сильно волнуется, то н чи-
татель отзовется на его волнение и вос-
примет как нечто закономерное и припод-
нятость стиля и публицистическую обна-
женность иного поэтического речения. Но 
когда поэт облекает в форму взволнован-
ного возгласа общие места, читателю ста-
новится попросту скучно. 

Подобный холодный риторизм встре-
чается в некоторых стихах Зейнала Ха-
лила. Например, в концовке стихотворения 
«Ночь в Мосвве» все по мысли правильно, 
но нет здесь ничего, что по-новому, глу-
боко 1п надолго взволновало бы сердце чи-
тателя : 

Москва — счастливая судьба 
родимой стороны! 

Москва — непобедимое 
дыхание весны! 

Москва — грядущий день земли, 
предвестие побед! 

Впервые коммунизма здесь 
рождается рассвет! 

Риторическими «отвлечениями» испорче-
ны и некоторые другие стихотворения. 

У Зейнала Халила есть т акже стихи, где 
использование классической традиции обо-
рачивается стилизацией («Утопая в цве-
т а х » ) , где поэт, говоря о себе, утрачивает 
чувство скромности ( «Я птицей в приволь-
ных степях иногда почевал и песни своп 
только с песней народа сливал», «Я же 
сердцем в сердца грядущих людей про-
ник») . 

Зейнал Халил не новичок в поэзии, но 
« Р о д н и к » — п е р в ы й его сборник на рус-
ском языке. Сборник довольно скромный: 
полного представления о творчестве, поэта 
он не дает. Однако и по тем стихам, что 
помещены в сборнике, можно судить, в чем 
сильные стороны азербайджанского поэта 
и от чего ему надо избавляться. 

Ю. КАРАС.ЕВ 

сильные и слаоые стороны, 
специального разбора и оценки. Здесь есть 
и очерки, имеющие характер исследования, 
как книжки Б. Брайниной, 3. Кедри-
ной, В. Смирновой, и импрессионистиче-
ские зарисовки, перемежаемые соображе-
ниями об отдельных произведениях (очерк 
Н. Смирнова о М. Пришвине), п легкое 
эссе, написанное в приподнятом тоне 
(Л. Кассиль о С. Михалкове). 

Все онп дают общее, хотя подчас и огра-
ниченное, представление о творческом раз-
витии писателя, раскрывают идейно-тема-
тическое содержание его произведений, 
сообщают важнейшие био-библиотрафиче-
ские данные и, что особенно ценно, пы-
таются определить творческие особенности 
и отличительные черты писателя. Но хоте-
лось бы остановиться не на отдельных 
книжках, а на некоторых общих соображе-
ниях, которые вызывает вся серия в целом. 

Нет сомнения в полезности этого пачи-
нания, которому давно уже надо было по-
мочь общественным вниманием, товари-
щеской критикой, творческим советом. 
Особенно нужны серьезные критико-био-
графичеекие очерки о писателях, творя-
щих для детей, написанные на том уров-
не, которого достигло современное литера-
туроведение. Уже далеко не редкость, когда 
большой наш писатель уделяет много вни-
мания и забот юному читателю. Многие 
из этих художников слова внесли ценный 
вклад в детскую мировую литературу, из-
менив самый подход к юному читателю и 
создав новые яганры в детской литературе. 

Этот участок литературы сильно нуж-
дается в критическом слове. Под прикры-
тием возрастных особенностей, действи-
тельно существующих, недопустимо сни-
жаются требования к правде художествен-
ного образа, к искусству слова. В иных 
школьных кругах художественную литера-
туру продолжают откровенно трактовать 
как учебное дидактическое пособие, и вме-
сто глубокого воспитательного воздействия, 
какое оказывает подлинно художественное 
произведение жизненной правдой типиче-
ского образа, от детской книги ждут иллю-
страций к частным педагогическим требо-
ваниям. Такой спрос, рождает, к сожале-
нию, соответствующее предложение/. 

До сметного подчас расширительно 
трактуется известное высказываппе Бе-
линского о детском писателе, которым надо 
родиться. Ведь когда Белинский писал, что 
детским писателем надо родиться, он тем 
самым утверждал, что надо родиться не 
только писателем, по еще и таким худож-
ником слова, который понимает и 
чувствует ребенка. Но прежде. все-
го, разумеется, он (должен ро-
диться писателем. Пе будучи писа-
телем, детским писателем не родишься. 

Лучшие из критико-биографических 
очерков, изданных Домом детской кни-
ги. конкретно показывают, что разви-
тие детской литературы (под ней здесь 
мы понимаем художественную литера-
т уру для детей и подростков) при всей 
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заслуживает ! меткое место. Б. Брапнина показывает 

ческой работы, какую ведут советские 
писатели над книгой для детей. Два-три 
декларативных, перечислительных упоми-
навши о традициях В. Маяковского, о пи-
сателях. создававших советскую детскую 
книгу, пичего не прибавляют, а лишь под-
черкивают впечатление изолированности И 
статичности образа поэта в очерке. 

Многие наблюдения Л. Кассиля над сти-
хами С. Михалкова интересны, и не-

К сожалению, содержательная, богатая | которые из них в известной мерс 
свежими наблюдениями над поэтическим ! передают его поэтическую интонацию, 
мастерством работа В. Смирновой, раскры- Но п р и м е т Л. Кассиль ряд своих 

ва о Б. Полевом, л у ч ш е произведения ко-
торого дают яркий образ советокого чело-
века с его бо(^тым духовным миром и 
поэтому полюбились детям. 

Не все очерки построены, однако, по 
этому, единственно правильному методу, 
дающему возможность глубже и многосто-
роннее осветить творческий путь писателя 

творческий реет В. Катаева, его достяже 
нпя п неудачи, заблуждения, от которых 
помогла писателю избавиться социалисти-
ческая действительность. Исходя из твор-
ческой индивидуальности В. Катаева, 
Б. Брайнина подходит к его особенностям, 
как. -детского писателя». Стать ям помогло 
автору повести «Белеет парус одинокий» 
«конкретно-вещественное, живописное изо-
бражение внешнего мира, уменье создать 
для своих героев резко контрастные, дра-
матические положения, уменье согреть все 
повествование ясным, веселым юмором и 
задушевн ы м лиризмом...». 

К этой правильной характеристике сле-
довало бы прибавить высокий гражданский 
идеал его героев, большое дело, за которое 
они борются, и умение писателя исключи-
тельно тонко раскрыть душевный мир де-
тей. Б. Брайнина права. Лучшие и наибо-
лее любимые детьми книги, при всем 
различии творческой манеры и инте-
ресов их авторов, как правило, отлича-
ются этими качествами. Конкретно раскры-
вая идейное содержание повестей и расска-
зов В. Катаева, Б. Брайнина не от-
рывает, а органически сочетает ана-
лиз художественного образа с анали-
зом художественных средств и выясняет 
место произведения в творческом пути пи-
сателя. Так, сопоставление образа матроса 

характеристик к поэзии других поэтов, 
он бы увидел, что «эпическая при-
поднятость, вносимая в строку, сохраняю-
щая... будничную простоту фразы», — 

! утверждение, которое с таким же успехом 

вдющая многогранное творчество С. Мар-
шак а ,— певца и умного воспитателя детво-
ры, лирика, мастера тонкой сатиры и 
•блестящего поэта-переводчика, не по-
казывает хотя бы кратко, как у ч и л - . . . 
ся поэт у жизни Между тем и с ам

1

 можно отнести и к поэзии С. Маршака и 
С Маршак в статье «Путь к детской , к другим хорошим поэтам. По той же при-
поэзии • ( 1 9 3 7 ) предлагая соиоста- чине малоубедительно замечание, будто 
вить раннюю маленькую поэму «По-1 для Михалкова «характерна короткая стро-
жар» с «Балладой о неизвестном герое» | ка» в стихах для маленьких детей. А д 
( 1 937 ) , указывал на тот путь , который ] Маршака.' А у Барто. Или у Благннинои. 
он прошел. Нельзя согласиться с В. Смпр-1 Сравнительное^изучение поэзии двух-трех 
новой, что в этой балладе «герой оказался , поэтов помогло бы выявить и мотивы, по-
лгапенным не только имени, но и лица. . .» . 
Бесстрашно, самопожертвование во имя ве-
ликой цели, без всяких претензий на сла-
ву и награду — разве это не лицо героя? 

вторяющпеся в поэзии, и дополнительные, 
отличающие черты, которые, на мой 
взгляд, лежат прежде всего в острой совре-
менностп поэзии С. Михалкова, умеющего 

В строении образа поэт и здесь следует | поэтически-ярким, содержательным обра-
велико.тепному обобщению образа в народ-! зом, доступным и интересным и малепь-
ной сказке. Чтобы различить живые черты кому ребенку п старшему пионеру, рае-
времени в творческом пути С. Маршака, 
достаточно вглядеться в образы детей — 
его героев. И не только вець неутомимая 
работа одного из зачинателей советской 
деТской литературы и собирателя творче-
ских сил. хорошо показанная В. Смирно-
вой, но еще в большей степени творчество 
С. Маршака органически связано и с. об-
щим литературным процессом и, особенно, 
с этапами развития детской литературы. 

Авторы очерков о М. Пришвине, С. Ми-
халкове, А. Барто даже и не пытаются 
конкретно объяснить возникновение и >из-

Родиона Жукова в ранней одноименной | менение тем и ооразов у писателя под 
повести и в книге «Белеет парус одино-
кий» дает возможность Б. Брайниной пока-
зать, как с ростом писателя одпн и тот же. 
образ изменяется в своем идейно-психоло-
гическом и эмоциональном содержании. 
Критик создает целостный портрет писа 

влиянием и в связи с развивающейся со-
циалистической действительностью, опре-
деляющей рост его творческого сознания. 

Л. Кассиль, например, подробно разби-
рает стихотворения С. Михалкова второй 
половины тридцатых годов. Но, вместо 

теля Катаева, одинаково отраженный в его ; того, чтобы показать связь поэта с жпзнью, 
произведениях и для взрослых и для де-1 его умение ввести в детскую аудиторию 
той. Жаль только, что, правильно связы-1 важнейшую оборонную тему, широко отра- , и т. п. право же, ода 
пая творчество писателя с явлениями жепную в те годы в советской литературе 
общелитературного процесса, Б. Брайнина 
мало уделяет места истории детской лите-
ратуры, в которой эти явления подчас 
имеют свое специфическое выражение. 

Так же по необходимости, кратко, в ор-
ганической связи с общественным и ли-
тературным процессом, устанавливая ли-
тературные взаимосвязи писателей, осве-
щает и 3. Кедрина творческий путь Мир-
спида Миршакара. Она останавливается 
одновременно и на некоторых особенно-
стях развития таджикской литературы. Эта 
работа вызвала некоторые справедливые 
и совсем несправедливые замечания Н. Кла-
до в рецензии, опубликованной журналом 
«Дружба народов». Л; 2 за 1 9 5 5 г. Но мы 
не останавливаемся на их существе, а го-
ворим лишь о характере построения в це-

(образ пограничника, героя-красноармейца, 
храброго мальчика-патриота Миши Король-
кова. захваченного японскими самураями, 
и др.), Л. Кассиль ограничивается много-
словной и по существу ничего не говоря-
щей фразой: «По-новому, строго, расширен-
но, почти торжественно зазвучали в легких 
по построению своему, как будто тради^ 
пионных для лучших произведений детской 
поэзии того периода строках большие поли-
тические темы»? Далее идет славословящая 
строчка п цитата из стихотворения «Свет-
лана» . Но поэтическая с у т ь и зпачение 
этого хорошего стихотворения не в просто 
расширяющемся кругозоре ребенка, к.чк 
считает Л. Кассиль, а в том направле-
нии, в котором поэт его расширяет: в свое-
временно и поэтически искусно разрабо-

Н. Смирнов. «Михаил Пришвин». Дет-
гиз. 1953; Б. Галанов. «Борис Полевой». 
1953; В. Дмитриева. «Агния Барто», 1953; 
Г. Гроденский. «Виталий Бианки», 1954: 
Л. Кассиль. «Сергей Михалков» . 1954; 
3. Кедрина. «Мирсаид Миршакар», 1954; 
Б. Брайнина. «Валентин Катаев». 1954; 
В. Смирнова. «С. Я. Маршак». 1954. 

Веч е р п ам я т и В. Мая к о в с к о г о 
Небольшой полукруглый зал 

Государственной библиотеки-
музея В. В. Маяковского был 
до отказа заполнен еще задол-
го до начала вечера. Сидели 
на сдвинутых стульях, по-двое 
на одном месте, стояли вдоль 
стен, толпились у входа, 
иные — с пальто в руках: раз-
деться уже было негде... 

Имя Маяковского, его твор-
чество привлекли сюда моло-
дежь— «товарищей потомков». 
Каждого из сидевших в зале 
связывало с поэтом что-то свое, 

глубоко личное. Именно этой 
атмосферой горячего интереса 
и любзи к поэту был замечате-
лен первый из цикла вечеров, 
устраиваемых библиотекой-му-
зеем в связи с памятной датой. 

Такая тяга к Маяковскому— 
лучшее доказательство то|-о, 
как надежно вошла в нашу 
жизнь и входит в будущее его 
поэзия. Она была, как сказал 
во вступительном слове 3. Па-
перный, больше, чем профес-
сией, — она была его судьбой. 

Снова и снова поражали не-

обычайной силой таланта про-
изведения Маяковского, прочи-
танные С. Крупновым и 
Л. Фейгельман. Н. Доризо, 
А. Ойслендер, Г. Эмин, Р. Рож-
дественский. Б. Слуцкий, Р. Аса-
ев, австрийский поэт Г. Гуп-
перт, испанский поэт Ар а но 
Висенте и молодые поэты из 
литературных кружков читали 
свои стихи о Маяковском. 

На вечере прозвучал и голос 
самого В. Маяковского, запи-
санный на пленку в 1920 году. 

крыть и приблизить совремепиую тему. 
Слов нет, С. Михалков — талантливый 

поэт, много сделавший и делающий для на-
шей детской литературы, по не псе без-
упречно п у него. С. Михалков рос. и разви-
вался, менялось и обогащалось содержание 
образов его поэзии. Поэт уходил от мотивов, 
ритмов, интонаций, связанных с его твор-
ческой учебой у С. Маршака. Пеудачп бы-
вали у поэта не только в драматургической 
работе, о которой бегло упоминает Л. Кас-
силь. Обо всем этом уместно сказать в очер-
ке, чтоб образ поэта был показан в дви-
жении, в процессе роста. 

И пужно лп так уж щедро рассыпать по 
страницам восторженные восклицания: 
«счастливый избранник в литературе» , 

замечательный поэт: , «яркая индиви-
дуальность», «небольшая чудесная поэ-
ма. . . . , история, «рассказанная.. . сти-
хами, полными чудеспого юмора», «отлич-
но придуманные... приключения...» и т . д. 

— это древний вид 
поэзии, а пе критики. 

Так же изолированно, -вне органической 
связи с развитием нашей действитель-
ности показано в очерке В. Дмит-
риевой и творчество А. Барто. Здесь 
есть попытка вглядеться в черты ма-
ленького героя поэтессы. Однако вместо 
того, чтобы проследить, как изменялся за 
30-летний период поэтической работы 
образ этого маленького героя, что нового 
вносила в работу поэта жизнь, автор от-
капывается от этого, на ее взгляд, «хро-
нологического» подхода и останавливается 
на 14-летнем герое послевоенных произве-
дений А. Барто. 

Автор относит в заключительную главку 
своп отдельные интересные наблюдения 
над поэтикой А. Барто, хотя они и нужда-
ются подчас в уточнении, а иногда и 

слишком общи. Редактор должен был 
помочь молодому автору освободить се 
работу и от таких удивительных афо-
ризмов: «Не напрасно говорят, что на-
стоящего хорошего поэта можно отли-
чить по рпфме». Если кто-либо еще и 
сейчас так говорит, то это свидетель-
ствует лишь о живучести формализма. 

Начинание Дома детской книпп — 
нужное и полезное дело для очень ши-
рокого врута чит а т ел ей—педа го гов , 
студентов, библиотекарей, родителей. 
Тем требовательнее должна быть ре-
дакция этих очерков, добиваясь от ав-
торов серьезного литературоведческого 
анализа. 

2 Много нового. Сто цветов 
китайского театра 

интересного, не-
обычного для нас видишь на 

спектаклях китайского классиче-
ского театра. Примечательная его 
черта и в том, что 
в лучших спектак-
лях ясно обнару-
живается причуд-
ливое сочетание 
условности речи и движений с психологи-
ческой правдой действия. Это я особенно 
ощутил на спектакле — отрывке из оперы 
«Меч вселенной»—в Ханькоу, где играла 
замечательная артистка китайского театра 
Пень Бо-хуа. 

На сцене, обставленной так же, как и 
в Пекине, сидит важный чиновник. К нему 
является молодой император, как две кап-
ли воды, похожий па тех молодых импе-
раторов, которых я видел в других спек-
таклях , и просит отдать ему в налож-
ницы красавицу-дочь. Чиновник в востор-
ге, тем более, что император подозревал 
его в измене. Нее это играется под музыку, 
пенье перемежается с разговором, в напря-
женные моменты гремит барабан... 

После ухода императора, отец призы-
вает дочь и объявляет о свершившейся ра-
дости. Мы впервые увидели Чень Бо-хуа. 
Маленькая, на редкость изящная, красивая 
женщина, точно сошедшая с шелковой ки-
тайской ширмы и ожившая в исполненных 
тончайшего пластического искусства дви-
жениях. Говорит она тем же певучим ди-
скантом, что и артисты Пекинской оперы. 
Лицо покрыто румянами и белилами. Но в 
этом знакомом, каноническом облпке об-
наруживается что-то совсем правдивое .— 
тревога, потом отчаяние, и все это в гла-
зах, в нарастающей порывистости, устрем-
ленности движений, в сменяющихся оттен-
ках голоса. Нет, уже не сама по себе му-
зыкальность и пластика захватывают нас, 
а душевные движения героини. Она умо-
ляет отца сжалиться пад ней, не отдавать 
императору... 

На сцену выходит старая немая нянька. 
Она понимает отчаяние своей любимицы 
и предлагает выход: притвориться сума-
сшедшей. Девушка колеблется, се пугает 
это, но в конце концов она соглашается. 
Здесь-то и увидели мы мастерство артист-
ки, которая, нисколько не изменяя тради-
ционным приемам игры, достигает большой 
психологической правды и глубины. В 
либретто, которое мы прочитали, сказано: 
«Она распускает волосы, расцарапывает 
лицо, разрывает на себе одежду» . Это ска-

Продолжение. Начало ем. «Литературную 
Газету» от 7 апреля 1955 года. 
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зано сильно: артистка китайского класси-
ческого театра не может выйти на сцену 
в таком виде, и на самом деле Чеиь Бо-хуа 
заменила высокую прическу безупречно 
заплетенной косой, нанесла на лбу крас-
ную полоску и слегка приспустила одеяние 
на одном плече. Тоже условность ,— но мы 
уже привыкли к тому, сколь многое гово-
рит, казалось бы, незначительная деталь 
на китайской сцене, и послушно пошли за 
актрисой. А она внутренне словно бы пре-
образилась. Какая-то дичинка появилась в 
глазах, мягкие, плавные движения смени-
лись резкими, угловатыми, — не узнает 
чиновник свою дочь, но не хочет поверить 
в ее душевное расстройство. Убедить его в 
этом — вот задача, от успешного решения 
которой зависит судьба девушки. II она 
стремится к этому, нагнетая, усиливая свое 
мнимое сумасшествие. Вот она видит несу-
ществующих чертей и так физически 
верно пугается их, убегает от них, что ей 
мог бы позавидовать самый способный ак-
тер, выполняющий этюд по системе Ста-
ниславского. Вот входит она во дворец, и 
вид ее так ужасен, что стража в страхе 
пятится от нее... Неожиданные жесты, смех 
некстати, помутившийся взор — все это 
так убедительно, что ты уже сам видишь в 
ней помешанную... А отец все не верит, 
бушует. И тогда нянька, отведя девушку в 
сторону, дает ей совет: позвать отца в 
свою постол г»—этого уж никто не 
выдержит. 

Нет, не острый сюжетный ход прико-
вал наше внимание к сцене, — в этот мо-
мент мы увидели высокое искусство ар-
тистки. Надо было видеть, как смутилась 
она; казалось, естественный румянец про-
ступает сквозь густой традиционный грим. 
А рядом с этим чувством — гневное воз-
мущение и негодование, а потом что-то 
озорное, девчоночье, — и решимость пой-
ти на такой шаг. Противоречивые, такие 
верные чувства и подлинная человеческая 
драма открылись нам в условной обстанов-
ке китайского классического театра. И по-

думалось: разве недоступны этой 
артистке, проникающей в самые глу-
бины женской души, такие слож-
ные и "многогранные образы миро-

вой драматургии, 
как Офелия, Луи-
за, Лариса, Нина 
Заречная? 

На другой день 
мы встретились с Чень Бо-хуа. В первую 
минуту я ее просто не узнал — настолько 
не вязалось вчерашнее впечатление от ки-
тайской девушки Танской эпохи в шелко-
вом одеянии с этой маленькой, миловидной, 
совсем простой и современной женщиной 
в брюках и строгом френче. 

Чень Бо-хуа — известная артистка, 
лауреат Всекитайского фестиваля нацио-
нальной драмы, проходившего в 1 9 5 2 году. 
Но сколько в ней скромностп, строгости, 
жажды узнать новое, узнать как можно 
больше о советском театре, который ей до-
велось впдеть в пору своей поездки в 
СССР. Однако и нам хотелось больше 
узнать о ней, о ее искусстве, и она с охо-
той рассказывала.. . 

Героиня из «Меча вселенной» — л ю б и -
мая роль артистки, она сыграла ее больше 
ста раз, за нее получила премию. Во мно 
гом образцом для нее послужил Мэй 
Лань-фан. который блестяще играл эту 
роль. По Чень Бо-хуа говорит, что ей хо-
телось внести в образ большую человеч-
ность, искренность, драматизм. А драма-
тизм она видит в том, что героиня, моле-
до, горячо любящая жизнь, знает, что 
жизнь ее целиком в руках императора. 
По-новому, с позиций современной жизни 
свободного Китая посмотрела молодая 
актриса на традиционный образ. 

Откуда же у артистки, воспитанной в 
канонических правилах условного класси-
ческого национального театра и в совер-
шенстве владеющей традиционной техни-
кой, такая глубина человеческого чувства, 
такой подлинный реализм в изображении 
внутренней жизни героини? Чень Бо-хуа, 
как, вероятно, большинство художников, 
поначалу не могла ответить на этот во-
п р о с — она про'то смущенно улыбалась. 
Но вот мы вновь вернулись к ее вчераш-
ней роли, и она вдруг сказала: когда я 
начинала готовить эту роль, мне хотелось 
как бы «отказаться от себя», стать этой 
девушкой, и я хотела представить себе, 
что бы я сказала, подумала, почувствова-
ла на ее месте. 

Ведь это же и есть «магическое если 
бы»? Но в ту пору Чень Бо-хуа еще не зна-
ла Станиславского, только сейчас она на-
чала читать его книги, переведенные на 

китайский язык, — и говорила она об этом 
с тем же воодушевлением и благодарностью, 
как китайские рабочие и инженеры об уче-
бе у советских специалистов. 

Не надо думать, однако, что Чень Бо-хуа 
и другие талантливые артисты китайско-
го классического театра близки системе 
Станиславского по своему искусству в 
целом. Замечательная артистка хранит 
все традиции своего национального театра, 
любит эти традиции и отнюдь не упро- ] 
щает пути его дальнейшего развития. > 
Когда мы спросили ее, не думала лп она | 
о возможности играть Офелию пли ] 
Джульетту , она сказала, что об этом пока 
думать рано. Сначала отобрать все луч-
шее, наиболее демократическое и любимое 
народом в классическом театре, несколько 
изменить его приемы, не ломая существа; 
вместе с этим всемерно развивать совре-
менное реалистическое театральное ис-
кусство; а затем уже браться за образы 
мировой драматургии. Такой путь кажет-
ся Чень Бо-хуа наиболее верным. 

Какое время понадобится на это? Труд-
но сказать. Но следует заметить, что в 
Пекине с огромным успехом уже идет 
«Дядя Ваня» в Молодежном художествен-
ном театре, а Чень Бо-хуа, рассказывая 
нам о своих театральных впечатлениях в 
Советском Союзе, сказала, что особенно 
взволновал ее спектакль «Таня» и что она 
хотела бы когда-нибудь сыграть Таню. 

Китайский классический театр не пред-
ставляет собою нечто единое. Я видел 
спектакли в Пекине. Шанхае, Ханькоу, 
Кантоне, Мукдене, Дальнем — и все они 
имеют порой трудно различимые, но свои 
особенности. Самые древние и богатые 
традиции у столичной оперы, но вместе с 
тем именно она., испытавшая на себе 
влияние вкусов императорского дворца, 
наиболее консервативна, архаична. Мест-
ные оперы, никогда не порывавшие связи 
с народом, — демократичнее, блпже к жиз-
ни. подвижнее в своем развитии. 

Наряду с военно-историческими сюже-
тами (особенно характерными для Пекин-
ской оперы), в китайском классическом 
театре развиты сюжеты, связанные с бы-
том и трудом народа. В этом смысле очень 
интересна сценка «Сбор хлопка», сценка, 
в которой сделаны первые шаги к изобра-
жению современной жизнп в классическом 
театре. 

Первое, что бросилось в глаза, когда от-
крылся занавес, — декорация: узкой, ри-
сованной полоской у задника обозначено 
хлопковое ноле, сбоку — кряжистое дерево, 
видимо, сожженное грозой. На сцену выхо-
дят две сестры в красивых шелковых ко-

На фото 

стюмах и под музыку начина-
ют убирать хлопок. Движения 
их. совершенно подчиненные 
музыке, пластичные, изящные, 
вместе с тем реальны до пол-
ной правдоподобности. Харак-
терным, напевным, постоянно 
интонационно меняющимся го-
лосом онп начинают разговор 
о будущем замужестве, о том, 
какие у них хорошие, женихи, 
о том, как хотят они, чтобы 
побольше б'ыло у них детей. П 
в этот момент, когда откровен-
ность их достигла предела, по-
является сторож-старпк и, 
спрятавшись за дерево, слуша-
ет девичий разговор. Это чу-
десная, исполненная целомуд-
рия и лукавого юмора сценка. 
Комедпй'Ность ее в том. что она 
предельно условна: старика 
все время видно, но девушки, 
увлеченные ра.зговором, иногда 
сердящиеся друг на друга, не 
замечают его. Вот одна из них 
хочет сказать самое главное, 
самое сокровенное о своем женихе: она 
обошла всю сцену, заглянула во все утол-
ки, подошла к самому дереву — п расска-
зывает. А позади—старик в полный рост... 

Оправданная условность, условность, 
которую все время видит зритель и не, за-
мечают герои, — вот главное в этой сцене. 
И это глубоко роднит, казалось бы. такой 
непохожий на пекинские оперы спектакль 
с общей традицией китайского классиче-
ского театра . 

Одним из наиболее впечатляющих вече-
ров в Пекине был вечер, когда мы отпра-
вились на спектакль Шаосияской оперы 
«Записки о Западном флигеле». Это та са-
мая пьеса, которая знакома пам под назва-
нием «Пролитая чаша» . Поначалу кажет-
ся, что спектакль очень похож на спектак-
ли Пекинской оперы. Но это только в пер-
вые минуты—настолько сильна власть тра-
диционного барабана в оркестре и цветов 
китайских национальных костюмов. Вскоре 
же становится ясным, что Шаосинская 
труппа, взявшая многое от Пекинской опе-
ры, во многом отличается от нее. Я бы 
сказал так: в искусстве шаосинских арти-
стов более сильна струя реализма; здесь 
артисты играют уже не канонические об-
разы. а героев, наделенных индиви-
дуальными чертами. Между тем, если в 
театре Мэй Лань-фана псе роли исполняют 
мужчины, то здесь женские и мужские 
роли играют женщины. 

Не буду подробно рассказывать историю 

• эпизод из сценки «Сбор хлопка»: девушки 
расхваливают своих жепихов_ 

о том, как молодой простолюдин Чжан Гун 
влюбился п красавицу Ин Ни, проник в 
Западный флигель монастыря, где она жи-
ла со своей богатой и своенравной ма-
терью госпожой Дуй, избавил монастырь и 
свою возлюбленную от грозной опасности, 
был обманут госпожой Дуй, добился с по-
мощью служанки Хун-нян счастья в люб-
ви, но, по требованию матери Пн Ин, уехал 
в столицу получать чиновное звание. Сю-
жет «Пролитой чаши» хорошо известен у 
нас, п спектакль Московского театра са-
тиры вот уже трп года радует зрителей 
свежестью, жизнюрадостпостью, смелостью 
работы артистов п режиссеров... 

Но китайские артисты играют эту пьесу 
иначе. Если у нас «Пролитая чаша» вос-
принимается, как красивая легенда, то на 
с.воей родине эта очень популярная драма 
Ван Шп-фу играется, как реальная исто-
рия из жизни, как спектакль лирического 
и в то же время комедийного звучания. 

Примечательны декорации спектакля. 
Каждая сцена — китайский пейзаж с ты-
сячелетним деревом и далекими горами, 
характерный дворик, окруженный стена-
ми и здаппями с островерхими крышами, 
внутреннее помещение, украшенное тон-
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ТОТ, кто с е г о д н я совершит прогулку по 
улицам Вены, все е щ е увидит руины 
домов, полуразвалившиеся" здания, под-

пираемые балками. Он увидит, что в самом 
ц е н т р е города все еще пет моста через Дунай-
ский канал, как раз в том месте, где шли самые 
длительные и ожесточенные бои с эсэсовскими 
отрядами. И в то же время нельзя не заметить 
красоты города, его прекрасных строений — 
памятников прошлого, его парков и бульва-
ров. Прекрасно вновь восстанавливаемое зда-
ние оперы. Это здание, разрушенное американ-
скими бомбами, удалось спасти благодаря по-
мощи Советской А р м и и . 

Кое-кто приложил немало сил, чтобы заста-
вить жителей Пены позабыть все, что сделала 
для Вены и ее жителей Советская Армия: ее 
героический подвиг, ее бережное отношение к 
культурным ценностям города, ее быструю и 
великодушную помощь в борьбе с голодом и 
нуждой. Те, кто раздувает «холодную войну», 
хотели бы, чтобы венцы забыли роль Советской 
Армии в освобождении Вены и значительной 
части Австрии. 

И как раз сейчас, когда вся Австрия взволно-
вана поездкой австрийской правительственной 
делегации в Москву и простым людям становит-
ся ясно, что именно Советский Союз стремится 
обеспечить Австрии свободу и независимость, 
.многие венцы в полной мере осознают значение 
того, что произошло в 1945 годе. 

Д Е С Я Т Ь Л Е Т Н А З А Д 
Я приваду воспоминания об этих днях одной 

из жительниц Вены Элен Легради: 
...Апрель 1945 года. Долгие часы ожидания 

в бункере, которые так знакомы жителям Вены. 
По снова, как и вчера, никто не объявляет 
воздушных налетов. Люди начинают понимать, 
в чем здесь дело: прекращение американских 
воздушных налетов означает, что Советская 
Армия подходит к Вене. 

Работа на п|к?дприятиях остановилась. Муж-
чины ведут .между собой долгие разговоры, 
полные всевозможных соображений страгешче-
ского характера. Любая беседа между соседями, 
любой разговор в коридоре, па улице, во дворе 
неизменно заканчивается словами: «Скорой бы 
они пришли!». 

...Пои за Вену начались. Иногда слышится 
гром орудий и треск ружейных выстрелов. Вре-
мя от времени кто-нибудь поспешно врывается 
в убежище и рассказывает, что происходит на 
улице. С двух, нет, даже с трех сторон Совет-
ская Армия входит в город, главным образом 
с запада, а также с юга и с северо-востока. 
Русские уже вступили в западные и южные 
пригороды, в рабочий район Флоридсдорф, по 
ту сторону Дуная. 

— Вы не слышали взрыва ночыо? — спраши-
вает кто-то. Это немцы взорвали мосты через 

К годовщине освобождения Вены 
Советской Армией 

о 
Дунайский канал. Все мосты? Нет, мост через 
Дунай «Рейхсбрюкке», самый большой дунай-
ский мост, спасен. Один из русских солдат 
успел перерезать запальный шнур. Горит центр 
города, историческая башня собора св. Стефана. 
Русские гасят пожары... 

Затем следуют часы почти полной тишины. 
Ничего не видно, ничего не слышно. Неопреде-
ленность. Кто-то выходит наружу, хочет осмот-
реться и у входа сталкивается с советским сол-
датом. Люди, наконец, выходят из пбдвала, 
глубоко вздыхают, ощутив себя свободными, 
подходят к солдатам, жмут им руки, обни-
мают их. 

Когда прекратились бои, умолк орудийный 
гром и погасло зарево пожарищ, мы, австрий-
цы, почувствовали себя освобожденными от 
кошмара «третьего рейха». Посланцы совет-
ского народа сделали это. открыли для нас две-
ри в новую жизнь. Советские солдаты пролива-
ли свою кровь за нас, мы никогда не посмеем 
об этом забыть. 

...Весна на улицах Вены, весна в душах лю-
дей. Звучит музыка. Советские солдаты поют под 
звуки гармоники. Их окружают дети. Они 
слушают новые песни, задушевные, веселые и 
печальные... 

На большом окружающем центр города буль-
варе — Рингштрассе — танцует молодежь. Бой-
цы Советской Армии играют для нее венские 
вальсы. Пожилой рабочий стоит в кругу зрите-
лей; он поворачивается, чтобы уйти, делает не-
сколько шагов, снова останавливается и смотрит. 
Наконец, он все-таки уходит. Ему далеко идти — 
из города до рабочего района Флоридсдорф. 

По пути он встречает других рабочих, все 
больше и больше людей устремляется к завод-
ским зданиям. Они быстро находят дорогу к 
своим рабочим местам, они узнают их, несмотря 
на то, что станки завалены грудой обломков. 

У каждого австрийца был свой, особый, доро-
гой и навсегда памятный ему момент, когда он 
осознал свершившееся освобождение. «Это про-
изошло, когда я увидел первого русского солда-
та... Это было вот там, он шел вдоль домов, мед-
ленно и осторожно сжимая в руке винтовку». 
«Когда затих грохот танков, шум и стрельба и я 
собрался с мыслями...», 

...Нет австрийца, который с глубоким волне-
нием не вспоминал бы сегодня о том, что было 

десять лет назад, в апрельские дии, когда со-
ветские солдаты принесли Вене и всей Австрии 
мир и избавление от гитлеровского гнета. Эти 
незабываемые дни означали возрождение Ав-
стрии как самостоятельного государства. Ото-
шли в прошлое тяжелые, страшные для австрий-
ского народи годы, когда наша родина была 
лишь частью немецко-фашистского рейха... 

Австрийский народ за многое горячо благода-
рен Советской Армии. Но больше всего и пре-
жде всего за то. что Советская Армия вернула 
австрийскому народу самое для него дорогое — 
независимость. День 13 апреля 1945 года, день 
освобождения Вены Советской Армией, стал 
днем второго рождения Австрийской респуб-
лики. 

Мы, австрийцы, помним об этом сегодня, 
когда рурские фабриканты оружия снова пыта-
ются наложить свою лапу на наши заводы и 
электростанции, на железную руду и другие бо-
гатства. Тот венский рабочий, который в первые 
дни после освобождения Вены вернулся на свой 
завод в Флоридсдорфе, восстанавливал его не 
для того, чтобы аншлюсе повторился снова. 
В десятую годовщину освобождения, в этот зна-
менательный день австрийской истории, сотни 
тысяч австрийцев думают о том, как отстоять 
мир, слободу и независимость своей родины. 

а ЦУККЕР-ШИЛЛИНГ, 
австрийский журналист 

ИЕНА, 11 апреля. (По телефону) 

С Ш А и КОНФЕРЕНЦИЯ в БАНДУНГЕ 
'<Благожелательное безразличие...». Не 

правда ли, довольно странное сочетание 
слов? Что оно выражает? Трудно сказать. 
Между тем это официальная формула, оп-
ределяющая отношение Вашингтона к 
предстоящей конференции стран Азии и 
Африки в Бандунге. 

Что заставляет вашингтонских диплома-
тов прибегать к столь туманной фразеоло-
гии? Может быть, неясность их позиции? 
Нпчего подобного! Позиция их в отноше-
нии Бандунга давно и точно определена. 
Чуть ли не на следующий день после ре-
шения премьер-министров пяти азиат-
ских стран (Индии, Индонезии, Бирмы, 
Пакистана и Цейлона) провести в Бан-
дунге конференцию стран Азии и Африки 
газета «Вашингтон пост вид Тайме ге-
ральд» предсказала, что это решение «вряд 
ли может обрадовать Вашингтон-. А не-
сколько дней спустя газета «Чикаго спя 
энд Тайме» оповестила мир, что «праин-

о 

Ю. Б О Ч К А Р Е В 

Она откроется 18 апреля, причем в работе 
ее примут участие все. намеченные страны, 
за исключением одной—Федерации Цент-
ральной Африки. Для американских дипло-
матов это, разумеется, полный афронт. Вот 
и приходится им делать хорошую «мну при 
плохой игре, заявляя, что они относятся к 
Бандунгекой конференции с «благожела-
тельным безразличием». 

Вашингтонские деятели смотрят на поли-
тику, как на карточную игру: проиграв 
одну партию, они тут же спешат стасошть 
колоду, чтобы отыграться в следующей 
партии. Теперь Вашингтон делает ставку 
на то, чтобы работа Бандунгекой конфе-
ренции оказалась бесплодной. Партнерами 
Соединенных Штатов в темной игре с кр.ш-

те.тьство Эйзенхауэра считает предстоя-! леными картами являются правящие кру-
т ую конференцию стран Азии и Африки ; щ

 Т
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х
 ,'тран Днин, которые состоят в долж-

весьма вежелате.чьноп с американской точ-
ки зрения». 

Это можно было предвидеть. Достаточно 
было сравнить задачи Бандунгекой конфе-
ренции с цел Л и американской политики в 
Азии. Как указывалось в коммюнике пяти 
премьер-министров — инициаторов конфе-
ренции, задачи ее заключаются в обсужде-
нии таких вопросов, как укрепление мира, 
противодействие колониализму и расовой 
дискриминации, а также к изыскании пу-
тей для экономического развития азиатских 
и африканских стран. Между тем Соеди-
ненные Штаты являются страной, в кото-
рой расовое изуверство, по сути дела, уза-
конено; страной, которая проводит ныне 
колониальную политику в невиданных до-
селе масштабах и правящие круги которой, 
как черт ладана, боятся мирного решения 
международных проблем. Неудивительно, 
что правительство Соединенных Штатов 
встретило решение о Бандунгекой конфе-
ренции, как «вызов» всей американской 
политике в Азии. 

Однако вашингтонские деятели доволь-
но быстро сообразили, что они поступили, 
но меньшей мере, неблагоразумно, заняв 
открыто враждебную позицию по отноше-
нию к планам созыва Бандунгекой конфе-
ренции. Этим непродуманным шагом они 
сразу же обнаружили боязнь публичного 
обсуждения вопросов о мире, колониализ-
ме, расовой дискриминации, вопросов, со-

ности американских вассалов. Египетская 
галета Аль-Ахрам» относит к числу та-
ких стран Филиппины, Пакистан, Тур-
цию, Таиланд и Ирак. Эти страны будут, 
по свидетельству газеты, выступать на 
конференции в роли «троянского коня» Ва-
шингтона. Их задача: «ослабить силу ре-
шений. которые могут быть приняты на 
конференции против политики Запада». 
Вашингтонский сюзерен, по словам жур-
нала «Бизнес уик», повелел своим сателли-
там послать в Бандунг делегации, «со-
ставленные из весьма видных лиц». 

Более всего в Вашингтоне боятся пер-
спективы обсуждения вопроса о колониа-
лизме. Поэтому перед вассалами ставится 
«боевая задача»: во что бы то ни стало от-
вести от западных держав обвинения в ко-
лониализме. Но мнению некоторых бодряч-
ков из американской журналистской ша-
тай, сделать это проще простого. Вашинг-
тонский корреспондент газеты «Ныо-Порк 
тайме» Хамфри дает, например, такой ре-
цепт. Нужно, заявляет оп, всех убеждать, 
что «угроза колониализма в настоящее 
время исходит только от коммунизма». Что 
же касается западных держав, то они, как 
уверяет Х.эмфрп, выше всякого подозрения, 
поскольку на недавнем совещании стран— 
участниц военного союза СЕА'ГО в Бангкоке 
они «мудро осудили империализм». Ведь 
это в корне меняет дело! Кто после этого 
будет вспоминать о «мелочах», вроде того, 
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ставлякчцих ахиллесову пяту американской ,
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 Соединенные Штаты превратили в свою 
вотчину чуть ли не все страны Латинской политики. Поняв свой промах, Даллес и 

его советники поспешили перестроиться. 
Об этой перестройке с похвальной откро-
венностью сообщила 13 марта газета «Пост 
диспетч». «Соединенные Штаты.— пнеа-

Америки, присвоили Тайвань и острова 
Нэнхуледао, оккупировали Южную Корею, 
вытесняют своих Французских коллег из 
Южного Вьетнама, поддерживают голланд-

ла она,—предпочли бы. чтобы конфереи-
 С И | Й

 колониальный режим в Западном 
ции стран Азии и Африки воооще не было. •* 
Однако неясно, смогут ли какие-либо дей-
ствия, которые может предпринять эта 
страна, задержать созыв конференции, по-
этому было решено сделать как можно бо-
лее хорошую мину». 

Со времени опубликования этой ценной 
информации прошло четыре недели, и 
то, что было «неясно» газете, стало абсо-
лютно ясно всем. Никакие действия, кото-
рые предпринимали Соединенные Штаты, 
не смог.ти «задержать созыв конференции». 

Ириане и португальский — в Гоа и т . д. 
и т. д. Что касается Англии, то главное, 
что она «осудила империализм». И вовсе 
не важно, что ее колония до сих пор имеют-
ся чуть ли не во всех частях мира: Малайя, 
Сингапур, Гонконг, Аравийские протекто-
раты, Кения, Уганда, Вест-Индия и так 
далее и так далее. А как убедительно зву-
чат слова об «осуждении империализма» в 
устах Франции, которая любой ценой стре-
мится укрепить свое колониальное господ-
ство в Алжире, Тунисе, Марокко и в то же 

время держит под евпей 
пятой другие обширные 
африканские террито-
рии! 

Особые надежды Ва-
шингтон возлагает на 
Филиппины. По свиде-
тельству газеты «Нью-
Норк уорлд телеграмм 
энд Сан», их представи-
тель должен «защитить 
цели и достоинство аме-
риканской и фнлиггпин-
скон демократии». Ска-
жем прямо, невыполни-
мая задача! Ведь даже 
американская п е ч а т ь 
признает, что многолет-
нее хозяйничанье Соеди-
ненных Штатов на Фи-
липпинах ничего, кроме 
несчастий, не принесло 
этой стране. Л.-'-А 

Перед Турцией, Паки-
станом и Таиландом по-
ставлена задача другого 
сорта. Она заключается 
в р е к л ам е а м е р и к а н с к о й Политика англо-американских колонизаторов в Азии (ее 

помощи \ Но у т в е р ж д е -
 с и м в о л и

з и р у е т допотопная повозка, на которой лежит свиток с 
НИК) ж у р н а л а « Б и з н е с

 н а

Д
п и с ь ю :

 «Программа США для Азии») безнадежно устарела 
уик ц е д е г а ц и и э тих

 и о т с т а л а о т

 быстро развивающихся событий в жизни азиатских 
с тр ан о т п р а в я т с я в В ан -

 н а р о д о в

 (их^ олицетворяет на рисунке самолет, на котором 

«Пусть больше никогда не будет 

атомных и водородных бомб!» 

Д у н г, «вооруженные 
предложением о новой 
большой американской 
программе помощи экономическому разви-
тию Азии». 

Расчет американской дипломами очеви-
ден. Разговорами об американской «помо-
щи» "Ж .хотела бы отвлечь внимание уча-
стников конференции от обсуждения таких 
неприятных для Запада вопросов, как 
колониализм, расовая дискриминация 
и тому подобное. В расчете на получение 

написано: «Политические события в Азии»)... 
Рисунок из американской газеты 

«Вашингтон пост эпд Тайме геральд» 

В арсенале срсдств борьбы американ-
ской дипломатии против Бандунгекой кон-
ференции немалой место занимает прово-
кационная пропаганда. Ведущие органы 
печати США заняты сейчас тем, что 
нельзя назвать иначе, как науськиванием 
участников конференции друг на друга. 
I! печати и в эфире распространяются про-
вокационные (выдумки о том, какую пояи-

иолынего эффекта в ход пущена козырная цию на конференции будет занимать К'и-
1,'.1 ПТ|'1 II I) II 1 о / / н о п п н п о п к и к л и о о л . . " . I I 1\ ' » 1* кара\а в виде «повои американской про-
граммы помощи странам Азии». 

Ничто, пожалуй, не характеризует так 
американскую «помощь», как сравнение 
средств, отпускаемых различным странам. 
Так, Тайвань.^ где сидит американский 
наемшик Чан Кай-шн, должен получить из 
ассигнований на текущий бюджетный год 
90 миллионов долларов, тогда как Индоне-
зия, имеющая около 80 миллионов населе-
ния,—только 7 миллионов. Южная Корея 
получает 2 8 0 миллионов долларов, а 
Индия—почти на 2 0 0 миллионов (долла-
ров меньше, хотя население Индии на 310 
миллионов больше населения Южной Ко-
рен. Секрет такого, на первый взгляд непо-
нятного, распределения долларов весьма 
прост: Южная Корея предоставила в рас-
поряжение Пентагона 20 дивизий, а Ин-
дия — ни одной. 

Реакция общественности а зиа г емх 
стран свидетельствует о том, что эти стра-
ны не ждут ничего хорошего для себя от 
новой американской программы, Иицоне-
зтйская газета «Хариан рапьят», призы-
вая к бдительности в отношении {действий 
( ША, указывает, что империалисты через 
своих агентов предложат участникам Бан-
дунгекой конференции спою «помощь» для 
того, чтобы помешать конференции достиг-
нуть каких-то реальных результатов. 

Сто цветов китайского театра 
(Окончание. Начало на 3-й стр.) 

чайши.ч орнаментом,— псе это воссоздает 
природу, быт и искусство Китая и обра-
зует атмосферу жизни героев. Здесь нее 
реально и в то ж« Время условно, как в 
замечательной китайской живописи!. 

С левой стороны сцены — чудесный 
сад, к у д а вечером в ы ш л а Нн Ив. Она г р у -
стит в разлуке с Чжан Гуном, поет о своей 
любви. Артистки Юань Сюе-фянь, соблю-
дая все особенности театральной речи, 
движения, играет настоящую, живую де-
вушку, и мы не только очарованы ее кра-
сотой и изяществом, но проникаемся се 
чувствами. II этому ощущению нисколько 
не мешает наивная условность: стена, от-
деляющая сад от Западного флигеля, дохо-
дит лишь цо половины сцены, и Нн Ин с 
Чжан Гуном, который находится на «своей 
половине», могли бы без труда увидеть 
ДРУГ друга. Но играют они так, словно 
глухая стена разделяет их, и когда Чжан 
Гун начинает аккомпанировать Ин Ни на 
каком-то инструменте, похожем на гусли, 
мы словно бы чувствуем, как дружно 
пьются их сердца. Это очаровательная сце-
на, где условность становится сильным 
средством театральной выразительности. 

Впрочем, и эта и другие, сцены горя-
чих переживаний героев окрашены мяг-
ким юмором, еле заметной иронией, доб-
рой улыбкой. Вот к Чжан Гуну, которого 
очень хорошо, с настоящей верой в своего 
героя, играет Фань Жуй-цзюань, прихо-
дит служанка Хун-нян, чтобы передать 
ему, заболевшему от тоспи и печали, пись-
мо от Ин Ин. И Чжан Гун, который только 
что томился и страдал, мгновенно преоб-
разился, как преображается плачущий ре-
(киок, увидевший занятную игрушку. А 

артистка Фу Пюань-сян, играющая слу-
жанку, вдруг напомнила многих субреток, 
которые своим умом и хитростью устраи-
вают любовные дела госпожи: та же смет-
ливость, чувство превосходства перед 
влюбленными, уверенность. И только од-
ним — не говоря об общем облике — от-
личается она от традиционных субреток 
европейского театра: в пей ясно видны 
душевная строгость, целомудренность. 
Впрочем, эта черта вообще присуща ки-
тайскому театру. 

Спектакль «Записки о Западном флиге-
ле» светится яркими красками и жизне-
радостностью, в нем живут добрые чело-
веческие чувства, в нем торжествует лю-
->0ВЬ —- н все это делает далекую историю 
близкой и созвучной жизни свободного ки-
тайского народа. Иногда я отрывал глаза 
от сцены и смотрел на зрителей: они бы-
ли поглощены спектаклем, и хорошая, ши-
рокая улыбка объединяла сцену и зритель-
ный зал. 

* * 
» 

Жизнь китайского народа находится в 
стремительном движении. Развиваясь, дви-
жется вперед и искусство. 

В последние годы перед театральной об-
щественностью, перед работниками куль-
туры Китая стал вопрос о дальнейших 
перспективах классической опоры. Напре-
ла необходимость реформы этого широко 
распространенного и любимого народом ви-
да искусства, большего сближения его с 
современной действительностью. 

Как же происходит эта реформа? 
Не так давно еще высказывались две 

крайние точки зрения. Сторонники одной 
из них говорили, что малойшео отступле-
ние от канонических, сложившихся веками 

приемов ведет классическую оперу к ги-
бели, что она может существовать только 
в своем первозданном виде. Естественно, 
что такая консервативная линия повела бы 
к отрыву искусства от жизни, оправды-
вала бы то реакционное, что появилось в 
искусстве классической оперы в резуль-
тате влияния феодальной идеологии. 

Поборники другой крайней точки зрения 
видели непосредственную задачу классиче-
ской оперы в том, чтобы она своими тра-
диционными средствами изображала совре-
менную жизнь народа. При всей кажущей-
ся смелости такого решения вопроса оно, 
это решение, не могло привести к положи-
тельным результатам. В Шанхае, мне рас-
сказывали, что одна из трупп классиче-
ской оперы попыталась поставить спек-
такль о Народно-освободительной ' армии, 
главным действующим лицом которого был 
генерал Нын Дэ-хуай. Понятно, что тра-
диционные костюмы, гримы, движения, са-
мый облик героев классической оперы — 
все это пришло в противоречие с жизнен-
ной правдой. 

Правильное решение вопроса о дальней-
шей развитии национальной классиче-
ской онеры не имеет ничего общего ни с 
той, ни с другой крайностями. 

«За долгий период существования фео-
дального общества в Китае была создана 
замечательная культура ,— писал товарищ 
Мао Цзэ-дун в своей работе «0 новой 
демократии . — Разобраться в процессе 
развития этой древней культуры, выки-
нуть из нее всю феодальную рухлядь, взять 
ее демократическое зерно — пот необходи-
мое условие развития новой национальной 
культуры и укрепления веры нации в 
свои силы». 

«Литературная газета» выхолит три раза в 
неделю: во вторник, четверг и суббэту. 

тайская Народная Республика. Находятся 
оракулы, которые предсказывают «заку-
лисную борьбу» и даже «столкновения» 
между КИР и Индией на конференции, пи-
шут о каком-то «соперничестве» между 
ними. Нетрудно догадаться, что все эти 
фальшивки бьют в одну цель: посеять 
вражду и недоверие между странами Азии 
и Африки и тем самым создать неблаго-
приятную атмосферу для работы Банцунг-
ской конференции. 

Однако подобные приемы лишь обнару-
живают полнейшее непонимание Вашинг-
тоном нынешней обстановки в Азии. Он 
не понимает или не хочет понимать того, 
что у стран Азии и Африки, каковы бы 
ни были различия в их общественном 
строе, имеется широкая и вполне опреде-
ленная платформа для самого тесного со-
трудничества в их общих интересах. Все 
эти страны в равной мере заинтересованы 
в защите своей национальной независимо-
сти и в укреплении мира. Лишь в усло-
виях независимого существования, в усло-
виях мира и ослабления международной 
напряженности • они смогут решить стоя-
щие перед ними трудные задачи ликви-
дации экономической и культурной отста-
лости, этого проклятого наследия коло-
ниального прошлого. 

Это указание товарища Мао Цзз-дуна 
легло в основу реформы классического 
театра, которая проводится в Китае не-
государственному, с присущим этой вели-
кой стране размахом, с самым активным 
привлечением к делу всех сил театраль-
ного искусства. Артисты, литераторы, ра-
ботники культуры берут из старого репер-
туара те произведения, которые несут в 
себе демократические, патриотические, на-
ционально-освободительные идеи, и отбра-
сывают все реакционное, феодальное, 
оскорбляющее нацию. Наследники вековых 
традиций бережно сохраняют и совершен-
ствуют великолепную технику классиче-
ского театра, отметая все то, что чужцо 
народу, что порождено в нем прицворны-
ми, феодальными вкусами. 

Классический китайский театр необозри-
мо богат. Одни его виды моложе, ближе 
к жизни, легче поддаются реформе, — та-
ковы многие местные оперы. Другие, 
например, столичная опера,— более кон-
сервативны, труднее принимают в себя 
новое, труднее отказываются от ста|н>го. 
Но вое они рождены народом и в той или 
иной мере отражают национальные черты 
народа: ум, мужество, трудолюбие, стремле-
ние к свободной, счастливой жизни. Все 
виды китайского классического театра 
богаты музыкой и песнями народа, псе, 
они отличаются высокой и разнообразной 
техникой сценического творчества. 

Вот почему народ любит классический 
театр и Коммунистическая партия Китая 
заботливо поддерживает и развивает его, 
всемерно поощряет творческое соревнова-
ние художников. II когда в разных городах 
я спрашивал китайских артистов о том, 
как представляют они еебо дальнейшее 
развитие классической онеры, многие из 
них с радостью и уверенностью повторяли 
слова товарища Мао Цзз-дуна: пусть 
цветут сто цветов китайского искусства! 

«Азиатские народы,—заявил а своем до-
кладе на закончившейся в воскресенье 
конференции в Дели д-р Ануп Сингх, — 
справедливо возмущаются тем, что 
на Нагасаки и Хиросиму были сброшены 
первые атомные бомбы, которые убили и 
искалечили тысячи японцев. Эксперименты, 
проводившиеся на Бикини, снова отрази-
лись на жизни японского народа и возмути-
ли совесть людей во всем мире». 

Рыбаки японского судна «Фукурю 
мару-5» были засыпаны радиоактив-
ным пеплом. Один из них, 39-летний Айкици 
Кубояма, умер, а остальные 22 пострадав-
ших уже более года находятся в больнице. 

«Азия никому не должна позволить при-
менять атомные и водородные бомбы», — 
заявил японский делегат Мацумото на кон-
ференции в Дели. 

С подобным же призывом к народам 
обратилась адова Айкици Кубояма. Ее 
страстное послание было зачитано на со-
стоявшейся недавно конференции юристов 
стран Азии японским юристом г-жой Тид-
зуко Кадзи. Вот что говорится а послании 
Судзу Кубояма: 

О 

«Я жена Айкици Кубояма, который 
явился первой в мире жертвой испытания 
водородной бомбы. Претерпев жесточайшие 
удары судьны, я хочу обратиться ко всем 
честным делегатам, съехавшимся из раз-
личных стран Азии, чтобы обсудить вопрос 
о запрещении атомного, водородного и дру-
гого оружия массового уничтожения. 

Мой муж вместе с 22 другими чле-
нами бригады рыбачил на борту маленько-
го судна под названием «Фукурю мару-5» 
в водах, значительно удаленных от остро-
ва Бикини. Судно имело несчастье попасть 
под тучу смертоносной ныли, образовав-
шейся в результате испытания американ-
цами водородной бомбы 1 марта 1954 года 
на острове Бикини. 14 марта рыбаки вер-
нулись в порт Лицу, не имея ни малейше-
го представления об опасном Характере 
пепла, которым они были покрыты. 

Позднее, когда было установлено, что 
внушавшее опасения состояние здоровья 
всех 2 3 членов бригады является след-
ствием отравляющего радиоактивного дей-
ствия водородной бомбы, ничто не могло 
сравниться с тем ужасом, который охватил 
всех больных и их семьи. 

Несмотря на все усилия первоклассных 
врачей, мой муж, Айкици, не мог выжить. 
Он умер 2 3 сентября 1954 года, в 18 часов 

минут, со словами: «Пусть больше ни-
когда не будет атомных и водородных 
бомб!». После смерти он осатавил в неутеш-
ном горе и отчаянии трех малолетних де-
тей, братьев, престарелых родителей и 
меня. 

Уважаемые делегаты! Как вы знаете, де-

вять лет назад американскими самолетами 
впервые в мире были сброшены атомные 
бомбы над городами Хиросима и Нагасаки. 
Они не только убили более ста тысяч лю-
дей, но также породили ужасные атомные 
болезни, которые унесли еще многие жизни 
в последующие годы и которые еще и сей-
час угрожают смертью многим людям, по-
раженным ими. «Не повторять трагедию 
Хиросимы!», «Пусть больше не будет Хиро-
с и м ы ! » — вот единодушный возглас всего 
японского народа. 

Однако появилось другое ужасное ору-
жие массового уничтожения—водородная 
оомба, опустошительное дейстние которой 
еще сильнее, чем атомной бомбы, и опять 
именно мы, японцы, явились ее первой 
жертвой. 

Мудрые делегаты! Неужели вы не сохра-
ните Тихий океан именно таким, как его 
называют? Разве вы можете слазать, что 
мирные рыбаки на малых суднах не имеют 
права свободно рыбачить в открытом море? 
Разве вы назовете Бикини законной частью 
американской территории? Разве амери-
канцы приня.ти все меры предосторожно-
сти, объявляя границы зоны опасности при 
испытаниях водородной бомбы? Ответы нл 
эти вопросы ясны вам, ученые юристы. 

Из-за американской смертоносной пыли 
я потеряла мужа, а 22 его товарища еще 

Судзу Кубояма прощается со своим 
умирающим мужем. 

Сннмок нз индийского 
еженедельника «Блигц» 

мучаются в больнице. Л не понимаю, по-
чему такая рыбачья семья, как наша, долж-
на была пострадать от водородной бомбы. 
Я ненавижу водородную бомбу, в то же 
время я не хочу, чтобы кто-либо пережил 
то, что испытала я». 

Откровения „Кельнише рундшау 
В последнее время на страницах покорной 

Бонну печати все чаще н чаще встречают-
ся откровенные высказывания о б агрессив-
ных целях возрождения вермахта. 

и
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 примеру, статья, опубликованная 
газетой «Кельнише рундшау». Написана она 
подвизающимся в реакционной западно-
германской печати Робертом Ипгримом — 
австрийцем по рождению и американцем по 
паспорту, как характеризует его немецкая 
газета «Фрейес фольк». Мистер Ингрим впа-
дает в состояние крайнего раздражения, 
как только слышит слова протеста против 
воссоздания фашистского вермахта. Разгне-
вало ^ его, в частности, то обстоятельство, 
что Китайская Народная Республика, как и 
другие демократические страны, решительно 
выступает против ремилитаризации Запад-
ной Германии. 

Утратив чувство реального, позабыв, что 
Китай ныне — великая мировая держава, что 
прошли те времена, когда иностранные мо-
нополии хозяйничали в Китае, как у себя 
дома,^ Ингрим надменно вопрошает: «Какое 
китайцам дело до этого?», то есть до воз-

никновения очага войны в Европе в случае 
перевооружения боннских милитаристов. 
«Нам стало не по себе, когда мы столкну-
лись с этой попыткой желтого вмешатель-
ства в дела бсл'ых»(!),— продолжает он в 
чист фашистском, расистском духе и даль-
ше без обиняков излагает свою точку зре-
ния на «удельный вес» вермахта в империа-
листическом лагере, возглавляемом амери-
канскими агрессорами. 

Американцы, пишет Ингрим, смогли бы 
«выравнять» положение на Дальнем Восто-

(читай: осуществить агрессию против 
КИР и других миролюбивых государств 
Азии), если бы им была оказана помощь в 
Европе. Каким образом? Созданием запад-
ногерманской армии, поясняет Ингрим. 

Что у боннских правителей на уме, то у 
нпгрнмов на языке. Высказывания ингримов 
о широких замыслах германских милита-
ристов лишь подтверждают, сколь оправда-
на решимость миролюбивых народов Евро-
пы, Азии и всего мира бороться против ре-
милитаризации Западной Германии. 

Элина Августовна Зоммер (Элина " | 
7 апреля 1955 года в возрасте пятидесяти 

пяти лет скончалась известная латыш-
екая писательница, заслуженный деятель 
культуры Латвийском ССР, Элина Августов-
на Зоммер (Элина Залитэ). 

Э. Залитэ вышла из рабочей семьи и 
неустанным трудом добилась образования, 
давшего ей возможность стать учительни-
цей. 

Первые литературные работы Э. Залитэ, 
опубликованные в 1922 году,.— это переводы 
па латышский язык произведений эстонской 
поэзии. Среди переводов наиболее известен 
перевод классического эпоса эстонского наро-
ди «К'алевииоэг». Позднее Э. Залитэ рас-
ширила круг своей переводческой работы, 
включив в нее переводы с русского, фин-
ского, французского и немецкого языков. 

Одаренная писательница оставила значи-
тельный след в советской латышской лите-
ратуре. Она выступала как, драматург и 
прозаик, как поэт и переводчик. Ряд произ-
ведений был написан ею для детей и юно-
шества. Перу 3. Залитэ принадлежат не-
сколько пьес, отдельные сборники стихов и 
прозаических произведений. Особенную по-

пулярность получила пьеса Э. Залитэ «Сло-
во женщинам». С успехом поставленная в 
1950 году в Москве, эта пьеса прошла 
во многих театрах Советского Союза н 
стран народной демократии. 

Широкое признание завоевала в Латвии и 
последняя, значительная работа Э. Зали-
тэ — текст музыкальной комедии «В краю 
голубых озер». В волнующей поэтической 
форме изображено в пьесе подлинное собы-
тие современной жизни—строительство меж-
колхозной электростанции колхозниками бе-
лорусских, латышских и литовских сельскохо-
зяйственных артелей, соседствующих друг с 
другом, на стыке границ трех братских со-
ветских республик. 

Зорким глазом подлинного поэта Э. За-
литэ увидела в этом факте выражение под-
линной дружбы народов нашей страны. 

Имя талантливой писательницы Э. Зали-
тэ надолго сохранится в нашей многона-
циональной советской литературе. 

Президиум Союза писателей СССР 
Президиум Союза писателей 

Латвийской ССР 

Главный редактор Б. РЮРИКОВ. 
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внутренней жизнн — К 4-84-28, К 4-72-88, международной жнзни-К 4-О.М8, науки- 5 3-27-54, отдел информации - К 4-08-бэ! писем - Б 1-15-23, издательство — К N68. 

Типография «Литературной газеты», Москва И —51, Цветной бульвар, 30. " 

искусства — К 4-02-29. 
Коммутатор — К 5-00-00. 

1501244. 
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