
В едином 
строю 

Самый боевой поэт революции хотел, 
«чтоб в штыку приравняли перо», он го-
ворил, что «и песня, и стих — это бомба и 
знамя». Его собственное творчество, как и 
•творчество многих советских писателей, — 
именно такое нержавеющее оружие. Совет 
ский читатель давно уже принял на свое 
постоянное идейное вооружение нашу боль-
шую, глубокую по содержанию, боевую по 
своей целеустремленности военно-художе-
ственную литературу, выдержавшую су-
ровый отбор времени. И не только совет-
скому читателю помогает это оружие. 

«В вьетнамских джунглях сражались и 
Александр Матросов и Лиза Чайкина. Были 
там и свой Сидор Ковпак и свой Василий 
Теркин — неунывающий, храбрый, быва 
лый парень, пришедший в отряд с чайных 
плантаций, названный Теркиным за неис-
сякаемое свое остроумие, которое поднима-
ло дух солдат даже тогда, когда они по не-
скольку суток сидели в болотах, в засадах... 
Образы советских воинов и партизан, запе-
чатленные нашей литературой, бессмерт-
ные подвиги могучей Советской Армии, 
вдохновленной идеями коммунизма, дохо-
дили до сердец вьетнамских патриотов. 
Лучших из них, самых боевых, самых от-
важных товарищей называли именами ге-
роев полюбившихся им советских книг». 
. Об этом на Всесоюзном совещании по 

вопросам развития военно-художественной 
литературы рассказал Борис Полевой. Но 
подобные эпизоды можно было бы приве-
сти и из опыта войны в Корее и в дру-
гих странах, народы которых поднялись, 
чтобы отстоять независимость своей ро-
дины. 

Советские писатели отражают в своих 
произведениях творческий, созидательный 
труд народа, его богатую, полную огромно-
го содержания жизнь. Наш читатель с ра-
достью встречает книги о' рабочем классе, 
о передовых людях колхозов, о борьбе сил 
нового против отсталого и косного во всех 
областях жизни. И естественно, что рядом 
с образом советского рабочего, инженера, 
педагога, колхозника стоит и образ совет-
ского воина, стоящего на страже мирного 
труда. 

Рожденная в битвах за свободу, вы-
пестованная народом-воином, наша ли-
тература, как и породивший ее народ, бо-
рется за мир. Воспевая доблесть героя, 
сражающегося за свободу и независимость 
Отчизны, за мир и счастье во всем мире, 
За священную дружбу народов, советская 
литература никогда не призывала к агрес-
сии, к захвату чужих земель или угнете-
нию людей другой национальности. 

Утверждая нашу готовность к отпору 
любому агрессору, советская военно-худо-
жественная литература отнюдь не пропа-
гандирует захватнических войн и не имеет 
целью воспитать в читателе стремление к 
войне, как таковой. Она воспитывает не-
нависть не к другим народам, а лишь к 
Врагам всех народов на земле, империали-
стическим поджигателям войны. 

Наш народ и наша литература сочетают 
миролюбие с непреклонной готовностью к 
отпору всем и всяческим захватчикам. 

Лучшие произведения нашей литературы 
о Советской Армии получили заслуженное 
признание народа; велико их воспитатель-
ное значение для подрастающего поколе-
ния. 

Но стоит только представить себе во 
всем объеме всемирно-историческое значе-
ние великого подвига советского народа 
в дни Великой Отечественной войны, 
вспомнить, каких беззаветных героев, ка-
ких богатырей духа вырастила наша Ком-
мунистическая партия, и видишь, что лите-
ратура еще в большом долгу перед Совет-
скими Вооруженными Силами, в большом 
долгу перед всеми советскими читателями. 
«Мало книг о нашей Советской Армии — 
верном страже мирного труда советских 
людей», — говорится в приветствии ЦК 
КПСС Второму съезду писателей. 

А ведь тема Отечественной войны—живо-
творный источник, из которого черпали и 
еще долго будут черпать вдохновение ра-
ботники всех родов искусств. Произведе-

ния, посвященные 
подвигам советского 
народа во всех обла-
стях жизни, в герои-
ческом созидании и в 
деле обороны Отчиз-
ны, сегодня помогают 
воспитывать моло-

дежь в духе бесстрашия, бодрости, веры в 
победу нашего правого дела, победу над 
любым врагом. Наша литература призвана 
создать яркие, полноценные образы героев. 

У нас есть богатейшая литература, со-
зданная по живым следам войны, напол-
ненная горячим дыханием сражений и 
побед. Но этого недостаточно. Читатель 
ждет широких эпических полотен, совет-
ской «Войны и мира», «Тихого Дона» по-
ры Отечественной войны. Ратный труд, 
боевая учеба наших воинов должны 
быть показаны, как великий творче-
ский труд современного советского чело-
века, овладевшего вершинами новой гума-
нистической культуры, оснащенного сред-
ствами современной военной науки. 

Наша армия сегодня сильна не толь-
ко своим боевым духом, сознанием 
непобедимости нашего дела, — она еще и 
снабжена наиновейшим оружием, она вос-
питала воинов, которые в совершенстве 
овладели им. Почему же так слабо отраже-
на сегодняшняя жизнь воинов в произведе-
ниях писателей? 

Опыт сражений минувшей войны пока-
зал всему миру: битву решает не просто 
техника, а человек, солдат, специалист во-
енного дела. Исход войны решает, в конеч-
ном счете, морально-политическое состоя-
ние народа, его армии. 

Обо всем этом справедливо говорили 
писатели и представители Советской Армии 
на Всесоюзном совещании по вопросам раз-
вития военно-художественной литературы. 
Выступавшие отмечали, что мало еще 
полноценных произведений о послевоенной 
жизни Советской Армии, почти полное от-
сутствие пьес и киносценариев об армии и 
флоте. Деловой критике подверглись те 
произведения, в которых встречались от-
ступления от исторической правды, напри-
мер, неправильное отражение трудностей 
первых военных лет, недооценка сил вра-
га. 1 

Эти недостатки в значительной мере 
обусловл.ены невниманием к теме армии 
в Союзе писателей, где даже комиссия по 
военно-художественной литературе была 
одно время ликвидирована. Ряд органов пе-
чати по непонятным причинам избегал про-
изведений о нашей армии. 

Редакция журнала «Знамя», некогда 
группировавшая вокруг себя кадры писа-
телей, посвятивших свое творчество жизни 
нашей армии, плохо работала с ними в по-
следние годы. 

Забвение и недооценка военно-художе-
ственной литературы сказываются и в том, 
что критики мало и, как правило, лишь 
кампанейски вспоминают о военной теме. 

На совещании особенно наглядным ста-
ло, что, хотя отряд литераторов, работаю-
щих над военной темой, и велик, но с ним 
плохо работают. Собралось свыше трехсот 
писателей из Москвы и Ленинграда, из 
многих республик и областей, литераторов, 
подчас воевавших бок о бок на одном 
фронте; ныне же товарищи указывали, что 
литераторам, пишущим на темы армии,— в 
республиках и областях помогают мало и 
плохо. 

Наши писатели в долгу перед народом, 
перед подрастающим поколением, которое 
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Письма советских читателей 
Зимой библиотека Косогорского металлургического 

завода имени Дзержинского (Тульская область) полу-
чила письмо и посылку. В посылке были две немецкие 
книги, а письмо говорило, что его автор — немецкая 
писательница Лиэелотта Вельскопф-Генрих решила от-
кликнуться на обращение косогорских металлургов к 
писателям, напечатанное в «Литературной газете» пе-
ред Вторым съездом советских писателей. 

«Прежде всего я хотела бы сказать, какое сильное 
впечатление произвело на меня ваше письмо, — писала 
она. — Вы говорите в нем: хорошая книга нужна нам, 
как хлеб, как воздух. Может ли быть для писателя за-

дача более ответственная и радостная, чем давать лю-
дям то, что им необходимо для жизни». 

Л. Вельскопф-Генрих прислала косогорцам в подарок 
свою книжку для детей «Приключения трех капель» и, 
откликаясь на слова читателей об интересе к приклю-
ченческой литературе, свой роман из жизни индейских 
племен в Северной Америке. 

Мы публикуем ответ косогорцев немецкой писатель-
нице Лизелотте Вельскопф-Генрих. 

* * 
• 

Ниже публикуется также письмо Говарду Фасту, при-
сланное колхозным читателем в «Литературную газету». 

ОТВЕТ НЕМЕЦКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕ 
Дорогой друг! 
Прежде всего мы горячо благода-

рим вас и за ваше дружеское письмо и 
за книги «Сыновья Большой медведицы» и 
«Приключения трех капель», присланные 
в подарок нашей библиотеке. Нас взволно-
вало и обрадовало ваше письмо, и мы ши-
роко ознакомили с ним заводской коллек-
тив. Мы видим в этом письме одно из 
проявлений крепнущей дружбы наших на-
родов. 

Нас радует, что для своего увле-
кательного романа приключений вы избра-
ли большую тему борьбы индейских пле-
мен против колонизаторов, что в вашей 
книге утверждаются идеи интернациона-
лизма. Мы знаем, как важна такая книга 
вообще, а для немецкой молодежи — в 
частности и в особенности. Ведь в Европе 
приключенческие романы из жизни индей-
цев в течение многих десятилетий зача-
стую использовались для реакционной про-
поведи о «превосходстве белой расы». 

Надеемся, что сможем высказать вам 
более подробно свое мнение о книге, когда 
она будет переведена на русский язык. 

Мы думаем, что нашим издательствам, 
печатающим книги для детей и юношества, 
следовало бы заинтересоваться этой 
книгой. 

Ваше письмо вызвало у нас желание на-
писать не только о вашей книге, но и 
рассказать о том, какой огромной популяр-
ностью пользуется в нашей стране миро-
вая классическая и современная зарубеж-
ная литература. Это, конечно, относится и 
к литературе немецкого народа. Имена 
Гёте, Шиллера, Гейне становятся извест-
ными нашим детям со школьной скамьи. 
Произведения современных немецких писа-
телей Бредоля, Зегерс, Вольфа и других 
пользуются у нас большим спросом. Об 
этом можно судить и по нашей библио-
теке. 

Между прочим, и наша библиотека и 
здание клуба, в котором она находится и 
в котором мы собрались, чтобы обсудить 
наш коллективный ответ на ваше письмо, 

„„ были во время войны разрушены гитлеров-
1 , . о* г ! скими фашистами. Мы выгнали захватчи-

отцов и братьев, победивших в Великой к п в и и з пределов нашей области и 
Отечественной войне, на традициях всей 
великой и славной деятельности советского 
народа, повседневной самоотверженной 
деятельности, возвеличивающей нашу От-
чизну. 

В основу всей работы литераторов 
должно быть положено приветствие ЦК 
КПСС Второму съезду писателей. В привет-
ствии сказано: 

«Важной и почетной задачей литерату-
ры является воспитание молодежи, моло-
дых рабочих, колхозников, интеллигентов, 
воинов Советской Армии в духе любви к 
труду, бодрости, бесстрашия, уверенности 
в победе нашего дела, в духе беззаветной 
преданности социалистической Родине и 
постоянной готовности дать сокрушитель-
ный отпор империалистическим агрессо-
рам, если они попытаются нарушить мир-
ный труд наших народов». 

К 150-летию со дня рождения X. Абовяна 
ЕРЕВАН. (Наш корр.). По решению Со-

вета Министров республики создана юби-
лейная комиссия для проведения 150-летия 
со дня рождения великого армянского 

писателя, создателя армянского литератур-
ного языка Хачатура Абовяна. Юбилей бу-
дет отмечен в октябре. 

пределов 
из пределов нашей страны. Советская Ар-

мия, в которой многие из нас сражались, 
освободила от фашистов Европу. Мы пусти-
ли в ход наш завод, восстановили наш 
клуб. Мы — книжка за книжкой — сно-
ва собрали нашу библиотеку, потому что 
не могли жить без нее. Ведь читательский 
стаж многих из наших рабочих не меньше 
стажа работы на заводе — двадцать—два-
дцать пять лет! 

Но разоренная библиотека и разрушен-
ный клуб — лишь малая часть тех лише-
ний и потерь, которые всем нам вместе и 
каждому в отдельности принесла война. 

Именно поэтому неудивительно, что во 
всех выступлениях товарищей, принявших 
участие в этом обсуждении, снова и снова 
возникала тема нашей совместной борьбы 
за мир, борьбы против угрозы новой вои-
ны, а значит, и тема борьбы за новую де-
мократическую Германию, против возрож-
дения германского милитаризма. 

Мы понимаем, какую огромную роль иг-
рают в этой борьбе демократические силы 
Германии. Именно поэтому мы хотим как 
можно больше знать о жизни ГДР, о про-
грессивных силах всей Германии, знать не 
только из газет, но и из художественных 
произведений. 

Некоторым из нас довелось служить в 
советских войсках на территории Герма-
нии. Мы видели, каким огромным счастьем 
для народа была земельная реформа, виде-
ли, как на народных предприятиях закла-
дывались основы нового, социалистическо-
го отношения к труду. О многих явлениях 
в жизни Германии мы могли прочитать 
в произведениях немецких писателей, ко-
торые изданы нашими издательствами и 
имеются в нашей библиотеке. Но этого еще 
мало. Нам нужно знать больше друг о дру-
ге. Художественная литература может 
особенно способствовать этому. 

Немецкие писатели, как сообщала наша 
печать, готовятся сейчас к своему съезду. 
К пожеланиям немецких читателей мы хо-
тели бы присоединить и наши пожелания. 

Нам хотелось бы прочитать книги об 
участниках подпольного сопротивления 
фашизму, хотелось бы увидеть образ немец-
кого коммуниста — борца против фашизма. 

Нас интересует драматическая история 
перестройкп бывшего солдата, того, кто 

воевал на советской земле, а потом осознал 
преступность гитлеровской войны и сейчас 
участвует в строительстве Германской Де-
мократической Республики как друг Со-
ветского Союза и всех миролюбивых наро-
дов мира. 

Мы хотели бы прочитать историю наше-
го современника, гражданина ГДР, строя-
щего новую, демократическую Германию. 

Нашу молодежь особенно интересуют 
книги о жизни немецкой молодежи. 

Впрочем, все эти пожелания адресованы 
не только к вам и в вашем лице к немец-
ким писателям, они адресованы и к нашим 
издательствам, которые выпускают перево-
дов с немецкого языка немало, но куда 
меньше, чем хотелось бы нам, читателям. 

Мы привыкли к тому, что советские чи-
татели обмениваются с советскими писате-
лями своими мыслями по различным вопро-
сам о развитии литературы. Этому обмену 
мнениями способствуют и читательские 
конференции, которые повсеместно прово-
дятся в нашей стране, и письма читателей 
в редакции газет, их обращения к писате-
лям. 

Но то обстоятельство, что письмо совет-
ских читателей привлекло, как вы пишете, 
внимание писателей ГДР,—это явление но-
вое. Оно, как кажется нам,—яркое и крас-
норечивое свидетельство крепнущих друже-
ских культурных связей лагеря мира и де-
мократии. Мы надеемся, что наша пере-
писка будет способствовать их укрепле-
нию. 

Расскажите нам о своих творческих пла-
нах и о творческих планах своих товари-
щей по профессии. Из вашего письма мы 
знаем, что вы преподаете в Берлинском 
университете,—расскажите нам о студен-
честве ГДР. 

Желаем вам успехов в работе и творче-
стве. 
Рабочие, инженеры и служащие металлур-
гического завода имени Дзержинского — чи-
татели библиотеки клуба имени Ленина. 

С. Алексеев, В. Бобков, М. Власова, 
Г. Грачев, С. Денницын, М. Еськии. 
Г. Ефимова, А. Житков, Б. Калиии-
чев, В. Косулкн, В. Миронов, Т. Пан-
шина, В. Печников, Р. Ухнна 

Косая Гора. Тульской области 

ВЫСТАВКА ОТКРЫТА 

Пятого июня на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке состоялся митинг, посвя-
щенный возобновлению ее работы. К этому 
дню в Москву уже приехало с мест свыше 
пятнадцати тысяч участников выставки и 
передовиков сельского хозяйства. 

К 12 часам дня все гости собрались на 
просторной и по-праздничному нарядной 
Площади колхозов. 

Митинг открыл краткой вступительной 
речью председатель Главвыставкома И. Бе-
недиктов. Слово предоставляется директору 
выставки академику Н. Цицину. 

— В этом году выставка стала значи-
тельно богаче по своему внутреннему содер-
жанию,—говорит он.—Выставка широко по-
казывает, как советский народ осуществляет 
величественную программу крутого подъема 
сельского хозяйства. Число ее участников в 
1955 году превысило 200 тысяч. 

В час дня все входы выставки открылись 
для москвичей. 

На снимке: на митинге, посвященном от-
крытию Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. 

С А Д Д О Л Ж Е Н Ц В Е С Т И ! 
Дорогой товарищ Говард Фаст! 

Я, простой советский человек, обраща-
юсь к вам со словами дружеского привета. 
Я работаю в коллективном хозяйстве; та-
ких, как я, многие миллионы в нашей 
стране. Приветствую вас как обществен-
ного деятеля, писателя и борца за мир. 

Ваши книги, рассказывающие о жизни 
американского народа, и ваша обществен-
ная деятельность, служащая делу мира, 
наполнили меня глубокой симпатией к вам. 

Мы, советские люди, рады поддержать 
стремление к миру каждого народа, каждо-
го человека. Нам нужен мир, чтобы 
строить. Я не хочу, чтобы в колхозном 
саду, в котором я сейчас работаю, стояли 
обуглившиеся деревья и лежала выжжен-
ная земля. Сад должеп цвести! Наш мир-
ный труд не должны нарушить взрывы 
бомб. Весной, когда еще только набухают 
потки на фруктовых деревьях нашего сада, 
у садоводов бывает много работы — надо 

своевременно уничтожить вредителей. Если 
этого не сделать в несколько дней, будет 
уже поздно — они расползутся по всему 
дереву, и от него уже трудно ожидать уро-
жая. Все те, кто хочет мира и кто ответ-
ственен за мир на земле, должны во-
время обезвредить безумцев, грозящих 
миру войной. 

Недавно я перечитал вашу замечатель-
ную книгу «Пикскилл, США» и снова по-
нял, как трудно отстаивать дело мира в 
стране, правящие круги которой не жалеют 
денег на строительство военных баз и про-
изводство атомных и водородных бомб. Ве-
ликий русский революционер Александр 
Николаевич Радищев говорил о работе в 
таких, примерно, условиях, как ваши: 

«Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни 
болезни, ни заточения, ниже самой смер-
ти... Ярость мучителей твоих раздро-
бится о твердь твою... осмеяны будут, а ты 
поживешь на памяти благородных душ до 
скончания веков». 

ЖИЗНЬ 
ПИСА ТЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

. В О С Х В А Л Е Н И Я 

И Д Е Л О В А Я КРИТИКА 

Изменяется атмосфера в 
узбекской писательской орга-
низации после Второго всесо-
юзного съезда. Изменения 
эти чувствуются в писатель-
ских спорах и раздумьях, в 
отношении писателей к делам 
своего союза. Повысились 
требовательность, чувство от-
ветственности—и за каждую 
нов#ю книгу и за состояние 
всего литературного «хозяйст-
ва». Но подлинному подъему 
работы писательской органи-
зации еще многое мешает. 

Показательно состоявшее-
ся недавно заседание секции 
прозы. Обсуждался новый ва-
риант романа Ибрагима Ра-
хима «Настоящая любовь*. 
В начале обсуждения, как 
говорится, «для затравки», 
был зачитан отзыв офи-
циального рецензента — кри-
тика. кандидата филологи-
ческих чаук Хамиля Якубо-
ва. На восьми машинописных 
страничках автор щедро раз-
лил патоку восторга и не по-
считал нужным проанализи-

ровать характе-
ры героев, ком-
позицию или сю-
жет произведе-
ния. 

Затем попро-
сил слова дру-
гой критик, кан-

дидат филологических наук 
Турсун Сабиров. 

— Я не читал второго 
варианта романа, — заявил 
он, — но чувствую, что все 
шероховатости в нем автор 
уже устранил. 

Сабиров восклицал: «У—-
в первом варианте это лло 
зрелое, очень значительное и 
вполне законченное произве-
дение. Оно до сих пор потря-
сает меня силой художест-
венного воздействия». 

— Позвольте, — удивлен-
но бросил реплику писатель 
Аскад Мухтар. — если в пер-
вом варианте роман был уже 
шедевром, зачем же автор 
перерабатывал его? 

Восхваления X. Якубова и 
Т. Сабирова вызвали со сто-
роны собравшихся законное 
недоумение и возражение. 
Иначе прозвучали выступле-
ния писателя Рахмата Файзи 
и переводчика Н. Ивашева, 
давших автору ряд ценных 
советов. 

Этим и был исчерпан спи-
сок желавших выступить. 
Оказывается, многие писате-

ли пришли на обсуждение, не 
познакомившись с романом. 

Обсуждение нового произ-
ведения срывалось. Выру-
чил председатель правления 
Союза писателей Узбекиста-
на Абдулла Каххар. В сво-
ем большом выступлении 
он подробно, в деталях 
проанализировал каждый об-
раз. язык, сюжет, ком-
позицию, указал автору на 
слабые стороны его произве-
дения. Это был честный про-
фессиональный разговор, со-
держащий интересные мыс-
ли не только о романе, но 
вообще о литературном твор-
честве. Поучительным был 
этот разговор для многих. А. 
Каххар показал пример глу-
бокой, настоящей заинтере 
сованности в работе своего 
товарища по перу. 

Так, на первый взгляд, 
обычное обсуждение нового 
произведения многому научи-
ло и многих заставило приза 
думаться. Обсуждение пока-
зало, что не сладкоречивые 
похвалы, а деловая, товари-
щеская критика нужна для 
улучшения творческой атмо-
сферы. 

«Взвешивай слово на точ-
ных весах, льстивое слово 
лишь ветер и прах», — гово-
рят в народе. 

К. ФАЯЗУЛИН 
ТАШКЕНТ 

Р А В Н О Д У Ш И Е 

Несколько дней на доек 
объявлений висело краткое 
извещение: «Состоится засе-
дание правления областного 
отделения Союза писателей. 
Обсуждается работа альмана-
ха «Дон». Приглашается 
актив». Заседание состоялось 
и длилось несколько часов. 
Но актива на нем почти не 
было, отсутствовала и добрая 
половина членов правления. 

Главный редактор альма-
наха Б. Изюмский нарисовал 
довольно неприглядную кар-
тину; нет комнаты, где можно 
принимать авторов и готовить 
рукописи к набору, нет 
средств на командировки пи-
сателей, даже на перепечатку 
материалов: у Ростиздата и 
редколлегии альманаха сло-
жились неправильные взаимо-
отношения. 

В чем же причина того, что 
один из старейших альмана-
хов страны оказался в таком 
заброшенном состоянии? 

В равнодушии! Считая, как 
видно, альманах лишней обу-
зой и убыточным изданием, 
областные организации и 
Главиздат ничего не делают, 
чтобы создать ему сносные 
условии для работы. 

А руководители ̂ ростовско-
го областного отделения Сою-
за писателей лишь бесконеч-
но обсуждают работу альма-
наха, не добиваясь осущест-
вления своих же решений. 

Странное впечатление оста-

лось и от самого обсуждения 
доклада Б. Изюмского, За 
общими разговорами и поже-
ланиями ускользнул главный 
вопрос—о качестве публикуе-
мых материалов, их идей-
но-художественном уровне. 
Кроме А. Гарнакерьяна и от-
части А. Гриднева, почти ни-
кто не говорил о том, почему 
в альманахе за последние ме-
сяцы печатаются слабые, пло-
хо отредактированные произ-
ведения. почему не высту-
пают на его страницах вид-
ные писатели области, поче-
му нет боевых очерков, рас-
сказов и стихов, посвящен-
ных сегодняшним делам тру-
жеников городов и станиц 
Дона. Ни докладчик, ни участ-
ники прений не посчитали 
нужным обменяться мнения-

* Реечублики-
ски совещание мо-
лодых писателей 
Армении состоялось 
в Ереване. На сек-
ционных занятиях 
обсужден ряд про-
изведений молодых 
поэтов и прозаиков. 

* В атом году 
возобновляется вы-
пуск «Волжского 

] альманаха» — ор-
( гана Горьковскоро 
> отделения Союза 
! писателей. 
> * Конкурс на 
I лучший очерк объя-

мунист» и отделе-
ние Союза писате-
лей. Установлено 

ми, как альманаху следует пе- > •"*"
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"
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рестроить свою работу в духе
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решений Второго съезда пи- >
н о и г

" < ™ «Ком-
сателей. 

Участники совещания при-
водили факты, когда новые 
произведения некоторых ли-
тераторов Ростова публику-
ются в альманахе лишь после 
того, как они появились в 
центральных журналах. 

На заседании справедливо 
отмечали, что правление от-
деления обязано коренным 
образом изменить отношение 
к альманаху, помочь создать 
условия для его плодотвор-
ной работы. 

Вл. ПОНЕДЕЛЬНИК 
РОСТОВ-на-ДОНУ 

Почему грозят нам американские импе-
риалисты? Они боятся, что наш народ 
нападет на пх страну? Нет, этого никогда 
не будет. Они стремятся к мировому гос-
подству. Но народы не допустят этого. Их 
призовет п ответу и сам американский на-
род. Мы верим в его разум и силу. 

Дорогой товарищ Фаст! Пусть мо,: пись 
мо, одобренное всеми членами нашего 
колхоза, станет для вас поддержкой в 
трудную минуту, пусть оно еще раз уверит 
вас в том, что советский народ готов всеми 
силами защищать священное дело мире, за 
которое борется наш народ, боретесь вы и 
ваши друзья. 

Желаю вам здоровья и новых успехов в 
работе писателя и общественной деятель-
ности. 

С приветом 

В. КВАСНИЧКО 
Колхоз «Большевик», 
Село Маклино, 
Калужская область 

-Корреспонденты 
сообщают... 

писателя и Языкове- \ 
да М. Весне. 

* Работа создан- <• 
ного в этом году в ? 
Томске литератур- ( 
ного объединения > 
обсуждалась на об- $ 
ластном совещании ( 
молодых писателей. 
В совещании участ-
вовала группа мо-
сковских литерато-
ров. 

* Инженер И. 
Шур (Великие Лу-
ки) написал пьесу 
«Андрей Ставров» 
—о работниках лес-
ной промышленно-
сти. В областном 
драматическом теат- < 
ре состоялась пре-
мьера нового спек-
такля. 

Закрытие декады ' 
г # г и искусства 

Вчера концертом в Большом театре Сою-
за ССР закрылась декада башкирской ли-
тературы и искусства в Москве. 

Накануне в Московской консерватории 
состоялся заключительный литературный ве-
чер, который открыл Л. Сурков. На вечере 
выступил секретарь башкирского обкома 
КПСС X. Сайранов. Со сцены звучали сти-
хи С. Кудаша. X. Карима, К. Даяна, М. Ка-
рима и других на башкирском и русском 
языках. 

Вчера на президиуме правления Союза 
писателен СССР были подведены итоги 
литературной пасти декалы. 

Чувства участников декады выразил в 
беседе с нашим корреспондентом руково-
дитель писательской организации Башкирии 
Мустай Карим. 

— Тепло встретила нас столица, — ска-
зал он. — Внимательно и заботливо отнес-
лись к нашему творчеству русские писате-
ли. Их товарищеская критика укрепила в 
нас уверенность в собственных силах. А ког-
да чувствуешь силу, легче бороться и со 
своими слабостями. Мы благодарны нашим 
верным друзьям — читателям, с которыми у 
нас завязалась большая, крепкая дружба. 
Все это вызывает в нас горячее желание 
работать лучше, вдохновеннее. 

пять премий. Кон-
курс продлится до 
1 августа. 

* Участники се-
минара молодых ли-
тераторов Латвнн 
прослушали докла-
ды об итогах Вто-
рого всесоюзного 
съезда писателей, о 
революционных тра-
дициях латышской 
литературы и-кри-
тики и т. д. 

* Заседание, со-
званное Институ-
том языка и лите-
ратуры и Общест-
вом родного языка 
Академии наук Эс-
тонской ССР было 
посвящено 65-ле-
тию со дня смерти 

Заседание Пушкинской 
комиссии 

Вчера в Центральном доме литераторов 
под председательством И. Новикова состоя-
лось традиционное заседание Пушкинской 
комиссии Союза писателей СССР, посвя-
щенное 156-й годовщине со дня рождения 
великого поэта. 

С. Бонди, отметив в своем докладе, что в 
этом году исполняется 130 лет со времени 
написания «Бориса Годуноза», подчеркивает 
чисто политический характер замысла тра-
гедии, определяющий и ее сюжет, и ее ком-
позицию, и все художественные особенно-
сти. С этой точки зрения докладчик анали-
зирует своеобразное построение трагедии и 
указывает на драматическую напряжен-
ность диалогов. 

Затем было заслушано сообщение А. Зве-
нигородского — «Из комментариев к поэме 
«Домик в Коломне». О своем новом иссле-
довании рассказал собравшимся И. Фейн-
берг. Продолжая изучение работ Пушкина, 
посвященных русской истории, докладчик 
устанавливает, что замыслы поэта не огра-
ничивались созданием «Истории Петра» и 
«Истории Пугачева». Пушкин думал о кни-
ге, которая охватила бы весь период от 
Петра. I до Александра. , 

В заключение П. Антокольский прочел 
свои новые стихи о Пушкине. 

О ГАЗЕТЕ « К А З А У 
А Д А Б И Е Т И » 

АЛМА-АТА. (Наш корр.). 
На очередном заседании пре-
зидиума Союза писателей 
Казахстана обсуждена рабо-
та литературной газеты «Ка-
зах адабиети». Заслушав 
доклад ее редактора, чле-
ны президиума отметили, что 
газета еще слабо освеща-
ет литературную жизнь рес-
публики, не пропагандирует 

решений Третьего съезда пи-
сателей Казахстана и Второго 
всесоюзного съезда, работает 
с оглядкой, боится острых 
смелых выступлений, часто 
публикует слабые стихи и 
очерки. Некоторые материа-
лы печатаются без предва-
рительной проверки фактов. 

Собравшиеся высказали 
ряд пожеланий, направлен-
ных на дальнейшее улучше-
ние работы редакции. 

В Москву прибыла группа 
журналистов Индии 

Вчера в Москву по приглашению Теле-
графного Агентства Советского Союза 
(ТАСС) прибыла группа журналистов 
Республики Индии. В составе делегации — 
редактор газеты «Нэшнл геральд» в Лакнау 
М. Чалапатхи Рау (руководитель делега-
ции), редактор газеты «Хиндустан Тайме» 
Г. Венкатасвами Крупанидхи, редактор газе-
ты «Стейтсмен» П. Нараин Бхатия, сотруд-
ник газеты «Хинду» Каламбаккам Рангаг-
вами, редактор и владелец еженедельника 
«Блитц» Р. Кхурседжи Каранджия, сотруд-
ник газеты «Фри Пресс Джорнэл» С. Свам-
инатхан, Генеральный директор Агентства 
Юнайтед Пресс оф Индиа Г. Мохан Деб, 
директор делийского отдела Агентства Пресс 
Траст оф Индиа К. Сешагири Рамачандран, 
издатель литературного журнала «Милап» 
М. Джаверчанд Мегхани, сотрудник газет 
«Хиндустан стандард» и «Ананда базар пат-
рика» С. Нарайян Гхош, сотрудник газеты 
«Тайме оф Индна» Г. Кесаварам Редди. 

На Внуковском аэродроме индийских жур-
налистов встречали представители советской 
прессы. 

Во время пребывания в Советском 
Союзе индийские журналисты посетят ряд 
городов и союзных республик, где ознако-
мятся с работой промышленных предприя-
тий, культурно-просветительных учреждений, 
колхозов и совхозов, побывают в редакциях 
газет и журналов. 

/ 



НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ 
Большинство советских ученых, горячо 

заинтересованных в росте и развитии ете-
чественной науки, самоотверженно отдают 
ей свои знания и силы. Но наряду с на-
стоящими учеными есть в нашей среде и 
такие, которых привлекают к науке лишь 
материальные блага. В некоторых науч-
ных учреждениях есть сотрудники, имею-
щие ученые степени и поэтому считаю-
щиеся учеными, но фактически лишь со-
стоящие при науке, формально все они 
что-то делают и даже «выполняют план», 
по в ботыиинстве случаев их работа пе 
имеет научной ценности. 

Чем же занимаются такие «ученые» в на-
учных учреждениях? Во-первых, получают 
зарплату; во-вторых, пишут «труды», ко-
торые дальше институтских архивов н<' 
идут; а кроме того — рецензируют и ре-
дактируют чужие работы. Я далек от того, 
чтобы считать рецензентскую или редак-
торскую работу маловажным занятием. Это 
нужный и полезный труд. По если сотруд-
ник научно-исследовательского института 
в состоянии выполнять только эту рабо-
ту, зачем его называть ученым? Да и пра-
вомерно ли вообще возводить явно слабого 
научного сотрудника в ранг авторитета, 
от которого зависит судьба чужих иссле-
дований? Ведь, как повило, рецензи-
руются таким образом труды, присланные 
из периферийных институтов, где имеются 
собственные квалифицированные кадры. 

Существующий в научной среде либера-
лизм создает благоприятные условия для 
того, чтобы явно неспособные к исследова-
тельской работе люди приживались в ин-
ститутах на многие годы, закрывая доступ 
туда людям действительно одаренным. 

Мне хочется привести всего два приме-
ра искусственного создания научных ра-
ботников из людей, не имеющих на то ни-
каких данных. Я умышленно не называю 
имен. Примеры эти типичны, они пред-
ставляют собой явление, и именно о явле-
нии я хочу сейчас говорить. 

В одном из гуманитарных научно-иссле-
довательских институтов Академии наук 
СССР в течение нескольких лет числилась 
в звании старших научных сотрудников 
некая супружеская чета. К моменту зачи-
сления в институт в списках научных 
трудов этой четы значились только неопу-
бликованные кандидатские диссертации. 

Список печатных работ мужа почти за 
три года пребывания в институте не уве^ 
личился ни на один лист. Начало своей 
первой плановой работы он представил на 
обсуждение сектора только через два года. 
Работа оказалась составленной из множе-
ства цитат, переплетенных необычайно за-
путанными рассуждениями. 

Не могу удержаться от того, чтобы не 
привести выдержки из стенограммы обсуж-
дения. Вот выступление одного из сотруд-
ников: «Впечатление от работы Николая 
Ивановича у меня тяжелое. Этот туман 
в ней от беспомощности. Читая ее, трудно 
понять, что хочет сказать автор». О том же 
говорил и другой сотрудник: «Работа напи-
сана туманно, потому что вопросы, которым 
она посвящена, неясны самому автору. Он 
аксиомы превращает в проблемы. Грустно, 
что работа эта — итог его двухлетней на-
учной деятельности, продукт длительных 
размышлений. Николай Иванович не вы-
полнил плана в прошлом году, а в этом 
году мы его работу принять не можем». 

Автору предложили, учтя все замечания, 
переработать рукопись и представить ее че-
рез несколько месяцев. Однако ни через 
несколько месяцев, ни после она представ-
лена не была. И, однако, это обстоятельстве 
нисколько не повредило научной карьере 
Николая Ивановича. Когда все возможно-
сти вытянуть из него единственную, опла-
ченную уже десятками тысяч рублей рабо-
ту были исчерпаны, добросердечное руко-
водство предоставило ему возможность пе-
рейти на другую научную работу, также в 
системе акадомип. 

Жена Николая Ивановича в течение че-
тырех лет заполняла свою план-карту ор-
ганизационной работой и бесконечным ре-

дактированием некоего сборника. В графе 
«научная работа» и» года в год отмеча-
лось: «Запланированная статья такого-то 
объема в сектор не представлена», Через 
четыре е половиной года ей вее-тани при-
шлось представить на обсуждение плано-
вую статью. Статьи от» шшергла со-
трудников в полную растерянность. Ра-
бота оказалась настолько слабой, что 
в ней, по существу, нечего было об-
суждать. Однако автору деликатно предло-
жили ее «доработать». При столь «блестя-
щих» успехах супруга Николая Иванови-
ча отмстила пятую годовщину своего пре-
бывания в институте. 

Мне могут сказать, что я привел случаи 
исключительные. Но я мог бы при-
вести и другие, менее режущие глаз 
примеры, когда люди, не обладающие 
никакими данными для научной дея-
тельности, но из которых, несомненно, 
получились бы преподаватели средней 
школы, бухгалтеры, плановики, оседают 
в научно-исследовательских институтах на 
десятилетия. Есть еще немало и «охотни-
ков» за длинным рублем, и еще больше— 
за спокойной и легкой жизнью. Эти люди 
забывают, что наука требует таланта и 
жертв, что она связана с напряженным 
трудом, что она требует всего человека, 
что идея и новое открытие должны быть 
подчае выстраданы. 

Проникновение в науку случайных для 
нее людей начинается с недопустимо-
го снижения требований к канди-
датской диссертации. Руководитель ас-
пиранта подчас рассматривается у нас не 
как научный руководитель, а как школь-
ный репетитор. Он несет ответственность 
за то, чтобы его взрослый подопечный, 
претендующий на ученую карьеру, во-вре-
мя сдал кандидатский минимум н в срок 
защитил диссертацию. Поэтому руково-
дитель так усердно «наставляет» своего 
ученика, что в конце концов трудно ска-
зать, кто же писал диссертацию—аспи-
рант или руководитель? А когда вчерашний 
аспирант добивается, наконец, желаемого и 
становится научным сотрудником, вся на-
учная общественность помогает ему, под-
талкивает его, «тянет» и в конце концов 
через несколько лет вытягивает перекроен-
ную из диссертации посредственную моно-
графию. Этот, по существу, коллективный 
труд дает сотруднику право гордо имено-
ваться ученым. Но ведь ясно, что настоя-
щего ученого из подобного школяра не по-
лучится. 

Старый профессор из «Скучной исто-
рии» Чехова говорил: «Богатые люди име-
ют всегда около себя приживалов; науки и 
искусства тоже. Кажется, нет на свете 
такого искусства или науки, которые бы-
ли бы свободны от присутствия «инород-
ных тел». 

Какие же меры необходимо принять про-
тив проникновения подобных «инородных 
тел» в нашу научную среду? Подавляюще-
му большинству ученых ясно, что настало 
время внести серьезные изменения 
как в систему оплаты научного труда, так 
и в систему присуждения ученых степе-
ней. Эта система не должна привлекать в 
научно-исследовательские учреждения лю-
дей, не имеющих данных для исследова-
тельской работы, и вместе с тем она дол-
жна широко открыть двери для людей, 
действительно одаренных. 

Разумеется, вопрос этот нуждается в об-
суждении. Но во всяком случае критерием 
для оплаты научного труда, с моей точки 
зрения, должны быть не ученические дис-
сертации, а самостоятельные, представляю-
щие научную ценность работы. 

Писателем можно считаться, только вне-
ся в литературу известный вклад. Не 
имея голоса, нельзя петь в Большом теат-
ре. А разве высокое звание ученого не 
надо заслужить большим и настоящим де-
лом? Научно-исследовательские институты 
должны растпть одаренных людей, а не 
оказывать гостеприимство желающим 
«оформиться кандидатом». 

С. С К А З К И Н , 
член-корреспондент Академии наук СССР 

Ч8АЯП* 

Большой популярностью пользуется в 
Обо*нсном училище механизации соль* 
ского хозяйства № 5 сатирическая стен-
ная газета «Кувалда». На снимке: редак-
тор газеты — комсорг училища С. Маса-
лов (справа) и учащийся группы тракто-
ристов И. Дурнанин за выпуском оче-
редного номера газеты. 

Фото Б. Пушкина 

8 0 - л е т и е Т о м а с а М а н н а 
Приветствие Союза писателей СССР 

Сока писателей СССР послал известно-
му немецкому писателю Томасу Манну, в 
связи с его 80-летием, телеграмму следую-
щего содержания: 

«Горячо поздравляем Вас с днем Вашего 
80-летия. От всего сердца желаем Вам, вы-
дающемуся деятелю передовой немецкой 
культуры, писателю-гумалисту, обогативше-
му мировую литературу замечательными ху-
дожественными произведениями, мужествен-
ному поборнику мира и дружбы между на-
родами многих, многих лет доброго здо-
ровья и неиссякаемой творческой энергии. 

От имени Союза писателей СССР 
Ажаев, Бажан. Леонов, Полевой, По-
ликарпов, Симонов, Смирнов, Сурков, 
Тихонов, Фадеев, Федин». 

Нонференция читателей 

,,Литературной газеты" 

ВОРОНЕЖ. (Наш корр.). На днях здесь 
состоялась конференция читателей «Литера-
турной газеты». 

По докладу редакции развернулись ожив 
ленные прения. 

Читатели Е. Андреева, А. Абрамов, 
В. Петров, В. Климов и другие хо-
тят, чтобы на страницах «Литературной 
газеты» чаше появлялись рассказы, стихи 
главы из новых произведений советских и 
зарубежных авторов, чтобы больше было 
дискуссий по насущным вопросам литерату 
ры и статей о жизни местных писательских 
организаций. 

Учеиый-селекционер Н. Успенский считает 
необходимым обсудить на страницах газеты 
ряд важных для науки вопросов. Он привел 
примеры, когда ученые, одинаково прочно 
сюяише на материалистических позиция < 
идут к достижению цели своими, оригиналь-
ными путями. Именно это и обеспечивает 
успех в работе, тогда как любая попытка 
администрирования, нивелировки научной 
мысли обрекает ученого на бесплодие. 

Вопросам коммунистического воспитания 
посвятили свои выступления учитель В. Ва-
сильев из Лисок и рабочий Н. Иванов. 

О роли литературы и искусства в форми 
ровании сознания молодежи говорил облает 
ной прокурор В. Николаев. Он расска-
зал, как в погоне за ложно понятой «роман-
тикой» некоторые подростки становятся на 
опасный путь. Он поставил, в частности, во-
прос о необходимости разнообразить, сде-
лать более интересной пионерскую работу. 

Журналист И. Михалев высказал ряд 
критических замечаний об освещении газе 
той вопросов промышленности и предложил 
некоторые «воронежские» темы, заслужи 
вяющне разговора со всесоюзной трибуны. 

На конференции присутствовало около 
250 человек. 

УТРО НОВОЙ жизни 
Когда в про неведении* литературы есть 

«рко очерченный гравны! герой и перед 
каик представ* его судьба, мы как бы жи-
вем его жизнью, размытием с ник вме-
сте, обогащаемся его опытом. Главный ге-
рой нового романа Л. Никулина «Москов-1 

ские зори» — актер, худокннк, человек, 
гражданский и профессиональный долг ко-
торого— ежедневно с иодмостков разгова-
ривать с народом, нести ему в поэтических 
образах правду жизни, возвышающие и 
окрыляющие мысли. Показать становление 
такого характера — дело огромной слож-
ности. ибо вщо Шекспир устами Гамлета 
сказал, что актеры—это «обзор и краткие 
летописи века», и отсветы времени всегда 
сильно и глубоко отражаются в их твор-
честве. 

Формирование личности и созревание 
таланта Николая Артемьева происходят на 
рубеже двух эпох. Родившись в конце 
прошлого века, в глухую пору царизма, 
Артемьев, наделенный пытливым умом 
и честным, благородным сердцем, жад-
но впитывает в себя все впечатле-
ния бытия, ищет верной дороги в жиз-
ни и на заре нашего времени, в первые 
годы революции, обретает высокие идеалы, 
утверждается в своем призвании верного 
слуги народа. Правдивые картины жизни 
дают нам возможность проследить процесс 
духовного роста человека, и в этом — 
главное достоинство романа Л. Никулина. 
На широком историческом фоне вырастает 
перед нами незаурядный художник, с чут-
кой, отзывчивой ко времени, к его передо-
вым идеям и устремлениям душой. 

В образе Николая Артемьева много ти-
пических черт. Читая роман, невольно 
вспоминаешь биографии крупнейших ак-
теров страны, мемуары и рассказы деяте-
лей театра об их пути в искусстве, испы-
тываешь радость узнавания и жизненных 
подробностей и тох резких, крутых пере-
мен, которые внесли бурные годы револю-
ции в театральное искусство и в духов-
ную жизнь его мастеров. Самые названия 
частей романа — «Ночь», «Перед рассве-
том», «Рассвет» и «Утро»—программны 
Из нпх ясно, что автор ставит своей зада-
чей проследить движение во времени — 
путь героя из тьмы к свету. 

Как же выполнена эта программа? Ведь 
она обязывает к широкому симфоническому 
развитию темы, к ясному построению, с 
тем, чтобы особенно ярко прозвучал глав-
ный лейтмотив — художник и революция, 
рождение нового века и духовный рост 
людей, постигающих историческую неиз-
бежность крушения старого мира. Не везде 
и не во всем справился с этой задачей пи 
сатель: судьба человеческая показана 
пиогда обособленно от судьбы народной, 
часто герой только наблюдатель, а не 
участник событий, хотя он человек слож-
ной и трудной жизни. 

В семье, из которой вышел Никэлай 
Артемьев, представлены самые характер-
ные типы интеллигентов начала века. Отец 
Николая, Петр Константинович, врач, был 
выслан из Москвы под надзор полиции в 
южный городок за крамольную речь в 
Татьяннн день; он стал самоотверженным 
лекарем бедноты в уездном городке. Один 
дядя героя, Федор, — врач, москвич, 
влюбленный в историю своего города, гор-

дый тем, что Артемьевы происходят из древ 
него стрелецкого рода. Он несколько огра-
ниченный человек, хоть и елужит благо-
родному делу. Второй, Иван, — профессор 
Катковского лицея, либерал, участник 
артистического кружка, читающий рефе-
раты на глубокомысленные эстетские 
темы. Так, и облике трех братьев пред-
стают перед нами и старинная москов 
скал семья и разновидности русских 
интеллигентов, где все говорят о своей 
любви к народу, но все живут, думают и 
поступают по-разному. Никулин без прп-
крас рисует дальнейший путь каждого из 
братьев, п в типических образах Федора, 

В. С У Х А Р Е В И Ч 

Л. Никулин. «Московские зори». Роман. 
«Советский писатель». 1954. 692 стр. 

Ивана и Петра Артемьевых узнаем мы и 
непреклонного искателя правды, и либе-
рального болтуна, и человека, позабывше-
го революционные порывы юности. 

Три примера перед глазами Николая; 
приглядываясь к ним, ои выбирает свою 
дорогу в жизни. Первые уроки граждан-
ского самосознания, полученные от отца, 
от репетитора >— студента-большевика, 
помогают мальчику и в беспросветной тьме 
уездного городка увидеть жестокость и не-
справедливость жизни и всем сердцем по-
радоваться предвестию грозы: он участвует 
в маевке, размножает листовки. Но рево-
люционный порыв юноши прошел так же, 
как и первое увлечение театром. Вскоре 
Николай, потеряв отца, отправляется в 
Москву из южного городка и по традиции 
семьи Артемьевых поступает в Московский 
упиверситет, — так начинается новая 
страница его биографии. 

И биография эта рассказана живо и 
увлекательно, в ней интересно все: и со-
бытия личной жизни и процесс духовного, 
общественного становления героя. Пытли-
вым взором юноши мы рассматриваем и 
каморку большевика Яворского где-то на 
окраине, у Донского монастыря, салоны 
Ивана Артемьева и князей Арбатовых, 
оеобняк англизированного купца Усова. 
Перед нами провинциальный театр, его ак-
теры, его зрители, императорский театр 
Петербурга, его жрецы, вечера актерской 
богемы и купеческий разгул, авантю 
ристы, окружающие царский двор. Ветре 
чи с десятками разнообразнейших людей, 
калейдоскоп лиц, событий, пережива-
ний,—так формируется характер Николая. 
Огромный, хорошо знакомый писателю ма-
териал, щедрость красок, обилие типиче-
ских лпц и хорошо запоминающихся пор-
третов делают роман увлекательным. 

Но, отложив книгу в сторону и оглянув-
шись на образы действующих лиц, на весь 
строй повествования, мы невольно заме-
чаем явную неравноценность отдельных 
его частей, неубедительность некоторых, 
отнюдь не эпизодических персонажей. В 
школе жизни и в университете искусства 
учился Николай. В биографии художника 
все важно, все существенно, даже то, что 
добиться первого успеха на сцене, по-
стигнуть образ самозванца помогли Нико-
лаю воспоминания о придорожном камне 
над могилой г.акого-то рыцаря-авантюри-
ста, погребенного за Белой Криницей: он 
ярко представил себе судьбу втого искате 
ля славы н приключений, и воображение 
воскресило из прошлого лже-Дмитрия. Нам 
ясно, как обогащает Николая интересней-
шая беседа о горьковском Ниле с рабочим 
депо Иваном Власьевичсм. И пламенная 
любовь к Люсе Свстлицкой и встреча с 
Мамонтом Дальским — каждое большое 
переживание умножает творческий и жиз-
ненный опыт художника. Он учится у Ша 
ляпина и постигает открытия мастеров 
Художественного театра. Богата и необы-
чайно интересна палитра, с которой берет 
краекп актер Артемьев. Но нам явно не 
хватает Артемьева па сцепе, то есть пе 
только в процессе роста и накопления опы-
та, но и в действии, в творчестве. Как же 
он играл? Мы не видим этого, и, следова-
тельно, художник не предстал перед нами 
во весь рост. 

Громадные исторические события фор-
мируют личность Артемьева, встречи с 
большевиками помогают ему по-новому 
взглянуть на жизнь, на свое призвание 
Но, к сожалению, образ Яворского, един 
ственного друга юности, человека, непо 
гредствонно влиявшего на Николая, совсем 
но удался писателю. При каждой встрече 
Артемьева с Яворским студепт-болыпевпк 
читает наставления Нпколаю, вначале 
мальчику, потом юноше, затем взрослому 
студенту, стыдлпво оговорившись, что он 
поучает на правах бывшего репетитора 

Таким образом, сам герой как бы чувству-
ет неудобство положения, в которое поста-
вил его писатель. Но это не делает его фи-
гурой менее условной, менее дидактиче-
ской потому что в романс у него только 
разговоры и почти отсутствует активное 
наступательное действие — свойство, всег-

отличавшее большевиков. Образ полу-
чился бледный и расплывчатый потому, 
что у Яворского нет ярко очерченного ха-
рактера, не раскрыт его душевный мир. 
Еще один большевик, выведенный в рома-
нс — товарищ Семен, совсем уже схемати-
чен. Автор, показав, нак действует Семен, 
не даст никакого представления о том, нто 
действует, и человеческие свойства кои-
спиратора для нас законспирированы. Та-
ким образом, главный недостаток романа 
слабые образы людей, активно преобразую-
щих жизнь. 

Николай, человек честной и совест-
ливой русской души, понимает суровую и 
ясную правду большевиков, но политиче-
ски он только сочувствующий, а не актив-
но участвующий в борьбе. В этом есть своя 
историческая правда; не все актеры 
сразу же и безоговорочно приняли ре-
волюцию, но у актера, показанного 
,1. Никулиным, учителем, пусть даже не-
сколько склонным к риторике, был боль-
шевик. На собственном опыте многое понял 
н узнал Артемьев. И кажется странным, 
что его заставляет отказаться от бегства 
на белогвардейский юг не широкий взгляд 
на еудьбу Родины и народа, а только лю-
бовь к Москве, выраженная, правда, в пре-
восходном внутреннем монологе. 

В стремлении создать широкий истори-
ческий Фон писатель показывает несколько 
типических судеб — таков офицер-больше-
вик Калинович; капитан Булатов, гвар-
деец, добровольно ушедший в армию, че-
ловек, аристократические предрассудки ко-
торого не смогла победить даже любовь, но 
победило чувство патриотизма,—он перехо-
дит на сторону большевиков, поверив в их 
правду; наконец, Федор Константинович, 
дядя Николая, врач, на деле, в госпитале 
оценивший всю продажность и весь развал 
царской армпи и ее генералитета. Когда 
люди фронта и люди тыла предстают в жи-
вом движении, со своими поступками я 
характерами, со своей оценкой событий, 
мы ясно ощущаем время, эпоху, жизнен-
ный уклад и социальный облик героев. Но 
нас покидает это чувство, когда события 
показаны не с точки зрения героев, не в 
их восприятии, не через пх думы, пережи-
вания н ощущения, а как простая опись 
фактов. Это чувствуется в романе. 

Спору нет, и старшему поколению, и 
особенно молодежи интересно прочитать 
подробности отречения от престола Нико-
лая II или стенографический отчет 
о заседании кабинета царских министров. 
Но такие исторические справки никак не 
вплетены автором в ткань повествования, 
они даны сами по себе. Их количество при-
дает новое качество романа, и он, написав» 
ный в широкой повествовательной манере, 
по временам кажется торопливой хроникой. 

Иногда, стремясь к занимательности, 
писатель поступается хорошим вкусом, 
и тогда в книге появляется такой, к при-
меру, эпизод, как роман Коли Артемьева и 
Эсфири Майтоп, дочери миллионера. Дело 
даже не в том, что этот роман банален,— 
он ничего существенного не прибавляет 
ни к образу героя, ни к его характеру. 
Внутреннюю же пустоту «роковой» кра-
савицы, корыстолюбие ее отца он разобла-
чает прямолинейно и грубовато. 

«Московские зорп» читаются с боль-
шим интересом. В книге есть широ-
кая картина жизни и нравов предреволю-
ционной поры, показан расцвет личности 
художника, созревающего в бурную эпоху, 
на заре революции. «Московские зори» 
Л. Н и к у л и н а — э т о не только увлекатель-
ное произведение писателя, но и правди-
вый рассказ очевидца о времени н людях, 
которых он хорошо знает и любит пли не-
навидит с законным пристрастием совет-
ского художника. 

ОБЗОР ПИСЕМ 

волнующий 
В о п р о с , 

общественность 
Речь идет о дисциплине школьников. 

Этот вопрос волнует педагогов и родите-
лей. В оканчивающемся учебном году 
укреплению дисциплины учащихся уделя-
лось много внимания. Но проблема продол-
жает оставаться острой. Не случайно редак-
ция получает десятки писем, в которых 
читатели обращают внимание на недостат-
ки дисциплины в школах, настаивают, 
чтобы учителя и родители укрепили дис-
циплину учащихся, а от общественности 
требуют — всемерно помочь пгколе в 
важном деле. 

«Нет, пожалуй, у педагогов большей за-
боты, чем забота о дисциплине в школе. О 
дисциплине больше всего говорят на педа-
гогических советах, различных совещани-
ях, родительских собраниях и т. д. Но все 
эти усилия иной раз дают незначительный 
эффект»,—пишет инспектор Федоровского 
районного отдела народного образования 
Кустанайской области Ф. Радьков. 

В ряде школ участились случаи шало-
стей, грубых, а порой и хулиганских выхо-
док. Многие читатели видят причину этого 
в слабости воспитательной работы. Дейст-
вительно, некоторые педагоги считают, 
что с дисциплиной все нормально, если 
есть порядок на уроках. Бесспорно, 
порядок в классе — необходимое усло-
вие успешной работы учителя, однако по-
нимать дисциплинированность школьни-
ков так узко — это значит формаль-
но относиться к воспитанию нашей 
молодежи, которая после окончапня школы 
должна будет продолжать дело строитель-
ства новой жизни, начатое их дедами и от-
цами. Воспитание сознательной дисципли-
ны—это один из важнейших элементов вос-
питания сознательного советского челове-
ка, а не только средство пресечения дур-
ных поступков. Речь вдет о такой дисцип-
лине, когда ученик понимает свои обязан-
ности и в школе, и дома, и на улице, ког-
да он, в меру своих возрастных возможно-
стей. усвоил, что без дисциплины нет 
сознательного строителя коммунизма, 
что без дисциплины нет настоящего 
советского гражданина :< Нынешний 
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школьник — это будущий строитель 
коммунизма, образец и пример для трудя-
щихся всего мира. Нынешний школьник— 
яте будущий защитник Отчизны. Поэтому 
воспитание детей в духе дисциплинирован-
ности имеет прямое и непосредственное от-
ношение к воспитанию у них таких 
качеств советского гражданина, как трудо-
любие, мужество, прямота, любовь к Ро-
д и н е » , — пишет москвич Н. Кринунов. 

Читатели отмечают, что воспитать со-
этом знательную дисциплину У школьников 

можно, только повысив требовательность к 
ним, воспитывая у них чувство ответст-
венности за свои поступки. , 

«Любое нарушение дисциплипы школь-
ником не может и не должно оставаться 
безнаказанным», — заявляют читатели. А 
безнаказанность у нас во многих юколах 
еще существует. «Ученики наших школ 
прекрасно усвоили истину: что бы они ни 
сделали, все им пройдет безнаказанно. 
Скорее будут неприятности классному ру-
ководителю, другим преподавателям, на-
конец, директору школы, но не им», — пи-
шет учитель М. Грек из гор. Жданова. Эта 
же мысль содержится в письме Н. Башкато-
вой и Н. Меэриной из Ростова-на-Дону. 

Действительно, трудно навести порядок 
в школах, если озорпика только уговари-
вают, вместо того чтобы применить су-
ществующие у нас дис1(иплинарныс меры. 
Увещевания не производят впечатления на 
недисциплинированных учеников. Кан-
дидат технических наук 3. Троичная из 
Москвы предлагает в случаях, когда уче-
ник «сознательно срывает урок, не желает 
признавать авторитета учителя и пиопер-
вожатого... исключать его из пионеров и, 
наконец, удалять из школы. Лучше по-
жертвовать одним-двумя хулиганами, чем 
разлагать всю школу». 

Действительно, чтобы навести порядок 
в классе, иные педагоги вынуждены 
чуть лп не все внимание отдавать одно-
му-двум нарушителям дисциплины, нян-
читься с ними. Закономерно ли это? 

Читатель Ф. Радьков пишет: «Мы не 
имеем права отдавать слишком много вни-
мания единицам в ущерб сотням и тыся-
чам. Что бы мы сказали о том садовнике, 

который без конца 
возится е буйно ра-
стущим кривым дере-
вом и не замечает, 
как зарастают сорня-
ками и хиреют сотни 
других здоровых де-
ревьев? Не уподоб-

ляемся ли мы нередко этому садовнику?». 
Одпако, как отмечают многие читатели, 

исключить хулигана, мешающего работе пе 
только класса, но и школы, почти невоз-
можно. « У педагога много обязанностей и 
мало прав, — пишет учитель С. Вершлов-
ский из Карело-Финской ССР. — Особенно 
это проявляется при исключении учащих-
ся. В лучшем случае злостного нарушите-
ля дисциплины можпо исключить лишь иа 
10 дней. Ясно, что такие меры не дают 
нужного эффекта». 

Аналогичные мысли содержатся и в 
письмах Е. Зарецкого из Ленинграда, С. Го-
женио и Л, Дозорац (г. Белая Церковь). 

Конечно, исключение из ш к о л ы — э т о 
крайняя мера наказания, и, прежде чем 
прибегнуть к ней, необходимо исчерпать 
все меры воздействия на нарушителей 
дисциплины, убедиться, что эти меры не 
помогают. Но в тех случаях, когда учите-
ля, директор школы имеют дело со злост-
ным нарушителем дисциплины, разлагаю-
щим коллектив учащихся, — должна при-
меняться и такая крайняя мера, как 
исключение нарушителя. Каждый слу-
чай исключения должен обязательно 
послужить сплочению и воспитанию 
ученического коллектива. 

Ученическому коллективу, школьным 
пионерским и комсомольским организациям 
принадлежит важная роль в укреп-
лении сознательной дисциплины уча-
щихся. Пионер, комсомолец — это об-
разец поведения для остальных школьни-
ков, первый помощник учителя в его вос-
питательной работе. И если он ничем не 
отличается от недисциплинированных уче-
ников, осли вместе с ними принимает уча-
стие в грубых выходках, то он недостоин 
своего высокого, ко многому обязывающего 
звания, 

Чувство ответственности перед обще-
ством за свои поступки детям надо при-
пивать с первых же лет обучения. Это по-
зволит им более требовательно относиться 
к себе и товарищам, дорожить честью пио-
нерского галстука, честью своего класса, 
своей школы. Эти вопросы поднимают учи-
тельница М. Макарова (с. Зыбиио Балашов-
ской обл.), М. Киревеа (Люберцы), пол-

ковник А. Грушно (Тбилиси) и другие чи-
татели. В. Фокин из гор. Молотова пишет: 

«Мы с удивительным равнодушием при-
учили себя к тому, что пионер может быть 
недисциплинированным, грубым, что во-
прос о его поведении ставится не один раз, 
а он все же остается пионером (то же от-
носится п к комсомольцам). Чем требова-
тельнее мы станем относиться к членам 
этих передовых организаций, тем легче нам 
будет бороться за дисциплину в школе, 
воспитывать ученический коллектив». 

«Пора понять, что только тогда у нас в 
школе Судет полный порядок, когда этим 
займется сам коллектив учащихся», — пи-
шет из ст. Крымской учитель В. Аксенов. 
Такую же мысль высказывает н москвич-
ка Н. Ананьева, 

Верные мысли. В школе, как и повсюду 
в советском обществе, сила воздействия 
коллектива — большая сила, «По своим 
школьным годам знаю, — пишет в редак-
цию курсант Высшего военно-морского 
училища А. Неменно, — что когда тебя 
удаляют из класса, в этот момент пережи-
ваешь неприятнейшие минуты, чувствуя 
неодобрение коллектива, осуждающие 
взгляды товарищей». 

В тех школах, где коллектив учащихся 
активно помогает педагогам, нетерпим к 
хулиганам, развенчивает зачинщиков гру-
бых выходок, дисциплина учащихся, как 
правило, не вызывает нареканий. Эту 
мысль подчеркивает читатель А. Грушко: 
«Никакой, даже самый отчаянный, хули-
ган не станет безобразничать, если будет 
знать, что встретит у товарищей не сочув-
ствие, а дружный отпор». 

Читатели подчеркивают огромную роль 
учителя в воспитании школьников. От 
его авторитета, умения, такта во мно-
гом зависит поведение учащихся, их отно-
шение к своим обязанностям, к товари-
щам, к старшим. Учитель-—центральная 
фигура п школе, и, доверяя ему дело вос-
питания наших детей, будущих строителей 
коммунизма, государство тем самым утвер-
ждает его высокий авторитет перед лицом 
всего общества. Велика в этом деле роль 
общественности. «Нужно прививать детям 
чувство любви и уважения к педагогу, стре-
миться всячески повышать его авторитет 
в главах школьников, — пишет Н. Россо-
чинсная из г. Люблино. — Дети должны 
видеть в своих учителях людей, которые 
отдают им все свои силы, все свои знания, 
весь свой опыт. Слова учителя, его по-
ступки должны иметь непререкаемый авто-
ритет у ребенка». 

Некоторые читатели указывают вместе 
с тем, что укрепление авторитета во мно-
гом зависит и от самого педагога. «Оши-
бается тот учитель, который считает, что 
его авторитет •— это диплом, данный ему 
государством», — пишет директор школы 
Л": 1 поселка Котсльниковского Сталин-
градской области Г. Недоступов. «Автори-
тет учителя создается его работой, поведе-
нием, умением учить и воспитывать де-
т о й » , — подчеркивает Е. Фпанчук из Мичу-
ринска. Так же думает и М. Калашникова 
(Рязань). 

Некоторые авторы писем отмечают, что 
укрепление сознательной дисциплины 
школьников во многом зависит от класс-
ных руководителей. Классные руководите-
ли — это те воспитатели, которые лучше 
и глубже других могут зпать каждого уче-
ника, его семью, держать контакт с ней, 
влиять на нее, чтобы обеспечить общую 
со школой линию подхода к детям. 

Л. Смурнов, А. Клюев, А. Усачев (Мо-
сква), И. Суханов, Н. Верстов (Молдавская 
ССР) и многие другие пишут, что было бы 
неправильным возложить всю ответствен-
ность за воспитание детей, ал укрепление 
дисциплины учащихся только на учи-
теля, на школу. Самые серьезные требова-
ния нужно предъявлять и к родителям, к 
семье, которая вместе со школой воспиты-
вает ребенка. 

«Наша советская школа не кончается за 
порогом школьного здания, — пишет учи-
тельница 419-й школы Ленинграда Р. Сто-
лярова. — Поэтому необходимо говорить о 
повышении ответственности семьи за вос-
питапие ребенка. Ведь есть случаи, когда 
это важное дел») родители полностью пере-
кладывают на школу». 

Случай, который приводит в своем 
письме директор ташкентской школы 

19 В. Кочаров, подкрепляет вывод 
Р. Столяровой. 

«Перед нами седой, хорошо одетый муж-
чина. Ответственный работник. Он пожи-
мает плечами, удивляется. Его сын очень 
груб с учителями, является в школу, когда 
захочет? Невероятно! Они с женой так хо-
рошо воспитали Рудю. У него своя комна-
та, фотоаппарат, в его распоряжении ма-
шина. Все, что он пожелает, исполняется. 
Вообще дома — это примерный мальчик. 
Если он не уважает учителей, то... Впро-
чем, вы воспитатели, с вас и спрос... 

Зовут Рудю. Выслушав все, он так же, 
как отец, пожимает плечами и говорит со-
вершенно отцовским голосом: 

—- Вы школа, что же вы меня так пло-
хо воспитали? Воспитывайте! 

По лицу его нетрудно угадать, что об 
учителях у Рудп с папой велись далеко 
не лестные беседы». 

Примеры безответственного отношения 
родителей к воспитанию детей приводят и 
другие читатели. 

В письме Ф. Моспан (Тамбов) говорится: 
«Вопрос об ответственности родителей за 
воспитание детей, за пх поведение 
имеет огромное зпаченис. Об этом у 
нас иногда поговорят, а реально за 
все отвечает учитель. К этому привыкли и 
родители и ученики. Хулиганствующие 
школьники говорят о педагоге: «Никуда он 
Жаловаться не пойдет, ему же самому 
влетит». Многие из них не стали бы так 
рассуждать, если бьг знали, что за их по-
ведение будут отвечать родители». 

Общественность предприятий и учрежде-
ний также не может стоять в стороне от 
воспитания детей. Авторы некоторых пи-
сем обращают внимание партийных и проф-
союзных организаций на необходимость 
постоянно заниматься вопросами вос-
питания молодого поколения, покон-
чить с порочной практикой «невме-
шательства», привлекать к ответствен-
ности тех работников, дети которых 
нарушают дисциплину. Так, подпол-
ковник П. Васин (Москва) считает, что 
«партийные и профсоюзные организации 
должны активно паблюдать за выполне-
нием их членами обязанностей по воспита-
нию своих детей». 

«Почему партийные и профсоюзные ор-
ганизации предприятий но организуют соб-
раний с докладами директоров школ или 
учителей о поведении учащихся, родители 
которых работают на этих предприятиях. 
Здоровое, критическое обсуждение коллек-
тивом таких вопросов существенно поможет 
улучшить дисциплину в школах», —• пи-
шет челябинская учительница С. Власова. 

Военнослужащий Н. Антонов, К. Латы-
шева из Киева и Н. Щекотав из Ташкента 
пишут, что в борьбе с нарушителями дис-
циплины в школе педагогам должна помо-
гать вся общественность. 

Вопрос о дисциплине учащихся требует 
постоянного внимания не только школы, 
но и самых широких кругов общественно-
сти. Здесь не помогут кратковременные 
кампании, ибо врспитанис сознательной 
дисциплины—вто длительный и еложпнй 
процесс. Твердая сознательная дисциплина 
у детей воспитывается всем содержанием 
школьной работы, повседневной вдумчи-
вой деятельностью педагогов, комсомоль-
ских, пионерских организаций и родителей. 

/ 



ДЕКАДА 
БАШКИРСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
И ИСКУССТВА 

ОБЕЩАЮЩАЯ 
мрлодость 

Две постановки национальных авторов в Академическом театре дра-
мы ьашкирии •»- «Одинокая береоа» Мустая Карима и инсценировка 
повеете М. Гафури «Черноликие» — позволяют судить и о больших 
возможностях артистического коллектива, я о ею несомненных успехах, 
и о еще не преодоленных трудностях. Мооиовсиий приталь, тепло при-
нявший оба эти спектакля, убедился в том, тго молодое театральное 
искуоство Башкирии стоит на правильных- рельсах, что «аллнтливы# 
народ заложил крепкие основы своей самобытной, яркой театраль-
ной культуры. 

Особенный интерес вызвал спектакль «Чернооикие» —поэти-
ческая печальная история гибели молодой ловящей девушки 
1 алимы, доведенной до сумасшествия и смерти бесчеловечьем 
старой жизни Башкирии, с ее старостами, муллами, знахарками, кулац-
ким угнетением и бесправием. Казалось бы, что все это ушло в дале-
кое прошлое и не может сейчас захватить нашего современника, но, 
однако, горячий отклик зрительного зала, глубокое сочувствие и сим-
патия к гдроям пьесы говорят о том. что ето нужное, верное, талант-
ливое произведение, что оно живет к сейчас, будит в сердцах зрите-
лей гордость за новую жизнь, учит ценить и любить ее, зовет к беспо-
щадной борьбе с пережитками старого быта. 

Особенно ценно в этом ярком, поэтичном, подлинно народном спек-
такле то, что режиссеры В. Галимов и Р. Файзи, показывая темные 
стороны старой деревни, выпели башкирский народ не забитым и без-
ропотным, а рвущимся к свету, верящим в свое будущее, в свои силы. 
Герои спектакля — мужественные, умные, добрые люди, страстно 
желающие найти выход из тупика старой жизни. Это и X. Кудашев в 
роли молодого Закира, возлюбленного Галимы, это и полный сердеч-
ной теплоты, умный, скромный Гимади (А. Зубаиров), и мальчик Са-
гит (Р. Саубанова), который понял, что не медресе с его 
заклинаниями и религиозной чушью, а 
русская школа сделает из него человека, 
покажет дорогу в лучшую живнь, и чем-
то похожий на Кулигина в «Грозе», нэ 
очень национальный Шайхулла (3. Игда-
влетов); ато и исполненная подлинного 
лиризма и драматического порыва Гали-
на (Т. Бикташева), Простые и ясные 
мелодии песен, чудесные пейзажи С. Ка-
лимуллнна — все это создает радостный, 
светлый фон спектакля, на котором осо-
бенно ярких контрастом возникает разно-
образная, разноликая галерея типов 
страшного старого быта, 

Мулла <— X. Бухарский, муэдзин — 
Р, Файзи. Казн — Г. Тукаев, староста— 
С. Сайтов, знахарка Гильми — Г. Ман-
сурова — все эти образы нарисованы С 
глубоким знанием жизни, ярко и просто. 

В спектакле много юмора, иногда мяг-
кого, иногда злого, поднимающегося до 
сатирического звучания. Чувствуется 
хорошая режиссерская рука, Отлично 
поставлены сцены урока в медресе и «ле-
чения» больной Галимы. Несколько не до-
работана режиссурой сцена, когда запо-
дозренных в прелюбодеянии Галкму и 
Закира с вымазанными сажей лицами во-
дят на позор, на поругание по улицам 
деревни. Артист Кудашев (Закир) здесь 
теряет свою мужественность, становится 
сентиментальным, мелким, Но этот част-
ный упрек не снимает всех достоинств 
спектакля, его талантливости, большого 
социального значения. Постановкой «Чер-
нолнкнх» коллектив вполне оправдывает 
свое название Академического театра 
драмы. 

Пьеса Мустая Карима «Одинокая 
береза»—единственное современное про-
изведение, показанное на декаде театром 
драмы. Хороший реалистический почерк 
театра виден и в нем, 

Убежденно играет председателя колхо-
за Шавкатова Р, Сыртланов, показывая 
трудный нрав, наивное самолюбие и бо-
гатырскую силу своего героя. Он не из 
тех примелькавшихся персонажей, кото-
рые только и ждут случая, чтобы раска-
яться и исправиться, Он упрям, как кре-
мень, и это упрямство заставляет даже 
уважать его; с полной отдачей, зарази-
тельно играют свои веселые роли шофе-
ра Шага и его невесты Файрузы Г. Ту-
каев и Р. Янбулатова. 

И все же по сравнению с «Чарнолики-
ми» спектакль «Одинокая береза» кажет-
ся бледнее. Прежде всего это нужно 
отнести за счет несовершенной драматур-
гии пьесы. 

Автор «Одинокой березы», безусловно, 
талантлив. Образы пьесы намечены ин-
тересно, поэтично. Но М. Кариму не уда-
лось связать в драматический узел взаи-
моотношения героев. 

Так, например, хорошо намеченная ли-
ния личных взаимоотношений героя пье-
сы Шавк а т о в а с колхозным агрономом 
Ищтугановой не получает никакого раз-
вития, иссякает, как ручеек, в песке схе-
матических событий пьесы Эскизность 
а подчас плоскостность характеров не 
могли не сказаться на актерской испол-
нении. А. Мубаряков в роли председате-
ли колхоза «Круглый» умен, прост, обая-
телен. И все же здесь ему — исполни-
телю Отелло и дяди Вани —< мало уда-
лось проявить свои актерские возможно-
сти. В еще более трудном положении 
оказался артист Г. Арсланов, играющий 
Гарен Хакова — секретаря парторганиза 

Сцен* иа первого действия писы 
иа — заслуженная артистка 6АССР, 

ий 
Гали-

засяуженный 
«Черноликие». 
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ции колхоза. Материал рол* Л . увлек, да 
и не мог увлечь артиста, и.4*н .«окапывает 
лишь принятый в некоторых театрах 
штамп образа партийного руководителя. 

Сильные и слабые стороны спектакля 
«Одинокая береза» определяются драма-
тургическими качествами пьесы, старая 
истина—пьеса решает успех спектакля— 
торжествует здесь в полной мере. Это 
должно заставить театр приложить много 
усилий для создания интересного совре-
менного репертуара, И если при этом 
ему помогут башкирские писатели, воз-
можности "талантливого коллектива рас-
кроются щедро и полно. 

Башкирский народ, еще недавно не 
имевший не только музыкального, но и 
драматического театра, с поразительной 
быстротой создает свое национальное 
театралькое и-кусство, в том числе клас-
сический балет, Показанные в Москве 
два балетных спектакля — «Журавлиная 
песня» и «Лауренсия» — наглядное и 
убедительное тому доказательство. 

Многие из артистов башкирского балета 
получили хореографическое образование 
в Ленинградском училище. И это, несом-
ненно, самым положительным образом 
сказалось на творческом лице коллекти-
ва. 3. Насретдинова, Г. Сулейманова, 
X. Сафиуллни, Ф. Саттаров, М. Тагиро-
ва, Н. Валитова и другие овладели вы-
соким профессионализмом и одухотво-
ренностью русской школы классического 
танца. Развивая свое мастерство на поч-
ве народного башкирского искусства, они 
совместно с другими талантливыми ар-
тистами создали свой национальный ба-
лет, способный решать серьезные худо-
жественные задачи. 

Из показанных спектаклей особое вни-
мание привлекает балет «Журавлиная 
песня», в основе котброго лежат башкир-
ские народные сказочные мотивы, пове-
ствующие о борьбе простых людей про-
тив насилия и произвола. Верность и 
преданность девушки Зайтунгуль, бес-
страшие и отвага пастуха Юмагула про-
тивопоставлены коварству и жестокости 
местного богача Арсланбая. Мужество 
сильных духом людей приводит к побе-
де: Арсланбвй гибнет, как спустя много 
лет погибает породивший его социальный 
строй угнетения и насилия. 

Лирическая тема чистой и верной люб-
ви юноши и девушки из народа, борьба 
за право на счастье издавна являются 
предметом народной поэзии. Автор либ-
ретто Ф. Гаскаров интересно разрабо-
тал сюжет, в котором жизненность собы-
тий переплетается со сказочной темой 
журавлей, олицетворяющих собой силы 
природы и помогающих людям в их борь-
бе, — темой благородной и поэтической. 

Композитор Л. Степанов, балетмейстер 
Н. Аннсимова, художмик М. Арсланов 
верно почувствовали народную основу 
либретто, создали во многом интересный, 
поэтический спектакль. Используя и сим-
фонически развивая башкирские танце-
вальные и песенные ме-
лодии (великолепным об 
разцом является симфо-
ническое развитие народ-
ной песни «Сынграу Тог-
Н«». вплетенной компо 
витором в отзыналькую 
ткань всего балета), ком-
позитор сочинил музыку, 
основные темы которой 
мелодичны и драматиче-
ски выразительны. Об-
щее впечатление портят 
некоторая эклектичность, 
пестрота муаьшалыюго 
языка, например, вальс 
первого акта, вариация в 
темпе мазурии, баналь-
ность которых противо-
речит ведущим музы-
кальным темам. 

Свободное владение 
классическим и народ-
ным танцевальным мате-
риалом показала Н. Анн-
симова, создав насыщен-
ную танцами, разверну-
тую хореографическую 
композицию. 

Наиболее яркое худо-
жественное впечатление 
производят первый и вто-
рой акты. Они динамич-
ны в своем развития, вы-
разительно поставлены 
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Балет «Журавлиная песня». Сце-
на из первого действия. 
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лирические сцены и танцы. Третий и чет-
вертый акты несколько затянуты. Содер-
жательность хореографии иногда на-
рушается использованием старых, кано-
нических балетных приемов без творче-
ского их осмысливания. В режиссерской 
работе хотелось бы более глубокого ре-
шения центральных драматургических 
эпизодов, в частности, недостаточно убе-
ждают финальные сцепы, посвященные 
победе народа над Арсланбаем, 

3. Насретдинова в «Журавлиной пес-
не» создала трогательный образ юной 
девушки, готовой пойти скорее на смерть, 
чем принадлежать ненавистному Арслан-
баю. Изящество и лиричность ее танца 
сменяются сценами, полными драматиз-
ма и высокой патетики. 

Так же разносторонен и образ Юма-
гула в трактовке X. Сафиуллина. Его от-
личают смелость и мужество характера, 
вместе с тем он проникнут теплотой, 
юной мечтательностью. В безупречной 
классической форме проводят техниче-
ски сложную партию журавля артистки 
М. Тагнрова и Н. Валитова. Артист 
Ф. Юсупов, талантливо исполняющий 
роль Арсланбая. иной раз излишне увле-
кается внешним рисунком роли. 

Одаренный башкирский художник 
М. Арсланов с большим вкусом оформил 
спектакль, передав поэтическое своеоб-
разие башкирской природы. 

Широко известный балет «Лаурен-
сия» (музыка А, Крейна в редакции 
башкирского театра, работа балетмейсте-
ра В. Пяри) явился серьезным экзаме-
ном, и театр и молодой балетмейстер его 
выдержали. В. Пяри стремится н раскры-
тию характеров образным танцем, ищет 
и находит танцевальные сюжетные сце-
ны, выразительно решает драматургиче-
ские эпизоды (финал первого акта, фи-
нал второго акта, танец Хасинты и т. д.). 
Хотелось бы пожелать молодому балет-
мейстеру больше изобретательности и 
смелости в решении самой трудной сце-
ны в балете — сцены восстания. 

В балете «Лауренсия» Г. Сулеймано-
ва, обладающая незаурядной техникой, с 
большим темпераментом и выразитель-
ностью создает образ непокорной и не-
покоренной дочери испанского народа. 
Ф. Саттаров — Фрондосо сумел лири-

ческую влюбленность 
юноши раскрыть в соче-
тании с мужественными 
качествами защитника 
народа, мстителя и бор-
ца. Ярко индивидуальны 
Н. Валитова (Паскуала) и 
М. Тагнрова (Хасннта). 
Волыним достижением 
артистки Тагировой яв-
ляется трагический моно-
лог Хасинты на свадьбе. 

Живописно, с верным 
ощущением характера 
произведения Лопе де 
Вета оформил спектакль 
художник А. Васильев. 

Успех обоих спектак-
лей связан с вдумчивой, 
тонкой трактовкой пар-
титур дирижерами Г. Му-
таловым и Н. Сабитовым. 

Мастерство солистов и 
ансамбля, подлинная 
танцевальная культура 
выводят коллектив баш-
кирского балета на одно 
ИЗ первых мест среди 
музыкальных театров на-
ших национальных рес-
публик. 

ТВОРЧЕСКАЯ 
ТРИБУНА С ВЕКОМ НАРАВНЕ 

Главное для нас > литературной ге-
р о е — его духовный об.тик. Главное, во-
иервых, потопу, что этого требуют задачи 
борьбы. «Разум-—достояние немногих, 
нельзя ивкать разума в массах». «Культу-
ра — создание немногих, высокоодаренных 
людей» — эти слова, которые, но мнению 
Горького, грубо, но правильно выразили 
«весь смысл и всю нищету буржуазной 
идеологии», он не случайно приводит в на-
чале своей статьи «Если враг не сдает-
ся, — его уничтожают». Именно здесь — в 
споре об историческом разуме и культур-
ной миссии простого человека — проходит 
передний край идеологического фронта. 
И если буржуазная «теория» культуры и 
сегодня осталась такой ж« нищей, какой 
она была четверть века назад, когда Горь-
кий писал свою статью, то практика бур-
жуазного искусства «обогатилась» аа это 
время многими усовершенствованными спо-
собами оболванивания читателя и зрителя. 
Самое острое оружие советской литературы 
в ятой борьбе с идеологической агрессией 
буржуазии — образы простых людей, рас-
крывающие неисчерпаемое духовное бо-
гатство народа. 

Духовный облик герои — главное и для 
решения наших позитивных задач. «Наша 
литература призвана не только отражать 
новое, но и всемерно помогать его побе-
д е » ,— подчеркнул ДК КПСС в своем при-
ветствии Второму всесоюзному съезду со-
ветских писателей. Нот почему так необхо-
димо «искусство больших мыслей и чувств, 
глубоко раскрывающее богатый душев-
ный мир советских людей»... Только такое 
искусство способно помочь читателю ос-
мыслить грандиозные задачи строитель-
ства коммунизма и повести на борьбу за 
их выполнение. 

С, ШТУТ 

Михаил ГАБОВИЧ, 
народный артист РСФСР 

Борис БАБОЧКИН, 
народный артист РСФСР 

За реализм и своеобразие поэзии 
о о о о 

Один иа участников декады башкирской 
литературы, шутя, заметил: «Поэты—народ 
горячий. И, наверно, оттого наше обсужде-
ние было таким оживленным и шумным». 

Двухдневное обсуждение, действительно, 
проходило бурно, в спорах. Многое в этих 
спорах, особенно вначале, касалось «ме-
лочей»: того или другого стихотворения, 
перевода, 'даже отдельной строфы. Но по-
степенно асе отчетливее вырисовывались те 
основные вопросы, на которых сосредоточи-
лось главное внимание выступавших. Это 
два тесно связанных между собой вопроса— 
о реализме башкирской поэзии и о ее на-
ционально своеобразных чертах. 

— Есть у башкирской поэзии замечатель-
ное качество,—сказал в своем выступлении 
С. Липким.—Это многокрасочность. И де-
ло— не просто в обилии тем, а й в богат-
стве и многообразии ритмов, интонаций, 
строфики. Сайфи Кудаш, Мустай Карим, 
Назар Наджми — все это разные творческие 
индивидуальности, с характерным почер-
ком, приемами, излюбленными жанрами. 

Выступавшие с дружеской требователь-
ностью говорили о неизжитых еше недо-
статках и слабостях башкирской поэзии. 

— Что такое реализм в поэзии?—говорил 
Л. Озеров,—-Это не уснащение 'произведения 
«бытовыми» деталями, это — правда 
чувств, соответствие поэтического слова че-
ловеческим переживаниям. Между тем ли-
рический герой-современник многих произ-
ведений живет в «утепленном» мире, избав-
ленном от реальной борьбы, реальных про-
тиворечий. Вот сборник Мустая Карима. 
Не слишком ли много тут хороводов, празд-
неств, застольных тортов? Слов нет — это 
хорошие стихи. Но ведь рядом с праздни-
ком народа нужно показыват» его будни, 
труд, борьбу. 

У башкирских поэтов есть много удач-
ных публицистических стихотворений, эмо-
ционально, художественно конкретно доно-

сящих до читателя большие идеи. Не раз 
упоминали на обсуждении стихи «Цветы на 
камне», «Европа—Азия» М. Карима, «Дип-
лом» и «Победитель» К. Даяна, «Медаль» 
Н. Наджми, «Золотой ключик» Г. Амири, 
поэмы «Макар Мазай» М. Сюндюкле, 
«Большевик» Р. Нигматн и др. Но много 
еще в башкирской поэзии декларатив-
ности, ложной масштабности, штампов. Кон-
кретные примеры такого рода стихов приво-
дил в своем выступлении М. Светлов. Та-
лант, сказал он,—это обязательно свежая 
мысль. А вот зачастую дойти до этой све-
жей мысли трудно: приходится миновать 
длинный коридор примелькавшихся слов... 

А. Турков анализирует поэму Р. Нигмати 
«Девушка с Сакмара» и некоторые другие 
произведения, страдающие огрубленно-пря-
молннейной подачей идеи, психологически 
неубедительными сюжетными положениями. 
В некоторых произведениях, заявляет 
крнтнк, даже таких удачных, как «Больше-
вик» и «Макар Мазай», мало все-таки дета-
лей реальной жизни, чувствуется, что автор 
идет от общих представлений. 

Оживленный обмен мнениям» вызвало вы-
ступление В. Захарченко, который говорил 
о необходимости полнее раскрывать в поэ-
зии своеобразие национальной жизни, на-
ционального характера. С. Лоделков при-
звал молодых поэтов более глубоко осваи-
вать богатейшее песенное творчество баш-
кирского народа. Об этом же говорил и 
татарский писатель А. Файзи. 

Пожалуй, не было ни одного выступле-
ния, в котором так или иначе не затрагива-
лась бы работа переводчиков. Переводчики 
сдеаали большее дело, приблизив башкир-
скую поэзию к всесоюзному читателю. 
Но в их работе много слабостей. И част-
ные ошибки, огрехи, обусловленные небреж-
ностью, спешкой (чаще всего называлась 
при этом фамилия переводчика Н. Мнлова-
иова), и недостатки общие, связанные с не-

разработанностью теории перевода, с прак-
тикой перевода с подстрочника, с незнанием 
языка. Против ложной «экзотичности», 
буквального воспроизведения идиом, мест-
ных географических названий и т. Д., реши-
тельно возражал Л. Пекьковскнй. 

— Наши переводчики, — говорит П. Же-
лезное, — зачастую не вдумываются в 
особенности национальной формы пере-
водимого произведения. Работая по под-
строчнику, они, например, пользуются рит-
мом случайным, удобным для них самих, не 
знакомясь даже с транскрипцией переводи-
мого стихотворения. А как можно перево-
дить стихотворение без живого представле-
ния о том, как оно звучит? 

Следует сделать упрек в адрес товари-
щей, готовивших это обсуждение. Почти 
каждый выступавший, перед тем, как на- | 
чать свою речь, извинялся и оговаривался, 
что он башкирского языка не знает, судить 
с полной уверенностью о достоинствах под-
линника и перевода не может, так как «под-
строчника ему не дали». К сожалению, это 
верно. В спешке подготовки к декаде в 
Союзе писателей снова, как и на предыду-
щих декадах, «забыли» об этой «детали». 

Но, несготря на некоторые частные не-
достатки в подготовке н ходе обсуждения, 
оно прошло интересно, плодотворно, в дру-
жеской, деловой обстановке. Выступило бо-
лее 20 человек, в том числе М. Дудин 
(председательствующий), Л. Ошанин, Л. Ко-
валеиков, В. Рунин, башкирские поэты 
X. Гяляжев, Г. Рамазанов и другие. 

— Разговор шел о мастерстве, о разнооб-
разии: сильные и слабые наши стороны, — 
сказал в конце обсуждения председатель 
плавания Союза писателей Пашкирин 
М. Карим, — стали нам яснее. Хочется, 
чтобы это обсуждение послужило началом 
постоянных наших творческих встреч. 

Показать богатый душевный мир ге-
рои — решающая задача нашей литерату-
ры. Решающая, но еще далеко не во 
всея решенная. Тем важнее устранить все, 
что мешает ее решению. Главной помехой, 
мне кажется, служит то, что простой че-
ловек подменяется в ряде произведений че-
ловеком заурядным. 

В некоторых книгах духовная бедность 
Персонажей — одно из проявлений общей 
нехудожествснности образа. 

Так, черты наивности, незрелости мыш-
лении свойственны ряду персонажей рома-
нов С. Бабаевского. От Кондратьева, напри-
мер, немолодого человека с большим 
жизненным опытом, секретаря райко-
ма, по самому характеру своей рабо-
ты призванного широко мыслить, тонко и 
правильно судить о людях, читатель впра-
ве ожидать незаурядных интеллектуальных 
качеств. Эти ожидания подкрепляются п 
авторской рекомендацией: взгляд «умных 
глаз» Кондратьева «был внимателен и про-
ницателен, точно говорил: «Что ты мне ни 
рассказывай, а я псе твои мысли наперед 
знаю». Но пот мы видим проницательность 
Кондратьева в действии. Желая определить 
спое отношение к Тутаринову, Кондратьев 
просит свою жену, заведующую библиоте-
кой, приготовить ему список книг, взятых 
в библиотеке Сергеем. Наталья Павловна, 
очевидно, хорошо изучила стиль работы 
своего мужа и тут же с готовностью вру-
чает ему заблаговременно припасенный 
список. Кондратьев глубокомысленно по-
гружается в его изучение. Невидимому, 
длительного и повседневного знакомства с 
Тутариновым секретарю райкома оказалось 
недостаточным, чтобы установить круг ин-
тересов человека, уровень его развития, 
вкус к книге, то есть факты, которые 
каждый легко определяет после несколь-
ких встреч. В втом эпизоде, как в фокусе, 
отразились и образ мышления героя и пред-
ставление автора об интеллектуальном ге-
рое, чья «проницательность» не идет даль-
ше штудирования анкет и чье знание лю-
дей умещается я пределах библиотечного 
Формуляра. 

По-иному обстоит дело с теми произве-
дениями, в которых интеллектуальный ге-
рой отсутствует не потому, что автор не 
справился с этой задачей, а потому, что он 
и не ставил ее себе, В. Пекрасов — это 
писатель, чей интерес к душевной жизни 
человека и чье уменье анализировать ее 
бесконечно малые величины не подлежат 
сомнению. Очевидна и интеллектуальная, 
если можно так сказать, окраска его та-
ланта. «Красота и сила мысли» (М. Горь-
кий) грроя, казалось бы, могла и ого по-
следней книге предстать по всей своей пол-
ноте и конкретности. Этого не произошло. 
Мы отдаем должное нравственным качест-
вам Митясова. Но признать его человеком 
высокого интеллекта можно, только очень 
ограничив ато понятно. Именно так посту-
пила, например, Ю. Капусто, усмотрен в 
Митясове человека смелой мысли и сме-
лой души (см. статью «Митяеов и Чек-
мень», «Литературная газета» от 20 
марта). Нет спору, в своем конфликте с 
Чекменем Митяеов обнаружил принципи-
альность л решительность. Но ведь, посту-
пив иначе, он был бы попросту трусом. 
Нельзя же всякого, кто но ость обыватель, 
уже за одно это называть человеком сме-
лой мысли. С чего бы это нам так прибед-
няться! 

«Но я и но собирался рисовать фигу-
ру смелого мыслителя»,— вправе возразить 
В. Некрасов. II в споем недавнем выступле-
нии на творческой конференции в Союзе 
пиоателей (см. «Литературную газету» от 
20 апреля) он прямо и сказал, что созна-
тельно сделал героем своего романа не «за-
конченный образец», не «зрелого человека 
типа Воропаева», а человека, у которого 
позади ничего не было, и который начи-
нает «с непысокой ступепп» сознания. 

Ну сть так. Писатель волен выбирать 
любого героя, а читатель обязан сообразо-
ваться с замыслом писателя, а но со своим 
Желанием увидеть тот образ, который ему, 
читателю, кажется особенно нужным. Но 
что делать читателю, если между замыслом 
писателя и его воплощением — разитель-
ное несовпадение и если корни этого несов-
падения — в интеллектуальной ха-
рактеристике героя? В самом деле: «Я не 
согласен с теми, — говорит В. Некрасов,— 
кто считает, что Мптясов безвольно плывет 
по течению. Папротив, оп все время борет-
ся с ним, борется против засасывающей 
тины спокойствия, которое он сам осуж-
дает. Он уходит из дому, где ему было хо-
рошо, где его .побили. Оп отказывается от 
«легких» заработков, не ужинается в РЖУ, 
даже в школе, где все у него как будто хо-
рошо, он не находит удовлетворения... и п 
институте, достигнув чего-то определенно-
го, он не успокаивается и, рискуя всем, 
вступает в борьбу с Чекменем». 

Итак, Митяеов задуман автором как бо-
р е ц , — он «все время борется?. А читате-
ля, и притом такого, который, как и ав-
тор этих строк, относится к В. Некрасову 
с полным доверием и уважением, все 
время не оставляет ощущение, что герой 
пассивен. Откуда такое впечатление? 
Ведь Митяеов действительно делает все, 
что перечислил здесь автор. Да, делает. 
А активность характера достигается в ис-
кусстве отнюдь не одним лишь поведением 
грроя, но н ого внутренним миром — 
борьбой идей, И потому-то может по-
казаться пассивным герой, хотя и дея-
тельный. но бездумный. И потому-то 
Прометей и в оковах, то есть обреченный 
на полную «бездеятельность», остается ве-
ликим бунтарем, ибо он предпочитает луч-
ше быть прикованным к скале, чем быть 
верным прислужником Зевса. Это бунтар-
ство духа, эта энергия п страсть свобод-
ной мысли входят в образ борца как его 
неотъемлемая часть, которую нельзя воз-
местить ничем, даже самой обстоятельной 
справкой о всех поступках гороя. Так тре-
бование интеллектуальности, изгнанное в 
дверь, преспокойно впорхнуло в окно. 

Но почему же все-таки оио бы.ю изгна-
но, — вот в чем главный вопрос, адресуе-
мый, конечно, отнюдь по, одному только 
В. Некрасову. Потому, объясняет В. Не-
красов, что он, сохраняя верность реализ-
му, предпочел обратиться не /; «закончен-
ному образцу», незаурядному человеку Во-
ропаеву, а к людям, находящемся на «не-
высокой ступени» сознания. Но разве от-
каз от незаурядного героя обязательно вле-
чет торжество заурядного? Ведь человеку 
выдающемуся противостоит не только по-
средственный, по и рядовой; необыкновен-
ному — не только обыденный, но н обык-
новенный. Так что же хотел нарисовать 
В. Некрасов — человека примитивного 
или простого? Если примитивного, скажем, 
Коробочку, то тогда, конечно, сложность и 
тонкость умственной жизни здесь совер-
шенно ни к чему. Но если простого чело-
века, то тогда образ Мнтясова — это не 
верность реализму, а отступление от пего. 

В классической литературе интен-
сивной умственной деятельностью жи-
вут но только люди незаурядных даро-
ваний, зрелого опыта и безошибочных су-
ждений. Нет, рядом с Рахметовым и Чац-
ким, рядом с Андреем Болконским и «све-
тильником разума» — героем некрасовско-
го стихотворения «Памяти Добролюбова» 
мы видим и сверхобыкновенного чиновни-
ка Макара Довушкина и поражаемся его 
горячему н проникновенному пониманию 
чужой жизни п чужой души. И тут же 
сворхобыкновеннын, никому не нужный 
помещик Чулкатурин, по праву своей бес-
пощадно аналитической мысли ставший 
создателем «Дневника лишнего человека», 
так много разъяснившего в одном из очень 
сложных явлений русской жизни XIX века. 
А затерявшаяся в деревенской глуши не-
красовская Саша, а сын слесаря Молотов с 
его неотвязным вопросом: «кто виноват в 
том, что человек делается злодеем?», и 
многие, многие другие—разве это не обык-
новенные люди XIX века и разве это не 
настоящие интеллектуальные герои, объ-
емлющие своей мыслыо весь мир? Вряд ли 
кто-нибудь заподозрит Чехова в чрезмер-
ном тяготении к необыкновенным людям 
или в романтическом приукрашивании лю-
дей обыкновенных. Но вот в одном из пи-
сем Чехов сообщает о задуманном им рас-
сказе и формулирует его идею так: «Рас-
сказ мой... кончается тем, что давно уже 
известно, а именно, что осмысленная жизнь 
без определенного мировоззрения — не 
жизнь, а тягота, ужас. Беру я человека 
здорового, молодого, влюбчивого, умеющего 
и выпить, и природой насладиться, и фило-
софствовать, не книжного и не разочаро-
ванного, а очень обыкновенного малого». 
Таким образом классическая литература 
никогда не отказывала «обыкновенному» 
человеку в уме. Напротив. «Я беру персо-
наж хорошо мне известный,— писал Степ-
даль, блестящий живописец умственной 
жизни;—я оставляю ему все привычки, 
приобретенные им в каждодневной охоте за 
счастьем; затем я придаю ему больше ума». 

II этот принцип «преувеличения» ума, 
конечно, не был изменой реализму. Нет, 
только так: извлекая существенное из гру-
ды несущественного п намеренно заостряя 
его, можно было показать главное в про-
стом человеке: величие его души. С еще 
большей силой обязап выявить это главное 
советский писатель. 

Как ни богат был душевно простой че-
ловек в прошлом, с началом пролетарского 
этапа революционной борьбы, а затем в 
эпоху социализма, он неузнаваемо вырос. 
И самые главные его изменения связаны 
с интересующей нас проблемой — интел-
лектуальным обликом героя. «...Наступает 
период непосредственной политической дея-
тельности «простонародья»... просыпается 
мысль и разум миллионов забитых людей, 
просыпается не для чтения только книжек, 
а для дела, живого, человеческого дела, 
для исторического творчества», — писал 
В. II. Ленин. Гигантски раздвинулся у нас 
круг социально мыслящих людей, включив 
в себя миллионные массы народа. Гигант-
ски возросла действенная сила их мысли, 
призванной теперь для исторического твор-
чества. Возникла историческая необходи-
мость, а следовательно, и реальная воз-
можность победы социалистической идей-
ности в сознании масс. И если классиче-
ская литература показала «ужас» жизни 
без определенного мировоззрения, то совет-
ская литература обрела возможность пока-
зать выход из этого ужаса. «Мне кажет-
ся, — с очень заметной интонацией поле-
мичности говорит В. Некрасов, — что кни-
ги, изображающие победу коммунистиче-
ской идейности в сознании людей, которые 
начинают с невысокой ступени и п чрез-
вычайно трудных обстоятельствах, имеют 
право на существование в нашей литера-
туре». Да что тут может «казаться», когда 
почти вся советская литература — на па-
фосе именно этой жизненной ситуации. 

Горьковская Ннловна; образ «человека с 
ружьем» в книгах о гражданской войне; 
Вирннея и Даша Чумалова; Любовь Яровая, 
ГПслехов, Берсенев и вообще почти все 
персонажи так называемого интеллигент-
ского цикла; Кондрат Майданников и Ни-
кита Моргунок; Тишка и Журкип в «Лю-
дях из захолустья»; и многие, многие 
другие герои советской литературы начи-

нают с невысокой стуиени политического 
сознания и в чрезвычайно трудных 
обстоятельствах я именно поэтому так 
убедительно демонстрируют животворную 
силу социалистической идеи, овладева»-
щей массами. Но ведь по точному смыслу 
этих гениальных слов идея должна овла-
девать массами. А в некоторых ндших 
книгах этот процесс приобщения к идеям 
социализма совершается либо почти авто-
матически, либо с молниеносной быстро-
той, либо на непроницаемой глубине под-
текста. И читателю невольно вспомина-
ются слова Щедрина об убеждениях, кото-
рые «составляют нечто постороннее, сло-
жившееся силою внешних обстоятельств, 
силою фатализма, н отнюдь не причастное 
личной жизненной работе каждого из нас». 

В этом и состоит суть наших претензий 
к В. Некрасову. 

«Личная жизненная работа» — выра-
ботка мировоззрения — стала в наш 
век не только личной, но и социальной 
обязанностью каждого из нас и ИМРППО 

поэтому никем н никогда но может быть у 
нас отнята. И есяч Мнтясову действитель-
но, как говорят его творец (г, книге это 
не очень ощутимо), «чувство долга г. от-
ветственности перед самим собою и перед 
всей страной... не позволяет... останавли-
ваться на простом устройстве своей жиз-
ни»,—значит, в очень большом, едва ля 
па в самом главном, .Мнтяеов мож

л

т стать 
РЯДОМ с Воропаевым и с веком наравне. 
Так задуманный герой должен обладать не-
сравненно большей остротою, интенсивно-
стью, энергией, напряженностью интеллек-
туальной жизни. Не показать этого — зна-
чит не уловить в советском обыкновенном 
человеке самого типического — его орга-
нической потребности осмыслить мир, ибо 
нет для него жизни без социалистического 
дела и нет дела без освещающей его идеи 
коммунизма. 

Так пусть же советский писатель не бо-
ится придать евлему герою «больше ума». 
Он не ослабит этим правду жизни; он уси-
лит этим правду искусства, чья воспита-
тельная роль вырастает, в частности, и на 
пафосе мысли множества активно и свое-
образно думающих героев. 

Убедительное доказательство тому — ра-
ман «Русский лес» Л. Леонова. Интеллек-
туальный герой всегда привлекал Л. Лео-
нова, но только в своем последнем произ-
веденин автор сумел сделать его не просто 
одним из героев произведения, хотя бы и 
главным, а значительно большим: опорой 
и центром всей идейно-поэтической кон-
струкции книги, прежде всего ее централь-
ного конфликта — между Вихровым и 
Грацианским. Конечно, сущность его—-
борьба нового мира со старым. Но в романе 
Леонова этот общий для всей советской 
литературы конфликт получает отчетли-
вую идеологическую окраску: он по-
казан в своем духовном отражении. Не в 
гом СМЫСЛР, что перед нами разворачивает-
ся принципиальный спор двух идейных 
противников по одному из теоретических 
вопросов науки о лесе. Нет, Вихров вполне 
мог бы и не быть ученым: профессия его 
решающего значения не имеет, а Грациан-
ский, наоборот, не может быть принципи-
альным противником: он — воплощение 
бвзидейности. Сущность их борьбы, таким 
образом, не в том, что один защищает 
истинную точку зрения, а другой — 
ложную. Нет, спор идет о значитель-
но больщем: Вихров защищает само 
право на истину, а Грацианский пы-
тается использовать все преимущества лжи. 
Ложь — главное оружие Грацианского, и 
поэтому надо точно определить ее цель И 
способ ДРЙСТВИЯ. Неверно было бы думать, 
что Грацианский прикрывает ложью свое 
вредительство. Нет, его ложь и есть само 
это вредительство: она но средство за-
маскировать какую-нибудь тайную дивер-
с и ю , — она сама по себе и есть диверсия. 
И, конечно, цель ее — не Вихров: Граци-
анский вовсе не собирается уничтожать 
своего противника,—на нем он будет и 
дальше демонстрировать свою ортодоксаль-
ность. И, конечно, не потому Грациан-
ский — враг Вихрова, что был в охранке: 
видеть первопричину «падения» Грациан-
ского в его связи с охранкой и 
соответственно этому скорбеть, что такой 
исключительной биографической деталью 
ЛРОИОВ еузил типическое содержание этого 
образа, — значит явно смешать причину 
со следствием; нет, Грацианский потому и 
нужен охранке, что он — враг Вихрова и 
стоящей за ним правды. Против нее, 
этой правды социализма, он и направляет 
свою сладкую ложь: показное благополу-
чие, казенный оптимизм, обволакивающий, 
усыпляющий, обезоруживающий. Но слад-
кая ложь — это сахар в бензобаках. Осто-
рожно, смертельно опасно! 

Вихров прежде всего патриот, и это 
именно то, что противопоставляет его пре-
дателю Грацианскому. Но Вихров-патриот 
пиднт срой патриотический долг — и здесь 
источник своеобразия этого героя — в том, 
чтобы служить народу той правдой, кото-
рую он, Вихров (неважно, ученый или 
практик, лесовод или агроном), нашел и 
которую он бережет, как боец оружие. 

Центральный драматический конфликт 
романа поддержан в нем и композиционно— 
расстановкой борющихся сил — и своеоб-
разным построением образов. Грацианскому 
и Вихрову соответствует свое философско-
поэтическос окружение. Грацианскому — 
атмосфера лжи, и отсюда множество де-
талей, начиная с принципа организации 
«молодой России»—миметизма, как отра-
жения приспособленческой сущности 
образа героя, и .кончая мнимой су-
пругой Чандвсцкого, подсунутой Гра-
цианскому в качестве любовницы. Вих-
рову соответствует атмосфера правдо-
искательства, и отсюда, в частности, тер-
зания Ноли, может быть, и лишенные 
правдоподобия сами по себе, но необходи-
мые в общем идейном замысле книги. 

В каждом отдельном случае ум героя 
должен быть соотнесен с место* героя в 
общей структуре книги и в зависимости от 
этого оценен. Но, как общий принцип, щед-
рость в наделении героя умом правиль-
на и эффективна. И только следуя ему, 
можно создать интеллектуального героя, 
чье главное богатство — целеустремлен-
ность мысли, вооружающей к борьбо. Та-
кой герой и сможет обеспечить высшую 
правду искусства, в котором верность 
жизни не самоцель, а средство для преоб-
разующего воздействия на жизнь. 
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На этой фотографии изображена листов-
ка протеста против возрождения герман-
ского милитаризма. Листовка выпушена 
Римским комитетом сторонников мира, 

несмотря на запрет властей. 
Снимок из итальянской газеты 

«Унита» 

ФАЛЬШИВЫЕ АРГУМЕНТЫ 
АНГЛИЙСКОГО ЖУРНАЛА 

Успешное решение австрийской про-
блемы далеко не всем понравилось на За-
паде. Противников мира и безопасности 
приводит в раздражение тот факт, что 
Австрия будет нейтральной наподобие 
Швейцарии. Но меньшей мере две причи-
ны этого раздражения совершенно очевид-
ны: первая состоит в том, что Австрия не 
будет военной базой НАТО или какого-
нибудь другого агрессивного блока. Вторая 
причина в том, что австрийский пример 
может оказаться... заразительным. 

Вот именно эта последняя перспектива 
выводит из себя лондонский журнал «Эко-
номист». 

Не скрывая своей тревоги но поводу 
роста нейтралистских настроений на За-
паде, «Экономист» направляет свои 
стрелы в первую очередь против... ну, ко-
нечно, против Советского Союза. Журнал 
гневно «уличает» Советскую страну в «во-
пиющем противоречии». Как же так? С 
одной стороны, Советский Союз поддержи-
вает нейтралитет, он стоял и стоит за ней-
трализацию Австрии, но ведь он верит в 
конечное торжество коммунизма во всем 
мире, где уже не будет «нейтральных». 
Значит, делает вывод «Экономист», 
Москва против нейтралитета. И если она 
сейчас выступает за нейтралитет, то лишь 
для того, чтобы создать мир, в котором не 
будет места для нейтралов. 

Нетрудно видеть, что господа из «Эко-
номиста» хотят с помощью очень дешевого 
жульнического трюка одурачить своих чи-
тателей. Для этой цели они готовы даже 
прослыть невеждами. Ведь в редакции 
«Экономиста» прекрасно знают, что Совет-
ский Союз, строя коммунизм, в то же время 
стоит на позиции мирного сосуществова-
ния двух систем, предопределенного всем 
ходом исторического развития на весьма 
продолжительный период. Отсюда ясно, что 
перенесение вопроса о нейтралитете в 
плоскость борьбы или соревнования двух 
систем не что иное, как жульнический 
трюк, дешевая софистика. 

Открыто выступить против нейтра-
литета «Экономист» все-же не решает-
ся. Ему приходится оглядываться на на-
строения широких слоев общественности. 
И вот «Экономист» утверждает, что «за-
падные демократии» (читай: капитализм) 
не стремятся к уничтожению нейтралите-
та, как к конечной цели. Журнал даже 

В. Г О Р О Д И Н С К И Й 

,,Ф Р А Н С - С У А Р" 
ПРИВОДИТ ФАНТЫ 

Вручение Бонну мандата на безграничное перевооружение Западной Германии 
вызвало не только гнев в сердцах трудового люда Франции, но и смятение и беспокой-

ство в определенных слоях французской буржуазии. Известная часть французских 
буржуа далеко не уверена в правильности поведения официальных кругов Франции, 
безвольно плетущихся на поводу у госдепартамента и Пентагона. Характерно, что, 
даже такой буржуазный орган печати, как «Франс-суар», не желает подпевать лже-
цам, твердящим, будто вермахт будет кротким, как овца. Специальный корреспондент 
«Франс-суар» в Западной Германии Гордей наблюдал в боннском «рейхе» довольно 
мрачные вещи и добросовестно описал увиденное. 

Прежде всего обращает на себя внимание кадровый состав ведомства Бланка, «бу-
дущего военного министерства»: как его называет «Франс-суар». Гордей пишет, что, 
по официальным данным, в ведомстве сейчас работают 900 человек. Кто же эти люди? 
«В большинстве своем,—указывает корреспондент,—это высшие офицеры бывшей гер-
манской армии: генералы, адмиралы, полковники или майоры, эксперты армии, флота 
и авиации, стратеги и специалисты но всем военным вопросам». До 1945 года они 

были известны как «крупнейшие в мире специалисты в области военного искусства». 
Вышеприведенную фразу можно понять только в одном смысле: иод эгидой Бланка 
трудятся те самые гитлеровекие офицеры, на чьей совести лежат сотни сожженных 
городов и сел и тысячи замученных людей многих стран Европы. 

«Германия будет иметь армию, оснащенную но последнему слову техники», — зая-
вил корреспонденту американский военный эксперт по вопросам вермахта. Самос со-
временное оружие для этой армии будет поставлено отчасти американцами, отчасти 
куплено на «лучших военных заводах западного мира» или построено самими немца-
ми на своих военных заводах. Явно имея в виду оснащение вермахта атомным ору-
жием, словоохотливый эксперт добавил, что «немецкие коллеги (!) будут обучены об-
ращению с ультрасовременной военной техникой, появившейся после разгрома 
Гитлера». 

Боннские правители и их западные «коллеги» пытаются скрыть агрессивную сущ-
ность новой немецкой армии за завесой 

разговоров о ее «демократизации». Газета 
указывает, что в ведомстве Бланка 
группа сотрудников, именуемых «рефор-
маторами», подготовила ряд предложений, 
направленных на создание «армии демо-
кратических граждан». Вот одно из этих 
глубокомысленных предложений: офице-
рам даже в военной форме, возможно, будет 
разрешено... везти детскую коляску или 
носить свертки. 

Конечно, такие «реформы» у здраво-
мыслящего человека могут вызвать лишь 
улыбку, однако «реформаторов», отмечает 
«Франс-суар», поддерживают крупные га-
лет!,г и канцлер. Это делается для того, 
откровенно объяснил корреспонденту один 
из бывших гитлеровских штабистов, чтобы 
(германское общественное мнение легче 

проглотило(!) пилюлю перевооружения». 

Однако даже столь жалкая пародия на 
«демократизацию» армии выводит из себя 
солдафонов прусской закалки. По словам 
«Франс-суар», в ведомстве Бланка уже от-
крыто говорят, что новые концепции «ре-
форматоров» мешают пропаганде «дина-
мичных идей», которые создали бы «дина-
мичную армию». Корреспондент пишет, 
что эксперты по военным психологическим 
вопросам будущего военного министерства 
Западной Германии «разрабатывают новую 
идеологию, которая будет вдалбливаться(!) 
в головы завтрашних молодых рекрутов». 
В чем же она заключается? Газета пишет, 
что под пропагандой «динамичных идей» 
имеется в виду воспитание солдат западно-
германской армии в духе достижения 
«высшей цели — реванша путем захвата 
немецких территорий, контролируемых 
или оккупированных после 1945 года Со-
ветским Союзом и Польшей». Как видим, 
ничего нового здесь нет. «Динамичная 
идея» есть не что иное, как старая навяз-
чивая идея прусской военщины — «дранг 
нах остен». ь 

«Франс-суар» не скрывает беспокойства 
по повоДу того, что восстановленная запад-
ногерманская армия будет представлять 
собой реальную угрозу и для Запада. Кор-
респондент прямо пишет, что немецкие 
военные «презирают американскую и ан-
глийскую армии (не говоря уже о фран-
цузах), но цинично признают союз с за-
падными странами как временную необхо-
димость». Откровенное признание! 

Тревожный сигнал со страниц «Франс-
суар» — это только одно из тысяч дока-
зательств того, что даже в некоторых бур-
жуазных кругах Европы сознают: Запад-
ная Германия превращается в очаг агрес-
сии. 

Ю. НАЛИН 

впадает в сентиментальность и заявляет, 
что нейтралитет—это «нежное растение», 
которое может произрастать только на за-
падной почве. 

Так ли, господа из «Экономиста»? Ведь 
то, что вы утверждаете, — просто постыд-
ная ложь. Разве совместимо с идеями ней-
тралитета стремление агрессивных сил 
США и Англии вовлечь как можно больше 
стран в формируемые ими военные союзы, 
направленные против СССР и стран народ-
ной демократии? Да, наконец, сама пози-
ция «Экономиста», который хотел бы ор-
ганизовать крестовый поход против СССР 
и других миролюбивых стран, начисто оп-
рокидывает все его рассуждения насчет 
«нежного растения». Не мешало бы госпо-
дам из «Экономиста» вспомнить и то, как 
крупные капиталистические держапы на-
рушали и попирали нейтралитет в прошлом. 

«Экономист» не может скрыть страха 
перед распространением нейтралистских 
идей не только в Европе, но и в Азии. Он 
обращает свои стрелы и против Китайской 
Народной Республики, которая возражает 
против участия азиатских стран в агрес-
сивных блоках, подобных СЕАТО. 

В чем же обвиняют Пекин господа из 
«Экономиста»? Оказывается, в том, что он, 
поддерживая нейтралистские позиции 
азиатских государств, не согласен... на 
«нейтрализацию» острова Тайвань. 

Вот до чего договорился «Экономист»! 
Можно ли смешивать идею нейтралитета с 
«нейтрализацией» части страны, с факти-
ческим отторжением ее территории? Инте-
ресно, что сказали бы господа из «Экономи-
ста», если бы в обмен на нейтралитет ка-
кой-либо страны им предложили осущест-
вить «нейтрализацию» Уэльса или хотя бы 
острова Уайт. А ведь Тайвань такая же 
исконная китайская территория, как ост-
ров Уайт — английская. Не так ли? 

Подлинные истоки своего гнева и раз-
дражения «Экономист» выявляет к самому 
концу статьи, где он, уже не стесняясь, 
заявляет, что не может примириться с 
мыслью о нейтрализации Германии. 

Вот где зарыта собака. «Экономист» 
стоит за вермахт и за восстановление гер-
манского милитаризма. А такая политика, 
конечно, не совместима с идеей нейтра-
литета. Но она и не совместима с идеей 
мира. 

Я. ВИКТОРОВ 

Ф Е Л Ь Е Т О Н 

УХО 

Африка грез 
и действительности 

Книга «Африка грез и действитель-
ности», написанная молодыми чехословац-
кими инженерами Иржи Ганзелкой и Ми-
рославом Зикмундом, была задумана как 
дневник автомобилистов, проделавших на 
чехословацкой автомашине трансафрикар-
ское путешествие. В короткое время э^а 
книга выдержала три издания в Чехосло-
вакии и вышла на нескольких иностран-
ных языках. 

Писарев был бесспорно прав, утверждая, 
что популяризатор непременно должен 
быть художником слова. Мы не знаем, 
ставили ли молодые чехословацкие путе-
шественники перед собой задачу создания 
художественной научно-популярной книги, 
но, так или иначе, «Африка грез и дейст-
вительности»—одна из самых увлекатель-
ных книг о дальних странствованиях, ка-
кие нам доводилось читать... 

С момента, когда «Татра» появляется на 
пристани Касабланки и начинает свой аф-
риканский маршрут, от книги трудно отор-
ваться. — настолько захватывает каяцый 
«отрезок» пути, проделанного Ганзелкой и 
Зикмундом. Чтобы дать исчерпывающее 
представление о путешествии черев конти-
нент, надо процитировать чуть ли не все 
три тома книги. Ведь интересно здесь не 
только то, о чем мы впервые прочитали. 
Очень много интересного и в рассказах о 
том, что давно известно всякому грамот-
ному человеку, но получило новое освеще-
ние или просто создает впечатление, что 
все это видишь и слышишь сам, что вместе 
с авторами проходишь по улицам Каира 
под паЛящими лучами египетского солнца 
или по набережным Александрии, где в 
непосредственном соседстве с Пышными 
небоскребами полунагие арабские рыбаки 
гуськом на гранитном барьере тащат бе-
чевой свои сети. 

Ганзелка и Зикмунд владеют несомнен-
ным мастерством меткой характеристики, 
точного, хоть подчас и несколько много-
словного, комментария. Замечания авторов, 
касающиеся истории, культуры, обычаев 
виденных ими народов, чрезвычайно со-
держательны. Но главный интерес читате-
ля, естественно, сосредоточивается на не-
посредственных наблюдениях современной 
действительности во всех ее проявлениях. 

Увлекательно пишут чехословацкие пу-
тешественники о своем посещении универ-
ситета Аль-Азхар, т. е., собственно, мечети 
Аль-Азхар, в которой разместился каир-
ский университет—цитадель мусульман-
ской схоластической теологии. Шаг за ша-
гом знакомят они читателей с этим удиви-
тельным академическим учреждением, с 
его средневековыми порядками и «учебой 
со скрещенными ногами». Это буквально. 
Студенты, скрестив ноги на коврах н 
цыновках под сводами громадной ме-
чети и ритмически раскачиваясь — 
вперед-назад, вперед-назад, заучивают 
наизусть суры (главы) Корана. А ведь это 
тысячи цветущих молодых людей, собрав-
шихся сюда со всех концов мусульманского 
мира. «Цепи Корана» сковывают и мертвят 
живую мысль и национальную культуру 
многочисленных народов... Но они вовсе не 
так крепки. 

Свежлй ветер национально-освободи-
тельного движения, животворящие веяния 
прогрессивной мысли проникают и в Аль-
Азхар. Недаром возле стен Аль-Азхара де-
журят полицейские автомобили и недаром 
египетские сановники в беседе с нашими 
авторами сетовали на то, что у них от сту-
дентов «болит голова». И не только от сту-
дентов высшей медицинской школы и дру-
гих «светских» институтов, но также и от 
студентов Аль-Азхара, непременных участ-
ников всех «беспорядков». 

Многое из того, что видели путешествен-
ники, свидетельствует о глубоких сдвигах 
в жизни народов Африки, в сознании на-
родных масс. Но они верно подметили и не 
могли не подметить, что вековой опыт ко-
лонизаторской деятельности европейских 
капиталистических стран выработал чрез-
вычайно тонкие и хитро продуманные 
приемы не только экономического, но ду 
ховного закабаления народов Африки. Ган-
зелка и Зикмунд наблюдали и миссионер-
скую деятельность колонизаторов. Очень 
характерен в этом отношении рассказ 
праздновании рождества в одном из круп-
ных населенных пунктов Кении. Малень 
кая католическая церковь набита битком. 
В середине церкви, прямо против алтаря, 
сидят на скамьях белые господа, по сторо-
нам, слева и справа, черные христиане 

Выдумка в этом рассказе, основанном 
на подлинных фактах сегодняшней аме-
риканской жизни, играет роль лишь пер-
ца в супе, не больше. Что касается са-
мого «супа», то есть технической сторо-
ны дела, то я отсылаю любопытствующих 
к такой солидной американской газете, 
как «Нью-Йорк геральд трибюн», и к 
такому не менее солидному журналу, как 
«Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд ри-
порт». 

...Итак, однажды утром мистер Чарльз 
Плэминг, плотный краснолицый мужчина 
лет сорока пяти, типичный представи-
тель класса преуспевающих бизнесменов 
по внешности и по костюму, вошел в кон-
тору видного адвоката Генри Крэмэра. 

Черноволосый, с седыми висками, со-
хранивший спортивную выправку, Крэ-
мэр поднялся из-за стола, приветствуя 
клиента. Тот представился адвокату, сел 
в кресло и после многозначительной пау-
зы сказал: 

— Я решил обратиться именно к вам, 
мистер Крэмэр, потому что мне говорили, 
что вы — человек надежный и умеете 
держать язык за зубами. 

Адвокат кивнул головой и, словно сет-
тер, почуявший дичь, слегна подался впе-
ред корпусом. 

— Дело касается моей жены, миссис 
Евы Плэминг, — продолжал клиент, — 
дело щекотливое, тонкое... мне необ-
ходимо его уладить, но так. чтобы никто 
не уэнал мою семейную тайну... Сами 
понимаете: я — человек деловой, коммер-
ческий... И если мои конкуренты узна-
ют, что моя жена... 

— Ни слова больше! — вдруг выкрик-
нул адвокат Крэмэр, подняв руку, слов-
но уличный полисмен, когда он останав-
ливает подозрительную машину, идущую 
с недозволенной скоростью. 

Чарльз Плэминг посмотрел на него с 
удивлением: 

— Что с вами, мистер Крэмэр? 
Адвокат показал на стену кабинета и 

сказал громко, раздельно и четко, будто 
диктовал невидимой стенографистке: 

— К сожалению, мистер Плэминг, у 
нас, у адвокатов, тоже есть... конкурен-
ты. У меня — новые соседи. Я подозре-
ваю, что они — люди адвоката Гарри 
Факса. Эта рыжая горилла (он с явным 
удовольствием произнес слово «горилла») 
способна на все... Возможно, что нас под-
слушивают. И записывают! 

Крэмэр выразительно подмигнул кли-
енту и еще громче, издевательским то-
ном сказал, глядя на стену: 

— Как слышимость сегодня, ребят-
ки?! — Потом он встал и молча показал 
Плэмингу на дверь, приглашая ошелом-
ленного посетителя следовать за ним. 

Они очутились на улице. Адвокат взял 
клнента под руку. 

— Разве вы не читали в газетах про 
доклад частного детектива Бернарда 
Спинделя членам конгресса, дорогой ми-
стер Плэминг? 

— Не читал!.. Проглядел!.. 
— Техника подслушивания частных 

разговоров, мистер Плэминг, в нашей 
прекрасной стране шагнула так далеко, 
что один порядочный человек, сообщая 
другому джентльмену какую-нибудь до-
рогую для него личную тайну, всегда 
рискует тем, что третий порядочный че-
ловек услышит и запишет на пленку их 
разговор с целью, как говорим мы. юри-
сты, «извлечения личных корыстных ма-
териальных выгод из услышанного...». 
Изобретены такие, знаете ли, штучки, 
что вы себе и представить не можете! 

— Я вас понимаю! — сказал Плэминг, 
благодарно взглянув на адвоката. — Но 
все-таки... я же должен вам сообщить 
свою тайну, иначе вы не сможете вести 
дело! 

— Безусловно! Но... у вас конкурен-
ты и у меня конкуренты! Нам надо 
быть дьявольски осторожными. Идемте! 
Что-нибудь придумаем! 

Некоторое время они шля молча. По-
том адвокат сказал: 

— Спиндель сообщил членам конгрес-
са, что сейчас в ход пущены приспособ-
ления для «электронного подслушива-
ния», которые фактически могут быть 
скрыты буквально везде. Раньше говори-
ли: «стены имеют уши». Теперь уши мо-

из племени кикуйю, — мужчины с од-' 
ной стороны, женщины с другой. Мно-
гие женщины пришли с маленькими ре-
бятишками, бритые головки которых 
выглядывают из-за спин матерей. Ан-
глийский священник с двумя дьяконами 
и четырьмя министрантами из местного 
населения начинает службу. И вот здесь-
то и произошло нечто такое, чему было бы 
трудно поверить, если бы авторы не высту-
пали как очевидцы. Заиграл гармониум, 
заменяющий орган, и после запева черного 
солиста хор, составленный из нескольких 
сотен яегров-прихожан, в течение почти 
часа, часть за частью пел (наизусть) гре-
горианский хорал, точно интонированный, 

безукоризненно произносимыми латин-
скими текстами. 

О феноменальной музыкальной одарен-
ности африканцев известно давно, но то, 
что неграмотные прихожане-кикуйю, не 
имеющие никакого понятия о нотах, поют 
в буквальной смысле слова «с голоса» гре-
горианский хорал, да еще и по-латыни, 
является также и свидетельством того, что 
латинская тарабарщина здесь служит це-
лям одурманивания народа, злостного тор-
можения его духовного развития. «И об 
этих людях кучка властвующих в коло-
ниях европейцев твердит, что они тупы, 
глупы, не способны к сколько-нибудь глу-
бокому образованию...», — возмущаются 
Ганзелка и Зикмунд. Это и на самом деле 
подлейшая ложь, тем более гнусная, что 
люди, сеющие эту ложь, лгут созна-
тельно, с заранее обдуманным намерением. 

Рассказ Ганзелки и Зикмунда правдив. 
Они не прибегают к домыслам и натяж-
к а м — авторы рассказывают о том, что 
видят, и читатель книги вместе, с ними 
побивал и в селении пигмеев бамбути в 
чаще девственного леса, и у короля запад-
ной Уганды Омукама, и в блестящих на 
американский лад городах Южно-Африкан-
ского Союза, и на танцевальных праздне 
ствах кафров, и в гостях у императора 
Эфиопии Хайле Селассие, и на ферме бо-
гатого страусовода (есть и такая отрасль 
птицеводства), и в удивительном, кажется, 
единственном в своем роде, зоозаповеднике 
площадью в десятки тысяч квадратных 
километров 

О карликовых племенах Африки напи-
сано много на всех европейских языках. 
Но все-таки трудно представить себе, что 
в наши дни, по соседству с городами, обо-
рудованными всеми средствами новейшей 
техники, под небом, в котором самолеты 
летают так же часто, как простые «пер 

жет иметь ваш стол, за которым вы ра-
ботаете, ваш стул, на котором вы сидите, 
трость, которой вы так небрежно помахи-
ваете! Да, да, трость, дорогой мистер 
Плэминг. Она тоже... может... подслу-
шать, записать и напакостить! 

Чарльз Плэминг остановился, поднял 
свою массивную трость на уровень глаз 
и с некоторым страхом посмотрел на на-
балдашник из слоновой кости, как бы 
спрашивая его: «Что ты можешь сказать 
по этому поводу, каналья?». 

Набалдашник загадочно молчал. 
— Если вы знаете, что за вами сле-

дят и хотят что-то выведать у вас, вы 
не должны доверять таким опасном пред-
метам. как зонт и палка! — наставитель-
но заметил адвокат, когда они двинулись 
дальше. — Во всяком случае не остав-
ляйте их в прихожих... для начинки, по-
нимаете? 

Они свернули за угол и пошли по ти-
хой улице по направлению к скверу, ве-
село зеленевшему вдали. 

У входа в сквер стояло несколько бу-
док автоматического телефона. 

— А про телефон вообще забудьте! — 
с той же наставительностью сказал адво-
кат Крэмэр, — по телефону в наше вре-
мя можно говорить лишь про погоду и 
болезни. Спиндель сказал в конгрессе, 
что сейчас телефонные разговоры под-
слушивают с помощью индукционных 
катушек, не прикасаясь к проводам, на 
расстоянии до 20 футов. Забудьте про 
телефон, мистер Плэминг, забудьте!.. 

В сивере было мало народу. Адвокат 
и клиент нашли свободную скамейку на 
дальней аллее. Они тщательно осмотре-
ли трость Плэминга и пришли к выво-
ду, что ей можно довериться. 

— Говорите! — сказал адвокат, огля-
дываясь, — но лучше шепотом! 

— Дело касается моей жены, миссис 
Евы Плэминг, — тихо начал делец,—не-
давно я узнал, что она... 

— Ни слова больше! — вдруг проши-
пел Крэмэр, вскакивая со скамейки, — 
смотрите!.. Видите — подъехала маши-
на? Вон там — на улице!.. Кофейного 
цвета. 

— Вижу! 
— Это «они». Нас подслушивают! 
— Что вы, мистер Крэмэр! До маши-

ны не менее ста ярдов! И потом... ни у 
вас, ни у меня нет в руках микрофона, 
который... 

— Спиндель сказал, что микрофон 
не обязателен. Прибор находится там, 
в автомобиле. Спиндель сказал, что рас-
стояние в сто ярдов для них — чепуха, 
пустяк! Вставайте и уходите. Я пойду за 
вами. Надо ехать в центральный парк, 
там как-нибудь устроимся!.. 

Через полчаса они уже сидели на бе-
регу озера в центральном парке. Дул ве-
тер, было довольно холодно, но адвокат 
сказал, что им придется взять напрокат 
купальные костюмы и полезть в воду, 
потому что на берегу он не может гаран-
тировать сохранение тайны клиенту. 

— В воде им негде укрыться! — горя-
чо говорил Крэмэр,— а тут... у каждого 
куста могут быть уши, дорогой мистер 
Плэминг. у каждого кусточка. Вы не 
представляете, какие сейчас придуманы 
штучки!.. 

Сухопарый, жилистый адвокат быст-
ро вошел в холодное озеро, но зябкий 
Плэминг долго топтался в воде у берега. 
Приседая по-дамски, он жалостливо по-
визгивал. Крэмэру стоило большого тру-
да загнать его на глубину, подальше от 
нескромных глаз и ушей. Наконец, когда 
вода дошла им обоим до подбородка, ад-
вокат сказал: 

— Теперь — можно. Говорите, Плэ-
минг! 

— Дело касается моей жены, миссис 
Евы Плэминг.— сказал клиент, стуча зу-
бами,— недавно я узнал... 

— Ни слова больше! — вдруг встоик-
иул Крэмэр,—смотрите!.. Там на бере-
гу... Два человека... Что они делают? 

— Похоже на то, что они нас фото-
графируют!.. Наверное, любители-фото-
графы! 

— Возможно, что они — любители,— 
сказал зловеще улыбаясь, адвокат, — 
только фотография тут ни при чем. У 
них — параболический микрофон с теле-
скопическим прицелом! Спиндель ска-
зал. что с помощью такого микрофона с 
рефлектором для собирания звуковых 
волн можно записать разговор людей, 
находящихся от вас на расстоянии в 300 
ярдов. Раньше так записывали пение 
птичек,— теперь очередь дошла до рода 
человеческого!.. Пощли на сушу, мистер 
Плэминг, — в воде ничего не выходит. 
Кстати, вы и так уже совсем синий!.. 

Когда они вылезли из воды, любите-
лей фотографии на берегу уже не оказа-
лось. Крэмэр и Плэминг скрылись в ка-
бине, и здесь, одеваясь, адвокат предло-
жил клиенту уйти в глубь парка и прове-
сти деловой секретный разговор в лес-
ной чаще. 

— Но предупреждаю,— добавил Крэ-
мэр,— что в лесу, когда мы будем с вами 
разговаривать, вы снимете ботинки и бу-
дете стоять на земле в одних носках. 

— Почему я должен стоять на сырой 
земле в одних носках?! — взмолился 
Плэминг,— у меня ревматизм. И вооб-
ще... я до сих пор не согрелся!.. 

— Спиндель сказал, что размеры ра-
диопередатчиков удалось уменьшить до 
пределов почти фантастических. «Они» 
могли вделать в каблук вашего полубо-
тинка радиопередатчик, и теперь вы во-
обще «включены в сеть». 

— Что же делать, Крэмэр?! Как же я 
могу сохранить свою тайну, когда вокруг 
нас — сплошные уши?! 

— Можно, конечно, или отодрать 
каблуки, или разговаривать босиком. Но 
лучше всего молчать, дорогой мистер 
Плэминг. (Адвокат усмехнулся). Мол-
чать! И еще раз — молчать! 

— Послушайте, адвокат Крэмэр! — 
сказал делец, багровея,— ведь это безо-
бразие в конце концов! Кому все это 
нужно?! 

— Да, техника очень выросла... И по-
том, не забывайте, что интересы нацио-
нальной безопасности и борьбы с ком-
мунизмом...' 

— Какое мне дело до коммунистов! — 
заорал Плэминг.— Я вижу, что мы выпу-
стили дух из бутылки и теперь он душит 
за горло нас самих! Мы живем в свобод-
ной стране, а боимся слово сказать!.. Ка-
кая же это свобода, черт ее подери со-
воем!.. 

— Вы этого не говорили, я этого не 
слышал! — быстро сказал Крэйэр и од-
ним прыжком выскочил из кабины. 

...Был обычный американский день. В 
Вашингтоне детектив Бернард Спиндель 
показывал членам конгресса акустиче-
ские новинки. Чиновник госдепартамен-
та, вежливо улыбаясь, вручал известно-
му американскому писателю официаль-
ный отказ в визе на поездку в Хельсин-
ки на Всемирную ассамблею. 

Корабли входили в нью-йоркский 
порт. Пассажиры толпились на палубах, 
любуясь встречавшей их статуей Свобо-
ды. Статуя стояла там. где ей положено 
стоять, глядя на океан, и на ее медном 
лице было такое выражение, какое бы-
вает у человека, которому очень хочет-
ся высказаться, но он боится открыть 
рот. 

Леонид ЛЕНЧ 

натые» птицы, можно на - автомобиле 
подъехать к лесной опушке, а затем прой-
ти несколько километров лесной тропой и 
очутиться среди людей, ведущих в полном 
смысле слова первобытную жизнь. Это ма-
ленькие люди, пигмеи бамбути, для кото-
рых соль является редкостным лакомством 
и которые, несмотря н* частое соприкосно-
вение с белыми, не знают цены деньгам... 

Пигмеи—смелые охотники, и им одним 
бельгийское правительство разрешает охо-
ту на слонов. Странным образом эта при-
вилегия, наряду с правом жительства в 
глухом лесу, сочетается также с сомнитель-
ным «правом» жительствовать по праоте-
ческим преданиям, «лечиться» от всех бо-
лезней у размалеванного колдуна из сосед-
него селения негров, погибать от укусов 
ядовитых гадов и насекомых, от малярии и 
разных других болезней и постепенно вы-
мирать от постоянного недоедания и пол-
ной беззащитности перед лицом стихийных 
бедствий. Дети пигмеев не знают, что такое 
школа. Бельгийская администрация Конго 
нисколько не задумывается над судьбой 
карликовых племен—ведь отсюда не вы-
качаешь ни дешевой рабочей силы, ни до-
бытчиков растительного сырья; в усло-
виях колониального режима пигмеи осужде-
ны на окончательное исчезновение. 

Живая симпатия к коренным людям 
Африки, тем, кого наезжие европейцы име-
нуют «туземцами», придавая этому слову 
оттенок нескрываемого пренебрежения,— 
эта симпатия проникает всю книгу и пере-
дается ее читателям. Люди веселого, харак-
терно чешского юйора, Ганзелка и Зикмунд 
нигде не смеются над странными обычая-
ми некоторых африканских народов, ни в 
чем не проявляют чувства превосходства 
над людьми Африки, хотя нередко мы ощу-
щаем сожаление и грусть о том, что иные 
обычаи все еще сохранились. Да и нельзя 
не сожалеть о том, что прекрасные в своей 
цветущей, пышной молодости женщины 
племени масаи носят тяжелые и уродую-
щие их тело украшения, что, вероятно, мно-
гие из них рано утрачивают здоровье и 
гибнут, потому что стягивающие их руки 
металлические украшения из плотно намо-
танной проволоки, врезающейся в тело 
чуть не до кости, и никогда не снимаю-
щиеся, нарушают кровообращение и при-
водят к кожным заболеваниям. Нельзя не 
сожалеть о том, что богато одаренный 
кафрский народ до сих пор еще не знает 
употребления колеса. Труженики-кафры, 
живущие по соседству с американизиро-
ванными южноафриканскими городайи, до 

Два вида жилищ в Африке ваших дней. Небоскреб в одном из крупнейших городов 
Южно-Африканского Союза — Иогаинесбурге и хижина, типичное жилье местного 

населения Бельгийского Конго. 

сих пор перевозят свои грузы на санях-
волокушах. Это по песку-то и камням! 
Ведь снега в Южной Африке не бывает... 

Мы говорили, что Ганзелка и Зикмунд 
не смеются над тем, что им приходится 
видеть, как бы странно виденное ни было 
на наш взгляд и вкус. Сказанное не со-
всем точно. Авторы с иронией говорят о не-
которых явлениях в жизни европейских 
боссов, живущих в городах Южно-Африкан-
ского Союза. Читая книгу чехословацких 
путешествеш»иков, еще раз убеждаешься, 
что роскошные автомобили, гигантские 
дома-небоскребы, сногсшибательно обстав-
ленные кинотеатры в совокупности — еще 
не культура. Здесь они составляют блестя-
щий фасад, маскирующий самое бедствен-
ное бескультурье, подчас настоящую ди-
кость, какой не увидишь уже в хижинах 
масаи. Вот пример: вместе с Ганзелкой и 
Зикмундом мы восхищаемся изумительной 
музыкальностью коренных народов Африки, 
их необычайно развитым чувством прекрас-
ного. Но чуть ли не с ужасом мы читаем, 
например, об оперном «представлении» в 
иоганнесбургском кинотеатре—столь пло-
хо оно. В богатейших южноафриканских 
городах — Кейптауне, Иогаинесбурге, Пре-
тории нет постоянных театров — ни 
оперных, ни драматических. 

Здесь, именно здесь в Южной Африке, 
множество проявлений колониального гне-
та, того, что Щедрин, вероятна, назвал бы 
«высшей школой колониального паскуд-
ства». Ганзелка и Зикмунд сравнитель-
но мало говорят об этой стороне жизни в 
Южной Африке. Это вполне понятно. Их 

пребывание здесь было слишком коротким. 
Книга Ганзелки и Зикмунда—книга о 
пробуждающейся Африке. Лучи нового 
здесь пробиваются повсюду. Мы видели их 
отблески в глазах эфиопских юношей и де-
вушек, учащихся в школах и колледжах, 
впервые в истории этой древней стра-
ны появляющихся в стеклянных ка-
бинах самолетов, за рулем автомобиля 
и в белом халате у операционного сто-
ла в хирургической клинике. Мы ви-
дели мощные ростки будущего в Ли-
вии и Алжире, в Судане и Египте, в 
селениях кикуйю и масаи, в деревнях Кон-
го и в резервациях кафров. И вместе с че-
хословацкими путешественниками мы слы-
шали голос многомиллионной толпы. На 
арабском языке, на языке суахили, на 
иных языках банту и сотнях других афри-
канских языков этот голос повторял одно: 
«Африка будет свободна». У этого великого 
континента — великое будущее. 

Интересную книгу написали чехословац-
кие путешественники, достойные потомки 
чешского исследователя Африки доктора 
Голуба, о котором они вспоминают с таким 
уважением. Будем нетерпеливо ждать появ-
ления книги «Африка грез и действитель-
ности» на русском языке. Она явится 
отличным подарком советскому читателю, 
особенно если книгу издадут со всеми ил-
люстрациями и цветными фотографиями,— 
их очень много в книге, и они удваивают 
ее интерес. Их с вниманием посмотрит 
и тот, кто знает фильм Ганзелки и 
Зикмунда «Африка», и тот, кто его не 
видел. 
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