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...Серебристые птицы взмыли в небо 
Москвы и взяли курс яа восток. Вот они 
уже скрылись в мареве на горизонте, а мы 
еще видим перед собой добрые, теплые 
глаза товарища Хо Ши Мина, дружеские 
улыбки его спутников. Счастливого 
пути! — говорим мы посланцам из вьет-
намского далека.— Счастливого пути и но-
вых успехов! 

Желанными и дорогими гостями были 
они в нашей стране. Советские люди ра-
достно встречали представителей героиче-
ского вьетнамского народа. Так было и в 
Иркутске, и в Новосибирске, и в Сверд-
ловске. Так было и в столице нашей Ро-
дины Москве,— все советские люди при-
ветствовали народ, отстоявший землю 
своих предков, свою свободу и независи-
мость в многолетних битвах против коло-
низаторов. 

Давно,^очень давно полюбили мы ге-
роический вьетнамский народ. И когда 
поднялся он на защиту своей родины, 
сердцем мы были с ним. 

Вместе радовались мы победе — пре-
красному утру, встающему над древней 
страной. Вместе и в эти вот теплые дни 
июля встретили новое свидетельство креп-
нущей дружбы наших народов — пере-
говоры в Москве, Совместное коммюнике 
Советского правительства и правительства 
Демократической Республики Вьетнам. 
Вновь познали мы, сколь близки наши 
думы и чаянии. Московские переговоры 
выявили полное единство взглядов наших 
правительств в вопросах международного 
положения. Единство взглядов они выяви-
ли и в вопросах дальнейшего развития по-
литического, экономического и культурно-
го сотрудничества между обоими народами. 

Подписи, что скрепили в Москве истори-
ческие документы, поставлены в дни, 
когда на всей планете особенно часто на-
зывают слово — Женева. Сюда, к Дворцу 
Наций, где заседают Главы четырех прави-
тельств, устремлены взоры миллионов лю-
дей. Мы вспоминаем сейчас о Женеве и в 
ссязи с другими событиями. 

Ровно год назад, 2 1 июля 1954 года, за-
кончило свою работу Женевское совещание 
Министров Иностранных Дел. Соглашения, 
принятые тогда, остановили кровопролитно 
в Пндо-Кнтае. Эти соглашения были огром-
ной победой дела мира, они еще раз под-
твердил:!, что переговоры могут служить 
прекрасным средством урегулирования 
спорных международных вопросов, ослаб-
ления напряжения в международной обста-
новке. В Заявлении Советского Правитель-
ства о Женевском совещании говорилось: 
«Советское Правительство приветствует 
достигнутые в Женеве успехи в решении 
важнейшей задачи — восстановления мира 
в Нндо-Китае. Решение этой задачи отве-
чает интересам народов, отстаивающих 
свою свободу и национальную независи-
мость, равно как интересам всех миролю-
бивых народов». 

Ныне правительства Советского Союза и 
Демократической Республики Вьетнам от-
мечают в коммюнике, что благодаря 
совместным усилиям заинтересованных го-
сударств ряд статей женевских соглаше-
ний выполнен. Успешно завершена преду-
смотренная женевскими соглашениями 
перегруппировка войск, осуществлены 
другие военные положения о Вьетнаме. Оба 
правительства считают, что со стороны го-
сударств, подписавших женевские соглаше-
ния, а также всех государств, имеющих 
отношение к осуществлению этих соглаше-
ний, должны быть приняты необходимые 
меры для претворения их в жизнь. 

Внешняя политика Советского Союза, так 
же как внешняя политика Демократиче-
ской Республики Вьетнам, основывается 
на принципах взаимного уважения сувере-
нитета и территориальной целостности, не-
нападения и невмешательства во внутрен-
ние дела, равенства и взаимной выгоды, 
мирного сосуществования. 

Мы, советские люди, с, удовлетворением 
видим, что Демократическая республика 
Вьетнам прочно вышла на международную 
арену. Ее миролюбивая внешняя политика 
находит должную оценку. Ныне Демократи-
ческую Республику Вьетнам уже признали 
государства, представляющие половину на-
селения земного шара. 

В июле будущего 
года—так было уст» 
новлено в Женеве — 
должны состояться 
всеобщие выборы во 
Вьетнаме. Мир в Ин 
до-Китае может быть 
упрочен только с объ 

единением Вьетнама на основе уважения 
его суверенитета, независимости, единства 
и территориальной целостности. Однако не 
прекращаются попытки включить Южный 
Вьетнам, Лаос и Камбоджу в зону действия 
агрессивного военного блока в Юго-Восточ 
ной Азии (СЕАТО). Некоторые иностранные 
державы вмешиваются во внутренние дела 
Южного Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, пы 
таются навязать этим странам соглашения 
военного характера. 

Священное право вьетнамцев на един 
ство должно быть соблюдено. Вольнолюби 
вый народ должен сам решать вопрос о пу 
тях своей родины, о правительстве своей 
страны, о ее единстве и независимости. 

Впереди у вьетнамского народа большая 
созидательная работа, кремнистые и труд 
ные дороги. Но вьетнамский народ верит в 
свои силы. Он неизменно будет чувствовать 
дружескую руку советских людей, готовых 
всегда помочь. С ним и Китайская Народ 
ная Республика, с ним — все страны на 
родной демократии. 

400 миллионов рублей, безвозмездно пе 
реданных Вьетнаму для повышения жиз 
ценного уровня населения и восстановле 
ния экономики,— это дар от души совет 
ских людей. Вместе с вьетнамцами наши 
геологи проведут изыскания в ущельях 
гор и на широких долинах Вьетбака. Вме 
стс с вьетнамскими врачами наши медики 
пойдут в наступление на болезни. Мы ши-
роко откроем двери цехов для друзей, две-
ри вузов и лабораторий перед вьетнамски-
ми студентами. Будет крепнуть и ширить-
ся торговля между обеими странами. 

Уже сейчас в цехах Ленинградского ста-
лепрокатного завода имени Молотова изго 
товляют пружинную проволоку для маши-
ностроения и сельского хозяйства Демокра 
тической Республики Вьетнам. Трудятся 
над заказами для нее многие, многие пред-
приятия. 

В Демократической Республике Вьет-
нам — пора мирного труда. С тростни-
ковыми корзинами на коромыслах, с кир-
ками в руках выходят на ремонт дорог и 
оросительных каналов юноши и девушки, 
жители городов и сел. Вновь перебрасы-
ваются мосты через горные реки. Сквозь 
прозрачный туман мчатся поезда но воз-
рожденной дороге, что связала Ханой с ки 
тайской границей. А на рисовых полях 
появились таблички с именами их новых 
хозяев, ибо земля здесь становится достоя 
нием пахаря. Мы, советские люди, иск-
ренне радуемся тому, как поднимаются во 
Вьетнаме плотины и новые школы, ра 
дуемся, когда слышим новые симфонии 1 
новые поэмы вьетнамских художников. 

Состоявшиеся в Москве советско-вьет-
намские переговоры имеют важное значе 
нис для укрепления мира и безопасности 
во всем мире. Они еще и еще раз подтверж-
дают последовательность внешней полити 
ки Советского Союза, основанной на ува-
жении суверенитета и равноправия всех 
народов. На этих принципах наша Родина 
строит свои отношения с Китайской Народ-
ной Республикой. На этих принципах зиж 
дется внешняя политика СССР в отноше-
ниях с Польской Народной Республикой, 
отмечающей завтра свое одинпадцатилетие, 
и другими странами народной демократии. 
Эти принципы легли в основу советско-
югославских переговоров, результаты ко-
торых обеспечивают развитие дружествен-
ных отношений между Советским Союзом 
и Федеративной Народной Республикой 
Югославии. 

...В эти дни в Женеве, во Дворце Наций, 
Главы правительств четырех великих дер-
жав откровенно обсуждают важнейшие 
международные вопросы, ищут пути для 
ослабления международного напряжения и 
создания атмосферы доверия во взаимоот-
ношениях между государствами. 

Возвести мощные заградительные пло-
тины на пути «горячей войны», прекра-
тить «холодную войну»—вот чего хо-
тят простые люди земли. И если все 
участники Совещания, как заявил 
в Женеве Председатель Совета Ми-
нистров СССР Н. А. Булганин, проявят 
добрую волю и искреннее стремление в до 
стижению этой благородной цели, Женев-
ское совещание успешно завершит свою 
работу и сотни миллионов людей во всем 
мире облегченно вздохнут. 

Зарубежные связи украинских литературоведов 
Рукописный фонд Института литературы 

имени Т. Г. Шевченко Академии наук 
Украины пополнился новыми документами, 
свидетельствующими о многолетних куль-
турных связях украинских писателей с дея-
телями литературы и науки Полыни и Чехо-
словакии. 

Недавно из Варшавского института лите-
ратурных исследований Польской академии 
наук поступила посылка с фотокопиями пи-
сем Ивана Франко к польской писательнице 
Элизе Ожешко. Эти письма датированы 
1886—1888 годами. Из Польско-Советского 
института получен список рукописей Ивана 
Франко, находящихся в Польской нацио-
нальной библиотеке, а также 20 фотокопий 
рукописей и писем украинского писателя к 

литературным и общественным деятелям 
Польши. 

Из Польши присланы также оригинал 
письма Т. Шевченко к его другу Михаилу 
Лазаревскому, фотокопия письма Т. Шев-
ченко к отбывавшему вместе с ним ссылку 
польскому общественному деятелю Аркадию 
Венгжииовскому. 

Ценные материалы, получены из Чехосло 
вакии. Среди них — фотокопии писем Ивана 
Франко и Ольги Кобылянской к известному 
этнографу и литератору Франтишеку Рже 
горжу. Украинские литературоведы послали 
своим чехословацким друзьям альбомы с 
фотокопиями писем Франтишека Ржегоржа, 
Ружены Ясенской и Адольфа Черии и дру 
гих чешских писателей к Ивану Фраико. 

В ч е р а 

в Кремле 
Вчера был первый день сво-

бодного посещения трудящими-
ся Кремля. С раннего утра к 
Боровицким воротам стали со-
бираться сдоин москвичей и 
приезжих. 

Ровно в девять часов утра 
они начали осмотр достоприме-
чательностей Кремля: его архи-
тектурных памятников, сокро-
вищниц искусства, хранящих 
прекрасные образцы творчества 
старинных русских мастеров. 
Посетители знакомились с па-
мятными местами, связанными 
с пребыванием в Кремле Вла-
димира Ильича Ленина, 

На первых порах, в связи с 
огромным количеством лиц, же-
лающих осмотреть Кремль, 
временно введены пропуска, 
которые выдаются как москви-
чам, так и приезжим районны-
ми Советами депутатов через 
предприятия, учреждения я об-
щественны? организации. 

Доступ • Кремль открыт 
ежедневно с девяти часов утра 
до восьми часов вечера. 

На снимке: • Кремле, у Царь-
колокола. 

Фото А. Ллпина 
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Вышки за Волгой 
1 Юго-восток Татарии. От Бугуль-

мы в разных направлениях рас-
ходятся асфальтированные дороги. Часто 
они заканчиваются петлей и на карте по-
хожи на арканы. Такие петли называются 
здесь «кольцами». Они связывают с Бу-
гульмой многочисленные п у н к т ы нефте-
добычи. 

Первая половина пути от Бугульмы до 
Мактаминских нефтепромыслов ничем не 
примечательна. Только и развлечения — 
наблюдать встречный ноток машин. Пх 
здесь так много, что над дорогой все время 
стоит сплошной гул. Не верится, что со-
всем недавно это были тихие места. 

Ближе к реке Зай местность становится 
живописней. Появляются покрытые лесом 
холмы, обрывистые возвышения со слож-
ными обнажениями, похожими на вырван-
ные из учебника геологии рисунки. Но 
главное, что начинает привлекать внима-
ние,— это не леса и не кручи, а нефтяные 
вышки. Они стоят, вытянувшись в цепь 
на гладкой равнине или уединившись в 
лесные заросли. И даже одинокая, отбив-
шаяся от подруг вышка решительно меня-
ет пейзаж. Тут и деревня, и пашня вблизи, 
и трактор, по-стариковски ворча, развора-
чивается на развилке дороги, а главен-
ствует над всем этим все же вышка, и вы 
уже не скажете, что перед вами сельский 
пейзаж. Нет, он сразу приобрел индустри-
альный характер, и вы следите не за убе-
гающими назад избами, полянами, рощами, 
а за внезапно появляющимися то в одном, 
го в другом месте буровыми. 

Во внешнем виде нынешней юго-восточ-
ной Татарии узнается подлинный экономи-
ческий облик всей республики — одного из 
крупнейших очагов нефтяной индустрии. 

Скоро Махтама. В переводе на русский 
это означает: «Не хвались». Кроме трудно 
проходимых дорог, эта деревня раньше ни-
чем не славилась. Теперь т у т расположена 
одна из контор бурения «Татнефти», и Де-
ревня постепенно приобретает вид рабо-
чего поселка. 

В Бугульме нас предупредили, что ди-
ректор Махтамягнской конторы буре<ния Па-
вел Прокофьевич Балабанов не терпит 
длинных разговоров. Так это и оказалось. 
Он принял нас любезно, но на вопрос о де-
лах ответил коротко. 

— Нечем нам хвалиться, неважно ра-
ботаем. Плохо! Так и пишите! Побывайте 
на буровых — убедитесь... , 

Нам понравилась прямота Павла Про-
кофьевича, но, признаться, его резкая 
оценка положения дел была для нас неожи-
данной. Только впоследствии мы убеди-
лись, что Павел Прокофьевич по-своему 
прав. Одно дело—общее, очень быстрое раз-
витие Заволжского нефтеносного района, 
в том числе «Татнефти», а другое — ны-
нешнее состояние промыслов в сравнении 
с тем, каким оно могло бы быть. Чтобы 
разобраться в настоящем, заглянем чуть-
чуть в прошлое, 

О В письменном столе главного гео-
лога «Татнефти» Михаила Ва-

сильевича Мальцева хранится небольшая 
рукопись. Это — краткое изложение не на-
писанного еще, к сожалению, романа о по-
исках клада, спрятанного природой от глаз 
человека. 

Первые герои романа — люди восем-
надцатого и девятнадцатого столетий, вло-
жившие силы и труд в изучение недр 
Волжско-Уральского междуречья. Наиболее 
проницательным среди них оказался Рома-
новский. Он утверждал, что нефть в За-
волжье захоронена в глубинах девонских 
отложений. 

Предвидение Романовского носило скорее 
характер догадки, чем научно обоснован-
ного открытия. Его выводы при этом на-
столько обгоняли возможности существо-
вавшей тогда техники бурения, что спе-
циалисты пожимали плечами: «Нечего и 
думать о добыче нефти в Заволжье: до нес 
не доберешься». Действительно, кто мог 
думать тогда о скважинах глубиною до 
двух километров? 

Прошли годы первой пятилетки. В руко-
писи Михаила Васильевича Мальцева по-
являются имена советских геологов, воз-
главляемых Иваном Михайловичем Губки-

ным. В Туймазах, в 
Ишимбасве, вокруг Сыз-
рани и Краснокамска 
вырастают буровые выш-
ки. Толчком к усилен- 4 

ным поискам нефти 
иослужило интересное событие. Весной 
1929 года в Молотовской области, близ 
Верхних Чусовских городков, из скважи-
ны, пробуренной на калийную соль; забил 
фонтан доброкачественной нефти. После 
стольких бесплодных попыток — и вдруг 
нефть сама отдается в руки. Радостная, 
многообещающая неожиданность! 

Но и скважина у Верхних Чусовских го-
родков и позднее, весной 1932 года, загре-
мевшая слава Ишимбаева, когда вокруг ма-
ло кому известной до того деревни забили 
Фонтаны,— все это не оправдало надежд, 
это еще не была девонская нефть. 

Сколько раз геологи подносили к лицу 
керны—образцы вынутых из девона пород, 
чтобы насладиться самым чудесным для 
них ароматом — запахом нефти, и сколько 
раз они в сердцах бросали о земь куски 
породы! Красноватые песчаники девонских 
ярусов были пропитаны водой... 

А нефть дразнила близостью, заставляя 
вновь и вновь вгонять в грунт бурильные 
снаряды. 

Искали нефть не только геологи. В 1936 
году колхозники села Садки, близ Бугуру-
слана, рыли котлован под какую-то строй-
ку и натолкнулись на асфальтовую жи-
лу, — сгустившиеся остатки древнего 
нефтерождення. Дали знать геологам. Так 
родилась бугурусланская нефть... Но... 
опять не девонская. 

Настоящая девонская нефть выплесну-
лась из земных недр в Башкирии только в 
1944 году, а в Татарии — в 1940 году. 

Таким образом, большой нефти в Тата-
рии—менее десяти лет. И за эти считанные 
годы республика в добыче жидкого топли-
ва почти сравнялась с Азербайджаном. 

Молодость восприимчива к новому. В 
Татарии не знали ударного бурения, сразу 
начали с роторного, а вскоре переключи-
лись на турбинное. В короткий срок юный 
нефтяной район вырастил и обучил своп 
кадры специалистов и рабочих, в том числе 
отлично знающих свое дело буровиков. 
История развития нефтяной индустрии Та-
тарии это история стремительного — 
с хода! — освоения наиболее прогрессив-
ных методов бурения я добычи, история 
соревнования талантливых инженеров, бу-
ровых мастеров, рабочих. 

Тут нам придется вновь упомянуть имя 
Павла Балабанова. Он осваивал турбобур, 
он первый в свое время перешагнул в про-
ходке скважины за цифру 500 мет-
ров на станок в месяц. Это было каких-
нибудь шесть лет назад. А сейчас? Сейчас 
бригады таких мастеров, как Нургалиев, 
Гайфуллин, Гимазов, Бойко, Гринг., Кпа-
шенко, Юдин, Иванов, дают коммерческую 
скорость от 2000 до 3000 метров. 

Или вот еще цифры: в начале текущей 
пятилетки в Татарии девонскую скважи-
ну бурили полгода, а то и больше, а сей-
час обычно бурят около двух месяцев, а 
новаторы-скоростники — 1 8 — 2 0 дней. 

Чем все же недоволен Балабанов? 

"3 Во всяком большом деле всегда 
можно найти изъяны и недостат-

ки. У нефтяников Татарии в ходу выра-
жение: ничего не попишешь — «болезни 
роста». Что говорить — при таком бурном 
развитии «Татнефти» такие болезни воз 
можны. Бывали дни — не хватало емко-1 

стей для нефти, железнодорожники не ус-1 
певали подавать цистерны, а грузовой! 
транспорт не справлялся с доставкой гли-
ны на буровые, как не справляется п сей-
час. 

Или вот пример — вода. Буровые по-
требляют ее тысячи кубометров, наличные 
водоемы скудны. С этой задачей справи-
лась бы река, если не равная Каме, то при-
ближающаяся к ней по мощи. Возможно, 
в будущем так и разрешится эта проблема, 
за счет Камы, а пока приходится работать 
на местном «водном пайке». В годовых 
подсчетах расхода рабочего времени часто 
встречаются многозначные цифры часов на 
«ожидание воды и пара». 

Я. Ф О М Е Н К О , 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 

«Болезни роста», вы-
зывающие временные 
нарушения пропорций 
между отраслями быстро 
идущего вперед хозяйст-
ва, не страшны, если 

руководство достаточно прозорливо и ква-
лифицированно, чтобы оперативно разре-
шать назревающие задачи. Опасно, когда 
под «болезни роста» подгоняют все про-
махи хозяйствования и стараются воз-
вести их в ранг закономерности. Мало-
мальски внимательный разбор техни-
ко-экономических показателе» производ-
ства и данных, характеризующих уровень 
культуры и общее направление руковод-
ства «Татнефтью», довольно ясно говорит 
о настойчивом и целеустремленном курс 
на внедрение наиболее передовых методов 
труда, на поддержку талантов, инициати-
вы, технических новшеств. Иногда это до-
ходит даже до крайностей. В Павлах, на-
пример, могут рассказать: когда Мугалин 
Гимазов решил добиться трех тысяч метров 
проходки на стаико-месяц, на его буровой 
в качестве «болельщиков-толкачей» дежу-
рили не только специалисты, не и сам на-
чальник объединения со своими заместите-
лями. 

Возможно, это и надо было делать, что-
бы выявить резервы и показать возможно-
сти буровиков. Но в то время, как все вни-
мание было приковано к буровой Гимазо-
ва, отстоящие недалеко от нее бригады 
сидели из-за неполадок сложа руки, и ма-
стера чертыхались, поминали недобрым 
словом энергетиков, водохозянственников, 
транспортников, снабженцев и руководи-
телей объединения. Последних — за само-
забвенное увлечение «рекордами»! 

Частный случай не делает системы, но 
он, как дорожный указатель, помогает най-
ти путь к источникам слабостей. 

Данные прошлого года рисуют такую 
картину. Механическая скорость бурения 
выросла с 1949 по 1954 год в девять раз. 
Когда же мы возьмем среднюю скорость по 
объединению (чуть больше десяти метров 
в час) и скорость передовых бригад (два-
дцать метров), получаем расхождение 
вдвое. Когда мы берем среднюю коммерче-
скую скорость проходки (менее пятисот 
метров в месяц) п сравниваем с достиже-
нием Мугалина Гимазова (три тысячи), 
разрыв получается вшестеро. 

По свидетельству инженера В. Игревско-
го, время, затрачиваемое на бурение сква-
жины глубиною в 1750 метров, распадает-
ся на такие, составные части: на вспомога-
тельные работы — 630 часов, на спуско-
подъемные операции — 374, на непосред-
ственное б у р е н и е — 1 6 0 часов! 

Это уже ничего общего не имеет с «бо-
лезнями роста». Это говорит о недостаточ-
ном умении в массовом порядке внедрять 
новое, означает, что организация вспомо-
гательных работ и материально-техниче-
ское обеспечение отстают. 

Если проверить счет времени бригады 
бурильщиков — сколько она работает и 
сколько ожидает работы, — получается 
«так на так». Полгода работы — полпна 
«окон», проще говоря, бригада простаи-
вает между окончанием проходки одной 
скважины и началом новой. 

И происходит это из-за отсутствия смон-
тированных, готовых буровых выш'к. 

Тут то вот и начинается замысло-
ватая история с индустриальным 

методом строительства буровых. 
П чем ее суть? 
Раньше, когда скважины бурились ме-

сяцами, у строителей вышек был большой 
запас времени. Бригада приходила на ука-
занную геологами точку. В бригаду входи-
ли землекопы, бетонщики, плотники, свар-
щики, электрики, вышкомонтажники... 

Такая артельная, по существу, форма 
организации труда, называемая сейчас 
здесь комплексным методом, со временем 
вошла в противоречие с уровнем техники, 
с квалификацией рабочих, с процессом ме-
ханизации трудоемких работ. Например, 
появилась возможность вооружить строи-
телен современными землеройными меха-
низмами, бетономешалками. Но что будут 
делать эти машины после окончания зем-

В докладе на Пленуме ЦК КПСС 
' Н. А. Булганин привел цифры, дающие 
' наглядное представление о больших 
: успехах советских нефтяников: «До-
< срочно и со значительным превыше-

нием достигнут намеченный объем до-
' бычи нефти, который уже в текущем 
1 году составит 70 миллионов тонн... В 
> 1954 году в восточных районах... добы-
; то свыше 60 процентов нефти». 
\ Пленум, наметив программу дальней-
' шего подъема нефтяной лромышленно-
\ сти, обязал ее работникоз: «Распро-
> странить опыт передовиков скоростно-
< го бурения скважин... перевести строи-
1 тельство буровых на индустриальные 
' методы, механизировать подготовитель-
' ные и вышечно-монтажные работы». 

Мы публикуем се-
4/ годня статью спе-

циального коррес-
пондента «Литера-
турной газеты», пока-
зывающую, какие 

огромные резервы для дальнейшего 
увеличения добычи нефти на промыс-
лах Татарской АССР открывает опыт ее 
новаторов и передовиков производства. 

4. 

ляных и бетонных работ? Простаивать до 
перехода всей бригады на новую точку? 

Сама жизнь диктовала: надо сломать 
старое, отживающее, с артелыцины перей-
ти на новые методы работы, отвечающие 
новому уровню техники и масштабам бу-
рения. Так в районе «Второго Баку , в 
Башкирии, родился, а затем был заимство-
ван нефтяниками Татарии поточно-расчле-
ненный метод сооружения вышек. Метод 
состоял в том, что бывшая комплексная 
бригада—артель—расчленялась по видам 
работ на несколько специализированных 
бригад, вооруженных современными меха-
низмами и оборудованием. 

От ноточно-р,-«члененного метода в Та-
тарии отпочковался индустриальный метод 
строительства буровых. Смысл его заклю-
чается в перенесении всех строительно-
монтажных работ, за исключением, конеч-
но, Фундаментальных, с «точек» на меха-
низированные базы. Вся буровая вышка 
изготовляется индустриальным методом, в 
заводских условиях, где есть и необходи-
мый станок, и сварочные аппараты, я вся-
кие приспособления. 

Да, но как доставить собранную буровую 
на «точку»? Современная буровая — эго 
комплект громоздких машин и агрегатов 
(только издали вышки кажутся ажурно 
легкими). Как переместить махину в 
200 тонн на несколько километров? 
Стоит ли овчинка выделки, если собран-
ную на базе буровую надо снова разбирать 
и по частям транспортировать на место бу-
рения? 

Выход был найден. Предложенный ин-
женером Ь. Рагинским хребтовый лафет 
«ХЛ-1» позволяет перевозить на болыппе 
расстояния буровую в три приема, вернее, 
три лафета могут доставить куда следует 
буровую, расчлененную всего на три круп-
ных блока. 

Обычно буровая разделяется на 1 5 — 1 6 
мелких блоков. Они перетаскиваются «во-
локом» с помощью двух с половиной десят-
ков тракторов. Хребтовые лафеты не пере-
таскивают, а перевозят блоки. 

Но, может быть, все это хорошо только в 
проекте, в расчетах, а неприменимо на 
практике? 

Проверим на Фактах. В августе 1953 го-
да одна бригада на механизированной базе 
смонтировала 18 вышек со всей оснаст-
кой, тогда как при комплексном методе 
одна бригада за месяц устанавливает две-
три вышки. 

В январе 1954 года буровая установка 
была перевезена на хребтовых лафетах по 
глубокому снегу с одной законченной сква-
жины на другую и подготовлена к пуску 
за четыре дня. При старом способе на это 
понадобилось бы три-четыре недели. 

Почему же это нововведение, позволяю-
щее решить чрезвычайно важную дтя всей 
нефтяной промышленности проблему стро-
ительства вышек, в течение трех с лиш-
ним лет не выходит из стадии проб, опы-
тов, испытаний, проверок, сомнений и ра-
счетов? 

Почему работники Управления рабочих 
кадров, труда и зарплаты за четыре года 
не удосужились разработать систему опла-
ты труда рабочих специализированных 
бригад и тем самым не дают хода инду-
стриальному методу строительства буро-
вых? 

По скромным предположениям, широкое 
применение новых методов позволило бы 
довести годовую проходку на каждую буро-
вую бригаду до 25 тысяч метров вместо 
максимально рекордных 15 тысяч в на-
стоящее время. 

Июльский пленум ЦК КПСС обязал неф-
тяников всемерно распространять скорост-
ные методы бурения, механизировать под-
готовительные и вышечно-монтажные ра-
боты. Министерству нефтяной промышлен-
ности СССР необходимо, наконец, серьезно 
взяться за внедрение ценного опыта нова-
торов нефтяных промыслов Татарии. 

Пусть гуще станет лес вышек за Вол-
гой! 

21 ИЮЛЯ — день 
светлого праздни-

ка народов Прибалти-
ки. В этот день пятнадцать лет назад 
была провозглашена Советская власть в 
Литве, Латвии и Эстонии. В дружной 
семье советских народов литовцы, латы-
ши, эстонцы стали хозяевами своей судь-
бы, своей земли, ее богатств. Промыш-
ленность прибалтийских республик давно 
и значительно превзошла довоенный уро 
вень. Изменилось и сельское хозяйство: 
вместо раздробленных хозяйств возникли 
богатые сельскохозяйственные артели, с 
их новым, зажиточным и культурным 
укладом жизни. 

Меняется облик городов и сел Прибал-
тики. Изменились и люди: перед ними 
открылись новые горизонты. Наука, ли-
тература, искусство стали подлинным до-
стоянием народа. 

Ушли в прошлое те времена, когда, 
как образно сказал народный поэт Лит-
вы Т. Тнльвитнс, радиус действия слова 
литовского писателя немногим превышал 
сто километров. Сегодня книги писателей 
Прибалтики читают по всей стране, они 
переведены на многие языки народов 
СССР, изданы за рубежом. На Дальнем 
Востоке и в Белоруссии, в Грузни и на 
Урале читатели с любовью и благо-
дарностью произносят имена Я. Райниса, 
С. Нерис, П. Цвирки, Ю. Сютисте. 
А. Упита, В. Лациса, А. Саксе, Г. Лебе-
рехта, Ю. Смуула, А. Венцловы и дру-
гих писателей. Их произведения явились 
ценным вкладом в нашу многонациональ-
ную культуру. 

В день большого праздника хочется 
пожелать писателям Прибалтики новых 
творческих успехов, неустанного стрем-
ления — вперед и выше! 

ПРАЗДНИК НЕРУШИМОГО ЕДИНСТВА 
о о о о 

Н а в е к и в м е с т е ШАХТЕРЫ СОВЕТСКОЙ ЭСТОНИИ 
Братались мы грозной порою 
В борьбе против царского 

ига. 
И рядом с рабочей Москвою 
Вставала рабочая Рига. 
Вставала, бесстрашная, 

в пятом, 
С каменьями г-ротив 

винтовок. 
Россия внимала раскатам 
Могучих ее забастовок. 
Каратели кровью пятнали 
Свой путь, не жалея 

патроноз, 
Но жарко ночами пылали 
Усадьбы немецких бароноо. 
И те же призывы и песни 
Одной осенили нас славой, 
Промчавшись над Ригой, 

над Пресной, 
Над Лодзью, над Невской 

заставой... 
В семнадцатом были .мы 

вместо 
И кровью свободу купили. 
Средь дымных фабричных 

предместий 
Великое братство скрепили. 
И ветром сиеашским дышали 
В одних мы глубоких 

траншеях. 
И русские шли с латышами 
Один штурмовать перешеек... 
Не слуги ли прежних бароноз 
Кордонами нас разлучали? 

Но братство не знает 
кордонов, — 

Сердца наши рядом стучали! 
Вы круто расправили плечи 
И свергли правителей 

жалких 
(За морем, далече-далече, 
Они копошатся на свалках...) 

И снова за правое дело 
Советская билась держава, 
И всюду по фронту гремела 
Латышской дивизии слава. 
И врезалась в память минута, 
Когда вся страна ликовала,— 
Огнем боевого салюта 
В честь Риги Москва 

грохотала... 
В войне закалясь, как в 

горниле, 
Росла наша дружба и крепла, 
И мы ничего не забыли — 
Ни счастья, ни горя, ни пепла. 
По-братски мы боремся 

рядом 
На фронте труда и науки, 
И Родину делают садом 
К работе привычные руки... 
Добытое в битвах когда-то, 
Расти же, хранимое свято. 
Народов железное 

братство — 
Бесценное наше богатство! 

Владимир ЛИФШИЦ 
РИГА, июль-1935 года 

Богата сланцами Эстония. Ученые утверждают, что при-
балтийские месторождения сланцев практически неисчер-
паемы. На шахтах, сланцеперегонных заводах Советской 
Эстонии трудится большая армия рабочих, шахтеров, инже-
неров. На снимке: депутат Верховного Совета СССР, пере-
довой навалоотбойщик шахты «Кукруэе» А. Калдярв (спра-
ва) беседует с шахтерами своей бригады X. Пайником, 
Е. Степняковмм и А. Риккелем. 

Фото В. Горбунова 

* 



В БЕСЕДЕ С НАШИМ 

КОРРЕСПОНДЕНТОМ... СЛАБЫХ ЗВЕНЬЯХ 
К У Л Ь Т У Р Е Б Ы Т А 

СТРОНИ, СБЛИЗИВШИЕ, ИХ ЗАМЕТКИ 
ПИСАТЕЛЯ 

Сначала прнюдили 
письменные ответы — 
от Бориса Полевого, от | 
М ум тара Ауэзова, от я ^ В ^ Н К Я 
группы татарских писа- - Ш 
телей, от литераторов, < Я | 
не упомянутых в пясь- " " И Р у | Л 
не. Так, например, 
неожиданно приятным 
сюрпризом были душев-
ный отклик и 
присланные немецкой 
писательницей Лизелот-
той Всльскопф-Генрих. 
Позже на Босую Гору 

приезжать к 

лурги. Словно в родной 
дом, входили они В КОН-
тору заводоуправления и 

заводскую библиотеку, 
близких людей, 

встречали их читатели В Н И Я И Н Н 
Косогорского металлур-
гического завода имени Дзержинского. 

Но напомним вкратце историю письма 
косогорцев. 

В дни подготовки ко Второму всесоюзно-
му съезду писателей актив читателей-ме-
таллургов написал коллективное откры-
тое письмо «Чего мы ждем от наших 
писателей». В этом письме, опубликован-
ном в «Литературной газете» 10 ав-
густа прошлого года, читатели обра-
тились к своим любимым апторам с вопро-
сами: Где новые книги о рабочем классе? 
Почему не встали во весь рост в произве-
дениях послевоенной литературы образы 
наших современников? Почему писатели 
мало ездят по стране, порою еще плохо 
знают жизнь своего народа? 

И вот на завод приехал Б. Полевой; он 
рассказал на читательской конференции, 
над чем работают советские литерато-
ры после съезда, поделился своими творче-
скими планами. Выполняя давнее обеща-
н и е — обсудить с косогорскими металлур-
гами свое новое произведение «Закипела 
сталь», — приехал Владимир Попов, уже 
бывавший здесь ранее. А недавно завод 
посетила делегация татарских писателей, 
прибывшая на читательскую конференцию 
по книге Мусы Джалиля. 

Стихи Джалиля, опубликованные в пе-
риодической нечатп, и история героиче-
ской гибели поэта-патриота, замученного 
фашистскими палачами в застенках Моа-
битскои тюрьмы, особенно взволновали чи-
тателей Косой Горы. В своем открытом 
письме они спрашивали: 

«Дорогие писатели, когда мы прочтем 
книжку о нашем советской Юлиусе Фучи-
ке — Мусе Джалиле? Читая его стихи, 
написанные в Моабите. мы почувствовали 
великую гордость за то, что наш строй 
вырастил такого патриота и героя. Но мы 
хотим знать о нем больше». 

Татарские писатели сообщили в ответ-
ном письме о мероприятии по увековече-
нию памяти своего национального героя— 
о выпуске его произведений, о работе над 
книгой, посвященной Джалилю. На Косую 
Гору пришла посылка из Казани: новые 
издания его произведений на русском язы-
ке. И вот теперь косогорцы собрались на 
читательскую конференцию. 

В президиуме, рядом с секретарем парт-
бюро завода Григорием Александровичем 
Грачевым, открывшим конференцию, сидят 
гости из Татарин и читательский актив. 
В центре — молодая еще женщина — вдо-
ва поэта. Амина Джалилова. 

Представитель редакции газеты «Совет-
ская Татария» С. Мокгаин знакомит соб-
равшихся с творческим путем Мусы Джа-
лиля, начавшего писать стихи и печатать-
ся с 13 лет. Писатель Ахмед Файзи вспо-
минает многие эпизоды жизни поэта, с 
которым он некогда соревновался в осо-
авиахимовском тире и на газетной полосе. 
Вдова Джалиля—зал стоя приветствует ее 
появление на трибуне — тихим, но слыш-

идет 
Наша культура, как систем» морально-

го воспитания нового человека, как орга-
низация социалистического общежития в 
как борьба с пережитками капитализма в 
сознании людей, качественно представляет 
собой самую передовую культуру мира. 
Развитие советской культуры предполагает 
гармоническую согласованность всех 
звеньев общественной жизни, выдвигает 
перед нами ряд практических задач, о г 
реализации которых зависит благоденствие 
трудящихся масс и каждого человека в от-
дельности. 

Система общественного труда у нас в 
стране высоко организована, но культура 
быта трудящихся во многих звеньях за-
метно отстает. 

А ведь в нашу революционно-созида-
тельную эпоху, когда строительство ком-
мунизма — это творческая практика совет-
ских людей и каждый новый день — во-
площение новых побед в гигантском дви-
жении вперед, вопросы культу ры общежи-
тия, морального воспитания требуют 
неотложного внимания. 

* * у * 

Мы подчас миримся с фактами, когда лю-
ди не имеют возможности для здорового от-
дыха после трудового дня. когда наруша-
ются нормальные условия их жизни. Дело 
в том, что их удобство, их отдых зависят 
от поведения других, а поведение неко-
торых людей нельзя назвать иначе, как 
варварским и антиобщественным. Приведу 
коротенькое письмо одной фабричной ра-
ботницы: «Имея в квартире хулигана, пья-
ницу. я вынуждена после работы не идти 
домой отдыхать, а ищу пристанища у дру-
зей и знакомых. Это совершенно потрясаю-
щая жизнь, никаких нервов не хватает. 
Надо же в конце концов иметь покой». 

Мне приходится читать немало таких 
писем, выслушивать немало отчаянных 
жалоб. Построить дом и предоставить жил-
площадь людям — еще не всегда значит 
обеспечить им сносное существование. Не 
менее важно обеспечить им культурные 
условия общежития. В примере с работни-
цей (а такие мученики — не в одном до-
ме!) ясно одно: человек подвергается по-
стоянному издевательству. А какое воздей-
ствие имеют эти безобразия на детей? 
Нельзя мириться ни с одним фактом, ког-
да живущие в квартире или доме оказы-
ваются беззащитными от всякого рода 
бесчинств. 

Женщина-врач сообщает, что ей с му-
жем — аспирантом приходится жить в не-
выносимых условиях: целый лень до позд-
ней ночи пьяный сосед по квартире играет 
на гармонике одно и то же и площадно ру-
гается. Врывается к нему пьяная компа-
ния друзей, и начинается оргия на всю 
ночь. А работники милиции, управляющие 
домами говорят в подобных случаях: что 
поделаешь, он же «у себя лома». Да и у 
иных граждан есть такое настроение: «это 
личная жизнь, вмешиваться в нее нельзя». 
А ведь иногда это «личное» становится 
антиобщественным и даже преступным. 

Радио сплошь и рядом гремит в комму-
нальных домах до поздней ночи, и оно 
превращается в пытку для квартирантов. 

Неуважение к соседям по жилью и 
вообще к согражданам происходит не толь-
ко от несознательности, но нередко являет-
ся преднамеренным озорством и издева-
тельством над людьми. 

На улицах также можно встретить тол-
чею, грубости, взаимные оскорбления, ру-
гань, хулиганство, пьяные драки. 

В_ таком огромном городе, как Москва, 
крайняя необходимость требует упорядо-
чить людское движение по улицам, чтобы 
гарантировать безопасность движения. 
ОРУД неплохо регулирует движение транс-
порта, но суматошные людские потоки — 
вне его внимания. А водь известно с неза-
памятных времен, что люди должны пере-
двигаться двумя встречными потоками с 
интервалом между ними, а не гребенкой, 

В этом году наша страна посеяла яро-
вых на 21 миллион гектаров больше, чем 
в прошлом, из них на одиннадцать мил-
лионов гектаров больше пшеницы. Зна-
чительно перевыполнено задание по по-
севу на целинных и залежных землях. 

Страна должна собрать хлеба больше, 
чем в прошлом году, и это не только по-
тому. что больше посеяно. Как сообща-
лось в постановлении июльского Пленума 
ЦК КПСС, в этом году сев зерновых, 
технических и других культур проведен 
в лучшие агротехнические сроки, при 
хорошем качестве полевых работ. А это 
должно сказаться и на урожае. 

Для хлеборобов наступают горячие 
дни уборки. Если провести линию фрон-
та уборочных работ на карте, то она 
пройдет через Кишинев, Кировоград, 
Харьков, Ворошиловград, Воронеж, Ста-
линград, Каменск, Саратов, Чкалов. На 
по ля брошена вся техника. Рядом с ком-
байнами работают и простейшие убороч-
ные машины. В некоторых местах возро-
ждена вязка снопов вручную. Труженики 
села делают все, чтобы выполнить наказ 
партии — своевременно и без потерь 
убрать урожай! 

Общеизвестно, что затягивание уборки 
приводит к потере до четверти выращен-
ного урожая, а в некоторых случаях и 
больше. Поэтому надо заканчивать убор-
ку не более чем в десять дней! Это на-
много увеличит хлебные запасы страны. 

Как же идет уборка? На этот вопрос 
корреспондента «Литературной газеты» 
заместитель главного инспектора по зер-
новым, кормовым культурам, травам и 
общим вопросам земледелия Министер-
ства сельского хозяйства СССР тов. 
И. Кухарь ответил: 

— В прежние годы комбайнеры юга, 
закончив уборку, ехали со своими маши-
нами помогать хлеборобам севера и 
востока. Сейчас на железных дорогах 
можно наблюдать несколько иную кар-
тину: из Белоруссии, Прибалтики, цен-
тральных областей идут на юг, в районы 
уборки, поезда с комбайнами и автомаши-
нами. Позже на дорогах возникнет обрат-
ный поток: комбайнеры Прибалтики, Бе-
лоруссии. центральных областей возвра-
тятся с машинами домой, а вместе с ними 
поедут туда, а также в Сибирь и на 
Алтай комбайнеры и шоферы юга. 

Вторая особенность этого года — раз-
дельная уборка. Собственно говоря, она 
существует с давних времен: жатва, вяз-
ка снопов, перевозка их на тона, скирдо-
вание. молотьба. Но раздельная уборка 
этого года несколько отлична: специаль-
ные жатвенные машины — виндроуэры 
скашивают выборочно хлеб в стадии 
восковой спелости и оставляют его прямо 
в валках. Здесь он дозревает. Потом 
вдоль валков идет комбайн, поднимает 
специальными приспособлениями (под-
борщиками) скошенный хлеб и на ходу 
обмолачивает его. Выигрыш во време-
ни — три-четыре дня. Уменьшаются об-
щие сроки уборки, не перезревает и не 
осыпается хлеб, а это значительно сокра-
щает потери зерна. 

На 15 июля убрано более семи мил-
лионов гектаров, это больше, чем на то 
же число прошлого года. 

Какой ожидается урожай? На этот во-
прос вряд ли можно сегодня ответить: 
ведет уборку только юг, а в большинстве 
районов страны яровые хлеба находятся 
еще в стадии колошения, цветения, а ози-
мые — в стадии налива. 

Собеседник корреспондента привел не-
сколько сведений, полученных из хо-
зяйств. уже заканчивающих уборку. Пер-
вые десятки гектаров, скошенные в кол-
хозе «Заветы Ленина» Ростовской обла-
сти, дали по 30 центнеров хлеба. В той 
же области конезавод имени Первой Кон-
ной армии посеял на целине 15.000 га 
пшеницы: средний урожай составил 
20 центнеров с гектара, а отдельные по-
ля дают по 2 5 — 3 0 центнеров. Крупней-
ший на Херсонщине колхоз имени Моло-
това намолачивает по 2 8 — 3 0 центнеров 
озимой пшеницы. Средний сбор озимой 
пшеницы в колхозах, обслуживаемых 
Кумской МТС, расположенной в засуш-
ливой Приманычской степи Ставрополья, 
составляет 11.3 центнера с гектара, а 
на паровых массивах — по 2 0 — 2 2 цент-
нера. Несколько дней жатвы в Вороши-
ловградской области дали намолоты по 
25 — 27 центнеров, а лучшие массивы — 
до 30 центнеров пшеницы с гектара. 

Сведения о первых намолотах, естест-
венно, не дают полного представления 
об урожае по всей стране. Однако они 
подтверждают, что в колхозах, присту-
пивших к уборке, благоприятно сказалось 
на урожае хлебов хорошее качество по-
левых работ. 

Федор Г Л А Д К О В 

ным в последнем ряду голосом зачитывает 
последние письма поэта с фронта, расска-
зывает, как товарищ Джалиля по заключе-
нию, бельгийский антифашист, передал в 
Советское посольство записную книжку ее 
мужа — крохотную кнпжечку из обрывков 
бумаги, сплошь исписанную бисерными 
строчками стихов. 

Большой любитель и тонкий знаток ли-
тературы, начальник отдела технического 
контроля завода Алексей Алексеевич Жит-
ков говорит о боевой направленности 
творчества Джалиля, о том, что настоящее 
творчество и жизнь—неразделимы. Он чи-
тает стихи поэта, и там, где оратор сби-
вается, ему подсказывают нужную строку 
из зала. 

— Сталь от работы не бывает ржавой, 
И глина каменеет на огне... 
Жизнь коротка, но нерушима слава, 
Коль ты послужишь людям и стране. 

Старший машинист самоходных бунке-
ров Василий Печников* делится с собра-
нием теми чувствами, которые вызвали в 
нем стихи Джалиля — нежные и гневные, 
горячие, как лнтье, и твердые, как застыв-
ший металл. Заведующий партбпблиотекой 
завода косогорский поэт Борис Калини-
чев читает и разбирает особенно полю-
бившиеся ему стихи Джалиля. Галина Ефп-
мова — заведующая заводской библиоте-
кой — рассказывает собравшимся, какие 
«очереди» установились у нее на кнпги 
упомянутых в письме косогорцев писате-
лей, особенно на стихи Мусы Джалиля. 

Делегаты передают привезенные ими для 
заводской библиотеки новые издания книг 
М. Джалиля и портрет поэта. 

А на следующий после конференции день 
гости осматривают территорию завода, бе-
седуют с металлургами, в частности с те-
ми, кто не смог прийти на конференцию: 
домны ведь плавят металл день и ночь. 
Делегатов сопровождает обсрмастер газово-
го хозяйства доменного цеха Алексей Пет-
рович Данков. Он пришел на этот завод 
мальчиком полвека назад. Сейчас Данков— 
один из знатных людей не только завода, 
но и всей области. Он показывает дорогим 
гостям приборы, регулирующие тепловой 
режим печи, знакомит их с процессом плав-
ки — в это время первая домна как раз 
дает чугун. 

Впечатлений за эти два коротких дня у 
членов делегации больше чем достаточно, 
но самым ярким для них останется, ко-
нечно, забота советских читателей о своей 
литературе, сердечная дружба народов Со-
ветской страны. 

К. ЛАПИН, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 
Июль. пос. Косая Гора, 

Тульской овлаети. 

На снимке: знатный металлург Косогор-
ского завода А. Данков (слева) беседует с 
А. Джалиловой (крайняя справа). 

Фото В. Леонова 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ П ЦАЦ 
•ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» | , и П А П 

Издательство «Молодая гвардия» в связи 
с заметкой, помещенной в «Литературной 
газете» от 12 июля 1955 года «С какого 
языка переведен «Овод»?», сообщило, что 
дирекция и главная редакция издательства 
обсудили выступление газеты и признали 
критику недостатков в работе по выпуску 
переводной литературы правильной. 

В письме издательства далее говорится, 
что «дирекция и главная редакция приняли 

необходимые меры, осуществление которых 
даст возможность упорядочить работу изда-
тельства нал переволной литературой. При-
няты также меры, способствующие улучше-
нию работы книжных редакций издатель-
ства с письмами читателей. 

На инструктора по массовой работе тов. 
Голубеву, допустившую грубые ошибки при 
подготовке ответа на письмо тов. Рыбни-
ковой, наложено административное взыска-
ние». 

В связи со столетием со дня смерти 
К. Батюшкова в Вологде, в доме, где он жил, 
состоялся вечер памяти поэта, на который 
собрались представители общественности 
города. 

С докладом о жизни и литературной дея-

тельности поэта выступил доцент Вологод- а также произведения его современников, 
ского педагогического института, кандидат русские народные песни. 
филологических наук В. Гура. Затем состо- Вологодский скульптор Т. Контырева за-
ялся концерт, в ^ котором были прочитаны кончила барельеф К. Батюшкова, который 
стихотворения К. Батюшкова, исполнены будет установлен на могиле поэта в При-
музыкальные произведения на слова поэта, луцком монастыре. 

С центов всей электроэнергии, 
производимой в Советском 
Союзе. 

В послевоенные годы одно-
временно с восстановлением и расширени-
ем районных энергетических систем нача-
ли создаваться межрайонные энергетиче-
ские объединения. Единым диспетчерским 
управлением связаны теперь электростан-
ции Свердловской, Челябинской и Молотов-
ской областей (Уралэнерго). Центральная 
энергетическая система объединила тепло-
вые и гидроэлектрические станции Москов-
ской, Тульской, Ивановской, Горьковской и 
Ярославской областей. Днепровская ГЭС 
положила начало объединению Днепров-
ской, Донецкой и Ростовской энергосистем. 
Каждая из этих больших, межрайонных си-
стем способна регулировать распределение 
электроэнергии в пределах своей зоны. А 
все они вместе являются костяком будущей 
единой высоковольтной сети страны. 

Создание ЕВС — грандиозная научно-
техническая проблема. Для того, чтобы 
объединить все энергосистемы, производя-
щие электроэнергию на Украине и Урале, 
в Сибири и на Дальнем Востоке, понадо-
бится напряжение творческих усилий 
большого коллектива, вернее, мно-
гих коллективов ученых и инжене-
ров. Прежде всего, учитывая громад-
ные пространства нашей Родины, надо 
найти пути и методы для передачи элек-
троэнергии высокого напряжения на даль-
ние расстояния. Если до сих пор нам при-
ходилось иметь дело с передачей энергии 
напряжением в 220 тысяч вольт на рас-
стоянии 2 0 0 — 3 0 0 километров, то ЕВС 
требует, чтобы мы научились преодолевать 
в несколько раз большие расстояния с на-
пряженней в 400 тысяч вольт. 

В этом отношении сделаны уже первые 
шаги: высоковольтная линия электропере-
дачи Куйбышев—Москва протяжением в 
тысячу километров в ближайшие месяцы 
должна вступить в строй. 

Решение столь сложной задачи потребо-
вало не просто увеличения размеров обору-
дования, как это может показаться на пер-

вый взгляд. Пришлось разработать совер-
шенно новые, технические средства, уста-
новить новые принципы их работы. Все, 
начиная с определения высоты опор и рас-
стояния между ними, вплоть до самых мел-
ких деталей, вызвало необходимость,в серь-
езных научных исследованиях, экспери-
ментах. Понадобились новые трансформа-
торы. изоляторы, выключатели. 

Для непосвященных слово «выключа-
тель» неизбежно ассоциируется с домаш-
ним выключателем, который приводит-
ся в действие легким прикосновением паль-
ца к рычажку или нажатием маленькой 
кнопки. А выключатель на линии Куйбы-
шев—Москва представляет собой очень 
сложный аппарат высотой с двухэтажный 
дом, приводимый в действие специальной 
установкой, способной давать сжатый воз-
дух под давлением около 40 атмосфер. Со-
здать такой аппарат было делом нелегким. 

Еще труднее оказалось решить такую 
задачу. На протяжении тысячи километ-
ров провода должны строго сохранять 
между собой интервал в 40 сантиметров. 
Ни миллиметра больше, ни миллиметра 
меньше! Но как быть с ветром, который в 
любую минуту может нарушить это стро-
гое условие? Пришлось немало поработать, 
чтобы определить, на каком расстоянии 
друг от друга полезнее всего поставить рас-
порки на проводах. 

Но едва ли не самое сложное и труд-
ное при решении проблемы передачи 
электроэнергии на дальние расстояния — 
это добиться, как говорят энергетики, 
устойчивости системы. Что это значит? 
Колебания напряжения, на котором произ-
водится передача, не должны превышать 
установленных пределов, чтобы добиться 
этого, устанавливаются специальные ре-
гуляторы, которые в случае надобности 
автоматически повышают или понижают 
напряжение. 

Надо ли говорить, что работа ученых и 
инженеров над всеми проблемами, связан-
ными со строительством линии Куйбы-
шев — Москва, имеет огромное значение 
для всего будущего развития отечествен-
ной науки. Являясь частью ЕВС. линия 

Куйбышев — Москва служит как бы ги-
гантской лабораторией, в которой прове-
ряются, уточняются, исследуются важней-
шие вопросы создания единой высоковольт-
ной сети нашей Родины. 

Заметим, что сложные проблемы на 
строительстве этой линии решались наши-
ми учеными и инженерами самостоятель-
но, так как ни в одной стране, за исклю-
чением Швеции, нет еще опыта передачи 
электроэнергии на такие дальние расстоя-
ния. Но воспользоваться опытом соседей, 
в сожалению, не пришлось, тек как до по-
следнего времени мы работали разобщен-
но. Было известно, что в Швеции около 
двух лет существует линия электропереда-
чи протяжением в 1.200 километров, но 
на каких принципах она построена, этого 
мы не знали. 

Совсем недавно автору этих строк в 
числе других советских инженеров дове-
лось побывать в Швеции. И вот тогда мы 
узнали, что скандинавские коллеги шли 
теми же путями, что и мы, испытывали 
те же трудности, которые мешали нам. 
Шведские энергетики подробно ознакомили 
нас с работой своей новой линии. Несом-
ненно, что мы воспользуемся их опытом и 
при вводе в эксплуатацию линии Куйбы-
шев—Москва. Думается мне, что и для 
шведов было полезно ознакомиться с на-
шими достижениями в области электрифи-
кации. 

Куйбышев—Москва — первая линия 
дальней электропередачи в нашей стране. 
Сооружение ее открывает ясные, зримые 
уже перспективы строительства новых 
линий ЕВС. На очереди — линия Куйбы-
ш е в — Урал. Затем тридцатиметровыс 
стальные опоры перебросят провода из 
Сталинграда в Москву. Не за горами и 
то время, когда Куйбышевская система 
объединится со Сталинградской, а Сталин-
градская — с Донбассом. Сооружение этого 
комплекса позволит управлять из единого 
центра всеми электрическими станциями 
европейской части Советского Союза. 

Таким образом будет решена значитель-
ная часть гигантской проблемы. Но ЕВС 
должна охватить всю нашу страну. Надо 

включить в единую сеть громадные ресур-
сы гидроэнергии азиатской части СССР, за-
пасы которой составляют 80 процентов 
всех запасов гидроэнергии Советского 
Союза. Покорение таких сибирских рек, 
как Ангара, Обь, Енисей, Иртыш, особенно 
важно, так как уровень воды в этих реках 
почти не изменяется в течение всего года 
и, следовательно, круглый год можно по-
лучать одинаковое количество электро-
энергии. 

В наши дни уже строятся гидростанции 
на Иртыше, Ангаре и Оби. Нет сомнения, 
что будет обуздай и могучий Енисей, и его 
энергия также послужит советскому чело-
веку. Но пока еще остается нерешенной 
другая часть проблемы: каким образом пе-
редать эту сибирскую энергию за две-три 
тысячи километров, в самые отдаленные 
районы, где природные богатства не ис-
пользуются из-за отсутствия энергетиче-
ской базы? Ведб передача электроэнергии 
за тысячи километров вглубь Сибири, ска-
зочно богатой углем, рудой, лесом, приве-
дет к невиданному расцвету «страны ве-
ликого безмолвия», как называли этот 
край в былые времена. 

Можно ли передавать на такие сверх-
дальние расстояния энергию напряженней 
в 400 тысяч вольт? Да, можно. Но вто не-
выгодно. Напряжение в 7 0 0—800 тысяч 
вольт экономически более выгодно и це-
лесообразно. Несколько лет назад такая 
задача показалась бы или слишком дерзкой, 
или слишком наивной. Теперь и ее реаль-
ность не вызывает сомнений. Над реше-
нием этой задачи успешно трудятся многие 
научно-исследовательские институты й 
проектные организации, превращая далс» 
кое будущее науки в технику наших дней. 
Сотни ученых и инженеров изыскивают 
наиболее надежные и экономически выгод-
ные пути для «транспортировки» электро-
энергии на сверхдальние расстояния. 

Большую и весьма сложную проблему 
предстоит решить ученым, чтобы пере-
вести передачу электроэнергии с перемен-
ного тока на постоянный. Что дает замена 
переменного тока постоянным? Многое. На 
одну треть снижаются затраты на соору-

БУДУЩЕЕ 
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жение линии передачи, резко сокращаются 
потери электроэнергии. Постоянный ток не 
требует большой изоляции, его можно пе-
редавать обыкновенным подземным кабе-
лем. 

Десять лет работы Ленинградского на-
учно-исследовательского института по-
стоянного тока дали известные результаты. 
Уже сейчас у нас работает эксперимен-
тальная линия постоянного тока К ашир а -
Москва протяжением в сто километров. 
Правда, она требует еще некоторой дора-
ботки, но это поистине линия грядущего, 
один нз многочисленных примеров того, 
как будущее на наших глазах становится 
настоящим. 

Единая высоковольтная сеть — символ 
великих преобразований на карте нашей 
Родины. Неоценимы ее преимущества пе-
ред разрозненными, разобщенно работаю-
щими электростанциями. 

Помимо экономии примерно 15 процен-
тов топлива, сокращения количества ре-
зервных агрегатов, ЕВС создает колоссаль-
ные удобства при использовании электро-
энергии. Возможность регулировать и рас-
пределять энергетические ресурсы всей 
страны из одного центра совершенно иск-
лючает остановки, перебои в работе про-
мышленности, вызываемые подчас случай-
ными авариями или срочной необходимо-
стью поставить котел или турбину на ре-
монт. 

...Мы назвали Лишь некоторые научные 
проблемы, связанные с созданием ЕВС. Нет 
сомнения, что они будут разрешены в на-
шей стране. Порукой тому все более креп-
нущее содружество деятелей науки и тех-
ники. II тогда диспетчер нажмет кноп-
ку — и потоки электроэнергии, иду-
щие в Донбасс, изменят свое направле-
ние и потекут к центру; нажмет другую— 
и мощная энергетическая сила хлынет с 
далекого Енисея на Урал. Это и есть буду-
щее нашей энергетической науки и'технп-
ки, и не *акое уж далекое будущее. 

Д. А Ч К А С О В , 
начальник Главэлектросвтьстроя 

Министерства строительства 
электростанций СССР 

В большом зале, оснащенном различны-
ми приборами, аппаратами, телевизионны-
ми экранами, в удобном кресле сидит чело-
век. Он включает микрофон: 

— Новосибирск? Перебросьте, пожалуй-
ста, полмиллиона киловатт в Иркутск... 
Да. там два котла останавливаются на ре-
монт, а АнгараГЭС перегружена... Что? 
Через три дня начинает работать новый 
комбинат в Красноярском крае? Ну что же! 
Подключим для него турбину с Бнисея — 
она как раз выходит из ремонта. Не хва-
тит? Добавим с Урала. 

Еще какой-нибудь десяток лет назад по-
добный разговор о переброске электриче-
ской энергии за тысячи километров казал-
ся бы досужей фантазией. А сегодня это 
уже вполне реальная инженерная пробле-
ма. ЕВС — единая высоковольтная сеть, 
которая объединит не в таком уж далеком 
будущем электрическую энергию всех теп-
ловых и гидростанций Советского Союза, 
позволит легко и просто переключать элек-
троэнергию с Урала — в Сибирь, с Вол-
ги — в Донбасс... 

В. И. Ленин назвал план электрифика-
ции страны второй программой партии, и 
с первых же лет Советской власти про-
грамма эта начала претворяться в жизнь. 
Можно сказать, что уже в те трудные годы 
начала создаваться ЕВС. От старого мира 
нам досталось более чем скромное энергети-
ческое наследство. Вся наша энергетика 
Фактически создавалась советскими людь-
ми заново, причем не только строились 
электростанции, но и мощные линии элек-
тропередачи, объединявшие их между собою. 
В разных районах страны возникали звенья 
будущей ЕВС. А к началу Великой Отече-
ственной войны мы располагал;! уже не-
сколькими крупными энергетическими 
системами, объединявшими почти 80 про-
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Ш Ш И З Ш !

 СВЕЖИЙ ВЕТЕР 
Бывают случаи, когда о литературных 

явлениях не мешает поговорить и на язы-
ке цифр, хоть и сухих, но поучительных. 
Такой поучительной цифрой надо считать 
те двадцать республиканских и областных 
изданий, где в последнее время был орга-
низован раздел сатиры и юмора. Вы найде-
те такой раздел в «Литературной Туле» и 
«Литературной Астрахани», в «Советской 
Украине» и «Звезде Востока», в «Кир-
гизстане» и «Советском Казахстане», в 
«Прикамье» и «Южном Урале», в «Ени-
сее» и «Новой Волге». Раздел сатиры и 
юмора давно етал неотъемлемой частью 
«Ленинградского альманаха». 

Правда, не все редакции названных из-
давай справились со своей задачей, но 
уже первое ознакомление с этими изда-
ниями убеждает, что работа над сатириче-
скими произведениями привлекла и, можно 
даже сказать, увлекла многих советских 
писателей. В этих заметках я буду гово-
рить о явлениях только одного 1954 года. 

Идя навстречу пожеланиям читателей, 
издательства стали выпускать отдельными 
книгами стихи, прозу и драматические 
произведения сатирического характера. В 
«Советском писателе» в минувшем году 
вышло около десятка таких книг. Этому 
примеру последовали и другие издатель-
ства. 

Хорошую инициативу проявили ленин-
градские поэты, составившие в начале 
1954 года сборник сатиры и юмора «Наши 
мишени». Эту инициативу подхватили 
поэты Крыма, выпустившие свой сбор-
ник. Вслед за ними выступили и 
писатели Забайкалья со сборником 
«Свежий ветер». Многообещающее на-
звание в данном случае вполне оправдано. 
«Свежий ветер» — ведь это и есть то но-
вое, чем должно характеризоваться разви-
тие сатиры. Как в забайкальском, так и в 
ленинградском сборниках заметны поиски 
новых тем, новых изобразительных 
средств. Да и не только одни поиски ви-
дам иы здесь — кое-что уже л найдено! 
Начнем с прозы. 

Характерным признаком отставания на-
шей сатирической прозы была крайняя 
ограниченность тематики. Сатирики-новел-
листы вращались в замкнутом кругу тем, 
которые не имели боль'""й общественной 
значимости и не могли всерьез и надолго 
привлечь внимание читателя. Особенно пе-
чально было то, что у некоторых сатири-
ков-новеллистов вопгло в привычку адре-
соваться к тем читателям, которые го-
товы удовлетвориться литературными про-
изведениями среднего достоинства. В ми-
нувшем году положение заметно измени-
лось. 

Знаменательно, что в 1954 году были 
напечатаны две книги сатирических рас-
сказов, в которых чувствуется и знание 
колхозного быта и умение поделиться втим 
знанием с читателем. Мы имеем в виду 
«Прохор семнадцатый и другие» Г. Трое-
польского и «Семейная тайна» И. Горелова. 
Книги эти — не равноценные. У Г. Трое-
но л ьс ко го — больше зрелости, кругозор 
гораздо шире, подход к изображаемым яв-
лениям глубже и смелее. В творчестве 
И. Горелова еще нет этой зрелости, нет 
устойчивости в манере письма, отбор изо-
бражаемых явлений не всегда удачен, их 
удельный вес не всегда значителен. Одна-
ко в обеих книгах мы ощущаем, что авто-
ры решительно порвали с «традицией» ве-
сти сатирический рассказ на колхозную 
тему в стиле комического повествования о 
злоключениях горожанина, попавшего в 
деревню. А ведь за этим часто скрывалось 
самое обыкновенное верхоглядство. 

Знаменательно и появление новых рас-
сказов-фельетонов С. Нариньяни. Если 
раньте внимание С. Нариньянп было при-
влечено преимущественно к одной теме 
воспитания, то в новых рассказах «Сколь-
ко стоит рябчик», «Стрпкулисты», «Ду-
шечка» рамки сатирического рассказа раз-
двигаются. 

Энергично пытаются расширить круг 
тем, затрагиваемых в нашей сатирической 
прозе, Алексей Ионов в своей новой книге 
рассказов «На вороных», вышедшей в Дон-
бассе, и забайкальский автор Н. Лавров, 
опубликовавший в сборнике «Свежий ве-
тер» интересный рассказ «Два имени». 
Тут повествуется о некоем режиссере, ко-
торый, готовя постановку «Мещан» Горько-
го и публично обличая мещанство, в своей 
личной жизни является воплощением ме-
щанства. Об этой «двойной жизни» и рас-
сказывает Н. Лавров, рассказывает горячо, 
с гневным запалом сатирика. 

Прозвучавший три года назад со стра-
ниц «Правды» призыв к писателям следо-
вать традициям Гоголя и Щедрина, несом-
ненно, оказал плодотворное влияние на 
развитие нашей сатиры. 

Однако есть у вас и такие авторы, ко-
торые полагают, что можно найти какую-
то среднюю линию между обличительной 
тенденцией и развлекательной. Поиски та-
кой «средней линии» заметны в некоторых 
рассказах Б. Ласкина, печатавшихся в 
1954 году, в книге В. Дыховичного 
и М. Слободского «Похождения Пету-
хова». В лице Петухова авторы склонны 
видеть не столько злостного нарушителя 
советских законов, сколько жертву неодо-
лимой страсти ко всякого рода комбина-
циям. Дыховичный и Слободской ставят 
еебе целью ознакомить читателя со всеми 
комбинациями, на какие способен Петухов, 
но социально-психологическая характери-
стика Петухова от этого не становится 
полнее. 

Среди книжек, вышедших в «Библиоте-
ке «Крокодила» в минувшем году, есть одна 
под названием «Теплое слово» (автор 
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Двенадцатитомное подписное издание 
классика научной фантастики Ж. Верна — 
хороший подарок не только нашему юно-
шеству, но и всем любителям книги. 

Вероятно, цет грамотного человека, ко-
торый бы не путешествовал по морям и 
континентам земли и за ее пределами вме-
сте с героями романов этого чудесного пи-
сателя. И надо сказать, что большинство 
читателей с любовью относится не только 
к романисту, но и к художникам, чьи 
иллюстрации произведений Ж. Верна, вы-
держав испытание временем, стали класси-
ческими, как бы неотделимыми от текста. 
Примером таких иллюстраций могут слу-
жить хотя бы рисунки художника Риу. 

К сожалению, первый том нового изда-
ния Ж. Верпа вышел без привычных иллю-

М. Эдель). Чек больше вчитываешься в нее. 
тем более убеждаешься, что этот неболь-
шой сборник рассказов построен на боль-
шок заблуждении. Автор, повидикому, по-
лагает, что в рассказе, повествующем о со-
ветских людях, слово обличения должно 
быть «теплым словом». Это заблуждение 
разделяют и другие новеллисты «Крокоди-
ла» (И. Костюков, В. Куканов, Н. Баженов 
и др.). Они зачастую избегают всего, что 
могло бы прозвучать сурово и гневно, стре-
мятся смягчить слово обличения, сделать 
его менее суровым, менее разящим. В ряде 
рассказов авторы судят своих отрицатель-
ных персонажей не за плохие деяния, а 
лишь за плохие намерения. До осуществле-
ния дурных намерений отрицательный пер-
сонаж никак не может дойти, так как на 
его пути неизменно вырастает кто-либо 
(или что-либо) и дурной поступок предот-
вращается. 

Спору нет, в условиях советской дейст-
вительности отрицательный персонаж мо-
жет органически преобразиться, стать по-
лезным человеком. Но если авторы сатири-
ческих и юмористических рассказов боль-
ше всего озабочены благополучным оконча-
нием конфликта, тем. чтобы слово обличе-
ния стало «теплым словом», — не ясно ли, 
что это означает уход от гоголевских и 
щедринских традиций. 

Бывает и так, что под видом твор-
ческого усвоения происходит механи-
ческое присвоение щедринской интона-
ции, щедринской повествовательной ма-
неры, щедринских образов. Иным путем 
идет в своих «Обидных сказках» Л. Лагин. 
Несомненно, что здесь есть точки со-
прикосновения с сатирическими сказками 
Щедрина, но это носит характер не прямо-
го подражания, а творческого усвоения. 

Тем же путем старается идти в своих 
последних рассказах Аркадий Васильев. В 
рассказе «Ваш доброжелатель» ему удалось 
раскрыть «нутро» клеветника, показать 
Ваньку-Каина, скрывающегося под благо-
видной внешностью инспектора Редькина. 

В 1954 году выпустили книги сатири-
ческих рассказов Леонид Ленч и в Ленин-
граде Михаил Левитин. Справедливости 
ради, скажем, что ничего существенного к 
характеристике этих авторов новые книги 
не прибавили. В новых рассказах Л. Ленча 
мы узнаем давно знакомые Ван черты его 
сатирического дарования, но ни в одном из 
этих рассказов Л. Ленч не идет дальше ва-
риаций тех образов, которые мы встречали 
в его прежних произведениях. 

В книге М. Левитина «Для пользы дела» 
собраны рассказы разных лет (начиная с 
1939 года), но и в этом сборнике не замет-
но движения вперед. Как видно, есть у нас 
авторы, которых не коснулось еще дыха-
ние «свежего ветра» и которые, осмеивая 
инертность, не считают для себя обяза-
тельным преодоление инерции в собствен-
ном творчестве. 

* * 
• 

Хочется высказать несколько соображе-
ний о сатирической поэзии минувшего го-
да. Количественный ее рост очевиден. Но 
можно ли сказать, что сатирическая поэ-
зия обогащается новыми боевыми качест-
вами? Свое сатирическое стихотворение, 
напечатанное в «Звезде Востока», поэт 
Владимир Липко начинает следующими 
словами: 

Волнуюсь. 
Очень! 

Тема такова, 
Что нужен стих, отточенный до блеска, 
Тут мало взять да срифмовать слова, 
Тут все должно быть зримо, точно, 

веско... 

Эти слова, на мой взгляд, характерны. 
Мы являемся свидетелями того, как изо 
дня в день растет сознание важности рабо-
ты над сатирическим произведением. Яр-
кое проявление этого мы находим в стихах 
молодых поэтов, авторов ленинградского 
сборника «Наши мишени». Радует, что эти 
поэты не мнят себя баснописцами, не счи-
тают обязательным говорить на языке ино-
сказания. как свойственно многим начи-
нающим поэтам-сатирикам. Им, молодым 
поэтам, вникнуть бы в суть жизненных 
явлений, научиться реалистически воспро-
изводить эти явления. А они ухватились 
за форму басни и ограничили себя этой 
формой. Молодые поэты Ленинграда не по-
шли по линии наименьшего сопротивления. 
Это можно сказать, например, о С. Смир-
новском, который в своих сатирических 
стихах говорит о некоторых отрицательных 
явлениях заводского быта, о стихотворении 
Г. Семенова «Кивач» и о стихотворении 
"Л. Мочалова «На пляже». 

У Маяковского учатся эти поэты не 
только построению активно-волевого, ата-
кующего стиха. Они учатся у него пони-
манию того, что «приспособленным лю-
дям» (Маяковский) противостоит во всем 
своем прекрасном естестве настоящий че-
ловек, воплощение высоких моральных ка-
честв советского народа. Поэтому в стихах 
ленинградских молодых поэтов, как, впро-
чем, и у молодого поэта Р. Рождественско-
го, пишущих об отрицательных явлениях, 
слышится оптимистическое звучание, столь 
характерное для сатиры Маяковского. 

Лозунг, брошенный Маяковским,— «на-
до вооружаться сатирическим знанием»,— 
воодушевляет в нашп дни поэтов разных 
поколений. Об этом свидетельствует, в ча-
стности, книга К. Симонова «Стихи 1954 
года». Каждое из своих сатирических 
стихотворений К. Симонов начинает с 
осмеяния «человеческих слабостей», на вид 
как будто и невинных; но на «героя» сти-
хотворения возлагается вина за общест-
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страций; вместо них к каждому отдельно-
му произведению издательство дало по 
одному фронтиспису. Я, как читатель, воз-
ражаю против такой практики, обедняю-
щей книги. 

Помимо этог<), мне бы хотелось сказать 
и о некоторых других недостатках поли-
графического оформления книг. Я могу 
привести множество примеров полиграфи-
ческого брака в наших многотомных изда-
ниях, но ограничусь несколькими, наиболее 
характерными. 

Так, в ряде томов Большой Советской 
Энциклопедии, во втором томе Энциклопе-
дического словаря и в других изданиях 
шрифт стоит не на одной линии, «пры-
гает». Тиснение на корешках книг зача-
стую делается кое-как. Например, в пят-

венные последствия этих «человеческих 
слабостей»,—я в этом сил» того обличения, 
которое звучит в стихах Симонова. В них 
чувствуется опыт лирического поэта, ко-
торый умеет проникнуть в жизнь челове-
ческой души, но умеет разглядеть и ржав-
чину, которая разъедает некоторые души. 
Жаль только, что Симонов иногда как-то 
по-ученически подражает форме Маяков-
ского. Гораздо лучше ему удаются сатири-
ческие стихи, написанные его собственным 
стилем. 

Заслуживают внимания новые сатири-
ческие стихи крымского поэта А. Малина, 
успешно овладевающего формой стихотвор-
ного фельетона. Такое же тяготение к фор-
ме стихотворного фельетона ощущается и 
в новых сатирических стихах С. Михалко-
ва, построенных не на иносказании, а на 
прямом обличении. Есть среди этих сти-
хотворении и несомненные удачи, но к ним 
отнюдь нельзя причислить «Простой се-
крет». Это стихотворение упрощенно, что 
особенно досадно, так как «Простой се-
крет» чуть ли не первая попытка Михал-
кова написать сатирическое произведение 
на колхозную тему. 

Умение пристально следить за тем, как 
изо дня в день формируется быт советских 
людей, разоблачать все то прогнившее, 
омертвевшее, что порой еще сковывает на-
ше движение вперед, — все это было н 
остается лучшим боевым качеством совет-
ской сатирической поэзии. Если с этой 
точки зрения взглянуть на нашу сатири-
ческую поэзию, то мы обнаружим в ней 
немало недостатков, к сожалению, типич-
ных для ряда поэтов-сатириков. 

В. Граков в одном стихотворении при-
знается, например, что содержание произ-
ведения ему «подшивка подсказала». В 
других случаях В. Гранову «подсказыва-
ют» стенограмма, резолюция, протокол. 
Ничего плохого не было бы, еслп бы озна-
комление с документальными материалами 
шло у поэта параллельно с активным на-
коплением конкретных наблюдений. Но 
именно жизненных наблюдений мало в 
книжке В. Гранова. 

В этом слабая сторона в книжки стихов 
Ю. Благова «Своими словами». Ю. Благов, 
несомненно, располагает «своими слова-
ми», но их обычно хватает лишь д | я крат-
кой и остроумной авторской реплики. В 
тех же случаях, когда Ю. Благов пытается 
перейти к изображению конкретных быто-
вых явлений, неизменно обнаруживается 
недостаточность жизненных наблюдений. 
Временами создается впечатление, что и 
эти стихи (в особенности стихи обзорного 
характера) «подшивка подсказала». 

А разве не тем же недостатком страдают 
некоторые стихи, вошедшие в новую кни-
гу В. Бахнова и Я. Костюковского «Зани-
майте ваши места»? И здесь читатель не-
вольно спутает Илью Спиридоныча из сти-
хотворения «Удельный князь» со Спнридо-
ном Спиридонычем из стихотворения «За-
нимайте ваши места», товарища Федотова, 
который фигурирует на стр. 21, с товари-
щем Соседовым, которого мы встречаем на 
стр. 15. Да и трудно не спутать их, если 
под разными именами мы не видим раз-
ных людей. 

Есть у наших поэтов-сатириков и дру-
гой недостаток — чрезмерное увлечение 
рисунками «с натуры». 

В одном из своих стихотворений Демьян 
Бедный рассказывал: 

Хотя писал я правду-матку, 
Все ж привлекал порой угадку, 
И опыт жизни, и чутье, 
Когда отрывками, враскладку, 
Вносилось медленно в тетрадку 
Повествование мое... 

В этих строках—объяснение того, поче-
му образы, созданные Демьяном Бедным в 
его лучших произведениях, остаются в па-
мяти читателей. 

Рисунок с натуры может быть очень ин-
тересным и даже поучительным и тем не 
менее остаться только рисунком. Опыт ав-
тора, его чутье и угадка в силах превра-
тить рисунок в обобщающий образ, при-
дать рисунку общественный размах, широ-
кое звучание. 

«Сатирические стихи» В. Масса и 
М. Червинского — очень интересная и ум-
ная книга. В ней есть много стихотворе-
ний, содержащих интересные сатирические 
бытовые детали и вместе с тем несущих 
большую, важную мысль. Жаль, что об 
этой книге в нашей печати не появилось 
специальных рецензий (как, впрочем, и о 
подавляющем большинстве названных мною 
книг). Здесь я остановлюсь лишь на 
проблеме обобщающего сатирического об-
раза. В. Масс, и М. Червинский да-
ли эскизы такого образа в лице Антона 
Фомича. Ему, Антону Фомичу, посвящен 
ряд стихотворений. Тонко и остро подме-
ченных деталей быта в этих стихотворе-
ниях великое множество, но обобщения нет. 
Что ни стихотворение, то другой Антон 
Фомич. Имя одно, а обстановка, должность 
(значит, и детали и общий рисунок) — 
разные. Но мало устранить эту разноголо-
сицу. Пора бы решиться авторам на созда-
ние сатирической поэмы об Антоне Фоми-
че; пора им взять на себя серьезную зада-
чу—дать обобщающий образ, а не ограни-
чиваться увеличением числа зарисовок. Мы 
верим, что авторам, рисующим Антона Фо-
мича, удастся показать, как 

Переплелись в его обличье 
И салтыковский помпадур 
И гоголевский городничий. 

Рост нашей сатиры — факт бесспорный. 
Вывод можно сделать лишь один: необхо-
димо добиться того, чтобы дальнейшее раз-
витие сатиры оправдало те требования, ко-
торые предъявляет к нам, сатирикам, со-
ветский народ. 

а к о р е ш к е 
надцатитомном собрании сочинений А. Тол-
стого для этого использовали шрифты 
разных кеглей и гарнитур. Линейки тис-
нения одного тома не совпадают с линей-
ками других томов, каптал в каждом томе 
другого цвета. 

Вызывает сомнение художественная 
ценность такого, например, оформления: 
на голубом корешке наляпан черный пря-
моугольник, но которому оттиснута брон-
зовая надпись, стирающаяся через 2 — 3 
месяца, или красная «заплатка» на кореш-
ках томов сочинений Бальзака. 

Мы хотим, чтобы издательства давали 
советскому читателю полноценную, кра-
сивую, недорогую книгу. Я думаю, что при 
желании это можно выполнить. 

КОРОТКО 
О КНИГАХ 

В Государственном издательстве детской 
литературы (Ленинградское отделение) вышла 
книга «Поэзия западных н южных славян» 
(тираж 10.000, 501 етр, цена 6 руб. 90 коп.). 
В книге собраны стихи польских, чешских, 
словацких, болгарских, сербских, хорватских 
и словинских поэтов. Наиболее широко пред-
ставлена поэзия XIX века. 

В разделе «Сербо-хорватско-словинская 
поэзия» читатель найдет стихи Петра Него-
ша, Бранко Радичевича, Франце Прешерена, 
Алекса Шантича и других выдающихся поэ-
тов народов Югославии. Многие стихотворе-
ния воспевают дружбу между славянскими 
народами. 

Выдающийся словинский повт Антон Аш-
керц пишет в стихах «Великий язык»: 

В большой семье славянских языков 
Прекрасен ты, язык живой и вечно юный! 
Как сладостно звучанье братских слов! 
Как сердца тайные он задевает струны! 
Речь русская, ты стала нам родной... 

Сборник «Поэзия западных и южных сла-
вян» — книга, которая будет тепло встречена 
советскими читателями. 

О 

Государственное издательство БССР вы-
пустило в свет роман А. Иванова «На Даль-
иен Востоке» (тираж 20.000, 378 стр., 
це.ча 8 руб.). В книге рассказывается о му-
жестве и стойкости солдат и офицеров Со-
ветской Армии, оборонявших дальневосточ-
ные рубежи нашей Родины. С большой теп-
лотой рисует автор образы китайских парти-
зан, много места уделяя изображению их 
дружбы с советскими людьми. Действие ро-
мана начинается в 1938 году, в дни памят-
ных событий на озере Хасан — там у глав-
ных героев произведения был первый бой с 
японскими агрессорами. Завершается книга 
картиной разгрома Квантунской армии осенью 
1945 года. Повествуя об этом полном истори-
ческих потрясении времени, А. Иванов обра-
щаете* к остросюжетной форме: герои ро-
мана «На Дальнем Востоке» большей частью 
действуют в трудных и сложных ситуациях. 

О 

В издательстве «Заря Востока» вышла в 
переводе с грузинского книга С. Чилая 
«Поэзия Галактиона Табидзе» (Тбилиси, ти-
раж 3.500. 56 стр., цена 2 руб. 40 коп.). 
Небольшой популярный очерк рассказывает о 
сложном творческом пути крупнейшего гру-
зинского поэта. 

Критик прослеживает развитие реали-
стических мотивов в творчестве Г. Табидзе, 
долгое время находившегося под влиянием 
символизма, говорит о бурном взлете талан-
та поэта в советское время, когда «перепевы 
тоски, оплакивание утраченных иллюзий, бес-
почвенные мечтания сменяются патриотиче-
скими темами, оптимизмом, радостью повой 
жизни». 

. О 

В Харьковском издательстве вышла книга 
«Стихи. Поэмы» Б. Котлярова (тираж 5.000, 
179 стр., цена 5 руб. 90 коп.). В книге со-
браны лучшие стихи, написанные за четверть 
века творческой деятельности поэта. 

Книга открывается поэмой «Повесть о Гуре 
и друге его комендоре», написанной в 
1943 г. и посвященной незабвенной героике 
обороны Севастополя. В книге помещены так-
же поэма «Песнь о Синегорье» — о красоте и 
благородстве характера нашей молодежи — я 
большое число стихотворений разных лет. 

О 

Казахским государственным издательством 
художественной литературы переиздан исто-
рический ромаи живущего в Казахстане рус-
ского писателя Н. Айова «Ак-Мечеть» (ти-
раж 20.000, 342 стр., цена 6 руб. 90 коп.). 
Автор избрал темой своей книги пребывание 
в ссылке известного русского повта А. Н-
Плещеева, осужденного по делу Петрашевско-
го и отданного в солдаты в Оренбургский 
линейный батальон. Убедительно и художе-
ственно интересно раскрыта в книге жизнь 
поэта, лишенного возможности писать сти-
хи, придавленного унизительной для чело-
века государственной системой. Но Н. Анов 
рассказал не только о судьбе А. Н. Плещее-
ва,— в романе дана большая и сложная исто-
рическая картина жизни тогдашней Орен-
бургской губернии. 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА 
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 

«Дружба народов» — журнал моло-
дой. Первый номер его вышел в 
январе этого года. Наряду с общими 
задачами, присущими каждому писа-
тельскому «толстому» журналу-ежеме-
сячнпку, «Дружба народов» имеет еще и 
свои задачи, определяемые тем, что на его 
страницах перед читателем должна пред-
стать во всем своем разнообразии и богат-
стве многонациональная наша литература. 
Отсюда и свои особые трудности: разо-
браться в огромном количестве выходящих 
в республиках произведений, отобрать то, 
что представляет всеобщий интерес, то 
есть действительно наиболее глубокое, яр-
кое, найти соответствующие формы 
ознакомления широкого читателя с процес-
сами, происходящими в той или иной на-
циональной литературе,— словом, трудно-
стей у журнала «Дружба народов» — и об-
щих и «своих» — немало. 

Журнал «набирал силу» медленно. На 
его страницах печатались произведения 
и маловажные, случайные. Но шестой, 
июньский номер свидетельствует о вступ-
лении журнала в пору зрелости. 

— Есть что почитать! — такое чисто 
«читательское» ощущение возникает при 
знакомстве е содержанием тестой книги. 
В журнале опубликованы новая драма 
крупного советского драматурга Аугуста 
Якобсона; поэма народного поэта Абхазии 
Дмитрия Гулиа «Мой очаг» — воспомина-
ние о детстве, омраченном ужасами турец-
ких набегов в прошлом столетии; начато 
печатание нового произведения молдавско-
го прозаика Л. Барского «Во Флоренах»; 
читатель найдет там разнообразные очерки, 
стихи, рецензии, в «Трибуне писателя» — 
размышления писателя А. Бикчентаева 
о жанре рассказа; интересна, с жи-
выми примерами, статья X. Теунова о 
классике кабардинской литературы Б. Па-
чеве. Правда, довольно скучны некоторые 
материалы отдела критики и библиографии. 
Случайными выглядят слабые стихи Федо-
ра Фоломцра; к слову, журналу надо бы 
вообще подумать над тем, чтобы в этом но-
мере, и не только в этом номере, сегодняш-
няя русская литература была представлена 
более существенными произведениями, чем 
она обычно бывает представлена. Но в 
целом шестой номер журнала удачен: в 
нем есть произведения, которые читаются 
с, удовольствием и пользой, есть содер-
жательные вещи, способные заинтересо-
вать многих. 

Несомненно, наиболее значительное про-
изведение в номере — я м с » А у г у с т а Якоб-

В МАЙСКОМ номе-
ре «Звезды» ва 

этот год опубликова-
на поэма Осипа Ко-
лычева «С гвардейским корпусом». Подза-
головок поэмы «Записки военного коррес-
пондента» указывает, что перед нами днев-
ник, в который занесено виденное и пере-
нятое. 

Многие произведения этого плана в сти-
хах и прозе — о Великой Отечественной 
войне волнуют нас живой непосредствен-
ностью рассказа, высокой исторической 
правдой, той точностью в передаче событий 
и чувств, которые помогают нам и помогут 
нашим потомкам лучше представить и по-
нять все величие подвига, совершенного 
советским народом. 

Вот почему желание Осипа Колычева 
рассказать в своих «Записках» о делах и 
днях танкового корпуса, в рядах которого 
он воевал, заслуживает признательного 
уважения. Но как это показано? Изобрази-
тельные средства автора, его стих, вся его 
образная система в этой вещи оказались 
очень бедными, не отвечающими высокому 
замыслу. 

В поэме 0. Колычева, довольно большой 
по объему, по-настоящему не показана бое-
вая жизнь славного гвардейского танково-
го корпуса, в ней нет и глубоких размы-
шлений о грандиозных событиях, участни-
ком которых он был, нет и характеров со-
ветских солдат и офицеров, с которыми 
поэт встречался. 

И это жаль, потому что мате-
риалом поят располагает богатым, за-
мечательным. Нас не может не взвол-
новать содержание поэмы — славные бое-
вые будни коллектива одной танкистской 
газеты, работа военных корреспондентов— 
трудная и самоотверженная, фронтовые 
встречи, героизм солдат и офицеров гвар-
дейского танкового корпуса, проявленный 
в боях за освобождение Молдавии, Бело-
руссии, Литвы от фашистских захватчиков. 

Но что ни глава, что ни строфа — все 
только бледные зарницы некогда бушевав-
шего пламени, все беглые, неглубокие за-
рисопки, все только названо и ничего не 
раскрыто. II зто особенно обидно, когда 
речь идет о самих участниках войны. Уди-
вительно мало написано до сих пор о 
Фронтовых газетчиках — об этих людях 
высокого долга и подлинного личного му-
жества. Что же читатель узнает о них в 
поэме Колычева? Об одном сообщается, что 
он любит спорить о стихах и по образова-
нию биолог. И все. О другом автор гово-
рит, как об отвадаом воине—любимце тан-
кистов. Лаконизм боевой характеристики 
не превратился у Колычева в поэтическое 
раскрытие характера. Упоминаются имена, 
но ни за одним именем не встает образ 
человека. То же можно сказать и об обра-
зах воинов. Подвиг гвардейца Янкова сухо 
протоколируется: 

В тридцатьчетверке отбивал он натиск 
Пяти «Пантер»... 

Помнится, что в дни войны иная газетная 
корреспонденция давала куда больше 
сердцу. 

Поэма отличается бедностью мысли, раз-
розненностью и поверхностностью наблю-
дений. Названия глав придают ей лишь 
видимость связного эпического повествова-
ния. 

Но, может быть, это произведение, напи-
санное опытным поэтом, обладает другими 
достоинствами, которые в какой-то степе-
ни искупают ее недостатки, например, вы-
разительностью поэтической речи, све-
жестью и точностью образов? 

Обратившись к самому стиху 0. Колы-
чева, мы не находим в нем того мастер-
ства, с которым в свое время были написа-
ны такие талантливые, сразу запомнив-
шиеся вещи, как «Партизан Морозко» н 
«Песня об Олеко Дундиче», или отдельные 
стихи, включенные в недавно вышедшую 
книгу поэта «Наша земля». 

Я оставляю в стороне вопрос о необхо-
димости именно в октавах писать о бое-
вом пути танкового корпуса в дни Великой 
Отечественной войны. Замечу лишь в 
скобках, что гениальное чувство формы, 

на гусеницах» 
ее пластики «е позволило Пушкину вло-
жить в неторопливые октавы бешеный 
ритм Полтавского боя. 

Но октавы, как вид эпического пове-
ствования, требуют ясного, точного стиха, 
чеканки каждой строки. 

Между тем поэма 0. Колычева «С гвар-
дейским корпусом» никак не отличается 
этими качествами. В стихах неряшливых 
и бледных тонет хорошее намерение авто-
ра рассказать о подвигах советских танки-
стов. 

За реалистическим изображением пыль-
ной фронтовой дороги следует, например, 
такая идиллическая картинка: 

И с хлесткою простонародной речью, 
Заваренною круто на ветру, 
Веселая лавина человечья 
Катила вдаль в пылищу и в жару. 
Пусть впереди и смерти и увечья. 
Но смех звенит, как брага на пиру. (!?) 
А вдоль полей, вдоль золотого меха (!) 
Потоки протянулись мпто-меха. (!) 

Воскресная прогулка за город, а не под-
линная, трудная фронтовая жизнь! Коробят 
частые поэтические завитушечки, вроде 
«звенящей браги» смеха. А что означает 
«золотой мех» ПОЛРЙ? Нивы, колосящиеся 
рожью и пшеницей? Изобилие и доволь-
ство? Несообразность «образа'- станет оче-
видной, если вспомнить, что речь идет о 
районе Белоруссии, разоренном фашистски-
ми захватчиками и только что освобожден-
ном нашими войсками. 

Отсутствием строгого поэтического вку-
са отмечены многие поэтические «кра-
соты». «Золотистые рассветы», «облако 
пасхальное», «музыкальный ящик» (с му-
зыкальным ящиком сравнивается... стрель-
ба «Катюш»!), «огонь жар-птичьих кра-
сок» (опять сравнение с «Катюшами») и 
«жар-птицы костров», туча с «оттенкамп 
сапфира». 

В одном месте советские танки уподоб-
ляются... «теремкам, вставшим на гусени-
цы», в другом—сравниваются с «кибитка-
ми», которые «вылезли из пряных трав». 

Не всегда тактично звучит ряд строк, 
связанных с описанием боя. Вот как гово-
рится, например, о последствиях неприя-
тельской бомбежки с воздуха, которой под-
вергся духовой оркестр бригады: 

И не забыть, как стоном музыкальным 
Весь инструмент вдруг застонал в ответ. 

И как глубокая зияла рана 
У барабанщика и барабана. 

Неодушевленные предметы даны в одном 
ряду с людьми, в одной тональности. 

Думаю, что и сам Осип Колычев почув-
ствовал неловкость от своей поэмы в окта-
вах и поэтому включил в нее стихи, ко-
торые он писал в свое время для фронто-
вой газеты. 

Эти стихи в годы войны сослужили в 
газете полезную службу, но в поэме они 
выглядят чужеродным телом и не могут 
восполнить того, чего в ней нет. 

Они лишь сильнее подчеркивают то об-
стоятельство, что вся вещь распадается на 
ряд отдельных и не связанных между со-
бой фронтовых эпизодов, не обобщенных 
поэтически последующими годами разду-
мий о пережитом. 

Имеются в поэме немногие, без претен-
зий, просто и хорошо написанные строфы 
(например, о «воине седобровом» поэте 
Людасе Гира, о задушевной встрече трудя-
щимися Литвы Советской Армии—ос победи-
тельницы), но они свидетельствуют лишь 
о творческих возможностях поэта, которые, 
к сожалению, остались нереализованными. 

С высокой требовательностью нужно 
подходить к созданию новых произведений 
о Великой Отечественной войне, правдиво 
рассказывающих о грозных событиях того 
времени, раскрывающих благородный ха-
рактер советского воина. 

Такой требовательности не проявила ре-
дакция «Звезды», опубликовав недорабо-
танную поэму Осипа Колычева. 

Петр ОЙФА 

На правилы-
сона «Старый дуб». Академик Ряни, зна-
менитый ученый-химик, сталкивается с мо-
лодым кандидатом наук Сообиком. Предло-
жения Сообика отменяют, как устаревшее, 
многое из того, что сделано академиком. И 
вот Ряни, заслуженный академик, встает на 
пути Сообика: «старый дуб» не хочет при-
знать правоты Сообика. ибо боится посяга-
тельств на свое первенствующее положе-
ние. В острой трагичной «вспышке» са-
молюбия Ряни утрачивает скромность и 
трезвость настоящего ученого. В начале 
действия, когда Ряни еще дышит воздухом 
своей очередной победы, он может позво-
лить себе кокетливый жест бескорыстного 
седовласого академика. «В интересах об-
щего дела,— говорит Ряни своему другу со 
школьных лет Лийганду,— я на время 
отошел в сторону от своих повседневных 
задач и исправил твои ошибки, профессор 
Лийганд. И можете быть вполне уверены— 
я так же рад буду пожать руку человеку, 
которому выпадет счастье исправить мои 
ошибки. Или даже больше того, превзойти 
меня!». Но уже в этой реплике слишком 
назойливо звучит местоимение «я». Оно не 
дает академику покоя, не позволяет быть 
беспристрастным, заставляет его, советско-
го ученого, мучиться, огорчаться тем, 
что «внедрение новой, нс-рянинекой тех-
нологии, идет превосходно». Вспыльчивый, 
несдержанный, не привыкший контролиро-
вать себя, Ряни даст волю злому и вредно-
му чувству — самовлюбленной, слепой за-
висти. И чупство это оказалось настолько 
сильным, что подточило корни «старого 
дуба»: он рухнул. Пьеса кончается смер-
тью Ряни — он умирает, так и не поняв 
евоей неправоты, умирает с пятном на сво-
ей научной совести, с единственным, мо-
жет быть, пятном за долгую трудовую 
жизнь. 

Конфликт, как видим,— остро драмати-
ческий, что вообще характерно для пьес 
Якобсона, без смягчений и облегченности. 

Характер героя и многогранен и целен. 
Преувеличенная самоуверенность — вот 
чем — незаметно, органично — опреде-
ляются каждый поступок, каждая реплика, 
каждый жест Ряни. Преувеличенная само-
уверенность — вот черта, которая, будучи 
правильно понята автором, не позволила 
ему «исправить» к концу пьесы такого 
Ряни... 

Многое в новой пьесе А. Якобсона ка-
жется недоработанным. Не все образы этой 
лсихологической драмы решены в одном 
ключе, в едином стиле. Совсем не «я тон» 
етилю пьесы фигура проходимца и шакта-

юм пути 
жнета Зильбера, он чересчур «детекти-
вен». Мало характерными получились об-
разы Сообика и сына Ряни — Тоомаса. 

И все же пьеса А. Якобсона — удача 
писателя, свидетельство силы его таланта. 

Поэма Дм. Гулиа «Мой очаг» (пе-
ревод М. Соболя) — простая, но с боль-
шим смыслом история, рассказанная к то-
му же стихами точными, без «украшаю-
щих» ненужноетей, так, как всегда 
пишет Дмитрий Гулиа, большой поэт, 
один из старейшин нашей поэзии. Вот, 
например, как просто «сделана» стро-
фа — картина, открывшаяся пленникам-
абхазцам. конвоируемым турками: 

Но уже не тропинка — песок подо мной. 
На прибрежную гальку ступаю с опаскою. 
Плещет синее море волной, 
лижет берег лениво и ласково. 
А по морю от ветра заметная рябь, 
и качается крашенный черною краскою 
чужестранный корабль, 
окаянный корабль, 
ненавистное судно, корыто султанское. 

Гораздо слабее пока что материалы отде-
лов публицистики и критики. Рядом е ин-
тересным очерком о Петрозаводске А. Тимо-
нена — чрезмерно затянутый очерк 
Ф. Эйнбаума «Огни эстонской дерев-
ни», написанный скучными, вялыми сло-
вами, так что кажется неоправданны!! 
подзаголовок «Из записок писателя». Зна-
чительно ослабляет впечатление от этих от-
делов их излишняя иллюстративность. Как 
правило, они только знакомят — с биогра-
фией ли Б. Пачева, со строительством в 
Петрозаводске, с новыми, вышедшими не-
давно книгами (отдел «Маленькие рецен-
зии»), Все это, конечно, нужно, полезно; в 
каждом отдельном случае это интересно. Но 
когда это все собралось в одном номере, 
получается слишком много «чистой» ин-
формационности. 

Демонстрировать достижения братских 
народов—важнейшая, но не единственная 
задача для журнала. Он должен и активно 
вмешиваться в жизнь. А вот на проблем-
ные литературно-критические статьи или 
очерки по важным вопросам общественной 
жизни, нашего сегодняшнего дня, места в 
журнале как будто не хватило. 

Надо думать, что эту трудность, это 
отставание отделов публицистики и крити-
ки журнал преодолеет. Во всяком случае 
он имеет возможности ее преодолеть. 

Ю. СУРОВЦЕВ 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
М 8 6 Я ИЮЛЯ 1955 г. 3 
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щ ш ? 

Даорец Наций 

С утра 19 
июля министры 
и н о с т р а н н ы х 
дел четыре^ 
держав собра-
лись на свое 
первое заседа-
ние. Министры 
е д и н о д ушно 
приняли реше-
ние о том, чти и 
повестку дня 
заседания Глав 
п р а в ительств 
четырех дер-
жа и д о л ж н ы 
быть включены 
следующие че-
тыре вопроса: 
1) германский 
вопрос, 2) во-
прос о европей-
ской безопасно-

сти, 3) вопрос о разоружении и 4 ) вопрос о раз-
витии контакта между Западом и Востоком. 

На пресс-конференциях, которые были созва-
ны в чае дня, журналисты оживленно комменти-
ровали тот факт, что министры столь быстро до-
стигли соглашения до повестке дня. «Отрадный 
знак/ , — сказал корреспондент одной парижской 
газеты, с которым мы знакомы но прошлым меж-
дународным встречам. 

Многие иностранные газеты высказались в та-
ком же духе. Итальянская газета «Стампа», на-
помнив о том, что на конференции в Розовом 
дворце в Париже, состоявшейся в 1 9 5 1 году, 
понадобилось четыре недели для того, чтобы раз-
работать повестку дня, отметила, что в Женеве 
на это потребовалось лишь полтора часа. 

Главы правительств собрались во Дворце На-
ций на заседание во второй половине дня. А в 
это время журналисты обменивались новостями и 
делились впечатлениями о событиях предыдуще-
го дня. Все тот же французский журналист, улы-
баясь, ^ с к а з а л : — Да, это был не только самый 
жаркий день в Женеве, ведь термометр показы-

Жене в с к ий д н е в ник 
! вал 3 8 е , — пожалуй, это был и самый горячий 
I денек для журналистов! 

Действительно, в душный, низкий и тесный 
зал для пресс-конференций, рассчитанный на 2 0 0 
человек, набивалось в три раза боаыпе людей. 
Когда раздавали текст выступлений Глав пра-
вительств, корреспонденты телеграфных агентств 
и радио приходили в состояние неистовства. Они 
хотели быть первыми и не стеснялись помогать 
себе локтями... 

Объективный характер информации, предостав-
ляемой журналистам на пресс-конференциях 
представителями четырех делегаций, привел 
кое-кого из репортерской братии в замешатель-
ство, Один из них, весьма дорожащий своей ре-
путацией остряка, заметил, что журналистам 
следовало бы помянуть добрым словом недавнее 
прошлое. 

•— С к а ж у откровенно, в разгаре «холодной 
войны» работать было куда легче... Теперь при-
ходится обдумывать каждое слово и быть очень 
осторожным в оценках... 

Справедливости ради отметим, что среди 1 4 0 0 
журналистов, съехавшихся в Женеву, не так у ж 
много людей, которым не но душе атмосфера вза-
имного доброжелательства и взаимопонимания, 
характеризующая встречи в Доме прессы. Дру-
жеский обмен новостями между журналистами 
принял размеры поистине неслыханные. 

— В Женеве насчитывается сейчас около 
150 радиореиортеров,— сказал мне. один из кор-
респондентов.— Мы неустанно ведем г о н к у , — 
слушатели ж д у т добрых вестей из Женевы и то-
ропят нас. И все-таки приятно работать, легче и 
радостней... 

Представители делегаций, осуществляющие 
связь с прессой, за исключением Л. И л ь и ч е в а , — 
все новые люди. Вместо Сайдема. который, к а к 
известно, представлял мнение государственного 
департамента С Ш А , на этот раз в Женеву прибыл 
Хягерти; он — постоянный секретарь президен-
та США по вопросам печати. Вместо Байенса, ко-

торый в прошлом году своей необъективностью 
вызвал нарекания и протесты журналистов, 
приехал Варадюк, пресс-секретарь премьер-ми-
нистра Фора. Пресс-секретарь английской деле-
г а ц и и — Джордж Я н г ; он известен как человек 
очень осмотрительный в выборе формулировок. 

Роль иресс-секретарёй велика на больших 
международных конференциях. Их беседы с кор-
респондентами во многом определяют тон тех 
сообщений, которые позже сотни миллионов лю-
дей читают в газетах или слушают по радио. 
Как говорят французы: топ делает музыку... 

Несомненно, что объективный тон и всяческое 
подчеркивание сердечности атмосферы заседаний 
и дружеских встреч, характерные для пресс-кон-
ференций всех четырех делегаций, чрезвычайно 
способствовали тому, что многие английские, 
французские и другие иностранные газеты вы-
разили разумный оптимизм и уверенность в воз-
можности разрядки международной напряженно-
сти. 

Корреспондент лондонской «Обсервер» Уильям 
Кларк отмечает: — Я позволяю себе относиться 
оптимистически к возможности достижения про-
гресса в области ограниченных целей Женевско-
го совещания. Следует помнить, что Женевское 
совещание, как предполагалось с самого начала, 
должно явиться отправным пунктом в медленном 
процессе ликвидации холодной войны, которой 
сейчас охвачен мир. 

Французская газета «Орор» пишет: «...Же-
нева позволила сверх всяких надежд возобновить 
контакт, а также тот искренний обмен мнения-
ми, о необходимости которого не переставали го-
ворить все те, кому дорого дело мира, даже в са-
мые критические моменты/. Главным итогом на-
стоящего совещания, с уверенностью утверждает 
«Орор», будет то, что «все делегации уедут из 
Женевы с мнением о том, что на берегах Женев-
ского озера началась эра, позволяющая устано-
вить нормальные или почти нормальные отно-
шения между двумя блоками». 

А вот в некоторых американских изданиях 
появились статьи, выдержанные в духе крикли-
вых пессимистических пророчеств, что вызвало 
здесь, в Женеве, недоумение. И не случайно 
после утреннего заседания четырех министров 
иностранных дел 19 июля г-н Хэгсрти весьма 
настойчиво призывал американских журналистов 
но достоинству оценить тот факт, что министры 
очень быстро пришли к взаимопониманию и в 
течение полутора часов утвердили повестку дня, 
на что до недавнего времени тратились дни и 
недели, и что к Женеве установилась атмосфера 
доброжелательства и сердечности. 

Этот призыв, необычный по форме, был по-
всюду понят, к а к некое отмежевывание пресс-
секретаря Белого дома от определенной части 
американской печати. Это было тем более отчет-
ливо видно, что г-н Хэгсрти рассказал также 
журналистам, в какой дружественной обстанов-
ке проходил обед чу президента Эйзенхауэра в 
честь Н. А. Булганина и членов советской деле-
гации. 

Как уже известно советским читателям, на 
своем втором заседании, 19 июля, Главы пра-
вительств четырех держав, утвердив повестку 
дня, выработанную министрами иностранных дел, 
начали обсуждение первой проблемы — герман-
ского вопроса. 

Утро 20 июля я провел в Доме прессы среди 
толпы спорящих до хрипоты журналистов, ди-
скутирующих о том, что принесет сегодняшнее, 
второе заседание четырех министров иностран-
н ы х дел. Несколько часов мы терпеливо ждали 
начала пресс-конференции. 

В 13 часов 30 минут по местному времени мы 
услышали короткое совместное коммюнике пред-
ставителей четырех делегаций: министры иност-
ранных дел приняли согласованное решение ре-
комендовать Главам правительств четырех дер-
ж а в обсудить на их сегодняшнем заседании вто-
рой вопрос повестки дня — о европейской безо-
пасности. 

Главы правительств решили позже вернуться 
к дискуссии по германскому вопросу. Всех на-
блюдателей ободряла речь Н. А. Булганнна, кото-
рый указал, к а к г у т подчеркивают, разумный 
п у т ь спокойной подготовки, двумя этапами, шаг 
за шагом, благоприятных условий для решения 
германской проблемы. 

Огромный интерес в Женеве вызвало внесен-
ное Советской делегацией на сегодняшнем Сове-
щании Глав правительств четырех держав пред-
ложение по вопросу о создании общеевропейской 
системы коллективной безопасности. 

* * 
* 

Здесь создается впечатление, что в Западной 
Европе н за океаном еще есть определенные 
круги, которые не очень мирно настроены и да-
же обеспокоены л и ч н ы м контактом между амери-
канской и советской делегациями. Эти кругн 
считают, что явное ослабление напряжения в 
американо-советских отношениях может «подо-
рвать» их позиции в собственной стране. Надо 
ли добавлять, что именно эти круги были осо-
бенно а к т и в н ы в организации «холодной вой-
н ы » ? 

Характерно, что американский журнал «Юнай-
тед Стейтс ньюс внд Уорлд рипорт», видимо, от- ' 
ражая т о ч к у зрения этих кругов, снова мрачно 
заявил в сообщении из Вашингтона: «Анализи-
руя перспективы сейчас, когда мирные перегово-
ры идут в Женеве, не следует ожидать больших 
сделок. Фактически ничто не урегулировано. Же-
нева не будет новой Ялтой или Потсдамом. «Хо-
лодная война» будет продолжаться»... 

Сегодня в иностранной печати появился фото-
снимок: Главы делегаций сидят в глубоких крес-
лах в парке Дворца Наций. При этом особенное 
внимание всех привлекло то. что Н. А. Булга-
нин и президент Эйзенхауэр сели рядом и сер-
дечно и дружески улыбаются друг другу. 

Есть люди, которых это тревожит и раздра-
жает. Большинство же человечества радуется 
этому безмерно. И это самое главное. 

Эдмунд ОСМАНЧИК, 
польский публицист 

ЖЕНЕВА, 20 июля. (По телефону) 
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Д В О Р Е Ц Н А У К И И К У Л Ь Т У Р Ы И М Е Н И И. В. С Т А Л И Н А 
В ВАРШАВЕ. 

Снимок из польского журнала «Столица» 

О О 

К У Л Ь Т У Р Н А Я 
ЖИЗНЬ ПОЛЬШИ 

ХРОНИКА 
За последние годы в репер-

туаре многих польских опер-
ных театров — столичных и 
провинциальных —прочно ут-
вердились завоевавшие лю-
бовь зрителей оперные и ба-
летные спектакли русских и 
советских композиторов. В 
Познаньском государственном 
оперном театре постоянное 
место в репертуаре заняли 
«Князь Игорь» Бородина, 
«Евгений Онегин» и «Лебе-
диное озеро» Чайковского, 
«Борис Годунов» Мусоргско-
го. «Снегурочка» Римского-
Корсакова. 

Большим событием в куль-
турной жизни польской сто-
лицы в минувшем сезоне яви-
лась премьера Варшавского 
оперного театра — балет Про-
кофьева «Ромео и Джульет-
та» в хореографической об-
работке Ежи Гогола. Печать 
расценивает этот спектакль, 
как крупнейшее послевоен-
ное достижение польского те-
атра. 

На сценах многих других 
театров Польши с большим 
успехом идут оперы «Семья 
Тараса» Кабалевского. «Мо-
лодая гвардия» Мейтуса, ба-
леты «Бахчисарайский фон-
тан» Асафьева и «Золушка» 
Прокофьева. 

В этом году коллективы 
ряда оперных театров страны 
работают над постановками 
новых оперных спектаклей 
русских и советских компози-
торов. 

* * 
* 

Творческие достижения 
польских деятетей культуры 
вызывают к себе активное 
внимание прогрессивной об-
щественности за рубежом. 
Перед нами вышедший недав-
но специальный, номер фран-
цузского еженедельника 
«Леттр франсез». посвящен-
ный польской литературе и 
искусству. В большой статье 
«Да здравствует Польша!» 
главный редактор еженедель-
ника Арагон рассказывает о 
национальных культурных 
традициях Польши. В том же 
номере напечатаны статьи и 
отрывки из новых произведе-
ний польских писателей. 

• • 
* 

В этом году, впервые пос-
ле войны, открылись для по-
сетителей все 105 залов На-
ционального музея в Варша-
ве. В музее представлено 

польское изобразительное ис-
кусство, начиная со средних 
веков и до наших дней. 

Внимание посетителей не-
изменно привлекают два за-
ла, в которых выставлены по-
лотна выдающегося польско-
го художника XIX века Яна 
Матсйко. Впервые вместе 
собраны наиболее ценные 
картины художника: среди 
них — «Грюнвальдская бит-
ва». «Люблинская уния» и 
другие. Эти произведения 
дают яркое представление о 
силе таланта и творческой 
манере Яна Матейко. 

Работы польских худож-
ников, экспонирующиеся в 
залах Национального музея, 
создают законченную карти-
ну истории польского изобра-
зительного искусства. 

Жителям Варшавы особен-
но дорого творчество итальян-
ского художника XVIII века 
Каналетто, последние годы 
споен жизни проведшего в 
польской столице. Его карти-
ны были использованы поль-
скими архитекторами и 
скульпторами при восстанов-
лении разрушенных гитле-
ровцами исторических памят-
ников Варшавы. 

Ряд залов музея посвящен 
творчеству художников XX 
века. Заключают выставку 
залы, в которых представле-
ны художники народной 
Польши. 

Национальная галерея 
польского искусства в Вар-
шаве наглядно раскрывает 
перед посетителями красоту 
и поэзию творений выдаю-
щихся мастеров польской жи-
вописи. 

« * 
* 

В Польше впервые пред-
принято издание 16-томного 
подписного собрания сочине-
ний М. Горького, в основу 
которого положено советское 
тридцатитомное издание про-
изведений писателя. Два то-
ма нового издания уже выш-
ли в свет. Первому тому 
предпослана статья о Горьком 
выдающегося польского пи-
сателя Леона Кручковско-
го. Некоторые произведения 
М. Горького, включенные в 
собрание сочинений, ранее не 
переводились на польский 
язык. 

В работе над переводами 
приняли участие известные 
польские писатели. 

З а в т р а — о д и н н а д ц а т ь л е т с о д н я с о з д а н и я 
первого в истории Польши народного правительства 

Б 
Верхолазы, строители Двор-

ца н а у к и и к у л ь т у р ы имени 
И. В. Сталина в Варшаве 
ш у т я говорили мне, что при 
желании они могут наблюдать 
восход солнца дважды — спер-
ва со шпиля, а затем, спустив-
шись на лифте, еще и на зем-
ле. И точно т а к ж;с можно 
дважды в один вечер любо-
ваться закатом—сперва с зем-
ли, а затем, поднявшись на 
высоту сорока трех этажей, 
еще и с верхней площадки 
дворца. 

П у с т ь даже в этих словах 
верхолазов есть преувеличе-
ние, сдобренное малой толикой 
профессионального молодечест-
ва, — высота Дворца н а у к и и 
к у л ь т у р ы на самом деле ог-
ромна. 

В туманные облачные утра 
эта высота ощущается особен-
но. Осенью прошлого года бы-
вало так, что при взгляде снизу верхушки 
дворца « е было видно. 

Помню одно раннее у т р о , — поляки 

обозначают его выразительным словом 

« п о р а н е н » , — когда варшавяне просну-

лись под дождливым, низким небом, а вер-

холазы, занятые монтажом шпиля, работа-

ли при ярком солнечном свете. И тень от 

шпиля ложилась длинным клипом на не-
подвижную облачную кровлю, прикрыв-
ш у ю город. 

Закладка фундамента дворца состоялась 

в к а н у н восьмой годовщины народной 

Полыни, 2 1 июля 1 9 5 2 года. Первый ковш 

с бетонным раствором! С грохотом падал 

бетон на прутья арматуры, чтобы связать 

их воедино. Это было в юго-восточном углу 
будущего здания, там хлопотали бетонщики 

в высоких резиновых сапогах. На подъем-

ном кране в ознаменование этого события 

зажглись лампочки, но они были почти 

бесцветными в сиянии июльского дня. 

Вразнобой, смешиваясь, опережая друг 

друга, неслись возгласы, крики « у р а ! » и 

«нех ж и е ! » , эти к р и к и заглушили грохот 

падающего бетона. Премьер-министр и ра-

бочие бросали, ш у т к и ради, в раствор се-

ребряные монеты «на счастье», и монеты 

поблескивали, пока не исчезали в серой бе-
тонной массе. 

Было время, когда девятнадцать подъ-

емных кранов одновременно простирали в 

варшавское небо свои длинные руки. Каж-

дой ночью над городом зажигалось яркое 

созвездие. Стальной каркас освещался мно-

жеством лазурно-фиолетовых вспышек — 
то работали сварщики. 

Все выше поднимались монтажники, а 

вместе с ними поднимались зарницы свар-

ки, тяжеловесный скрип такелажа, желез-

ная разноголосица стройки, грохот, кри-

ки и свист, к а к и х еще не слышало вар-
шавское небо. 

И вот, наконец, позолоченный шпиль 

вознесся вверх на высоту 227 метров. Се-

годня в «поранек», как это было вчера и 

как это будет завтра и послезавтра, самый 

первый со.тнечный л у ч ко.-нулся шпиля и 

тем самым известил Варшаву о приходе 
нового дня. 

Этот день, в к а н у н национального празд-

ника, в канун одиннадцатой годовщины 

рождения народной Польши, полон особой 
торжественности. Варшава уже надела 

праздничный наряд, у к р а ш е н н ы й бело-

красными флагами, как лентами, и город 

полон всеобщего ликования. И если смот-

реть на НРГО вечером с верхней площадки 

дворца, он светится гирляндами разно-

цветных огней, он, как фейерверк, упав-

ший на землю и волшебным образом не 
гаснущий. 

А над всеми огнями праздничной Вар-
шавы высится вознесенная высоко в небо 
огненная б е с е д к а — в е р х у ш к а дворца. И 
нет прохожего, кто бы не запрокинул голо-

Завтра • Польше—великий национальный праздник. Один-
надцать лат назад, • июльские дни 1944 года, героическая 
Советская Армия, плечом к плечу с которой сражалось воз-
рожденное Войско Польское, начала изгнание гитлеровских 
захватчиков с территории израненной, обескровленной Поль-
ши. 22 июля, в 22 часа, в Москве прогремело 12 артиллерий-
ских залпов в честь войск маршала Рокоссовского, освобо-
дивших от немецких фашистов первый польский город Хелм. 
В тот же день в Хелме был обнародован Манифест Польско-
го комитета национального освобождения—первого рабоче-
крестьянского правительства Польши. Так была открыта новая 
страница в истории Польши, ибо это был день рождения но-
вого, демократического Польского государства, День воз-
рождения. 

Неудержимо продвигаясь на запад, Советская А р м и я изго-
няла с польской земли гитлеровских захватчиков. 24 июля был 
освобожден древний Люблин. Польскому народу были воз-
вращены Варшава, все его исконные земли. 

Лень ото дня крепнет польско-советская дружба. И одним 
из выражений этой д р у ж б ы служит Дворец науки и культуры 
имени Сталина в Варшаве—искренний дар советских людей 
братскому народу. О б этом дворце рассказывается в публи-
куемом нами очерке специального корреспондента «Литера-
турной газеты» писателя Е: Воробьева. 

г 
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ву и не взглянул еще раз на эту прони-
занную светом беседку в небе, т а к напо-
минающую своими контурами верхушку 
старинной флорианской башни в Кракове. 

Дворец вырос в самом центре польской 
столицы, на углу Маршалковской у л и ц ы 
и Иерусалимских аллей. Когда-то на этом 
месте находился небольшой законченный 
вокзальчик с часовой башенкой. После 
войны здесь простиралось нагромождение 
каменных торосов, все дома были размо-
лоты в щебень. 

Лишь три года назад в котловане тяже-

ло ворочались экскаваторы, а сегодня 

Дворец дружбы готов распахнуть перед по-

сетителями свои дубовые двери — т ы с я ч и 

дверей, готов предоставить зрителям, слу-

шателям. читателям библиотек своп крес-
ла — т ы с я ч и кресел! 

Трудовой подвиг советских и польских 

строителей помог этому сооружению под-

няться за столь короткий срок. Монтаж-

ники-верхолазы не оставляли свою опас-

ную работу и в ветреные дни. При монта-

же каркаса здания особенно прославились 
бригады Николая Коростелева и Александра 

Гавриша, а среди крановщиков умело рабо-

тал бригадир Мирон Бочков. На отделоч-

н ы х работах в н у т р и здания отличился 

польский мраморщик Сильвестр Качмарек. 
Если бы вдчуг мог собраться вместе и сра-

стись весь тот камень, который Качмарек 

на своем рабочем веку резал, шлифовал, 
полировал, укладывал, — какие исполин-

ские каменные глыбы, гранитные холмы, 

мраморные утесы возникли бы перед Кач-
марском! 

И подобно тому, к а к многие советские 
строители у ч и л и мастерству польских то-

варищей, Качмарек у ч и л молодых русских 

строителей. Это взаимное обогащение опы-
том, это рабочее содружество было той 

силой, которая двигала вперед всю строй-

к у . С каждым днем росло число таб-
личек, вывешенных на дверях: «Помеще-

ние сдано». И вот, наконец, сегодня со-
стоится торжественная передача дворца 

польскому правительству. 

Во Дворце н а у к и и к у л ь т у р ы — десятки 
лекционных залов и учебных аудиторий. 
Но еще задолго до того, к а к дворец был 
построен, в стенах его шли занятия. Одни 
обучали, другие учились. Сотни позавче-
рашних чернорабочих, вчерашних подсоб-
н ы х рабочих достраивали дворец, обога-
щенные мастерством. И в этом тоже сказа-
лась крепкая польско-советская дружба. 

Не устаешь удивляться исполинским 
масштаба# сооружения. Польские газетчи-
к и подсчитали, что потребуется шесть 
дней, чтобы обойти весь Дворец н а у к и и 
к у л ь т у р ы , даже оставаясь в каждом поме-
щении только одну минуту. А если кирпи-
чи, пошедшие на стройку, у л о ж и т ь в одну 
линию, то эта кирпичная стежка протя-
нулась бы от Варшавы до Владивостока. 

Весь город будет пользоваться благами 
дворца, зрелищные залы и аудитории 
будут вмещать ежевечерне двенадцать т ы -

багсейн — 
да почти 

сяч зрителей и слушателей. И 
почти стольким же посетите-
лям одновременно о к а ж у т свое 
гостеприимство читальни, ла-
боратории и спортивные залы, 
залы музеев и иыставок. Зал 
конгрессов может принять под 
свои своды 3 500 человек. У 
каждого кресла есть радио-
н а у ш н и к и — р е ч и будут тран-
слироваться на восьми язы-
ках. В помещении драматиче-
ского театра обосновался театр 
Войска Польского. Ж д у т слу-
шателей и зрителей театр юно-
го зрителя и театр кукол, кон-
цертный зАл, два кинотеатра, 
десятки лекционных залов, 
аудиторий. Ждет любознатель-
н ы х посетителей музей реме-
сел и т е х н и к и , ж д у т читате-
лей Многие т ы с я ч и к н и г , за-
нявших места на полках биб-
лиотек, ждет пловцов и пры-
гунов в воду плавательный 
прозрачная, зеленоватая во-

иедвижима в кафельных 
берегах бассейна; ждет ю н ы х любителей 
природы зимний сад и ж д у т ю н ы х ихтио-
логов аквариумы — с пресной водой для 
речных рыб и с соленой водой, в которой 
ж и в у т морские рыбы; ж д у т маленьких изо-
бретателей и рационализаторов всевозмож-
ные модели машин и всамделишные маши-
н ы ; ждет, наконец, экскурсантов галерея, 
вознесенная на высоту тридцати двух эта-
жей — с этой галереи Варшава видна, как 
с птичьего полета. И к а к жалко, что сре-
ди высотных зданий Москвы нет пока ни 
одного, куда бы был открыт доступ 
экскурсантам, желающим посмотреть на 
город «с птичьего полета»... 

Прекрасный город виден отсюда далеко-

далеко, город, воскресший из пепла и пра-

ха, древний и вечно юный, многостра-

дальный, но непреклонный в своем муже-

стве, бесконечно дорогой сердцу каждого 

поляка, строгий и в то же время наряд-

ный, работящий и веселый, гостеприим-
н ы й и приветливый. 

И в этом праздничном облике Варша-
в ы драгоценной достопримечательностью 
встает сегодня белокаменная громада двор-
ца, ожидающего т ы с я ч гостей. 

Дворец оказал гостеприимство трем вар-
шавским театрам. Они будут играть в та-
к и х залах, на т а к и х сценах, о которых мо-
г у т лишь мечтать артисты. 

Газета польских эмигрантов «Дзенник 

польски», выходящая в Англии, как-то вы-

разила злобное недовольство тем, что народ-

ное правительство Польши тратит много 

средств на развитие к у л ь т у р ы . «Чересчур 

много стало там (в Польше) театров,— с 

раздражением сообщала газета.— Чересчур 

много развелось т а к ж е зрителей. Театр стал 

дешевым и частым развлечением. Слиш-

ком частым». Однако польские трудящиеся, 

театралы, завсегдатаи концертов не обес-

покоены тем, что их «развелось чересчур 

много», они только смеются над эмнгранта-
ми-пилсудчиками. 

Близится минута, когда дворец будет от-

крыт, когда все залы его, все этажи за-

полнят посетители. Раздвинутся театраль-

ные занавесы. Свет проекционных фонарей 

ляжет на белые простыни экранов. Книги 

н а ч н у т свою кочевую жизнь, в ч и т а л ь н ы х 

залах воцарится т и ш и н а , ее будет нару-

шать только шелест перевертываемых стра-

ниц. В спортивном зале раздадутся тугие 
удары по мячу, 

И каждый, кто придет во дворец,— мо-

лодой или с т а р ы й , — помянет добром 

строителей — советских и польских. Ж и -

вет и будет ж и т ь слава об их трудовых 

подвигах. Этот дворец — дар Советского 

Союза—будет стоять в веках, к а к величе-

ственный памятник дружбы наших наро-
дов. 

Евгений ВОРОБЬЕВ, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 
ВАРШАВА 

С ПОЗИЦИИ ДРУЖБЫ 
Поездки С. Образцова в Ан-

глию порадовали английских 
зрителей и радуют сейчас со-
ветских читателей. В июньской 
книге журнала «Новый мир» 
С. Образцов опубликовал путе-
вые заметки «Две поездки в 
Лондон». 

С позиции силы стремятся 
реакционные литераторы по-
сеять рознь и недоверие между 
народами. С позиции дружбы 
ведет С. Образцов свой днев-
ник, с позиции дружбы каждой 
строкой страстно ратует за 
сближение народов, за равные 
права всех людей на «жизнь, 
счастье, дом, семью». 

Позиция дружбы определяет 
интересы автора, его впечат-
ления и обобщения. Как гость 
и друг, бродит С. Образцов по 
английской столице. Нет в его 
записках холодного, туманного, 
величавого Лондона путеводи-
телей, парадного Лондона, ту-
ристского Лондона — нет Тоуэ-
ра, нет Вестминстерского аб-
батства, нет парламента. Есть 
в записках повседневный Лон-
дон, есть зарисовки будничных 
районов, улиц, парков, магази? 
нов, есть обыденность грязных 
дворов многоквартирных домов 
Ист-энда — рабочего квартала, 
есть обыкновенные концерты 
«мюзик-холла» — типичного ан-
глийского зрелища. 

Порой кажется, будто С. Об-
разцов, не задумываясь, пере-
носит на бумагу поток впечат-
лений. Но это не так. Привык-
ший из-за театральной и кон-
цертной ширмы чутко прислу-
шиваться к своей аудитории, 
С. Образцов и за страницей 
рукописи чувствует интересы 
своих читателей. Нет такого 
места в записках, где он не ду-
мал бы о том, что может при-
влечь внимание советского чи-
тателя, о том, как лучше до-
нести до читателя свои наблю-
дения, мысли и чувства. Нет 
такого места в непринуж-
денном — в тоне беседы — рас-
сказе С. Образцова, где автор 
не давал бы точного эпитета, 
точного свежего образа, точно-
го, только этому месту прису-
щего ритма повествования, 
предельно конкретной детали. 
Отточенная форма передает с 
большой выразительностью бо-
гатство наблюдений н выводов. 

И потому что автор умеет 
зорко видеть и точно рассказы-
вать, в его записках нам от-
крывается Лондон, в котором 
есть много такого, что чуждо 
нам, советским людям, и вместе 
с тем Лондон, у которого 
нам, советским людям, не грех 
кое-что и перенять — такие 
парки, такие изобретательно из-
данные детские книги, такие 
игрушки, как те, о которых 
увлеченно пишет С. Образцов. 

Но главная заслуга записок 
С. Образцов:! — в том, что они 
приближают к нам сердца анг-
личан. «Стремление понять и 
ощутить сердце человека в чу-
жой стране обостряется не-
обычностью обстоятельств. Обо-' 
стряется обоюдно. Кондуктор 
автобуса, везущего советского 
человека, так же, как и его 
пассажир, этот самый совет-
ский человек, невольно стре-
мятся заговорить друг с другом 
и понять друг друга, так как 
слишком уж долго длятся об-
стоятельства, мешающие этому 
взаимопониманию», — пишет 
автор. 

С. Образцов так убедительно 
опровергает легенду о замкну-
тости, чопорности и необщи-
тельности англичан, с такой те-
плотой рассказывает о своих 
встречах с англичанами самых 
разных возрастов, профессий и 
социальных слоев, так умеет не-

многими словами нарисовать 
образ своих мимолетных- собе-
седников, что и читателю вме-
сте с автором хочется подру-
житься и с летчиком, и с про-
давщицей универсального мага-
зина. и со стариком — кондук-
тором поезда. С продавцом зоо-
магазина. С шофером такси. С 
железнодорожным кассиром. Со 
многими, многими другими 
«детьми Альбиона». 

Бродит ли С. Образцов по го-
роду, беседует ли с соседями по 
купе, он думает не о том, чУо 
разобщает людей, а о том, что 
нх сближает. Среди его слу-
чайных попутчиков были раз-
ные люди: рабочие, торговцы, 
военные, учителя, священники. 
С каждым из них у советского 
артиста завязывался обоЮдо-
дружеский разговор. 

Счастливое сочетание в од-
ном лице деятеля искусств и 
литератора придает запискам 
С. Образцова особую прелесть. 
Те их страницы, которые зна-
комят читателя с английской 
культурой, с музеями и куколь-
никами, с книгами и игрушка-
ми, с архитектурой и жи-
вописью, проникновенные стра-
ницы, посвященные Шекспиру 
и Бёрнсу, — едва ли не лучшие 
страницы «Двух поездок в 
Лондон». 

С позиции дружбц пишет 
автор о самом важном 
о возможности, необходимости 
мирного сосуществования- лю-
дей, народов, стран, сосущест-
вования, которому не могут, не 
должны помешать разности 
мировоззрений, традиций, со-
циальных систем. 

Для С. Образцова, как для 
всякого советского человека, 
священен принцип невмеша-
тельства во внутренние дела 
других стран. Но как всякий со-
ветский человек, как настоящий 
друг, С. Образцов не может 
пройти мимо бед и горестей сво. 
нх друзей. Есть в его записках 
искреннее сочувствие к невзго-
дам английских тружеников. 
Немало в них и «сердца го-
рестных замет» — они там, где 
автор задумывается над тем, 
как уродует быт и культуру 
народа, мир частной собствен-
ности, мир, осуждающий чело-
века на «публичное одиночест-
во». Они там. где автор гово-
рит о мертвых традициях и о 
живых лжецах, о том, что кале-
чит мысль и волю человека, за-
трудняет его путь к прогрессу. 

Настоящей дружбе—не поме-
ха ни веселая ирония С. Образ-
цова, ни его искреннее сочувст-
вие, ни его открытая, прямая, 
честная, доброжелательная кри-
тика. Думается, что путевым 
запискам артиста порадуются 
вместе- с советскими читателя-
ми и читатели английские. 

За настоящую, прочную, чест-
ную дружбу английского.и со-
ветского народов : боролся 
С. Образцов, выступая в Анг-
лии как артист и общественный 
деятель. С позиции дружбы вы-
ступает -активный бореи за 
мир — С. Образцов в своей иф-
вой литературной работе. И так 
велико его желание дружить е 
английским народом, что порой 
его добрая воля оборачивается 
излишним, почти «пикквиксхим» 
благодушием. И так опасается 
С. Образцов серости и невыра-
зительности в рассказах о сво-
их английских впечатлениях, 
что нёт-нет, да и проскользнет 
в его стиле некоторая щеголе-
ватость. Но читатель если и по-
думает о недостатках образцов, 
скнх записей, то не раньше, 
чем оценит их достоинства. А 
достоинства эти бесспорны. 

Виктор ГОРОХОВ 

В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

Большое спасибо всем, кто 
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