
Решения Бюро Всемирного 
Совета Мира 

С 23 по 25 июня в Париже проходили заседания Бюро Все-
мирного Совета Мира. Члены Бюро заслушали доклад председа-
теля Всемирною Совета Мира Фредерика Жолио-Кюри о деятель-
ности сторонников мира в борьбе за разоружение. В опублико-
ванном после заседаний коммюнике говорится, что Бюро Все-
мирного Совета Мира считает необходимым вдумчивый пере-
смотр условий и методов борьбы за мир в свете ослабления 
международной напряженности. Бюро Всемирного Совета Мира 
решило произвести этот необходимый пересмотр своих методов 
для того, чтобы облегчить контакт со всеми другими организа-
циями, выступающими за укрепление мира и за разоружение. 

Бюро Всемирного Совета Мира опубликовало, также заявле-
ние, в котором подчеркивается благоприятное влияние между-
народной разрядки на отношения между народами и правитель-
ствами, но вместе с тем обращается внимание «а продолжение 
гонки вооружений и опытов с атомным оружием. 

Бюро Всемирного Совета Мира заявляет о своей готовности 
поддерживать постоянный контакт со всеми другими организа-
пиями, выступающими в защиту мира. В заключение Бюро при-
зывает все миролюбивые силы совместно развернуть широкую 
кампанию, которая «поможет правительствам и ООН выйти за 
рамки заявлений о намерениях и достигнуть, наконец, согла-
шений, которых ожидают все народы». 
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ПЯТИЛЕТКИ Что такое МСС? 
В каждом районе обязатель-

но есть машинно-тракторная 
станция, в некоторых — машин-
но-мелиоративная станция. Не 
удивительно, что такие сокра-
щенные названия, как МТС и 
ММС, давно уже вошли в наш 
разговорный язык. 

А вот что такое МСС? 
Впервые мы услышали это 

название в колхозе имени Ма-
ленкова Кнево-Святошинского 
района. Поинтересовавшись, 
сколько трудодней заработали 
колхозники одной из бригад, 
мы за несколько минут получи-
ли у бухгалтера Артема Си-
дорсвича Богданенко самые 
исчерпывающие сведения: коли-
чество трудодней, заработан-
ных колхозниками за послед-
ний месяц и с начала года, 
объем проделанной ими рабо-
ты и даже затраты трудодней 
го отдельным культурам. При 
виде этих аккуратных ведомо-
стей мы подумали о том, ка-
кая внушительная бухгалтерия 
потребовалась колхозу. 

И были очень удивлены, 
узнав, что во всех бригадах 
давно уже нет учетчиков, а 
весь штат колхозных счетных 
работников состоит из бух-
галтера и старшего учетчика. 
Невиданный «ажур», который 
мог бы поразить любого при-
дирчивого ревизора, достигнут 
здесь благодаря МСС. 

Расшифруем эти три буквы— 
машинно-счетная станция. Она 
работает второй год при Киев-
ской МТС и обслуживает 
14 колхозов. 

Круто идет на подъем сель-
ское хозяйство Украины. Все 
больше дает она стране про-
дуктов земледелия и животно-
водства. Колхозы широко вво-
дят ежемесячное авансирова-
ние, оплаченные отпуска, опла-
ту по временной нетрудо-
способности, пенсии по старо-
сти. Трудно приходится кол-
хозным бухгалтерам — работы 
по горло, не все справляются с 
нею. Поэтому и родилась мысль 
о создании МСС. 

Вот ее одноэтажное кирпич-
ное здание. На дверях таблич-
ки: «Счетно-перфорационный 
цех», «Счетно-аналитический 
цех». Входим в цехи и видим 
счетные машины, производящие 
сложные, многоступенчатые 
операции. Эта опытная ма-
шинно-счетная станция механи-
зировала весь учет в колхозах 
и МТС. 

Бригадир заносит в стандарт-
ную ведомость название куль-
тур и выполненных работ, их 
объем, фамилию, имя и отче-
ство колхозника, число выходов 
на работу и количество прора-
ботанных часов. Старший учет-
чик колхоза, получив из бригад 
ведомости, сшивает их и шиф-
рует (все сведения должны 
быть выражены не в словах, а 
в цифрах). Вместо фамилии, 
имени и отчества колхозника 
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 содержит в 
себе чувство со-

временности, и как птица на перелете 
верно направляется в огромном простран-
стве с Новой земли в Центральную Аф-
рику, так и писатель движется во времени 
точно, как птица в пространстве, и нет 
писателя вне современности, хотя бы он 
писал о египетских пирамидах или о ли-
стике осины, трепещущем на своем сте-
бельке. 

И вот, когда перелистываешь страни-
цы дневников, и вдруг задерживаешься, и 
хочешь сделать из какой-то странички 
рассказ, то в выборе материала решает 
это чувство современности. (1951 г.). 

он записывает номер его лице-
вого счета, а вместо названия 
культуры—ее условный номер. 
Вот, собственно, и все, что 
требуется от колхозной бухгал-
терии. 

Теперь зашифрованная ведо-
мость поступает на МСС — в 
царство счетных автоматов. 
Здесь, в счетно-перфорацион-
ном цехе, эти данные перено-
сятся на специальную, так на-
зываемую перфорационную 
карточку. Затем карточка посту-
пает в счетно-аналитический 
цех, где проходит через табуля-
тор,—может быть, самую умную 
из всех этих машин. Табулятор 
выводит итог и печатает его на 
бумажной ленте—табуляграмме. 

Отрежьте от ленты табуля-
граммы полоску, вклейте ее в 
трудовую книжку 'колхозника, и 
у вас готовы все необходимые 
сведения о его работе. 

Кроме заполнения трудовых 
книжек, МСС готовит для кол-
хозов квартальную и месячные 
ведомости — табуляграммы: 
одни из них заменяют «Книгу 
учета трудодней»; другие выве-
шиваются в правлении, и каж-
дый колхозник может узнать, 
сколько трудодней начислено 
ему за месяц и с начала года; 
третий вид месячных ведомо-
стей показывает затраты тру-
додней по тем или иным куль-
турам. 

Небольшой коллектив опыт-
нон машинно-счетной стан-
ции— здесь работает всего 
14 человек — продолжает поис-
ки более простых и рациональ-
ных методов учета в колхозах. 

К. ГРИГОРЬЕВ 
Киево-Святошинский район, 
Киевской области. 
На снимке: в счетно-перфо-

рацнонном цехе МСС. 
Фото Я. Паволоцкого 

Разве перелетная птица, направляясь с 
севера в Африку, пользуется счетом и ме 
рой пути по карте? Так и писатель в са-
мом таланте своем хранит чувство совре-
менности. Не знаю, как сейчас в науке, 
найдем ли в организме птицы орган, помо-
гающий птице определяться в полете. 
Я оставил науку в то время, когда еще 
механизм этот в птице не был открыт. 

Но речь идет у нас не о птице, а о че-
ловеке, художнике слова; нельзя ли худож-
нику слова разобраться в себе и ответить 
«а вопрос нам: как он определяется во 
времени, чтобы в своем полете спуститься 
именно туда, где ждут его современники? 
Другими словами; можно ли художнику, 
разбираясь в своем творчестве, прощупать 
свойственный ему оргая чувства современ-
ности? Или вопрос этот, как птичий по-
лет: у птицы крылья, и она летит в Аф 
рику, у художника талант, и он через это 
становится современным. 

И даже больше: во всяком настоящем 
таланте содержится неведомый нам орган 
самоопределения художника в современно-
сти. (1951 г.). 

...Чувство современности, как я его по-
нимаю, в повседневной практике указы-
вает на что-то самое главное, возле чего 
ходит душа. В этом чувстве встречается 
и определенное нужное слово со всей его 
музыкой и смыслом. Очень похоже, как 
если бы душа была раскрытый цветок, и 
современное слово, как мушка, садилось 
бы на край цветка, й он бы захлопывал 
бы мушку-слово, и оно бы потом соединя-
лось со всем организмом цветка. 

Я так представляю себе орган, опреде-
ляющий писателя в отношении современ-
ности. 

Будет ли когда-нибудь этот орган от-
крыт, и нужно ли его открывать? Совре-
менность является после длительного 
упражнения в душе художника ощутимой, 
как ощутим воздух бегущему на лыжах, 
как вода скоростному гребцу, как лес — 
охотнику. 

Можно ли что-нибудь написать прочное 
вне современности? (1951 г.). 

Я утверждаюсь в современности не по 
башенным часам, а в том, как в эту близ-
кую текущую механическую минуту ча-

Из литературного наследия 

сов вкладывается моя собственная живая 
душа. Часы — это счет, дневник — моя 
личная жизнь в отношении к современно-
сти. 

После, когда из нас, живых современ-
ных людей, никого не будет, историк нашу 
жизнь разложит и будет нас, мертвых, су-
дить по дням и часам (хронология). Но их 
мертвые люди не будут современными. 

Живой человек отличается от мертвого 
тем, что он, как живой, непременно един-
ственный, и другого такого точно нет и не 
может быть на земле. 

Образ есть слово отличия, есть голос 
единственного. (1951 г.). 

На людей смот|ко и думаю, что они 
идут за временем и пройдут вместе со 
всем, что временно. Люди современные — 
это те, кто господствует над временем. 

Так, например, Шекспир гораздо совре-
меннее, нам, чем N.. до того следящий за 
временем, что вчера он высказался поло-
жительно за пьесы без конфликтов, а се-
годня услыхал что-то и пишет за кон-
фликт. (1952 г.). 

Близкий 
Д Р У Г 

До последней край-
ности надо беречься 
пользоваться фи л о-
софическими поня-

тиями и держаться языка, которым пере-
шептываемся о всем с близким другом, по-
нимая всегда, что этим языком мы можем 
сказать больше, чем тысячи лет пробовали 
сказать что-то философы и не сказали. 

В жизни кроме меня действует другой 
человек, и путь к этому другу и есть наш 
жизненный путь. (1951 г.). 

Бывает так, что пишешь о чем-нибудь, 
представляя себе, что это пишется к другу. 
И пусть он, этот друг, приходит к вам. Вы, 
конечно, не пишете: друг здесь, — вы ему 
все говорите,—больше! вы сговорились: 
вы и друг ваш—одно. И что же? Тут бы и 
кончаться творчеству, а оно не кончается, 
напротив, соединенные в одно существо, вы 
вдвоем, как единый человек, опять одино-
кий, опять ищете другого... 

Есть люди, у кого много детей было, и 
они все хотят их рождать еще и еще. Так 
мы хотим друга, такого большого, чтобы 
он обнял собою всю природу, всю жизнь. 
(1951 г.). 

Ничего-то ие нужно ей, этой милой де-
вушке, от вас, и вы тоже боитесь спугнуть 
ее даже своим взглядом, но оба где-то в се-
бе радуетесь, что вместе куда-то едете в 
один и тот же чудесный весенний день 
вашей жизни. (1951 г.). 

Люди, как река текут. И чтобы хорошо 
написать, ты пишешь в уединении, но 
чувствуешь текущую реку. 

Запереться можно и надо от шума, от 
помех, но от жизни нельзя запираться, ты 
должен слышать постоянное •*»чение. 
(1952 г.). 

Среди людей на улице идешь и сосредо-
точенно думаешь о своем, о себе. И вдруг 
что-то случится, и увидишь их. То же и 
в лесу: вдруг застанешь жизнь без себя, 
елки-березки сами. И вот это-то «сами» и 
надо считать высшим моментом творческо-
го создания. (1952 г.). 

В этом и состоит авторство, как движе-
ние: я поручаю начатое мною делать дру-
гому, а сам продвигаюсь вперед. 

Куда же «вперед»? 
Вперед—это к тому месту, где уже все 

понимают, что и в чему они делают, где 
самый ничтожный работник понимает свое 
значение в общей работе, знает, что без не-
го не обойтись, что на своем месте он тоже 
сам, тоже автор. 

Мне кажется, что каждый настоящий 
творец в своем творчестве всегда чувствует 
существование всеобщего очага творчества 
и свое движение вперед понимает, как дви-
жение сознания к этому очагу всеобщего 
творчества. (1953 г.). 

Не надо искать опору себе в людях от-
дельных: друг живет яе в отдельностях, а 
в целом человеке, когда он, собираясь, слы-
шит живое слово и кричит, и хлопает ру-
ками от радости, или когда-то и где-то 
шепнул вам задушевное слово, или выгля-
нул глазком из толпы. 

Пли вон против вас там в вагоне сидит 
и глядит куда-то вдаль с какой-то мыслью, 
а солнышко с той стороны лица раззолоти-
ло кудри, и одни реснички того глаза тоже 
светятся вместе с кудрями. 
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м-нибудь и при-
влечь его из жизни 

к сеое на помощь. Старушка сосредота-
чивается, когда вяжет чулок, пиезтель 
когда пишет дневник. 

Кто-нибудь со стороны вас спросит: «Ну, 
что вы оо этом скажете?». Вы отвечае-
те: «Позвольте мне об этом немного по-
думать». И вот этот самый отпуск на время 
к себе самому, чтобы сосредоточиться, 
определиться, самому разобраться, найти 
смысл проходящему времени, — и есть то, 
что мы называем дневником. (1951 г.). 

Надо писать дневник так, чтобы личное 
являлось на фоне великого исторического 
сооытия, в этом и есть интерес мемуаров. 

А события исторические есть всегда... 
если же нет сейчас видимого, то НУЖНО 
найти невидимое. (1952 г.). 

Беседа с композитором 
Т. И. Хренниковым 

Когда я стал заниматься писанием, то 
самое лучшее на первых шагах мне было в 
том, что явилась жизнь всюду: где я, там 
и жизнь. Так вот и надо писать дневники, 
чтобы это чувство жизненной всюдности п,' 
может быть, некоторой своей личной 
власти над этим и удовлетворение тем, что 
? т - о

З Д в

ч
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' насыщало дневник. 
(19о2 г.). 
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Когда-то на возвышенном песчаном бере-
гу, у самого въезда в Ставрополь, на Вол-
ге стояли рубленые амбары — зернохра-
нилища. В 1926 году, когда жестокое по-
ловодье затопило пойму, вода подошла не-
посредственно к городу и венцы амбаров 
один за другим оказались в воде. В тот тя-
желый год маляры белой краской отметили 
черту, куда подошла вода. Это было 40,5 
метра над уровнем моря — впервые за мно-
го лет Волга достигла такого горизонта... 

Весной 1956 года к начальнику Куйбы-
шевгидростроя зашла 
старая местная житель-
ница: 

— Я в этих местах 
всю жизнь прожила, 
Волгу знаю. Хочу тебе 
сказать — разольется она 
нынче, почитай, как в 
двадцать шестом году. 
Воду оврагами пускать 
надо, а то затопит она 
стройку... 

Начальник строительства успокоил ста-
рушку, разъяснил ей, что вместо оврагов 
создали строители плотину и половодье те-
перь никому не угрожает. 

А воду, бабушка, мы еще выше, чем в 
двадцать шестом, поднимем... 

Сегодня Куйбышевское море разлилось 
на сотни километров и стало одним из са-
мых больших искусственных водохранилищ 
нашей страны. 

Высоко над молодым морем стоит в со-
сновом бору портовый поселок строителей. 
Сюда любоваться величественной панора-
мой моря собираются толпы жителей лево-
го берега. Место, где стоял Ставрополь, 
почти полностью ушло под воду... 

Гидростроителям предстоит в этом году 
набрать еще один метр воды, доведя водо-
хранилище до 46-й отметки, то есть выше 
уровня наводнения двадцать шестого года. 
Но и это не все, В будущем году Куйбы-
шевское море займет площадь в 6000 квад-

м о р е 
ся до 53-й отметки, что обеспечит работу 
турбин Куйбышевской ГЭС. Глубина водо-
хранилища дойдет до сорока — сорока пяти 
метров, ширина в некоторых местах — поч-
ти до пятидесяти километров. 

В новых условиях проходит навигация на 
олге. Условия хождения судов усложни-

лись, но речники успешно осваивают фар-
ватеры. На берегах сооружены створы, реч-
ные маяки высотой до сорока метров. Ис-
чезают бакены, вместо которых устанавли-
ваются буи, оборудованные электрическими, 
ацетиленовыми светильниками. В Ярослав-
ле. Горьком, Кинешме вступают в строй но-
вые причалы. 

Недавно над Куйбышевским морем про-
несся шторм. Разбушевавшееся море взды-
мало двухметровые волны, но строители 
ГЭС и речники спокойно продолжали свою 
р о боту. 

м. КОНЦОВ 
ратных километров, и тогда вода подымет- КУИБЫШЕВГИДРОСТРОИ. (ПО телефону) 

Шахиншах Ирана М о х а м м е д Реза Пехлеви и ш а х и н я С о р в и * 
26 и ю н я посетили В с е с о ю з н у ю с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю выставку, 
о с м о т р е л и павильоны и р а с п о л о ж е н н у ю на территории ВСХВ Все-
с о ю з н у ю п р о м ы ш л е н н у ю выставку, Затем иранские гости п о б ы -
вали в М о с к о в с к о м государственном университете имени Л о м о -
носова и познакомились со структурой университета, составом 
студентов и организацией занятий. 

Шахиншах Ирана М о х а м м е д Реза Пехлеви нанес в тот н$е д е н ь 
визит П р е д с е д а т е л ю Президиума Верховного Совета С С С Р 
К. Е. Ворошилову. 

На снимке: К. Е. Ворошилов обменивается р у к о п о ж а т и е м 
с ш а х и н ш а х о м Ирана М о х а м м е д о м Реза Пехлеви. 

Фото В. Савостьянова 
О О 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

Культурные контакты СССР-ГДР 
В Москву после двух-

недельного пребывания в 
Германской Демократиче-
ской Республике вернул-

^ ся композитор народный 
_ артист РСФСР Т. Н. Хрен-

ников. Он посетил ГДР по приглашению Министерства куль-
туры Германской Демократической Республики в связи с 
постановкой в Дрезденском государственном оперном театре 
его оперы «В бурю» и намечающейся там же постановкой 
его оперы «Мать», которая будет показана в дни сорокале-
тия Великой Октябрьской социалистической революции 

— Мое пребывание в Дрездене, — сказал Т. Н. Хрен-
ников, — совпало со знаменательными днями юбилейных 
торжеств 750-летия города. К этой дате, как известно, 
было приурочено открытие Дрезденской картинной галереи 
в прежнем помещении. 

Т. Н. Хренников рассказывает о проявлениях чувства 
благодарности германского народа советским людям, спас-
шим и сохранившим бесценные сокровища. Эта благодар-
ность нашла свое яркое выражение и в нозом произведении 
композитора Оттмара Герстера. Открытию Дрезденской га-
лереи посвящена его сюита «Картины Дрездена». Она на-
писана в жанре «Картинок с выставки» Мусоргского и на-
чинается цитатой из этого произведения гениального рус-
ского классика. 

Коснувшись музыкальной жизни ГДР и. в частности, по-
становки оперы «В бурю» в Дрездене, Т. Н. Хренников рас-
сказал; 

Интерес к оперной музыке в Германии исключитель-
но велик. Достаточно отметить, что в ГДР постоянно рабо-
тают 88 оперных театров. Они обслуживают население не 
только городов, подчас даже мелких, но и выезжают в сель-
ские местности. 

Один из лучших оперных театров страны — Дрезденская 
государственная опера. С ней связаны многие замечательные 
страницы истории мировой музыкальной культуры. В Дрез-
денской опере дирижировали Карл-Мария Вебер, Рихард 
Вагнер, Артур Никиш и другие великие музыканты. Мне по-
счастливилось посмотреть в постановке этого театра- чудес-
ный вагнеровский спектакль — «Летучий голландец». В ре-
пертуаре театра 48 оперных и балетных произведений 
мировой классики и современных композиторов. Чтобы оха-
рактеризовать методы работы этого театра, я хотел бы при-
вести один лишь пример: перед каждой премьерой театр 
собирает у себя культурфункционеров, представляющих раз-
нообразные трудовые коллективы города. Их подробно зна-
комят с новым произведением, с творческими замыслами по-
становщиков, с работой артистов над образами и т. п. Эти 
функционеры, в свою очередь, проводят беседы в своих кол-
лективах, тем самым заранее пробуждая интерес к постанов-
ке. Не приходится удивляться, что театру неведомы «кассо-
вые» затруднения — билеты, как правило, распродаются за 
месяц до спектакля. 

Попятно,— продолжает Т. Н. Хренников,— какое боль-
шое удовлетворение я получил от постановки моей оперы в 
этом театре. Ни музыкальный руководитель и дирижер 
спектакля Рудольф Нейгауз, ни постановщик Альфред Эйх-
горн, ни художник Отта Грёльман ни разу не были в Совет-
ском Союзе, ко им удалось создать спектакль, поставленный 
в лучшей реалистической манере. Самой большой похвалы 
заслуживает вокальное и драматическое мастерство испол-
нителей. 

Интерес в Германии к нашей музыкальной культуре очень 
велик. Во время моего пребывания в ГДР в Берлине с 
большим успехом выступали симфонический оркестр Ленин-
градской государственной филармонии под управлением 
Ь. Мравинского и К, Зандерлинга, скрипач Давид Ойстрах. 

Это лишь одни из многочисленных звеньев постоянных 
дружеских связей между музыкантами ГДР и СССР В Бер-
лине и других городах ГДР сейчас, например, с успехом 
идут балеты С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» и А. Ха-
чатуряна «Гаянэ». Часто и у нас исполняются произведения 
современных немецких композиторов О. Герстера, Э. Майе-
Р-пг'п'

 А з р

"
э л я

'
 г

- Кохана и других. Время от времени 
посещают и музыканты исполнители из Германии 

> всех еще свежи в памяти впечатления от такого необыч-
ного сооытия музыкальной жизни, как исполнение у нас 
цикла бетховенских симфонических концертов под управле-
нием незабвенного Германа Абендрота. Торжественные дни 
в Дрездене были, к сожалению, омрачены печальным изве-
стием из Веймара, где на 73-м году жизни скончался этот 
выдающийся немецкий дирижер. 

С руководителями Союза композиторов ГДР,— говорит 
в заключение Т. Н. Хренников, — я имел приятные про--
должительные беседы, в ходе которых выявилось взаимное 
искреннее желание расширить и еще больше развить наши 
творческие связи. 

жайшее
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 осуществить в самое бли-

В июле—на киноэкранах 

Кадр из фильма «Первые радости»: К. Извеков 

дут ш и р о к о э к р а н н ы * театры, до 
пятидесяти. 

Но «от к а н н * новые художе-
ственные картины будут пока-
заны а существующих театрах 
в июле или хотя бы до конца 
лета? Выясняется, что новых 
фильмов нет. 

На киностудиях сейчас пронэ-
водятся съемки для широкого 

?ЧИ;.ЛЬИ,3"К«0

РО.:Й ра° (артист В. Коршунов). Лиза Мешкова (артистка 
бочий Петр Р а г о з и н - Т. Конюхова). х о т . . А ф а н « и й Н и ^ т и и ? стали главными геооя- - * Афанасия Н и к и т и н » , 

З Р И Т Е Л Ь 

ЖДЕТ . . . 

стали главными героя-
ми одноименного цветного художественного 
фильма, выпущенного киностудией «Мос-
фильм». В роли К. Извекова снимается ар-
тист В. Коршунов, в роли П. Рагозина — 
В. Емельянов. Картина «Первые радости» 
(сценарий А . Каплера, режиссер В. Васов) 
выйдет на экран в первой декаде июля. 
Фильм дублируется на казахский, таджик-
ский, грузинский, армянский, азербайджан-
ский, л а т ы ш с к и й , литовский и украинский 
я з ы к и . 

* Киевская киностудия даст на экраны 
страны кинофильм «Есть такой парень» по 
роману А . Андреева «Широкое течение» (сце-
нарий автора, режиссер В. Ивченко). Этот 
ф и л ь м повествует о первых шагах юношей 
и девушек, которые после окончания средней 
ш к о л ы пошли на работу в цехи крупного 
металлургического завода. 

* В июле моенвичи увидят еще одну кар-
т и н у производства «Мосфильм» — киноводе-
виль В. Катаева в постановке А . Т у т ы ш к и н а 
«Безумный день». 

На территории Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
открылся новый широкоэкран-
н ы й театр — т р е т и й в Москве и 
девятый в стране. Широкоэкран-
ные ф и л ь м ы могут смотреть по-
ка жители Москвы, Ленинграда, 
Киева, Минска, Харькова, Дне-
пропетровска и Астрахани. В 
недалеком будущем к ним при-
соединятся ж и т е л и Одессы, Ял-
ты, Симферополя. В Министер-
стве к у л ь т у р ы СССР предпола-
гают выполнить все ж е свое 
обещание к к концу года дове-

«Поэма о море» к «Хождение 
по мукам»; идет подготовка 
к съемкам трехсерийного филь-
ма «Тихий Дои». Первым из но-
в ы х фильмов для широкого эк-
рана будет закончен «Илья Му-
ромец», но я лучшем случае в 
сентябре — октябре. 

Вот почему даже те немногие 
широкоэкранные театры, кото-
рые у ж е существуют, не делают 
сборов. Не может ж е зритель 
бесконечно смотреть первые 
опытные видовые и докумен-
тальные картины! 

И директорам этих кинотеат-
ров (например, «Форума» в 
Москве) приходится использо-
вать свои новые акраны для де-
монстрации о б ы ч н ы х нешироко-

ИИ|НН||1М 

сти количество городов, где бу- экранных фильмов. 

И 1 1 Ш И Ч ц « 

Р А Б О Т А Д О К У М Е Н Т А Л И С Т О В 
Как всегда, в июле обильно будет представлена на 

экранах работа кинорепортеров и студий научно-попу-
л я р н ы х фильмов. 

Кроме очередных выпусков кинохроники, зрители 
увидят несколько интересных документальных картин. 
Так, Ленинградская студия кинохроники покажет 
очерк « П у т ь к профессии» — о молодежи, идущей на 
учебу в заводские технические училища. 

Центральная студия документальных фильмов вы-
пускает кинорассказ «От Волхова к Ангаре», посвя. 
щ е н н ы й ленинской идее электрификации страны. Для 
фильма использованы архивные кинодокументы о 
строительстве наших первых электростанций. На экра-
ны выйдет еще один документальный фильм — « П у т ь 
к новой жизни», в котором методом кинонаблюдений 
показано, как один из отстававших подмосковных кол-
хозов вышел в передовые. 

Ленинградская киностудия научно-популярных филь-
мов выпустила цветную картину «Тайна вещества». В 
занимательной форме рассказывается о том, как шаг 
за шагом проникал человек в тайны строения вещест-
ва, к а к накапливались знания, без которых нельзя 
было создать науки об атомном ядре. Фильм заканчи-
вается научно-фантастической картиной, рисующей 
перспективы мирного применения атомной энергии в 
будущем. 

В июле появятся на экранах два фильма на меди-
цинские темы. Они созданы той ж е Ленинградской 
киностудией научно-популярных фильмов. Фильм «К 
ним вернулось счастье» дает основные сведения о 
борьбе с полиомиэлитом. Второй фильм посвящен 
предупреждению искривления позвоночника у детей. 

Одна из кинокартин Московской киностудии науч-
но-популярных фильмов посвящена великому русско-
му естествоиспытателю Ивану Михайловичу Сеченову. 
Другой фильм этой студии познакомит зрителей с \ 
Главным ботаническим садом Академии наук СССР. I 

Ф И Л Ь М Ы И З - З А Р У Б Е Ж А 
В три смены—круглосуточно— , — Все новые 

дублируются зарубежные филь-! мы, безусловно, будут 
мы на киностудии имени Горь- | хорошо п р и н я т ы зри-
ного. В настоящее время в раз- ! телямн. К а ж д ы й из 
ной стадии производства нахо- I н и * имеет заниматель-
дится около двадцати новых н ы сюжет, на высо-
кинокартин. Впервые дублируют- к о м у р о в н е ислолните-

Ф И Л Ь М Ы
Ь Г И Й С К

- - ва» вызвал у нашего 
— в июле, — рассказал коррес- творческого коллекти-

понденту «Литературной газе- ва особый интерес, 
т ы » заместитель директора кино- Дело в том, что сама 
студии Н. Кива,—на экранах тема фильма весьма 
будут демонстрироваться две актуальна. В нем разо-
югославские кинокартины «Ре- блачается убогий пу-
т а ю щ и е м и н у т ы » и «Загублен- шевный мир «золотой» 
ные ж и з н и » . Выходят на энран молодежи, так наэы-
веселая австрийская кинокоме- ваемых «стиляг». Это 
дня «Моя дочь живет в Вене», |' яг. . Ж Л Г Д Г ; х г
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Кадр из австрийской кинокомедии 
«Моя дочь живет в Вене». 

ф и л ь м ' ский фильм «Мирза Галиб», по-
' священный т в о р ч е с 

индийского поэта. прозаика и ф а . (Германская Демократ*".- ! ? пошлостью, с легким, ^ у " 
екая Республика): «Рассыльный ! ным отношением к ж и з н и В * и л о с о Ф а 
из отеля» и «Доктор Роберт фильме играет талантливая' мо- ! т о г о в в к а - Р о Л к Мирзы Талиба 
манер» — о судьбе талантливо-1 лодежь Венгрии; к его дублиро- исполняет Бхарат Б х у ш а н , из-
го немецкого исследователя, ванню мы привлекли н а ш и х мо- оестный советским зрителям по 
Людям н а у к и посвящен и вто- лодых актеров. фильму «Байджу Блвра» Ппоис 
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< Г ; С Ж - " Г " Н а и б о л ~ значитель- ходит д у б л и р С а н и . ^ р е ч ^ к о Д 
должно молчать» о „ ы е ф и л ь м ы дублируются на 1 фильма «Фальшивая венном труде первых рентгено- , Ц 1 — 
логов, применивших в медици- I к и м ° с т у д и и сейчас? | бельгийского — « Ч а й к и умира-
нв лучи, о т к р ы т ы е Рентгеном. I Скоро будет сдан в прокат ют в гавани», финских—«Право-
В июле выйдет на экраны вен-' " о в ь » й индийский фильм «Чело- судие» и «За спичками». В ра-
герский фильм « К р у ж к а пива». ; 420» с участием Раджа боте немецкий фильм (ГДР) 

— Какой из этих фильмов вы 1 Капура. Заканчивается проиэ-! «Чертов круг» — о лейпиигском 
считаете наиболее удачным? I в о в с т ю и и «тпппй и п а ^ д и и я . . в . ' . . . . . . . . . 

лира» 

I водстеом и второй новый индий-' процессе. 
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Павел ПОДЛЯШУК. 
•ци*льный корреспондент 
•Литературной газеты» 

На великолепной трассе Моск-
ва — Симферополь сейчас особен-
но оживленно. На юг, к морю, едут 
отпускники в автобусах, собствен-
ных автомашинах и даже на мото-
циклах. Эти снимки сделаны на 
прошлой неделе. Вот завтракают 
на обочине дороги ленинградцы— 
Геннадий Семенов и его мать Ка-
лерия Гавриловна. В районе Дон-
басса произошла вторая встреча— 
группа артемовских школьников 
совершала поход на велосипедах 
по маршруту Ростов — Азов—Та-
ганрог — Жданов — Сталино — 
Горловка — Артемовен. 

Фото А. Узляна 

Спор, который так остро вспыхнул на ; 
страницах «Литературной газеты» и 
«Советской культуры» между А. Рыба- ; 
ковым и М. Роммом, не случаен. Этот ; 
спор, рожденный самой жизнью, затра-
гивает один из самых больных вопросов 
нашего киноискусства — положение в , 
кинодраматургии. 

А. Рыбаков не во всем прав, но, если 
честно взглянуть фактам в глаза, боль-
шинство положений его статей верно.
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М. Ромм, говоря о постоянном автор-
ском активе нашей кинодраматургии, 
перечислил около двадцати имен извест-
ных писателей. Правда, он добавил мно-
гозначительное «и другие». Допустим, 
что к этим другим относится еще пять-
десят имен. Семьдесят сценаристов из 
трех с лишним тысяч членов Союза пи-
сателей! Это же капля в море. Как смо-
гут семьдесят человек обеспечить сцена-
риями около 500 фильмов, которые дол-
жны быть выпущены за шестую пяти-
летку? 

Почему же другие писатели так не-
охотно идут в кино, так настороженно 
к нему относятся? Или, кроме перечис-
ленных сценаристов, у нас нет талант-
ливых интересных литераторов, любя-
щих кино, желающих писать для него? 
Неправда. Они есть. 

Трудно поверить в то, что большой 
советский писатель М. Ауэзов не на-
писал бы интересный и нужный сцена-
рий. Ведь в свое время М. Ауэзов сам 
пришел на Алма-Атинскую студию с 
многообещающей и острой заявкой на 
сценарий о животноводах Казахстана. 
Но прошло несколько лет, М. Ауэзов 
вернул студии аванс и отказался рабо-
тать для кино. Не написал обещанный 
сценарий о борьбе с пережитками фео-
дального прошлого и талантливый дра-
матург Г. Мусрепов. Не идут в кинема-
тографию и молодые казахские писате-
ли. В чем же здесь дело? 

На Алма-Атинской киностудии любят 
говорить, что фильм — не частное дело, 
что его создает не один художник, а 
студия, республика, стало быть, госу-
дарство. Казалось бы, это — правиль-
ный взгляд на вещи, нбо у нас интере-
сы писателя, художника кровно связа-
ны с интересами народа, партии и госу-
дарства. Но, с другой стороны, в твор-
ческой работе нельзя забывать об ин-
дивидуальности художника. К сожале-
нию, в практике кинематографа это по-
ложение часто предается забвению. 

Ярким примером тому может послу-
жить трехлетняя история сценария 
«Это было в Шугле» Абдильды Тажи-
баева. Сценарий, задуманный авто-
ром как острая сатира на некото-
рые пережитки прошлого в колхозном 
ауле, претерпел множество изменений 
и превращений. Пока сценарий гулял 
по инстанциям, время шло, и естествен-
но, что жизнь в чем-то опережала авто-
ра. Соответственно и писателю предла-
галось дополнять свое произведение то 
«борьбой за увеличение поголовья ста-
да», то «посевами многолетних трав» 
и т. д. и т. п. Каждый раз при обсу-
ждении сценария оказывалось, что в нем 
чего-то еще не хватает, что-то еще не 
ясно, и все начиналось с начала. Учи-
тельница Фарида превращалась в кол-
хозного сыровара, затем снова в учи-
тельницу Майру, наконец, в техника 
колхозного радиоузла. На месте колхоз-
ного агрогорода вырастала кукуруза. В 
результате автор настолько устал от 
переделок, что согласился на привле-
чение литературного консультанта. Но, 
увы! Сценарий не стал от этого острее, 
интереснее, своеобразнее. А фильм по-
лучился слабым, дидактичным, скучным. 
И вышел он только на «республикан-
ский экран», как будто в Казахстане 
живут люди менее требовательные к ис-
кусству, чем, скажем, в Москве или в 
Киеве. 

Мы не беремся предлагать исчерпы-
вающие рецепты для того, чтобы изме-
нить существующее положение вещей, 
когда в процессе создания сценария 
обезличивается авторская индивидуаль-
ность. Но нам кажется, что, заказывая 
сценарий, студия прежде всего должна 
выразить свое принципиальное согласие 
с основными творческими решениями 
данной темы, либо столь же четко сфор-
мулировать свои пожелания. А уж то-
гда — держите слово, не шарахайтесь 
из стороны в сторону, не пытайтесь 
втиснуть в один сценарий сто проблем! 

Сценарист Р. Фатуев, например, был 
вначале приглашен Алма-Атинской ки-
ностудией для экранизации романа 
Г. Мустафина «Караганда». После того, 
как автор представил первый вариант, 
планы студии изменились. Было решено 
«осовременить» сценарий, приблизить 
время действия к нашим дням, то есть 
на 20 лет. 

Нам скажут: будьте добры поспевать 
за временем. И, с одной стороны, это 
верно, так как актуальность — одно из 

Разного рода «казусы» 

Как же отвечают на эти требования? 
База для ведения культработы сейчас 

очень слаба. По перспективному плану
 ; 

районного отдела культуры намечено в 
станице Медвёдовской Дом культуры пост-
роить в 1 9 5 9 году и в том же году — 
летнюю киноплощадку. Долгонько ждать . 
А без нового клуба невозможно — и за 
строительство взялись колхозы. 

...Птак, задумали в колхозе имени Мо-
лотова строить клуб. Место отвели, деньги 
выделили, техника пригласили; строитель-
ная бригада наготове, даже материалы ста-
ли завозить. Одного не было—проекта . 

С проектом получился «казус» , как го-
ворит Назар Константинович Еременко, 
председатель колхоза. Он рассказывает, не 
скрывая елости: 

— Сперва запросили проект в Красно-
д а р е — получили отказ. Написали в Мос-
кву. П очень скоро, без задержек, безо вся-
кого бюрократизма, приходит сообщение: 
«Высылаем за недорогую пла т у » . Ну, при-
слали... От, сами побачьте.. . 

Еременко снимает со шкафа кипу синек. 
Это — типовой проект клуба на 5 0 0 — 
5 3 0 мест, составленный архитектором 
К. Бартошевич в 1 9 5 0 году и выпущен-
ный архитектурно-проектной мастерской 
ВЦСПС. В колхоз прислан устарелый 
проект рабочего клуба (о чем ясно гово-
рят надписи) со множеством всяких укра-
шений. лепнины, колонн; не удивительно, 
что проектная стоимость сооружения опре-
делена в 2 5 3 4 тысячи 7 0 0 рублей. 

Но. что самое поразительное, — на этом 
«произведении» шестилетней давности 
значится штамп: «ЦИТП. 1 9 5 5 год». (Чи-
тай : Центральный институт т и п о в ы х 
проектов). 

Председатель мрачно резюмирует: 
— Вот так порадовали: на тебе, кол-

хоз, что никому не гоже. 
— Каким же образом в ы в ы ш л и из по-

ложения, Назар Константинович? 
— Та очень просто, — усмехается 

Еременко. — Поехали в Краснодар, дого-
ворились частным образом с группой ар-
хитекторов, те за шесть тысяч «привяза-
ли» к нашей местности один неплохой 
проект клуба на 5 1 0 мест. Два этажа, 
зал, читальня, биллиардная, комнаты 
кружков, — словом, то, что надо. П по 
карману: проектная стоимость 8 0 0 тысяч 
рублей. К зиме обязательно выстроим. 

Уже сейчас Еременко озабочен тем, 
чтобы достать для клуба пианино. Снова 
«ка з у с » : деньги есть, но где приобрести 
инструмент? 

Очень плохо снабжается станица так 
называемым культпнвентарем. Инстру-
менты для духового оркестра — проблема, 
даже покрышка для Футбольного мяча — 
все это в условиях Медвёдовской перера-
стает в некую трудно разрешимую вадачу. 

Но даже тогда, когда все препятствия, 
связанные с оборудованием клуба, будут 
преодолены, возникнет новая, еще более 
сложная проблема — людская. Строители 
еще только выкладывают стены из крас-
ных и аслидно-черных глыб туфа, а Ере-
менко и секретарь колхозной парторгани-
зации Подерягин уже сейчас озабочены: 
где найти директора клуба и руководите-
ля хора? Откуда пригласить хороших, 
знающих людей? 

Еременко размечтался: 
— Впдел я о дн ажды к и н о к а р т и н у : де-

в у ш к а из с т олицы , и з к он с е р в а т о рии , 
поехала н а село работать . Припомина е т е 
с и т у а ц и ю ? Вот бы нам э т а к повеяло.. . 

Да. бывае т , везет людям . Колхоз и м е н и 
Димитрова сманил в свой клуб из с т а н и -
ц ы Тимашевской не с и л ь н о п ьюще г о , 
опытного м у зы к а л ь н о г о р уководит еля . По-
л ожили ем у 1 3 0 0 р у б л е й в м е с я ц а — з а -
пел хор, з а и г р а л и б а я ны , самодеятель-
ность д ими т р о в ц е в на в е с ь район т е п е р ь 
с л а ви т с я . А в д р у г их , более бо гатых кол-
хозах, да и в р айонном Доме к у л ь т у р ы 
нет мало -мал ь ски толкового м у зы к а н т а . 

Если и п о я ви т с я в р айоне с п о с о бный 
м у з ы к а л ь н ы й р у ко води т ел ь или р ежиссер , 
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 то ч аще всего , как на грех , п ь я н и ц а . 
1

 Два-три месяца п род е ржится , потом на-
пьется , н а д е б о ш и р и т . — его, р а з умее т ся , 

' вы г о н я т , — поедет д ал ьше , в д р у г у ю ста-
' н и ц у , в д р у г о й район . Мне н а зы в а л и |в-

Говоря о причинах, из-за которых 
писатели неохотно идут в кино, нельзя 
не остановиться на вопросе «специфики 
киноискусства». 

В тот период, когда фильмов снима-
лось мало, среди некоторой части работ-
ников кино, незаметно для них самих, 
создалось таксе отношение к кино, ко-
торое мы бы назвали кастовым. В это 
время укоренилось и распространилось 
мнение, будто кино не всем и не' вся-
кому доступно, не каждый может в нем 
работать. Доказательств этому приводи-
лось много, и одно из них — специфика 
киноискусства, которую так долго и так 
много пропагандировали, что превратили 
чуть ли не в пугало. А в конце концов 
вопрос этот оказался окончательно запу-
танным. 

Мы не собираемся утверждать, что в 
кинодраматургии вовсе нет своих специ-
фических особенностей. Они. конечно, 
есть. Весь вопрос заключается в том, 
чтобы этими специфическими особенно-
стями не прикрывались серьезные недо-
статки в практике нашей кинематогра-
фии, неверное отношение к писателю, 
работающему в кино. 

Ну, а какое участие принимают самл 
литераторы в кино, как Союз писатеж 
лей Казахстана помогает развитию сце™ 
нарного дела в республике? 

Мы не ошибемся, если скажем, что 
те немногие писатели, которые пробуют 
свои силы в кино, пребывают в союзе 
на положении пасынков. Их работа по-
чему-то обходится молчанием и на засе-
даниях президиума, и на пленумах, и на 
творческих собраниях писателей. Лишь 
однажды, на республиканском совеща-
нии молодых писателей, было заслуша-
но сообщение о кинодраматургии. На 
протяжении нескольких лет были об-
суждены лишь два киносценария. 
Вполне естественно, что сценаристы 
чувствуют себя в союзе неуютно. Писа-
тели редко бывают на заседаниях ху-
дожественного совета Алма-Атинской 
киностудии. А председатель секции дра-
матургии и кинодраматургии Союза пи-
сателей Казахстана К. Мухамеджанов 
даже не является членом художествен-
ного совета студии. 

' Интересное сообщение 
БАКУ. (Наш корр.). Среди произведений 

известного азербайджанского просветителя 
и литератора первой половины XIX века 
А. Бакиханова видное место занимает капи-
тальный труд по истории Азербайджана 
«Гюлистан-Мрам», законченный в 1841 году. 
Вскоре автор перевел его с фарсидского на 
русский язык. 

Недавно историку С. Рустамову удалось 
доказать, что в переводе «Гюлкстан-Ирам» 
на русский язык А. Бакнханову активно по-
могал сосланный на Кавказ польский 
поэт- революционер Тадеуш Лада-Заблоц-
кий. Некоторое время Лада-Заблоцкий жил 
в местечке Куба — на родине А. Бакихано-
ва, где, повндимому, и сблизился с ним. 
Здесь Заблоцкий написал ряд стихотворе-
ний, которые позже издал иа польском язы-
ке в Петербурге. Среди подписчиков на этот 
сборник был и А. Бакиханов. 

В 1849 году в польском альманахе «Лите-
ратурный ежегодник», издававшемся в Виль-
но, были опубликованы выдержки из пись-
ма Лада-Заблоцкого, в котором он сооб-
щал, что несколько месяцев занимается пе-
реводом на русский язык книги Бакиханова. 
Позднее Лада-Заблоцкий собирался пере-
вести книгу на польский язык. 

В том же письме он знакомил своих со-
отечественников с жизнью и творчеством 
проживавших в то время на Кавказе поля-
ков и литовцев. 

А тарой Н. Повести и рассказы. «Советский 
писатель». 510 стр. Цена 9 руб. 

Бондарев Ю. Юность командиров. Повесть. 
«Советский писатель». 396 стр. Цена 6 руб. 
70 коп. 

Брехт Б. Стихи. Трехгрошовый роман. Но-
веллы. Публицистика. Перевод с немецкого 
И. Фрадкина. Издательство иностранной ли-
тературы. 650 стр. Цена 18 руб. 15 коп. 

БронеясНая Я. Записки военного коррес-
пондента. Перевод с польского В. Арцимо-
вича и Л. Яковлева. Издательство иностран-
ной литературы. 464 стр. Цена 18 руб. 
75 коп. 

Волынский Л. Рассказы. «Советский писа-
тель». 318 стр. Цена 5 руб. 4л коп. 

Из европейских поэтов XVI—XIX вв. Пере-
воды В. Левина. Гослитиздат, 455 стр. Цена 
10 руб. 50 коп. 

Исландские саги. Гослитиздат. 784 стр. 
Цена 12 руб. 70 коп. 

Калинин В. и Кузнецов Д. Танкер «Туап-
се». Документальная повесть. Литературная 
запись А. Аграновского. «Молодая гвардия». 
144 стр. Цена 2 руб. 20 коп. 

Капусто Ю. Жизнь Анны Акимовой. По-
весть. «Советский писатель». 102 стр. Цена 
3 руб. 80 коп. 

Кирпищинова А. Повести. Рассказы. Очер-
ки. Молотопское книжное издательство. 
746 стр. Цена 15 руб. 10 коп. 

Китайская классическая поэзия. (Эпоха 
Тан). Перевод с китайского. Гослитиздат. 
431 стр. Цена 4 руб. 

Кожевнииов В. Рассказы и очерки. Гослит-
издат. 639 стр. Цена 11 руб. 

Машуков И. Трудный переход. Роман. Ха-
баровское книжное издательство. 616 стр. 
Цена 13 руб. 65 коп. 

Мищенко Л. Над рекою ласточки... Расска-
зы. Кишинев. Государственное издательство 
Молдавской ССР. 161 стр. Цена 1 руб. 
65 коп. 

Наседкин Ф. Испытание чувств. Роман. 
«Советский писатель». 376 стр. Цена 6 руб. 
55 коп. 

Ольбрахт И. Избранное. Перевод с чеш-
ского. Гослитиздат. 672 стр. Цена 14 руб. 
75 коп. 

Паньнин И. Начало одной жизни. Повесть. 
Новосибирское книжное издательство. 
215 стр. Цена 4 руб. ЯЯ коп. 

Почивалин Н. Шумят вёсны. Повесть 
«Юность», рассказы и очерки. Пензенское 
ннижное издательство. 276 стр. Цена в руб. 
60 коп. 

Троепояьекий Г. Рассказы- Воронежское 
книжное издательство. 280 стр. Цена В руб. 
50 коп. 

Шнльдкрет Н. Крылья холопа. Историче-
ский ромам. «Советский писатель». 332 стр. 
Цена в руб. 30 коп. 

Без широкого притока в кинематогра-
фию писательских сил невозможно будет 
успешно решить задачи, поставленные 
перед нашим киноискусством. Поэтому 
необходимо как можно скорее изменить 
существующую систему подготовки и 
прохождения сценария, создать такие 
условия в кино, которые бы обеспечили 
простор и свободу творческой индиви-
дуальности литератора. 

С. МАРТЬЯНОВ, 
писатель 

И. САВВИН, 
редактор сценарного отдела 

Алма-Атинской киностудии 
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I с т а е т - г г . ; . г а г 
'гявжника и. Алякринского. На снимке: иллюстрации из книги. 

Приветствие П. Замойсному 

В связи с шестидесятилетием Петра Ивановича 
Замойского президиум Московской писательской 
организации обратился к нему с приветствием, в 
котором отмечает, что уже рассказы *Барская 
плетках свидетельствовали о появлении одарен-
ного, великолепно знающего жизнь крестьянства 
писателя. 

Произведения П. Замойского и особенно его 
роман (Лапти* получили у советского читателя 
широкую известность. *Более четверти века,— го-
ворится в приветствии,— отделяет нас от первого 
издания романа гЛапти», но и теперь, в середине 
пятидесятых годов, с интересом читается зто 
крупное произведение о средневолжской деревне 
в период развертывания коллективизации и ликви-
дации кулачества как класса. Все это написано 
искренне, талантливо, с большим знанием народ-
ной жизни». 

Приветствие заканчивается пожеланием писате-
лю плодотворной творческой работы. 
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 поэзии того времени, то мы увидим, что молодые 
поэты не только считали дело мировой коммуны почти завершенным, но и 
поглядывали на соседние планеты для установления на них более совершен, 
ного и справедливого строя. Одним из самых темпераментных и мужествен, 
ных вожаков этой поэтической молодежи был Ицык Фефер. 
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 и ДРУЗЬЯ мои (ныне покойные) поэты Михаил Голодный и Але-
5ггт/!Ж „

н ы й —

 познакомились с Фефером в Харькове, в общежитии ЦК 
НН(0)У. И тогда он, пусть и немногим старше нас, был уже боевым боль-
шевнком. 

Шли годы. Мы все меныЬе кричали 

НЕБО РОДИНЫ 
Небо родины! 
Я вижу: 
В серебристых колеейиц'ах 
Мчат гиганты летних ливней, —•" 
Освежая нашу землю, 
Урожай наш предвещая, — 
На орлах, чьи крылья — пламя. 
Молнии летят на праздник 
Величавых летних ливней. 
Барабанщиками в небе 
Ходят громы — медь с латунью, 
Чтоб услышали в Толедо, 
В Порто-Рико, Сан-Доминго, 
Что за громы, что за громы 
Здесь у нас под небесами! 
Если молнии сверкают 
На высоком нашем небе, — 
Это видно в Гималаях, 
И • Австралии заметно, 
И среди снегов Аляски. 

Небо родины! 

Я знаю: 

Если светят наши звезды. 

То в смущенье меркнут звезды 

Над пространствами чужими, 

Потому что этим звездам 

Не дано сиять, как нашим, 
Нашим звездам в нашем небе — 
Небе родины 

Великой! 

Нёбо, нёбо! В нашем сердце 

Ясность твоего рассвета, 

И в одежде вечер, 

И величественный ветер, 

Свежесть юных этих весен, 
И нежнейший пламень лета, 
И осеннего заката 

Ароматная усталость. 

Даже если ветер ночью 
В колыбели черной тучи 
Укачал твою тревогу 
И на облачных подушках 
Чуть не все уснули звезды,— 
Все ж звезда на нашем небе, 
Как литая, пламенеет,— 
Не найти звезду такую 
Под чужими небесами! 
И когда во мраке тонут 
Пять шестых небесной тверди, 
Без звезды нас не оставит 
Небо родины 
Великой! 

Перевод Л. Мартынова 
г. 

и все больше думали. Со временем 
все шире раскрывались творче-
ские возможности нашего друга. 
Он оставил соседние планеты в 
покое и обратился к соседу — 
человеку. И он сумел заговорить 
с ним языком настоящей большой 
поэзии. Читаешь его стихи и ви-
дишь, сколько мягкости и любви 
сумел он донести к людям! И вме-
сте с тем его боевой темперамент 
нисколько не ослабевал. Читатель 
убедится в этом, прочтя хотя бы 
несколько стихотворений поэта, 
публикуемых здесь в переводе с 
еврейского. 

Мое поколение по самому воз-
расту своему вступило в период 
потерь. Но нестареющая память 
о любимом поэте и друге, по-
стоянство в наших привязанно-
стях — дорогое приобретение. 

Михаил СВЕТЛОВ 

РОДНОЕ ГНЕЗДО 
Твое сердце — родное гнездо 

для меня, 
Где укрыться могу от ветров и огня, 
Где могу отдохнуть, 
Где могу отточить я копье, 
Где бродит мое 
Еще не рожденное слово, 
Пред тем, как отправиться в путь, 
На битву готово! 
Береги твое с е р д ц е — м о й верный 

приют — 
От случайных гостей. 
Что приходят и снова уйдут. 

Чтоб, пыл*, по дорогам брести, 

Исходил я земные пути, 

И встречались мне гнезда 
В пестрых коврах. 

Где алмазы, как звезды. 

Сияя, пылают в огнях. 

Но когда, им напевы слагая. 

Вспоминал я тебя, дорогая. 

Понимал я, что, душу губя, 

Обираю и граблю себя. 

И где б ни был, везде 

Я отряхивал прах 

И стремился к тебе — 
К чистоте. 

Что а твоем обитает гнезде, 
Где 

Я знаю, что я не в гостях! 

Перевод Мих. Голодного 

БЕРЕЗОВАЯ СЕМЕЙКА 
Только вспомню я семейку вту 
У шполянской речки,— предо мной 
Вспыхнет детство, и, как ночью 

к свету, 
Вновь меня потянет в край родной, 
К ней, к березовой семейке милой, 
К ней, туда, где счастье пронеслось, 
Г де от мяты сладко дух щемило, 
Где стоят они, березы, врозь. 
Только с виду — врозь; роднёю 

дружной 
Все стоят они — и стар и млад. 
И соседки перенять хотят 
Их искусство жить; и лес окружный 
С завистью на них уставил взгляд... 
Мать с отцом стоят рядком, часами 
Все шумят, волнуясь без причин. 
И в зеленой щегольской панаме 
Впереди стоит их старший сын. 
Вон и дядя — странная натура — 
Головой кивает племяшам. 
И кичится (не смешно ли нам?), 
Как взаправдашнею шевелюрой, 
Реденькой своей листвой. А там, 
Там — дочурки, тонкие фигурки, 
Словно только что сошли с картины 
И, не зная, что пойдут на чурки, 
Кланяются с видом балерины. 
Зябнут в белых фартучках девчата — 
Ветер с них наряд вот-вот сорвет. 
Их отец высок, он в два обхвата, 
Семь бород, и всеми он трясет. 
Он такой, что не страшится бури. 
Самый страшный враг его — пила. 
Лишь блеснет, и он уж полон хмури: 
Не за ним ли это смерть пришла? 
Смотрит мать на всех детей и рада: 
Пьют не чай они, а звонкий дождь. 
Их она погладила б, как надо, 
Да никак вот к ним не подойдешь!.. 
Только вспомню я семейку эту 
У шполянской речки,— предо мной 
Вспыхнет детство, и, как ночью 

к свету, 
Вновь меня потянет в край родной. 

Перевод В. Казнна 
1940 г. 

О 

ЗАХОДИТ СОЛНЦЕ' 
Заходит солнце за стогами, 
Уходит день. 
В твоих глазах играет пламя: • 
Уходит день! 

На сад спускаются туманы, 
Уходит день. 
В закате яблони багряны,— 
Уходит день. 

Реки тускнеет позолота. 
Уходит день. 
Стучится вечер к нам • вороте, — 
Уходит день. 

Леса очерчивая чернью, 
Уходит день. 
Прильни ко мне, мой свет 

вечерний,— 
Уходит день. 

От рос отяжелели кисти. 
Уходит день. 
Горят в луче последнем листья,— 
Уходит день. 

Погас, как солнце за стогами, 
Ушедший день. 
Но глаз твоих не меркнет пламя: 
В н и х — н о в ы й день! 

Перевод П. Каравана 

советскому писателю Петру 
Ивановичу Замойскому. 

Путь П. Замойского в революционной 
правде был нелегок, но прям. Сама жизнь 
— тяжелая, беспросветная жизнь дере-
венского парня из семьи бедняка—приве-
ла его в лагерь революции, в ряды партии 
большевиков. 

Твердо встав на позиции ленинской 
правды, уверовав в правильность той до-
роги, на которую звали крестьянство 
коммунисты. П. Замойский не только 
практически борется за эту правду, но и 
стремится о ней рассказать. Жизнь и 
борьба в деревне в историческом 1917 го-
ду, партийная и советская работа в уезде 
в первые послереволюционные годы пере-
полнили его впечатлениями, опытом. За-
мойский хочет поделиться пережитым, 
увиденным, познанным, он пишет статьи, 
очерки, рассказы. В 1924 году выходит 
первый сборник его рассказов. С этих пор 
начинается его путь в литературе, тоже 
нелегкий путь к правде художественной. 

В своих рассказах, очерках и повестях 
он обращается к жизни и быту старой, 
дореволюционной, а также современной, 
советской деревни. Он описывает тяжесть 
крестьянского существования до револю-
ции, дикие нравы, беспросветную нужду, 
изображает многочисленные факты про-
никновения нового в деревню и в то же 
время разоблачает живучесть обломков ста-
рого быта, косных обычаев, дедовских 
привычек. Он пишет о том, что на самом 
деле было, пишет без прикрас, без умол-
чаний; в основе его произведений лежат 
подлинные, действительные факты и со-
бытия (не случайно первую свою книжку 
он так и назвал «Деревенская быль»), 

С самого начала своей литературной 
деятельности писатель стремится к правде, 
к реализму. Но правдивость ранних произ-
ведений П. Замойского еще весьма огра-
ничена: это во многих случаях правди-
вость «сырых» фактов, а не обобщения. 
В одной из своих статей М. Горький пи-
сал: «Факт — еще не вся правда, он — 
только сырье, из которого следует выпла-
вить, извлечь настоящую правду искус-
ства... Нужно научиться выщипывать не-
существенное оперенпе факта, нужно 
уметь извлекать из факта смысл». В 20-е 
годы Замойский еще очень неумело из-
влекал настоящую правду искусства из 
имевшегося у него богатого «сырья». 
Многие его рассказы атих лет не содержат 
сколько-нибудь существенного художест-
венного обобщения, носят оттенок нату-
ралистического копирования жизни. Бед-
ным был в то время и запас художествен-
ных ^средств писателя: герои его произве-
дений были нарисованы зачастую слишком 
прямолинейно, одной краской. II тем 
не_ менее рассказы и повести П. За-
мойского, сильные своей жизненной 
достоверностью, завоевала внимание чита-
теля. В конце 20-х годов критика уже 
считала его творчески наиболее выявив-
шимся среди «крестьянских» писателей, 
хотя и отмечала, что написанное им до сих 
пор еще не отличается ни достаточной 
широтой замысла, ни законченным ма-
стерством выполнения. Своеобразным от-
ветом на такого рода «упреки» было по-
явление романа «Лапти». 

«Лапти» -•— важный этап в творчестве 
П. Замойского. Замысел большого романа 
о коллективизации деревни поставил перед 
писателем трудную задачу обобщения 
имеющегося у него громадного материала. 
Для того, чтобы нарисовать широкую кар-
тину социалистических преобразований на 
селе, правильно показать расстановку 
классовых сил, необходимо было строго 
отобрать наиболее типичные явления и 
факты, отбросить все несущественное, 
случайное; необходимо было из правды 
многочисленных отдельных фактов из-
влечь единую художественную правду. 

П. Замойский работал долго, упорно 
(первая книга — «Семья» — вышла в 
1929 г., вторая — «Левин Дол» — в 
1930 г., третья — «Поворот»— в 1932 г., 
четвертая — «Столбовая дорога» — в 
1936 г.). Окончание романа знаменовало 
собой серьезную творческую победу писа-
теля: Замойский сумел наглядно и убеди-
тельно воссоздать ту упорную, повседнев-

ДОРОГОЙ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА 
Д. НИКОЛАЕВ 

В к -яую борьбу, которая развернулась 
ревне в конце, 20-х—начале, 30-х годов. 

Писателю удалось добиться значитель-
ной силы художественного обобщения, на-
много повысить свое мастерство. Наибо-
лее силен оя оказался в изображении мас-
совых и бытовых сцен, в диалоге. Диалог 
у П. Замойского — естественный, напря-
женный, выразительный, с образным кре-
стьянским словцом. 

Существенным же недостатком романа 
явилось слабое раскрытие психологии лю-
дей, их внутреннего мира. Автор намечает 
много интересных, своеобразных характе-
ров, изображает действия, поступки лю-
дей, но почти совершенно не заглядывает 
к ним в душу, то есть не развивает ха-
рактеры, не углубляет их. 

Несмотря на этот и некоторые дру-
гие недостатки, роман П. Замойского 
«Лапти» занял видное место в советской 
литературе о деревне. 

После окончания романа писатель об-
ращается к недавнему прошлому, к собы-
тиям своей жизни. Еще в 1932 году в 
небольшой заметке «0 себе» П. Замойский 
изложил основные Факты своей биографии. 
И вот теперь он решает осмыслить эти 
факты художественно, средствами искус-
ства; он создает автобиографические по-
в е с т и — «Подпасок» (1939 г.) и «Моло-
дость» (1946 г.). Впрочем, автобиографи-
ческими их можно называть весьма услов-
но, так как писатель не ставил своей 
целью подробно и последовательно описать 
собственную жизнь. Его задача шире, 
важнее. Революция в деревне — вот тема 
повестей. В «Подпаске» изображается ре-
волюция 1 9 0 5—19 0 7 гг., в «Молодо-
сти»—революционные события 1917 года. 

«Подпасок» и «Молодость» справедливо 
считаются лучшим из всего создан-
ного П. Замойским. Выше уже го-
ворилось, что наиболее сильной сто-
роной дарования писателя является изо-
бражение массовых и бытовых сцен, 
живой диалог. Пменно эти свои качества 
он вновь продемонстрировал в названных 
повестях, которые, по существу, являются 
хроникой — хроникой деревенской жизни 
в период революции. 

Повествование, ведущееся от лица глав-
ного героя—Петра Наземова. воссоздает 
широкую картину народной борьбы. Перед 
читателем проходит масса самых различ-
ных героев, но ни один из них (за исклю-
чением главного) не имеет самостоятель 
ного, самодовлеющего значения. Писатель 
не собирается подробно прослеживать 
судьбу каждого из них, не. ставит своей 
целью обрисовать их «разносторонне». Его 
задача — дать общую картину революции. 

Поначалу автор рисует сценки повседнев-
ной, будничной жизни. Наем пастуха для 
«общества», выгон стада, церковная служ-
ба, экзамен в сельской школе — что тут, 
казалось бы, особенного: мелкие, незначи-
тельные факты. Но уже эти заурядные 
бытовые явления изображены так, что от-
четливо видно тяжелое положение кре-
стьянства, классовое расслоение деревни 

В свое время П. Замойского упрекали в 
«бытовизме». Такие замечания бы-
ли отчасти справедливы, так как в своих 
ранних произведениях писатель порой «пе-
реувлекался» бытом, описывал его с из-
лишними подробностями и деталями, не 
умел подчас вскрыть смысл тех или иных 
бытовых фактов. В то же время упреки эти 
могли сбить писателя с его истинного пу-
ти, побудить его отказаться от изображе-
ния быта или ослабить внимание к нему. 
Но П. Замойский не отказался от «быта», 
он научился через быт показывать поли-
тику. 

Из целого ряда мелких, на первый 
взгляд ничем не выдающихся случаев и 
фактов складывается единая картина по-
степенного нарастания народного гнева, 
который готов перехлестнуть через край 

я залить помещичьи поля и у с а д ь б а 
Жизнь, сама жизнь толкает крестьян на 
единственно правильный путь — путь 
борьбы за свои права, за землю, за 
правду. Самые различные люди втя-
гиваются в ату борьбу, начиная с 
бывших фронтовиков, участников рус-
ско-японской войны, и кончая старым 
пастухом Федором. Герои раскрываются в 
острых столкновениях с представителями 
властей, в замечательно написанных мас-
совых сценах (особенно впечатляюща сце-
на сбора податей и недоимок, а также из-
мывательство карателей над мужиками). 
Активными борцами за землю, за справед-
ливость становятся крестьяне, руководи-
мые Харитоном — революционером, связан-
ным с рабочими, с большевиками. Мы 
видим, что революция пробуждает со-
знание самых отсталых, самых забитых 
мужиков. 

Главный герой книги — подпасок Петь-
ка Наземов — растет, развивается на на-
ших глазах, вместе с ходом событий. Его 
воспитывают жизнь, революция. Петька 
настойчиво тянется к знаниям, к свету, ои 
упорно стремится понять, почему беднякам 
земля «не хватает», в то время как у ба-
рыни — обширные поля, .которые могли 
бы прокормить не одно село; старается 
уяснить себе, что такое «воля», и г. д. 
и т. п. Он проникается большим доверием к 
Харитону, жадно ловит каждое его слово, 
всеми силами помогает ему и другим 
«бунтарям». Сделав главным героем кни-
ги о революции 1905 года подростка, 
от лица которого и ведется повествование, 
П. Замойский поставил перед собой слож-
ную художественную задачу. Ведь при та-
кого рода форме зачастую получается так, 
что писатель, «увлекшись» своим юным 
героем, заставляет его играть неимоверно 
значительную роль в совершающихся исто-
рических событиях. Замойский счастливо 
избежал этой опасности. Его Петька — жи-
вой, смышленый, шустрый парнишка, 
успевающий многое увидеть, узнать, кое в 
чем даже помочь взрослым, но всегда ока-
зывающийся на «своем месте», всегда 
естественный (за исключением конца пове-
сти, когда он начинает принимать несколь-
ко резонерски поучающий вид). 

Писатель изображает деревенские волне-
ния 1905 года правдиво, со всем присущим 
им драматизмом. Трагично кончается пер-
вая из повестей. Восстание крестьян раз-
громлено. Но события, развернувшиеся в 
селе, не прошли бесследно. Они посеяли 
зерна, которые взойдут... 

И вот мы в том же селе через 10 лет 
(повесть «Молодость»), Идет первая миро-
вая война. Петр Наземов, раненный в руку, 
возвращается домой. Возвращаются и еще 
некоторые фронтовики, те, кого мы раньше 
знали мальчишками. Война, тяжелая окоп-
ная жизнь, общение с рабочими, револю-
ционерами многому научили их. Писатель 
убедительно изображает ту борьбу, которая 
вновь вспыхивает в деревне в период Фев-
ральской и Октябрьской революций, борь-
бу, закончившуюся установлением совет-
ской власти в уезде. 

В «Подпаске» и «Молодости» писатель 
достиг той художественной правды, к 
которой настойчиво стремился. П если 
в его ранних книжках было немало 
«сырых» фактов, если в романе «Лап-
ти» (даже после плодотворной пере-
работки, которую писатель предпринял 
для юбилейной «Библиотеки избранных 
произведений советской литературы») 
встречаются проходные, невесомые, сцены 
и герои, то в этих повестях про-
думано все до мелочей, строго отобрано 
наиболее значительное, наиболее важное, 
до конца «выщипано» то несущественное, 
что не помогает выявлению основной идеи. 
Сохранив интонации живой народной речи, 
писатель вместе с тем окончательно осво-
бодился от тех диалектизмов, от той «засо-
ренности» языка, которые ранее намного 
снижали качество его произведений. 

Хочется надеяться, что П. Замойский 
не остановится на достигнутом, создаст 
новые значительные произведения о на-
шей деревне. Читатель ждет их. 

и события 
У нас. написано немало книг о парти-

занском движении в Великой Отечествен-
ной войне. Нет нужды особенно подробно 
перечислять их: книги Фадеева, Лынькова, 
Верпшгоры, мемуары Ковпака, Козлова, 
Федорова, Линькова и многих других — у 
всех в памяти. 

Для послевоенной советской литературы 
тема народной, партизанской воины — 
одна из наиболее популярных. Активнее 
других — и это естественно—разрабаты-
вали ату тему писатели тех республик и 
областей, где во время войны широко было 
развернуто партизанское движение. И до 
сих пор выходит немало произведений о 
тех незабываемых днях, о великой самоот-
верженности и смелости мирных, военио 
ве обученных людей, ставших на защиту 
Родины, советского строя, советских 
идеалов, о руководителе а организато-
ре партизанского движения — Коммуни-
стической партии. Подвиги советских пар-
тизан, народных мстителей, будут вызы-
вать восхищение и гордость и последую-
щих поколении. 

Взятые вместе, произведения о народной 
войне в тылу врага дают представ-«ние о ее грандиозном размахе, ее массо-

сти, о колоссальной организаторской ра-
боте Коммунистической партии, о слож-
ности событий. Эти произведения полны 
патриотического пафоса, они раскрывают 
источники героизма советских людей и си-
лу их организованности. 

Но перечитывая нашу «партизанскую» 
библиотеку сегодня, когда впечатления от-
стоялись, когда многие исторические факты 
и обстоятельства прояснились, явственно 
ощущаешь художественные слабости ли-
тературы о партизанской войне. Недо-
статки и слабости эти не сводятся, разу-
меется, только к тому, что преобладающим 
жанром попрежнему продолжают оставать-
ся беллетризированные «записки участни-
ков». Кто может быть против хроникаль-
ных, от первого лица, записок о боевых 
днях партизанской войны? При всей бег-
лости и схематичности изложения, при 
всем, в большинстве случаев, невысоком 
литературном уровне они сыграли и будут 
еще играть большую роль в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся, п прежде 
всего молодежи. 

•о 
д. политыко 

Наступило, однако, время, кажется нам 
перейти от эмпирического собирания и из 
ложения интересных фактов, от хроникаль 
ной их беллетризации к всестороннему 
художественному обобн(ению, такого разма 
ха, как, например, «Молодая гвардия» 
А. Фадеева. Нужны рассказы, баллады, поэ-
мы, повести, романы, драмы и трагедии о 
партизанах, не уступающие по идейно-ху-
дожественным достоинствам лучшим про-
изведениям нашей литературы, нужны 
истинно художественные памятники ге-
роям народной войны. 

Многое уже сделано, но еще больше пред-
стоит сделать для того, чтобы создать на 
этом материале художественный образ на-
рода, борца за социалистическое Отечество, 
причем сделать так, чтобы советское, со-
циалистическое в людях раскрывалось не 
в декларациях, а в живых характерах изо-
бражаемых героев. Ярко, художественно 
должна быть раскрыта и величественная 
тема партии. Ведь особенно обидно вместо 
полнокровных, живых образов коммунистов 
— людей, душевно и интеллектуально бо-
гатых, людей, чья жизнь вдохновлена 
великими идеями коммунизма,—встречать 
скучные, похожие друг на друга схемы. 

Нас радует появление, каждой новой ра-
боты о партизанской борьбе. Но и в том 
новом, что вышло из печати, господствует 
общий недостаток книг такого рода: нет 
правильного художественного соотношения 
между раскрытием человека и изложением 
событий. Иначе говоря, «героем» этих книг 
— на широчайшем фоне исторических со-
бытий — по сей день выступает слабо ин-
дивидуализированный, а потому схематич-
ный человек. II если эта слабость как-то 
оправдывается к жанре исторической хро-
ники, то она не может быть признана нор-
мальной в художественном эпосе, задачей 
которого является постижение и раскры-
тие человеческих характеров и только че-
рез них смысля исторических дел и собы-
тий. 

- «Масштабность», понятая как обилие 
событий, часто приводит к тому, что даже 

интересно задуман-
ные произведения по-
лучаются композици-
онно неслаженными, 

рыхлыми, события заслоняют героя, превра-
щают его в бледную иллюстрацию. Произве-
дение разрастается на тысячи страниц, ста-
новится скучным, проследить в однообразно 
повторяющихся военных действиях станов-
ление и изменение характера людей бывает 
для читателя трудно. В этом отношении по-
казателен роман М. Лынькова «Незабывае-
мые дни», названный в белорусском ва-
рианте романом-эпопеей. Роман неплохо 
принят читателем — и белорусским и рус-
ским — и литературной критикой. При-
чем вполне заслуженно: писателю уда-
лось впечатляюще передать начало войны, 
сплочение трудящихся вокруг Коммунисти-
ческой партии н условиях оккупации, по-
казать моральное и политическое превос-
ходство советского народа над захватчика-
ми. II тем не менее в романе обнаруживают-
ся «подавляющая» описательность, стара-
тельное изложение событий в ущерб худо-
жественной разработке характеров. 

Так получилось и в романе молдавского 
писателя Н. Муратова «Кодры». В книге 
повествуется о периоде войны от первых 
дней нападения фашистов на нашу Родину 
до освобождения Молдавии Советской 
Армией. При известном тематическом сход-
стве «Кодры» отличаются от романа 
М. Лынькова большей стройностью сюжета. 
Сюжет «Незабываемых дней» насквозь 
хроникален. Это чувствуешь с первых глав: 
автор стремится с документальной точно-
стью и последовательностью описать со-
бытие за событием, действие все время 
разливается вширь, в текст вводятся 
новые и новые действующие лица, — от-
сюда бег.тость, отрывочность характе-
ристик. Сюжетный фарватер романа «Код-
ры» проходит через историю семьи молда-
ванина Васыле Дарнику, колхозника-акти-
виста, героя гражданской войны. Компози-
ционно в романе все берет начало в этом 
семействе и все к нему возвращается, как 
ни велики масштабы событий в простран-
стве и времени. Однако и здесь погоня за 
масштабностью, стремление изобразить 
борьбу партизан Молдавии и жизнь пар-
тийного подполья, руководящего ятой борь-

художественно глубокого изображения на 
рода к беллетрпзированной хронике. 

Интересно намеченные Н. Муратовым в 
начале романа «Кодры» образы секре-
таря укома, руководителя партизан-
ского отряда Кожухаря, Васыле Дарнику, 
его детей

-

 Наташи, Андрея, Иляны и мно-
гих других в последующих частях романа 
ничем существенно не дополнены. С хрони-
кальной беглостью обозревается жизнь со-
ветского тыла, его трудовые и житейские 
будни; кинематографически стремительный 
темп повествования часто переходит пря-
мо-таки в «хроникальный галоп». Видно, 
что Н. Муратов задумывал эпическое по-
вествование о партизанской войне в мол-
давских лесах, в кодрах, олицетворяющих 
сердце и душу непокоренной и непокорив-
шейся Советской Молдавии. Но хронпкаль-
ность, фрагментарность многих глав, из-
лишнее обилие газетной публицистики, ра-
створение в ней единого стройного сюжета 
серьезно помешали писателю. 

В отсутствии ясного сюжетного центра, 
связанного с судьбой человека, видим мы 
недостатки и многих выходящих сегодня 
произведений о партизанской войне. С этой 
точки зрения нам кажутся «типическими» 
во всех отношениях повести М. Наумова 
«Степной рей^» и Г. Щербатова «Есть на 
свете Москва». В них отразились и силь-
ные и слабые стороны «партизанской» ли 
тературы: много новых интересных фактов 
из боевых будней партизанской войны и 
отсутствие по-настоящему художествен-
ного их обобщения. 

М. Наумов располагает прекрасным ма-
териалом, он мог бы ввести читателя в мпр 
больших характеров и человеческих отно-
шений. Интересные судьбы людей, каждая 
из которых могла стать содержанием вели-
колепного рассказа или повести, засло-
няются, однако, «степным рейдом». Мы не 
успеваем сосредоточиться на судьбах Феди 
Лобача, Володи Турова, радистки Ани, по-
нять их характеры, а автор ведет нас 
по степи, через горячие бои и слож-
ные переправы — все дальше и даль-
ше. Бои повторяются, сменяют друг друга, 
а люди — партизаны, коуандиры и полит-

ся и исчезают без достаточной художест-
венной мотивированности. А ведь для того, 
чтобы создать образ борющегося народа, со-
вершенно не обязательно описать как мож-
но больше боев и людей. «Количество» 
здесь не решает,—решает «качество», глу-
бина раскрытия характеров. 

«Степной рейд» М. Наумова, как хрони-
ка военных партизанских событий, не 
уступает другим произведениям этого ти-
па, но и не возвышается над ними. М. На-
умов в меру своего литературного дарова-
ния рассказал о том, что видел, свидете-
лем чего был сам; он, вероятно, и не пре-
тендовал на художественное обобщение. Но 
читателю от этого не легче, — он хочет 
понять душу героев, наших советских ге-
роев, а перед ним опять только факты, 
случаи, перечень событий. 

В повести Г. Щербатова «Есть на свете 
Москва» — типично «партизанский» сю-
жет. Минское партийное подполье связано с 

убедительного раскрытия ее закономер-
ностей. В сюжете человек и событие внут-
ренне нерасторжимы. В данном же случае 
внимание автора сосредоточено на внешней 
стороне характеров и внешнем сцеплении 
событий. Отсюда обилие общих мест и мо-
тивов, так знакомых уже по ранее напи-
санным произведениям об Отечественной 
войне и партизанском движении. Кому не 
известен, например, образ изверга-гитле-
ровца, считающего себя психологом и ни-
чего не умеющего понять в психологии со-
ветских людей? (Заметим, кстати, что о 
тягчайших преступлениях гитлеровцев по-
вествуется подчас сухо-конетатирующе, 
не через душу героев. Авторы как бы за-
вывают: то, что нормально и естественно 
для информационной сводки, противопока-
зано художественной литературе). Кто из 
читателей, далее, не припомнит и других 
знакомых образов-штампов, встретив еще 
мнпгп старосту • пособника оккупантов, 
нывшего кулака (он же маподео) или 

партизанским соединением. Чтобы помочь смелую партизанку, мысленно обра-
партизанам, руководители подполья долж-1 щающуюся к воину-мужу: прости, что 

бой. непременно на мировом военяо-поли- работники — проходят перед читателем 
гическок фоне, увели Н. Муратова от I какой-то одноликой массой. Они появляют-

ны иметь своих осведомителей в главном 
оккупационном управлении Белоруссии. С 
этой целью засылается туда бывшая сту-
дентка Нина Лельчук. Начиная отсюда, 
легко предположить: она, пользуясь рото-
зейством оккупантов, узнает и добудет 
секретный план блокады партизанского 
соединения, во-время предупредит об этом 
плане, чем и спасет партизан от разгрома. 
Предположение сбывается. Конечно, сюжет 
не надуман — так бывало в действитель-
ности, Но мы его встречали уже в романах 
«Кодры» и «Незабываемые дни», в много-
численных рассказах и партизанских хро-
никах. Потому-то он и кажется каким-то 
книжным, искусственным, вымышленным. 
Заглавная, обобщающая мысль, идейно-ху-
дожественный мотив — мы не одни, мы 
борющийся народ, есть на свете Москва — 
не получили в этом сюжете и в образах 
действующих лиц оригинального художест-
венного воплощения, не стали организую-
щим началом повести. 

Герои Г. Щербатова действуют не в силу 
внутренней логики ейбытвй и своих харак-
теров, а по авторскому произволу. А ведь 
подлинно художественный сюжет — это 
стройная идейно-художественная и н ц е п -
ция жизни, это средство динамичного в 

не сохранила твоего ребенка, или всезнаю-
щего и всевидящего старого партизана, ко-
торый, как Иван Сусанин, заманивает ок-
купантов в лесную западню, и т. д. и т. д. 

Все это, разумеется, было в жизни, но 
все это было и в десятках других произве-
дений. Каждое последующее художествен-
ное произведение в таком ряду неизбеж-
но проигрывает. Если опубликованные 
вскоре после войны мемуары Г. Линькова 
были встречены, несмотря на их худо-
жественные слабости, с интересом, то одна 
из последних книг — «Записки десантни-
ка» П. Золотаря—настораживает я удив-
ляет; невольно думаешь: все, это уже было 
в других записках, мемуарах, повестях. 

Эстетическое осмысление событий через 
индивидуальные судьбы людей — это то, 
чего недостает нашей литературе о пар-
тизанской войне. А только при таком ос-
мыслении писатели смогут создать худо-
жественно совершенный образ советского 
народа, образ партии—организатора я ру-
ководителя народной партизанской борьбы 
за социалистическое Отечество. 
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Дорис ЛЕССИНГ, 
английская писательница К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

Английская писательница Дорис Лессинг — член писа-
тельского объединения «В защиту мира» — прожила • 
Африке свыше двадцати пяти лет. Ее первый роман «Тра-
ва поет» (1950) и сборник рассказов «Некогда это была 
страна старого вождя» (1951) посвящены жизни африкан. 
ских народов. В настоящее время писательница работает 
над серией романов под названием «Дети насилия». 

Весной этого года Дорис Лессиыг совершила поездку в 
Африку. 

Сегодня мы начинаем печатать корреспонденции Дорис 
Лессинг об этой поездке. 

Публикуемый рисунок принадлежит известному англий-
скому художнику Полю Хогарту. 

1. Полет над Африкой 

...Лететь нал А ф р п к п й — з н а ч и т видеть 
ее такой, какой она е с т ь , — пустым конти-
нентом. Летя по прамой линии на юг, на 
протяжении сотен миль видишь только ле-
са, горы и озера, огромные, пространства 
холмистой, заросшей травой и у т ы к а н н о й 
лесом земли. Самолет, как крохотная мош-
ка, летпт над Африкой, похожей на спяще-
го на солнце черногривого льва. 

Через каждые четыре-пять часов при-
земляемся в городах: Каир. Хартум. Энтеб-
бе, Найроб'л. В Найроби начинается «бе-
л а я » Африка. В Кении дпктор самолета, 
объявлявший места, интересные для тури-
стов, сказал: «Посмотрите направо, перед 
вами Абердерский лес. Теперь вам ясно, по-
чему у нас ушло столько времени, чтобы 
очистить эти места от Мау-мау. Толь-
ко что опять выловили целую ораву. Взя-
л и измором. Проканителились шесть не-
дель». Это было сказано весьма развязно и 
небрежно. В самолете летели два афри-
канца, державшиеся особняком (это был 
южноафриканский самолет, и поэтому чех-
л ы на их местах должны были потом под-
вергнуться специальной санобработке), но 
диктор обращался к нам: это была «белая» 
Африка, где можно говорить об охоте на 
черных людей, словно речь идет о стае це-
сарок. 

В аэропорту в Найроби два вида умы-
в а л ь н ы х — на одной вывеска: «Уборная 
европейского т и п а » , на другой: «Уборная 
неевропейского т и п а » . Еще недавно они 
назывались: «Только для европейцев» и 
«Только для неевропейцев». Слово « т и п » 
к а к бы намекает на то. что «неевропейцы» 
предпочитают пользоваться «своей», особой 
умывальной. «Цветной барьер» в «белой» 
Африке приобрел оборонительный характер. 

Белые перешли к обороне: их так мало. 
В Южно-Африканском Союзе белых свыше 
двух миллионов—это более половины бело, 
го населения всей А ф р и к и — и десять мил-
лионов африканцев, индийцев и « ц в е т н ы х » 
( в этой части мира слово «цветной» озна-
чает человека смешанной крови). В Цент-
ральной Африке, территория которой боль-
ше всей Северной Европы, проживает две-
сти т ы с я ч «европейцев» («европейцами» 
называются лица, имеющие белую кожу, а 
в Южной Родезии, по неизвестным причи-
нам, сюда же относятся к и т а й ц ы ) и семь 
миллионов людей с темной кожей. 

Пустой континент... Неразвитый, но 
очень богатый. Летя над ним, видишь его 
целиком; искусственные перегородки, слу-
чайные последствия белого завоевания, ис-
чезают. Когда-нибудь Африка снова станет 
единой; я мысленно в и ж у , к а к она напол-
няется высокими, гордыми, изливающими 
свет городами — городами, которые долж-
н ы расти ввысь, к небу. Маленькие при-
городные виллы, создания «белой цивили-
зации», в которых выражен весь ее у з к и й 
провинциальный д у х , — это оскорбление 
для такого неба, такого необозримого гори-
зонта. Я представляю себе, к а к расстилаю-
щиеся внизу обширные пустые простран-
ства, поросшие травой, покроются ран-
чо, наполнятся народом. На реках выра-
стут плотины, озера умножатся, новые ле-
са будут впитывать влагу; сухой конти-
нент не позволит больше, чтобы к а ж д ы й 
сезон дождей смывал в океан его богатую 
землю. 

Здесь, должно быть, самый прекрасный 
в мире климат. Почти к р у г л ы й год над зем-
лей высокое ясное небо, без дождей; жар-

кие солнечные дни и про-
хладные звездные ночи. 
Здесь солнце регулирует 
жизнь размеренным цик-
лом, не так. как в Лондо-
не, где оно садится уже в 
4 часа дня или в 11 утра 
только показывается из-за 
горизонта, бросая косые 

$ л у ч и сквозь белую завесу 
тумана. 

Над равнинами Эфиопии был такой вос-
ход солнца, какого я не видала у ж е много 
лет. Большое прохладное чистое небо слег-
ка осветилось над краем черных гор; крас-
ные и янтарные полосы взметнулись с во-
стока; из ночного мрака стал возникать 
ландшафт. Внизу под нами на расстоянии 
нескольких т ы с я ч футов сверкнула вода. 
Несколько секунд краснота собиралась, 
пульсировала; солнце, как тельце светя-
щегося паука или как белая жемчужина, 
висело за краем гор: вдруг оно налилось, 
стало красным, перекатилось через гори-
зонт и пошло по небу. Я знала, что в это 
время далеко внизу, к а к только трава 
медленно распрямила длинные стебли 
и висящие на них капли росы сжа-
лись и высохли, у ж е зазвучал птичий 
оркестр; что в деревнях из спрятан-
ных за деревьями г л и н я н ы х х и ж и н аф-
риканские крестьяне с первыми лучами 
солнца у ж е отправились пасти скот или 
обрабатывать землю. 

Эти деревни — древние племенные посе-
ления Африки; но даже на большом рас-
стоянии от городов они несут на себе от-
печаток власти белых. Молодежь почти от-
сутствует. Большинство се зарабатывает 
свой хлеб на фабриках и рудниках, при-
надлежащих белым. Деревни удалены от 

библиотек, газет, даже от радио. Современ-

ные идеи доходят сюда лишь с теми, кто 

возвращается домой после года или двух 

лет работы. 

Даже в более индустриальной Южной 
Африке эмоциональные корни африканской 
ж и з н и все еще остаются в деревне. От 
«цветного барьера», от полицейских, от 
законов о пропусках, от муштры в горо-
дах белых человек возвращается домой, к 
к у ч к е г л и н я н ы х х и ж и н среди деревьев, к 
старикам, женщинам и детям. Он снова 
встает вместе с солнцем и ложится на за-
кате, кроме вечеров, когда он танцует при 
лунном свете под звук барабана у костра. 
Почти по всему континенту африканцы все 
еще наполовину привязаны к племенным 
традициям, а наполовину превратились в 
продукт современной индустриализации. Но 
и в той н в другой среде они ж и в у т в та-
кой глубочайшей нищете, что жизнь их 
представляет собой постоянную борьбу за 
удовлетворение минимальных потребностей. 

Если бы хоть половина тех богатств, ко-
торые ежегодно в ы к а ч и в а ю т отсюда ги-
гантские компании, расходовалась здесь 
же, к а к бы скоро все это изменилось! Ведь 
застойное нищенское существование доре-
волюционной деревни смогло быстро преоб-
разиться в Советском Союзе и в Китае... 
Если бы... но легко мечтать, сидя в са-
молете, охватив взглядом целую страну, 
подобно некоему божеству. 

В Лусака, столице Северной Родезии, 

н а ш и два африканца сошли с самолета. 

Они студенты одного из английских уни-

верситетов. Сейчас они должны вернуться 

в африканский город с расовыми перего-

родками, с полицейской властью и отчаян-

ной нищетой. Здесь, на их родине, самый 

отсталый и невежественный белый может 

обращаться с ними, как с собаками. 

В Лусака признаком прогресса может 
служить такой факт, что некий белый вы-
строил отель без ограничении для «цвет-
н ы х » . Однако он просил африканцев, об-
суждая систему, заставляющую делать по-
добные вещи, ходить к нему пореже, так 
как иначе он рискует потерять всю белую 
клиентуру. 

* 

Орландо Шелтерэ (Иоганнасбург) — африканское поселение 

В Лусака существует и «межрасовый? 
клуб; он находится под постоянным об-
стрелом белой прессы: как же— э т о сбори-
ще белых и черных с л у ж и т рассадником 
бунтарских идей! При всем том его суще-
ствование само по себе у ж е является про-
грессом. Это — л у ч ш и й клуб из всех уч-
реждений подобного типа в Центральной 
Африке. 

Либералы здесь годами борются за отме-
ну какой-нибудь одной репрессивной ста-
тьи в законе; годами добиваются создания 
такого вот клуба. В клубе можно играть в 
пинг-понг, в теннис, в шахматы. Сущест-
вует бар, торгующий вином и пивом,— аф-
риканцы в Северной Родезии не имеют 
права пить спиртные н а п и т к и . Танцев не 
бывает; т а н ц ы означали бы физическое 
соприкосновение, а это могло бы накалить 
общественное мнение белых настолько, что 
произошел бы скандал. Мне часто прихо-
дилось слышать: «Ради бога, молчите о 
том, что предоставляется нашим африкан-
цам, иначе фанатики среди белых взовьют-
ся, и тогда всему конец». 

Я задалась целью выяснить, что же 
«предоставляется» африканцам такое, чего 
они прежде не имели. У меня был план по-
бывать в Южно-Африканском Союзе, а по 
том проехать по Центральной Африке, от-
мечая разницу — если обнаружится кзкая 
нибудь разница — обеих систем. Поэтому я 
отправилась на самолете прямо на юг, в 
Поганнесбург. Я хорошо знаю Южно-Афри-
канский Союз, т а к как часто бывала там. 
когда жила в Родезии. Последний раз я 
была там в 1949 году, вскоре после то-
го, как партия националистов пришла к 
власти. Мне было известно, что никаких 
коренных изменений с тех пор не произо-
шло. Фундамент для Малана и Сгрейдома 
был заложен Смэтсом; на его основе созда-
на политика «апартейда». Но национали-
сты довели расистскую политику до преде-
ла. Как мне известно из писем друзей и 
из газет. Южная Африка превратилась в 
страну террора и нищеты. 

Я пробыла в Южно-Африканском Союзе 
всего пятнадцать минут. Как только я при-
была, мне сообщили, что въезд мне запре-
щен, и под надзором полиций я была до-
ставлена обратно к самолету, на котором 
я прилетела. Это было очень лестно, но 
огорчительно. У меня в Южно-Афри-
каяском Союзе много друзей, которым 
не разрешают выехать ил страны, и, 
может быть, пройдут годы, попа я с 
ними у в и ж у с ь . Так я и не смогла увидеть 
своими глазами, что там происходит, и 
должна полагаться на рассказы других. 
Остальное время я провела в Центральной 
Африке, но так как невозможно понять раз-
витие событий там без некоторого пред-
ставления о Южной Африке, я попытаюсь 
сначала дать картину политики «апартей. 
да» в действии. 

ЛОНДОН, июнь 

Запрещенные 

в ы с т а в к и 
Благая мысль пришла я голову деяте-

лям Информационного агентства США — 
познакомить зарубежного зрителя с творче-
ством ста лучших американских художни-
ков XX века. Пусть даже задуманная вы-
ставка по образцу многих прежних меро-
приятий Информационного агентства пре-
следовала кое-какне тайные политические 
цели, например, завоевание симпатий за-
рубежной общественности. При всем том 
эта выставка, широко представляющая изо-
бразительное искусство Америки, оказалась 
бы полезным вкладом в дело культурного 
сближения народов. 

Многие художественные организации 
США, в частности «Американская федера-
ция искусств», охотно поддержали инициа-
тиву Информационного агентства. 

И вдруг все лопнуло. Выставку отмени-
ли. Что такое? Почему? Некоторые худож-
ники оказались неприемлемыми для устрои-
телей выставки. Может быть, эти мастера 
не владеют искусством композиции или 
хромает тематика их работ? Ни то и ни 
другое. Хромают, как выяснилось, их... ан-
кеты. Чиновники Информационного агент-
ства взяли под сомнение «политическую 
лойяльность» десяти художников, чьи кар-
тины в числе прочих предполагалось де-
монстрировать за рубежом. 

Естественно, члены «Американской феде-
рации искусств» возмутились. Мы не со-
гласны с политической проверкой художни-
ков, заявили 42 попечителя федерации. 
Они единодушно приняли решение не уча-
ствовать в выставке, если какие-либо кар-
тины будут запрещены. Пытаясь вразумить 
«охотников за ведьмами» из Информацион-
ного агентства, члены федерации напомни-
ли им слова президента Эйзенхауэра о том, 
что «свобода искусства — это основная сво-
бода». Но даже цитата из выступления 
президента не подействовала на убежден-
ных борцов с «подрывным искусством». 

Они остаются непреклонными. 
К сожалению, история эта не уникальна. 

Другая выставка, под названием «Спорт в 
искусстве», предназначавшаяся для отправ-
ки в Австралию, также была отменена. Мо-
тивы все те же: политические обвинения, 
выдвинутые против некоторых художников, 
заподозренных в «нелойяльности». 

В «Нью-Йорк тайме» журналист Льюис, 
докапываясь до причин, побудивших сверх-
бдительных чиновников отказаться от под-
готовленных ими самими культурных меро-
приятий, указывает: «Известно, что страх 
перед критикой в конгрессе сыграл важную 
роль». Иными словами, боязнь прогневить 
расследователей из конгресса оказалась 
сильнее даже, чем желание завоевать сим-
патии зарубежных ценителей искусств. 

Отказ демонстрировать в других странах 
произведения американских художников из-
за их политических взглядов и симпатий 
представляется запоздалой отрыжкой без-
рассудного маккартизма. 

КРЕПИТЬ СОВЕТСКО - ИРАНСКИЕ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ 

История русско-иранских культур-
ных связей своими корнями уходит в 
глубокое прошлое. В те времена эти 
связи носили в большинстве случаев 
эпизодический характер. 

Однако с начала XIX века, когда по-
литические и экономические отношения 
России и Ирана значительно расши-
ряются, появляются необходимые усло-
вия для развития более или менее по-
стоянных культурных и литературных 
связей. В Иране наблюдаются попытки 
переводить с русского языка историче-
ские произведения, в Тавризе появляет-
ся первая печатная машина, завезенная 
из России. В Петербурге, Москве, Каза-
ни, Тифлисе любители восточной сло-
весности увлекаются замечательными 
образцами классической персидской поэ-
зии. 

Кто из нас не знает прекрасного сти-
хотворения А. С. Пушкина, написанного 
в 1829 году: 

Не пленяйся бранной славой, 
О красавец молодой! 
Не бросайся в бой кровавый 
С карабахскою толпой. 
Знаю, смерть тебя не встретит 
Азраил, среди мечей 
Красоту твою заметит — 
И пощада будет ей! 
Но боюсь: среди сражений 
Ты утратишь навсегда 
Скромность робкую движений 
Прелесть неги и стыда! 
Это стихотворение озаглавлено «Из 

Гафиза». 
После Пушкина дань своего лссхище-

ния персидской поэзией отд- чн многие 
другие русские поэты.

 г

трынки из 
«Шах-наме» Фирдоуси—з. >го богатей-
шего эпического наследия иранского 
и таджикского народов — печа.-штся в 
различных русских газетах ещ| в • р-
вой четверти XIX века, «Голеста.' <. < 
ди дважды выходит в русском п>. 
де — в 1857 и 1882 гг. 

В свою очередь иранские литераторы 
проявляют глубокий интерес к творче-
ству русских писателей, в частности к 
творчеству Л. Н. Толстого,— ряд его 
народных рассказов был переведен в 
1908—1914 гг.; Н. В. Гоголя—в 1912 г. 
в Тегеране был переведен на персид-
ский язык и поставлен на сцене «Реви-
зор»; А, М. Горького, рассказ которого 
«Часы» был переведен в 1911 —1912 гг. 

Значительное оживление литератур-
ных связей, подлинный интерес в Ира-
не к русской литературе и в России к 
персидской наблюдаются после Вели-
кой Октябрьской революции. 

Советский читатель познакомился с 
образцом современной персидской про-
зы — на русский язык был переведен 
двухтомный роман Мошфека Каземи 
«Страшный Тегеран». Перед нами во 
всех деталях предстал Тегеран начала 
20-х годов, в котором бесчинствовала 
каджарская знать, впоследствии сметен-
ная волной народного движения. На 
русском языке появились также остро-
умные юмористические рассказы «Были 
и небылицы» Джемаль-заде — писателя, 
который считается в Иране одним из 
основоположников современной прозы. 

Чтобы быть до конца объективными, 
мы со всей откровенностью должны за-
метить, что в тридцатые годы, особенно 
перед второй мировой войной, в совет-
ско-иранских отношениях имелись Неко-
торые моменты, затруднявшие наши 
культурные и литературные связи. 
Однако и в этот период интерес совет-
ской общественности как к богатейшему 
классическому наследию, так и к совре-
менной персидской литературе не сни-
жался. Достаточно сказать, что в 
1935 году в Ленинграде проходил Ш 
международный конгресс по иранскому 
искусству и археологии, к открытию ко-
торого было опубликовано большое ко-
личество переводов персидских класси-
ков и научных работ. В 1934 году тор-
жественно отмечается юбилей Фирдоуси. 

В свою очередь, в Иране широко от-
мечались юбилеи Л. Н. Толстого в 1928 
году. А. С. Пушкина—в 1937 году, дни 
памяти А. М. Горького — в 1936 году. 
На заседании, посвященном памяти 
А. М. Горького, присутствовало около 

700 писателей и литераторов, а также 
депутаты меджлиса. 

Героические усилия советского наро. 
да в Великой Отечественной войне вы. 
звали восхищение иранцев. Многие та-
лантливые персидские писатели стали 
друзьями Советского Союза, посвятили 
свои произведения борьбе Советской Ар-
мии против фашистской Германии. Сре-
ди них был крупнейший персидский про-
заик Садек Хедаят, написавший еще в 
дни Сталинградской битвы прекрасную 
оптимистическую сказку «Живая вода», 
в которой предсказывал победу над чер-
ными силами фашизма. 

Знакомство с советской действитель-
ностью и советской литературой помог-
ло писателю Бозорг Алави стать на пущ 
борьбы за социальные преобразования 
в Иране. 

Передовые идеи, реалистическое от-
ражение жизни, непоколебимая воля к 
борьбе за лучшее будущее и гуманизм, 
присущие советской литературе, — все 
это привлекало внимание иранского чи-
тателя. 

В укреплении литературных связей 
большую роль сыграло участие совет-
ских писателей А. Суркова, В. Инбер и 
Дадаш-заде в Первом съезде иранских 
писателей, состоявшемся в Тегеране в 
1946 году. 

Советские писатели познакомили де-
легатов съезда с достижениями совет-
ской литературы. В свою очередь, писа-
тель и литературовед Сайд Нафиси при-
нимал участие в работе Второго всесо-
юзного съезда писателей в Москве в 
1954 году. Поэты Али Аскер Хекмат. 
Мохаммед Афраште, известный режис-
сер и актер Хейр-хах совершили боль-
шое путешествие по Советскому Союзу, 
побывали в Москве, Ленинграде. Ста-
линграде, в Грузии. 

И все же ни советские, ни иранские 
деятели культуры не могут быть этим 
•довлетворены. В Иране сейчас выхо-
1т значительно меньше переводов про-

изз 'дений русской классической и со-
ветской литературы и критических ста-
тей, чем в сороковые годы. Прекрати-
лось издание журнала «Пейаме ноу» 
(«Новый вестник») — орган Общества 
культурных связей Ирана с Советским 
Союзом. Советский читатель еще не по-
лучил на русском языке сборника сти-
хов современных персидских поэтов, а 
вышедшие в 1955 году на русском язьь 
ке персидские рассказы недостаточШ 
всесторонне характеризуют состояние 
персидской прозы. 

Вместе с тем в современной персид-
ской литературе происходят весьма ин-
тересные процессы, заслуживающие вни-
мания нашего читателя. 

В персидской поэзии сейчас можно 
отметить самые разнообразные направ-
ления. Мы встречаем таких поэтов, как 
Мехди Хамиди, в лирике которого чув-
ствуются глубокие философские размы-
шления; Мехди Сохейлн, давшего хоро-
шие образцы юмористических стихотво-
рений, представляющих собой нечто но-
вое для персидской литературы. Нако-
нец, мы сталкиваемся с целой плеядой 
поэтов во главе с Нима Юшиджем, ко-
торые впервые в истории персидской 
поэзии вводят «новый стих» (по суще-
ству, белые стихи), идущий вразрез со 
всеми нормами традиционной персидской 
метрики. 

Различные течения н а б л ю д а ю т с я в 
прозе. Писатели Бозорг Алави, Садек 
Чубак, Бехазин и другие ставят своей 
целью во всей полноте показать жизнь 
различных слоев общества. При этом 
они пользуются разными методами. Пи-
сателя Мохаммеда Хеджази глубоко ин-
тересует положение женщины в совре-
менном иранском обществе. И хотя пи-
сатель не всегда, по нашему мнению, 
приходит к правильным выводам, его 
произведения заслуживают внимания. 
Представляют интерес и многочислен-
ные романы Джавада Фазеля, хотя пи-
сатель нередко решает поверхностно 
серьезные социальные вопросы. 

Надо полагать, что наши издательские 
организации в ближайшее время проявят 
должный интерес к современной персид-
ской литературе. 

А. ШОИТО 

Ц ИТАТЕЛИ «Лите-
• ратурной газе-

ты» с большим вни-
манием прочли по-
явившиеся в печати сообщения со-
ветских журналистов об их визите к 
Этель Лилиан Войнич. «Имя автора 
«Овода», — пишет В. Цветкова из 
Одессы,—было всегда овеяно ка-
кой-то легендарной дымкой. А не-
давно из очерков советских журна-
листов, посетивших Америку, мы уз-
нали, что она жива». «Овод» оказы-
вел огромное влияние на формиро-
вание революционных характеров 
мелодежи предоктябрьского перио-
да, времен революции и граждан-
ской войны, — говорит в своем 
письме В. Волошин из Харькова. — 
Никто не сосчитает, скольким лю-
дям, известным и безымянным, он 
помог сохранить в трудные минуты 
мужество, присутствие духа». 

Некоторые наши читатели вспо-
минают малоизвестные произве-
дения Э. Л. Войнич — ее романы 
«Джек Реймонд», «Оливия Лэтэм», 
«Прерванная дружба», «Сними обувь 
твою» — и выражают желание боль-
ше узнать о них. 

Интерес к жизни писательницы и 
к судьбе ее произведений выражает 
ту любовь и уважение, которые пи-
тают советские читатели к создате-
лю одного из своих любимых геро-
ев. Понимая и разделяя их чувства, 
мы публикуем сегодня статью Б. Та-
ратута о Войнич. 

Недавно, 11 мая этого года, замечатель-
ная английская писательница Э. Л, Войнич 
отметила в 92-й раз день своего рождения. 

«Это счастливый день», — пишет Э. Л. 
Войнич автору этих строк в письме от 
11 мая 1956 года и объясняет: в этот день 
она получила поздравительное письмо и две 
поздравительные телеграммы из России. 
«Итак, вы видите, это вполне русский день 
рождения»,— добавляет писательница. 

92 года! Какая долгая, богатая собы-
тиями жизнь! 

После шума, вызванного ее первой кни-
гой — романом «Овод», когда буржуазная 
«ресса Америки обрушилась на молодую 
писательницу за «кошунство и богохуль-
ство», к концу жизни она оказалась в пол-
ном забвении А между тем книга ее жила 
своей особой, блистательной жизнью. Нет в 
Советском Союзе человека, который не чи-
тал бы «Овода», не любил бы его героя! 

И вот только в прошлом году Э. Л. Вой-
нич узнает о колоссальной популярности ее 
книги а СССР. А советские читатели узна-
ли, что автор их любимой книги живет в 

Годы и кни ги о ТВОРЧЕСТВЕ 

Э. Л. ВОЙНИЧ 

о 

ТАРАТУТА 

Нью-Йорке и полон дружеского расположе-
ния и любви к нашей стране. 

Благодаря усилиям советских литературо-
ведов и писателей с Э. Л. Войнич теперь 
установлена тесная, дружеская связь. 

Поистине удивительна, легендарна судьба 
этой писательницы. 

Дочь английского профессора математики, 
молодая музыкантша, восхищенная муже-
ством и героической борьбой русских 
народовольцев, приняла в ней самое дея-
тельное, самое горячее участие. 

Знакомство с русскими политическими 
эмигрантами, с писателем С. М. Степня-
ком-Кравчинским, который принадлежал к 
«блестящей плеяде революционеров 70-х го-
дов», сыграло решающую роль в ее 
жизни. Под влиянием Степняка она поехала 
в Россию. Там, жнвя в Петербурге, она по-
сещала собрания народовольцев, носила 
передачи заключенным. Она перевозила 
нелегальные рукописи из России в Англию, 
организовывала перевозку запрещенной ли-
тературы в Россию. 

Э. Л. Войнич была хорошо знакома с 
выдающимися русскими революционными 
деятелями — Г. Плехановым, В. Засулич, 
П. Кропоткиным и многими другими. 

Немало сделала Э. Л. Войнич и для при-
влечения английского общественного мне-
ния к освободительной борьбе русского 
народа. Она была членом исполнительного 
комитета английского «Общества друзей 
русской свободы», организованного Степня-
ком, и работала в редакции журнала этого 
общества — «Свободная Россия», редакти-
руемого Степняком. Ф. Энгельс высоко оце-
нивал деятельность Степняка в этой обла-
сти. В 1890 году он писал из Лондона 
В. Засулич в Женеву: «...возобновившееся 
среди английских либералов антицаристское 
движение представляется мне чрезвычайно 
важным для нашего дела; очень удачно, 
что Степняк здесь и имеет возможность его 
подогревать». 

Под влиянием Степняка Э. Л. Войнич 
стала переводить произведения русской ли-
тературы на английский язык. Ею переве-
дены произведения Гаршина, Гоголя, Щед-
рина, Достоевского, Г. и Н. Успенских, 
Островского, Лермонтова и других. Знако-
мила она англичан и с украинской литера-
турой: переводила стихотворения Шевчен-
ко, написала о нем биографический очерк, 
переводила украинские народные песни. 

Находясь в атмосфере русской револю-

ционной борьбы, под прямым воздействием 
и влиянием Степняка, Э. Л. Войнич реши-
ла испытать свои силы в самостоятельном 
литературном творчестве. В 1894 году она 
начала писать свою первую книгу. И не 
случайно, конечно, это была книга о борьбе 
за свободу, о революционерах. В 1897 году 
роман «Овод» появился в свет. 

Русские литераторы еще несколько де-
сятилетий назад считали, что прототипами 
Овода были русские революционеры; совре-
менные польские исследователи устанавли-
вают прямую связь образа Овода с деяте-
лями польской социально-революционной 
партии «Пролетариат»; несомненно, что 
многие нити идут от этого образа к деяте-
лям итальянского национально-освободи-
тельного движения. 

Перед нами стоит задача раскрыть, как 
сложился этот противоречивый и в то же 
время цельный образ положительного героя, 
героя с большой буквы, образ революцио-
нера интернационального типа. 

В высшей степени актуальной, злободнев-
ной является основная идея романа: про-
тивопоставление образа революционера об-
разу Христа. Свонм романом Э. Л. Войнич 
провозглашает величие подвига револю-
ционера: не Христос спасет мир и даст лю-
дям свободу н счастье, а революционер. Не 
в смирении спасение человечества, а в 
борьбе! 

«Главная причина всех наших несчастий 
и ошибок,— говорит Овод,— душевная бо-
лезнь, именуемая религией... религиозная 
направленность ума, это потребность че-
ловека создать себе фетиш и обоготворить 
его, пасть ниц перед кем-нибудь и покло-
няться кому-нибудь. Кто это будет — Хри-
стос, Будда или дикарский тотем, не имеет 
значения». 

Немногие знают, что перу Э. Л. Войнич 
принадлежат еще четыре романа. Темы 
борьбы за свободу, темы революции прони-
зывают все творчество этой замечательной 
писательницы. Через три года после опуб-
ликования «Овода» Э. Л. Войнич выпустила 
второй роман—«Джек Реймонд». Это страст-
ный обвинительный документ против лице-
мерия. жестокости и бесчеловечности служи-
телей церкви. Искалеченный и физически и 
духовно своим дядей-священником, мальчик 
Джек обретает душевное равновесие с помо-
щью вдовы польского революционера, по-
гибшего на царской каторге. Джек стано-
вится врачом и отдает свои силы на служе-
ние народу — лечит детей городской бедно-
ты. Гневный, обличительный пафос писа-
тельницы, направленный против изощренной 
жестокости священника, ярко контрастирует 
с поэтическим прославлением высокого гу-

манизма истинных друзей народа — рево-
люционеров. 

Среди проблем, поставленных в этом ро-
мане, обращает на себя внимание проблема 
таланта и самоотверженного служения рево-
люции. Мы знаем по историко-революцион-
ным мемуарам (см., например, «Записки 
революционера» П. А. Кропоткина), как 
остро эта проблема стояла перед русской 
революционной интеллигенцией: илн служе-
ние революции и пренебрежение своим та-
лантом или развитие таланта и отход от об-
щественной деятельности; совмещение того 
и другого невозможно. И если в «Джеке 
Реймонде» проблема решается в пользу та-
ланта,—вдова погибшего польского револю-
ционера страшится подвергнуть такой же 
участи своего сына, талантливого музы-
канта,—то в следующем произведении Э. Л. 
Войнич — «Оливия Лэтэм» (1904 г.)—эта 
проблема уже разрешена в пользу револю-
ции. Гениальный юноша Владимир Дамаров 
бросает занятия живописью и скульптурой 
и отдает свою жизнь революции. Тюрьма, 
чахотка, скитания, снова тюрьма и смерть в 
крепости. Но, несмотря на то, что он хорошо 
знает, что его ожидает именно такая судьба, 
а не иная, он не уходит с этого пути. 

Некоторые снены в романе, рисующие 
жизнь русских революционеров, изображаю-
щие издевательства полиции, напнеаны с та-
кой потрясающей силой, с таким гневом и 
страстью, что их можно отнести к лучшим 
страницам революционной литературы. Что 
касается изображения жизни русских и 
польских эмигрантов в Англии, то, насколь-
ко нам известно, «Оливия Лэтэм» является 
единственным произведением художествен-
ной литературы, касающимся этих тем. 

В 1910 году Э. Л. Войнич снова вернулась 
к своему первому герою: она написала ро-
ман «Прерванная дружба», в котором осве-
щены годы скитания Овода в Южной Аме-
рике (у нас этот роман выходил под назва-
нием «Овод в изгнании»), 

В 1944 году восьмидесятилетняя писатель-
ница закончила роман «Сними обувь твою» 
—о предках Овода. Пытаясь объяснить чи-
тателю столь необычайный способ раскры-
тия судьбы своего героя, Э. Л. Войнич в 
предисловии к своему последнему роману 
(он не переводился на русский язык) пишет: 

«Хотя «Сними обувь твою» и является за-
конченным произведением, он должен был 
бы быть начальным для семейной хроники, 
охватывающей четыре поколения. Но цикл, 
который был моим спутником в течение 
всей жизни, не осуществился в хронологиче-
ском порядке. 

Роман «Овод», действие которого проис-
ходит в Италии в течение тех политических 
н духовных конфликтов, вершиной которых 
была революция 1848 года, был опубликован 
в 1897 году, когда я еще мало знала о пред-
ках ее полуитальянских поборников. 

«Прерванная дружба» (1910 г.) посвяще-
на эпизоду из жизни того же лица. 

В 1911 году я бросила писать, чтобы по-
святить себя композиторской деятельности. 

Две промежуточные повести — одна о 
юноше и девушке, которые в данной книге 
появляются как дети и подростки, и другая 
об их дочери, которая уехала в Италию и 
стала матерью Овода, — из-за этого оста-
лись ненаписанными. Заметки, касающиеся 
их, приложены к этому тому. 

Так моя мысль после двух попыток обри-
совать умственный опыт и эмоциональные 
реакции воображаемого лица и после этого 
сосредоточенная в продолжение около 25 
лет на музыке, в конце концов вернулась, 
чтобы проследить корни происхождения 
этой несуществующей личности. Эта буме-
ранговая процедура непонятна мне самой, 
более чем кому бы то ни было. Если бы 
меня спросили, почему, приближаясь к кон-
цу жизни, я снова вынуждена была занять-
ся этими давно умершими английскими 
предками итальянского заговорщика, кото-
рые для него самого были не больше чем 
имена из далекого и чуждого прошлого, то 
я могла бы ответить только, что я вынуж-
дена была так поступить, и о причинах 
этого я знаю не больше, чем о процессе 
влияния детей воображения на их создате-
лей. 

Я знаю только, что эти и другие бесте-
лесные создания — одни в виде образов 
людей, другие в виде музыкальных звуков— 
прошли через всю мою долгую жизнь, при-
шли и ушли, не прощаясь, и я лишь влек-
лась за ними. 

Многие люди в разное время и в разных 
странах выражали желание знать, почему 
Овод думал, чувствовал, действовал так, а 
не иначе. Теперь, когда я оглядываюсь на-
зад, мне ясно видно, что некоторые проти-
воречия, которые озадачивали или совер-
шенно справедливо раздражали их, были, 
действительно, моими ошибками. Эти недо-
статки проистекали от незрелости мысли, 
нечеткости зрительных представлений или 
слабой техники молодого автора, преодоле-
вавшего трудности первой книги. Но дру-
гие противоречия и теперь еше представля-
ются мне действительно прирожденными, 
проистекающими из самой душевной сути 
человека, как я его понимаю. 

Частичное объяснение этих противоречий, 
какое может быть найдено в этом запозда-
лом и неполном отчете о его наследственно-
сти по материнской линии, так долго ожи-

далось, что многие из тех, кто спрашивал, 
уже умерли, а другие забыли о своих во-
просах. Тем, кто еще жив и продолжает 
этим интересоваться, я хотела бы сказать, 
что этим романом я старалась, как бы 
поздно это ни было, ответить на некоторые 
из их вопросов». 

В этом предисловии мы имеем единствен-
ное известное нам высказывание Э. Л. Вой-
нич о своем творчестве. 

В центре романа «Сними обувь твою» — 
образ свободолюбивой, независимо мысля-
щей Беатрисы Телфорд, ее трагический 
конфликт с пошлой действительностью. 

В ярких реалистических картинах рисует 
Э. Л. Войнич быт и нравы сельской Англии 
второй половины XVIII века, причем все 
симпатии автора—на стороне народа: люди 
труда обладают высочайшими человечески-
ми качествами — благородством, верностью 
своим взглядам, свободолюбием, душевной 
щедростью, талантами. 

Простой рыбак, рискуя жизнью, спасает 
жизнь детей Беатрисы. В благодарность она 
берет на воспитание сына этого рыбака, он 
становится для нее дороже собственных 
сыновей, и, умирая, она соединяет его ру-
ку с рукой своей дочери. 

В эпилоге Э. Л. Войнич сообщает, что их 
дитя и будет матерью Овода. 

Весь роман пронизан отсветами надви-
гающейся французской революции, хотя 
действие его и происходит в Англии. 

Совершенно непонятно, почему до сих 
пор это замечательное произведение не пе-
реведено на русский язык. 

Надо сказать, что и другие романы 
Э. Л. Войнич хотя и были переведены на 
русский язык — они издавались у нас а 
двадцатые годы и пользовались больном 
успехом у читателя, — уже больше четЩ)-
тв века не переиздаются и стали библио-
графической редкостью. 

К сожалению, до сих пор мы еше не 
имеем на русском языке полного перевода 
романа «Овод». Если до революции купю-
ры производились по требованию цензуры, 
то теперь купюры делаются, очевидно, в си-
лу традиций. 

Пора, наконец, дать нашему читателю 
полный текст романа. 

Необходимо издать собрание сочинений 
замечательной английской писательницы— 
давнишнего друга нашей страны, столь тес-
но связанной с русским революционным 
движением, с русской литературой. 
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