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Немногие из нас знали до 
сих пор о маленькой же-
лезнодорожной ста н ц и и 
Актогай, расположенной где-
то в песках между Аягузом и 
Лепсой, на линии Турксиба. 
Еще меньше людей, которые 
слышали о страшных ветрах 
«эбэ» и «сайнан», дующих с 
ураганной силой, сметающих 
со своего пути все—кибитки, 
машины, вырывающих де-
ревья... 

А теперь название стан-
ции Актогай и рассказы о 
ветрах замелькали на стра-
ницах многих казахстанских 
газет в связи со строитель-
ством новой железной доро-
ги, о которой в Директивах 
XX съезда партии по шесто-
му пятилетнему плану сказа-
но следующее: 

«Построить железную до-
рогу — район Алма-Ата — 
Госграница, обеспечивающую 
связь Советского Союза с 
Китайской Народной Респуб-
ликой по новому направле-
нию». 

Еще в ноябре 1954 года 
в районы строительства вы-
ехали изыскательские и гео. 
техническая партии, а также 
отряд геофизиков. Уже в са-
мом начале пути первая изы-
скательская партия, выйдя 
из Актогая в восточном на-
правлении, испытала все тя-
готы продвижения по сыпу-
чим пескам, покрытым почти 
полуметровым слоем снега. 
Кругом на протяжении ста с 
лишним километров не было 
ни одного населенного 
пункта, бушевал и ветры и 
вьюги. Другая группа изы-
скателей шла навстречу пер-
вой с восточной границы пес-
ков. 

Отряды прошли пески, сте-
пи, заросшие таволгой и ко-
вылем, солончаки, перешли 
через горную речку Тентек и 
вдоль берега Ала-Куля, че-
рез села Обуховку и Кокту-
му подошли к знаменитым 
Джунгарским воротам. 

Представьте себе длин-
ный, узкий, местами в 
пять-шесть километров ши-
рины проход, образован-
ный горными кряжами Ал-
тая и Тянь-Шаня. В этой 
пробоине непрерывно бу-
шуют штормовые ветры: 
юго-восточный — из Ки-
тая — назван «эбэ», встреч-
ный — из СССР — «сай-
кан». Если «эбэ» дует толь-
ко зимой, то «сайкан» бес-
нуется круглый год. Ветры 
эти необычайной силы — 
старожилы утверждают, что, 
ударив в бок поезда, ветер 
может столкнуть его с 
рельсов. 

Вот почему перед тем, 
как избрать трассу буду-
щей дороги, надо было 
тщательно изучить направ-
ление, скорость и силу этих 
ветров. 

...Самолет доставил из 
Алма-Аты к Джунгарским 
воротам исследователей вет-
ров. Выли созданы три ме-
теорологические станции: од-
на из них — в самой уз-
кой части ворот. Здесь в 
маленьком, прочно вросшем 
в землю каркасном доме 
провели беспокойную зиму 
начальник метеоста н ц и и 
Ирина Шевцова, ее муж 
радист Михаил Зуев и на-
блюдатель Яков Ширяев. I 

Работы изыскателей и 
метеорологов были учтены 
проектировщиками при вы-
боре направления трассы. 
Она намечена так, что 
поезда через горную щель 
будут проходить, преодоле-
вая ветры прямо в лоб. За-
планированы специальная 
система сигнализации, обо-
гревательные будки, утя-
желенные железнодорож-
ные насыпи из гранитного 
щебня (гранит найден близ 
Актогая). 

И вот во второй полови-
не июня у Джунгарских во-
рот сошлись разведчики 
трассы, которую они проло-
жили от китайского города 
Ланьчжоу через Урумчи — 
Госграницу к Актогаю. 

На самой границе в этот 
радостный день выросла 
арка, обвитая кумачовым 
полотнищем. Ее соорудили 
рабочие изыскатель с к и х 
экспедиций двух госу-
дарств. На китайском и 
русском языках на арке на-
писано: «Дорога вечной 
дружбы народов СССР и 
КНР». 

Специальная смешанная 
комиссия приняла трассу. 
Представители обеих стран 
остались довольны рабо-
той изыскателей. Но за-
тем возникла заминка. Как 
быть? Обе стороны реши-
ли назвать свои погранич-
ные станции одинаково — 
«Дружба». Вопрос был ре-
шен к обоюдному удовле-
творению: станции будут так 
и именоваться; на советской 
стороне по-русски—«Друж-
ба», на китайской стороне 
по-китайски — «Юхао». 

...В Алма-Ате, на углу 
улиц Калинина и Амангель-
ды, в теин деревьев стоит 
небольшой двухэтажный дом. 
Здесь расположен строи-
тельно-монтажный т р е с т 
«Турксибтрансстрой», кол-
лективу которого поручено 
сооружение железной дороги. 

Мы сидим в одной из 
комнат этого дома — в ка-
бинете главного инженера 
треста И. Герасимова. В 
комнату то и дело входят 
люди с чертежами, с кар-
тами, со списками строи-
тельных материалов, отгру-
жаемых на станциях Турк-
сиба для строительства до-
роги. 

— Приказ о строитель-
стве отдан,— заявил нам 
И. Герасимов. — Протяжен-
ность линии Актогай — Гос-
граница составит 308 кило-
метров. Предстоит выпол-
нить около шести миллио-
нов кубометров одних толь-
ко земляных работ, возве-
сти более ста сооружений, 
проложить 67 километров 
станционных путей. Мы ока-
жем техническую помощь 
китайцам в постройке дру-
гого отрезка дороги—от гра-
ницы до китайского города 
Урумчи. В 1958 году строи-
тельство будет окончено, и 
через ворота Джунгарии, по-
коряя ветры и бури, помчат 
ся поезда. 

А. АЛИМИ&АНОВ, 
корреспондент 

«Литературной газеты» 

АЛМА-АТА . (По телеграфу) 

Возвращение Готской библиотеки 
Как сообщалось в печати, на днях в президиуме Академик наук 

СССР был подписан акт о передаче Германской Демократической 
Республике библиотеки города Готы. Библиотека эта представ-
ляет собой одно из ценнейших в Европе собраний книг, рукописей 
и инкунабул. Вог что рассказал о ней нашему корреспонденту за-
ведующий отделом библиографической консультации Фундамен-
тальной библиотеки Академии наук СССР Г. Кричевский. 

— Эта всемирно известная библиотека, содержащая свыше 300 
тысяч томов, возникла в XVII столетии и с тех пор непрерывно 
пополнялась. Она особенно ценна восточными рукописями, глав-
ным образом арабскими, а также западноевропейскими рукопи-
сями и старопечатными книгами 

Среди сокровищ Готской библиотеки — автографы Лютера, ин-
кунабулы из типографии Гутенберга, первое издание речей Цице-
рона (1465 г.), издания трудов Аристотеля (1493 г.) и Авиценны 
(1486 г.), библия Лютера, сборник документов процесса Жанны 
д'Арк, коллекция документов эпохи французской буржуазной ре-
волюции и другие памятники XV—XVIII веков. 

Здесь хранятся полные собрания трудов всех немецких и Париж-
ской академий наук, а также Российской академии наук, стено-
графические отчеты всех немецких ландтагов. Богато йредставле-
ны в ее книжных фондах история, археология, нумизматика, про-
изведения немецкой публицистики XVI—XIX вв., филология, пре-
красные описания путешествий XVIII и первой половины XIX ве-
ка, газеты, журналы. 

Такое разнообразное содержание библиотеки объясняется вкуса-
ми ее владельцев — немецких герцогов. В XVII веке, например, 
они, питая пристрастие к юридической литературе, пополнили ею 
библиотеку; герцоги XVIII столетия стремились собрать с наи-
большей полнотой французскую художественную литературу свое-
го времени. Увлечению герцога Августа (XIX в.) Востоком би-
блиотека обязана великолепным восточным собранием. Несколько 
позднее библиотека специализировалась на историко-филологиче-
ской литературе, успешно пополняясь изданиями, вышедшими и 
за пределами Германии. 

Рукописи и старопечатные книги Готской библиотеки пользуют-
ся большой популярностью, они неоднократно экспонировались на 
международных выставках. Небольшая выставка уникальных из-
даний библиотеки была устроена в Академии наук СССР. 

Библиотека будет возвращена в город Готу в течение ближай-
ших двух-трех месяцев. Там она будет размещена в старинном 
замке Фриденштейн, где находилась и прежде. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЕТЕСЬI 

ЛИТЕРАТУРНАЯ л ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР ГАЗЕТА 
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Л\ой друг ПолЬ Робсон 
\ Седрик Белфредж — по происхождению англичанин — из-
} вестный журналист, редактор прогрессивного еженедельника 
> «Нейшнл гардиан», издающегося в США. 
5 Белфредж жил в Соединенных Штатах с 1926 года. 8 мае 
( 1953 года он был вызван в сенатскую подкомиссию по рас-
) следованиям, возглавлявшуюся сенатором Маккарти. После 
5 отказа Белфреджа отвечать на заданные ему вопросы о его 
| взглядах, деятельности и принадлежности к политическим 
} организациям он был арестован иммиграционными властями и 

отправлен в тюрьму на острове Эллис. В 1954 году по ре-
шению Федерального суда он был выслан за пределы I 
США и живет с тех пор в Англии. «Дело Белфреджа» вы- ? 
звало в то время глубокое возмущение прогрессивной обще- > 
ственности. $ 

В настоящее время Седрик Белфредж гостит в Советском > 
Союзе. Мы публикуем его статью о Поле Робсоне, написан- / 
ную для «Литературной газеты». ) 

С) МИРЕ, покрытой ранами «холодной 
А-* войны» и жаждущем исцеления, есть 
голос, обладающий величайшей целитель-
ной силой, и этот голос принужден молчать. 
Это голос одного американца; он принуж-
ден молчать но потому, что его облада-
т е л ь — плохой гражданин Соединенных 
Штатов. Для него слишком дорога честь 
американского гражданина, чтобы про-
дать за тридцать сребреников то право, 
за которое боролись в прошлом его предки. 
Он не предаст эти бережно хранимые им 
традиции родной страны, традиции, кото-
рые он воспевает в течение многих лет в 
своих песнях. 

Тяжело мне, журналисту из Америки, 
писать в советской газете о том, как за-
глушают голос Поля Робсона и каким 
оскорблениям подвергают этого артиста, 
заслужившего мировую славу. Я пишу об 
этом с горечью. Миллионы людей во всем 
мире мечтают снова услышать его. Горь-
ко сознавать, что государственный де-
партамент отказывается выдать ему 
заграничный паспорт, мотивируя свой 
отказ тем, что, дескать, его пу-
тешествие «противоречит интересам 
США». 

Робсон обжаловал через суд отказ 
выдать ему заграничный паспорт. 
Правительство, отстаивая перед су-
дом свое решение, мотивировало его 
тем, что Робсон давно уже борется 
за свободу народов Африки, а также 
ва равноправие негритянского парода 
в Соединенных Штатах. 

Между тем Робсон — именно тот 
американец, который мог бы приобре-
сти больше друзей для Америки, чем 
кто-нибудь другой. В чем заключается 
главное «преступление» Робсона? Он 
желает, чтобы Америка была той 
страной, какой стремились сделать 
ее ранние колонисты. Об этом он 
поет в своей «Балладе американцам»: 
для них родина — это страна сво-
боды и изобилия, друг всех народов. 
«Преступление» Робсона состоит, как 
видно, в том, что он разделяет стрем-
ление народов к свободе и изо-
билию. А ведь за это боролись в свое 
время американцы. 

Тот, кто непримиримо борется за 
эти идеалы, рискует быть прозван-
ным «коммунистом», а это в Соединен-
ных Штатах способно превратить в 
парню любого человека— будь то знамени-
тый или безвестный. Коммунист ли Роб-
сон? Я этого не знаю, но если бы это было 
так, то Коммунистическая партия США 
могла бы этим гордиться. Робсон отказался 
ответить на этот вопрос, когда он был 
задан ему властями, напомнив, что, под-
писывая в ООН «Декларацию прав чело-
века», правительство США обязалось пре-
доставить каждому гражданину свободу 
путешествий за рубежом без политиче-
ской проверки. 

Для друзей Робсон — не только большой 
художник, но и большой человек. Он вы-
нужден сейчас жить очень просто и скром-
но: заработки его ничтожны; но и по на-
туре своей он прост и скромен. Когда у 
него бывали деньги, он всегда относился 
к ним равнодушно. Он человек разносто-
ронних способностей. В университете он 
слыл талантливым студентом, а также 
одним из лучших футболистов своего вре-
мени. Антрепренеры бокса предсказывали 
ему огромное богатство, если он станет 
профессиональным боксером. Всех поража-
ла его способность без труда усваивать 
один оа другим иностранные языки. Он 
избрал профессию певца и актера, и кри-
тики во многих странах называют Робсо-
на самым великим из исполнителей роли 
Отелло и образцом совершенства, редким 
чудом среди певцов. 

Первое, что поражает при знакомстве с 
Робсоном, это сочетание физической силы 
с удивительной добротой и мягкостью. Роб-
сон чувствует себя отлично среди простых 
людей и связан, хотя сохраняет собствен-
ное достоинство, в обществе важных особ. 
Его величие — это величие человека, ко-
торый как бы носит в своем сердце части-
цу души других людей. Об этой черте 
Робсона сказал еще два десятка лет назад 
известный американский критик Александр 
Уолкотт. Он сказал, что когда узнаешь 
Робсона, то гордишься не только тем, что 
он твой соотечественник, а тем, что при-
надлежишь к роду человеческому вообще. 

Сегодня миллионы американцев разде-
ляют чувства Уолкотта, однако лишь не-
многие осмеливаются говорить об этом 
вслух. Тот, кто отозвался бы положитель-
но о Робсоне, нелегко нашел бы издателя 
в США, который согласился напечатать 
такие высказывания. 

Американская печать превратила имя 
Робсона почти в бранное слово. У люден 
за пределами Соединенных Штатов, слы-
шавших пение Робсона, этот чудовищный 
факт вызывает полное недоумение, фальси-
фикаторы общественного мнения нарисова-
ли его портрет, как образец всего того, что 
добропорядочные американцы должны воз-
ненавидеть. Робсон, который семь лет 
назад на концерте в Пикскилле стойко 
выдержал первые явно фашистские не-
истовства эры «холодной войны», изобра-
жается как виновник этих событий. 

Седрик БЕЛФРЕДЖ 

о 

вать свободу и братство, обвиняется в 
стремлении разобщить народы и заставить 
их изменить традициям свободы. 

Робсон не имеет права заключать конт-
ракты, которые предлагают ему из-за гра-
ницы, по той причине, что родина стала 
для него теперь тюрьмой (правительство 
США недавно выпустило его в Канаду, но 
теперь канадское правительство запретило 
ему въезд туда для второго, более обшир-
ного концертного турне). В Америке он 
может петь лишь в концертах, устраивае-
мых левыми организациями, куда рядовой 
американец не посмеет войти, даже если 
бы и знал о предстоящем выступлении 
Робсона. Робсон не имеет возможности вы-
ступать ни в обычных концертных залах, 
ни в театрах, так как после неистовства в 

Поль Робсои Рисунок Н. Павлова 

Пикскилле нх владельцы, естественно, 
опасаются повторения подобных провока-
ций. 

Граммофонные пластинки с песнями Роб-
сона почти невозможно купить. Они про-
даются лишь в нескольких левых книж-
ных и музыкальных магазинах, которые 
еще уцелели в пятн-шести городах Соеди-
ненных Штатов. Имя Робсона никогда не 
появляется в «белой» н редко—-в негри-
тянской печати, разве только, когда его 
пытаются обвинить в измене родине, кзк 
это было, например, в июне этого года 
в связи с вызовом Робсона в комиссию по 
расследованию антиамериканской деятель-
ности. Эта комиссия, состоящая из членов 
конгресса, заявила, что она «расследует 
использование коммунистами американских 
паспортов для содействия советским инте-
ресам за границей». Таким же унижениям 
был подвергнут еще один американец — 
профессор Отто Натан, друг и душепри-
казчик покойного Альберта Эйнштейна. 
Ему, впрочем, повезло больше, чем Роб-
сону; в результате долгой судебной 
тяжбы он добился в прошлом году загра-
ничного паспорта,— правда, на ограни-
ченный срок. 

Гобсон доставил членам комиссии не-
сколько неприятных минут (за это ему 
угрожает тюремное заключение!). Он за-
явил, что они «не настоящие американцы, 
и им должно быть стыдно», и уж 
если расследовать «истинно антиаме-
риканскую деятельность», то стоит за-
няться сенатором, «охотником за ведьма-
ми» Джеймсом Пстлендом. Пстленд, как из-
вестно, был выбран в сенат небольшим ко-
личеством голосов белых в штате Мисси-
сипи, где негры, составляющие 49 про-
центов всего населения, не допускаются к 
голосованию. Этот сенатор посвящает свое 
время двум основным занятиям: у себя на 
Юге он открыто руководит кампанией сры-
ва решения Верховным судом США о пре-
кращении дискриминации негритянских 
школьников. На Севере Пстленд занимается 
«проверкой» (то есть включением в «чер-
ные списки») честных журналистов и ху-
дожников, которых он обвиняет в желании 
«низвергнуть правительство при помощи 
силы». 

Американцы старшего поколения хранят 
память о Робсоне, как об артисте, моло-
дежь лишена возможности слышать его го-
лос. Робсон пользуется во всем мире 
огромной любовью, его голос хорошо зна-
ком людям всех стоан — всех, кроме его 
собственной! В США выросло поколение, 
которое даже не знает его голоса. В Ан-
глии на рождество обычно передают по ра-
дио песни Робсона в граммофонной записи. 
«Кто это поет?»—спрашивают молодые 
американские солдаты. 

В течение прошлого года мне пришлось 
Робсон, который никогда не устает воспс- попутешествовать, и, куда бы я ни при-

езжал, я слышал разговоры о Робсоне, воз-
мущение преследованием его в США от 
людей самых различных политических 
убеждений. Больше всего возмущались ра-
бочие, которые особенно любят Робсона за 
то, что он шел на любые лишения, чтобы 
иметь возможность выступать перед рабо-
чей аудиторией. Но даже в буржуазных 
кругах обеспокоены тем, что Робсон обре-
чен на молчание. 

В Англии, где Робсон а;ил много лет, 
развернулась кампания под лозунгом: 
«Дайте петь Робсону!». В мае этого года 
в Манчестере состоялась однодневная кон-
ференция, на которую съехались делега-
ты, представлявшие несколько миллионов 
членов различных профсоюзов АНГЛИИ, 

Шотландии и Уэльса. Ведущие английские 
музыканты, как, например, сэр Адриан 
Боулт, дирижировавший концертом Ойстра-
ха в Лондоне, подписали обращение к 
правительству США. Инициатива при-

надлежит горнякам Шотландии и 
Уэльса, фабрично-заводским рабочим 
Лондона, а также большой группе жи-
телей традиционно-либерального горо-
да Манчестера. Во время массового 
митинга, устроенного там в марте 'ны-
нешнего года, в зале не было ни одно-
го свободного места. В затемненном 
«Фрп-трейд холле» на экране появил-
ся портрет Поля Робссна и прозвучал 
его бархатный голос, записанный на 

. пленку. Секретарь профсоюзного сове-
та Манчестера (организации, объеди-
няющей все профсоюзы города) Ныо-
болд назвал Робсона «величайшим ар-
тистом мира», Вогзн Дэвле, кандидат 
в члены парламента от либеральной 
партии, охарактеризовал Робсона, как 
мирового посла, отвергнутого Амери-
кой, а член парламента лейборист 
УИЛЛ Гриффите заявил, что Робсон — 
«один из величайших людей нашего 
времени, и прежде всего — великий 
гуманист и интернационалист». Р. Ка-
засола, председатель объединенного 
Союза рабочих-литейщиков и член 
исполнительного комитета лейборист-
ской партии, в своей речи сказал: 

— Музыка интернациональна—ме-
лодии воспринимаются одинаково во 
всем мире. Робсону не чинили бы 
препятствий, если бы он разъезжал и 

строил военные базы и призывал к войне! 
Робсон получил предложение принять 

участие в новой театральной постановке 
трагедии «Отелло» в Лондоне. Он получил 
приглашение приехать от федерации шах-
теров Южного Уэльса, насчитывающей 
100 тысяч членов, и от Лондонского 
общества кооператоров выступать в 
крупных концертных залах Лондона и 
Манчестера. Многочисленные приглаше-
ния из капиталистических и социали-
стических стран могли бы занять его 
на много лет. В США друзья Робсона 
продолжают вести борьбу за то, чтобы он 
мог продолжать свою концертную дея-
тельность. 17 июня он должен был вы-
ступить на фестивале национальностей 
в Лос-Анжелосе. Я получил письмо от 
друга из этого города, который пишет: 
«Робсон заболел — во второй раз за по-
следнее время, и ему пришлось отказаться 
от этого выступления. Ему предписан пол-
ный отдых в течение нескольких месяцев. 
Но он. прислал записанное, на пленку при-
ветствие фестивалю и дюжину песен раз-
ных народов в своем исполнении». Таким 
образом, в Лос-Анжелосе, как и в Манче-
стере (и как недавно в Индии), мудрая 
техника звукозаписи позволила Робсону 
переслать далеким слушателям свой голос 
в маленькой почтовой посылке. 

Полю Робсону осталось недалеко до ше-
стидесяти лет. Его талант певца достиг 
наивысшего расцвета. Будь на месте 
Робсона любой другой человек, не обла-
дающий его силой воли, он, пожалуй, не 
выдержал бы такой борьбы, неизбежно 
порождающей глубокое разочарование в 
жизни и чувство одиночества. 

Но Робсон попрежнему полок веры в 
людей. Для них он поет, напоминая тру-
женикам, что жизнь прекрасна и что они 
должны смело приобщаться ко всему пре-
красному. Можно понять, почему враги ми-
ра считают, что голое Робсона—«опасный 
голос», и надо заставить его молчать. Ведь 
стоит только Робсону запеть, как он под-
рывает все злое, мелочное, жестокое, ли-
цемерное, все то, что тяготеет к смерти и 
отрекается от жнзнп. 

Всем своим благородным обликом непо-
колебимого борца Робсон подтверждает, 
что принципы, выраягенные предками в 
«Декларации независимости» и «Билле о 
правах», продолжают жить в сердцах аме-
риканцев, хотя «екоторые из этих прин-
ципов до сих пор остаются на бумаге. В 
«Балладе американцам» есть такие слова: 
«В это не верил никто из тех, кто пред-
ставляет какой-нибудь вес; наоборот, вся-
кий, кто имел какой-нибудь вес, сомне-
вался...». Но сам Поль Робсон верит, и все 
те, кто «не имеет веса», разделяют его 
горячую веру в то. что, несмотря на все 
окрики, песня свободной Америки зазвучит 
опять. 

(± ОКТЯПРЬ, ъ/ поз 
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ЧТО ПЕЧАТАЕТСЯ В ИЮЛЬСКИХ 
Н О М Е Р А Х Ж У Р Н А Л О В 

ГОТОВЯТСЯ К выходу седьмые, июльские, номера литературно-ху-
дожественных журналов. Как всегда, их лицо определяет в пер-
вую очередь проза. 

В «Звезде» отдел прозы потеснил все осталь-
ные материалы — заканчивается публикация 

3ВЕЗЛА /[; первой книги нового большого романа Э. Грина 
«Другой путь». Основные его персонажи—про-
стые люди Финляндии. Произведение охваты-

вает значительный отрезок времени; от первой мировой войны 
до начала пятидесятых годов. На судьбах своих героев писатель 
показывает, как растет дружба финского и советского народов. 

Весной в СССР гостил французский писатель Роже Вайян, ко-
торого советские читатели знают по роману «Пьеретта Амабль», 
напечатанному в журнале «Иностранная литература». В июль-
ской книге «Звезды» печатается другой его рома» «325 000 фран-
ков». В номере помещен также рассказ Ф. Эйнбаума «Ночной 
обход», 

С большим интересом будут прочтены письма Ф. Дзержинского 
к сестре. Они были изданы отделом истории ЦК Польской Объеди-
ненной Рабочей Партии и сейчас частично публикуются в «Звез-
де». Это документы большой силы; написанные в камерах цар-
ских тюрем, они воссоздают перед нами образ Феликса Дзер-
жинского. 

Отдел поэзии знакомит нас с новыми стихами А. Прокофьева, 
Ю. Гордиенко, А. Гатова. 

«Октябрь» публикует главы из повести 
Ф. Гладкова «Мятежная юность». В отделе 
поэзии — стихи Н. Заболоцкого, И. Френкеля, 

Коренева и других. Большой интерес 
представляют воспоминания о Я. Сверд-

лове «Страницы революционной борьбы», написанные его 
женой К. Свердловой. Критика и библиография пред-
ставлены статьями А. Дементьева о лирике А. Твардовского, 
3. Паперного о стихах Л. Мартынова, Н. Степанова о книге 
М. Никитина «Здесь жил Достоевский». Роману итальян-
ской писательницы С. Бонфанти «Сперанца» посвящает свою 
статью 3. Потапова. В связи со 100-летием со дня рождения ан-
глийского писателя Б. Шоу журнал дает отрывки нз двух его 
книг. 

х «Знамя» печатает окончание заметок Л. Во-
пжжжяяа /г -

п ы н с

ко го «Семь дней» — о спасении сокровищ 
у / / ' " л '/ Дрезденской галереи, и начало романа моло-

// дого писателя, научного работника Казанско-
' го университета Конст. Лебедева «Люди и 
степени». Конст. Лебедев пишет в своем романе о жизни совет-
ской интеллигенции, о борьбе на одной из кафедр научно-иссле-
довательского института подлинных ученых с лжеучеными, о свя-
зи науки с практикой. 

В седьмой книге этого журнала внимание читателей привле-
чет и раздел «Документы. Воспоминания». Герой Советского 
Союза летчик Дмитрий Зюзин рассказывает о том, какая беспо-
койная жизнь, полная тревог, сомнений, радостей, огорчений, побед 
и чрезвычайных происшествий, кроется за предельно краткими и 
сухими записями его Лётной книжки. «Вот она передо мной, со-
старившаяся, изрядно потрепанная Лётная книжка. Я перевора-
чиваю ее страницы, местами с трудом разбираю торопливые, 
тронутые временем записи и вспоминаю товарищей, полеты, 
бои, — словом, жизнь, в которой были не одни радости, было 
много огорчений и тревог, но которую я бы и сегодня не сменял 
ни на какую другую, пусть более спокойную, более устроенную 
жизнь...». Почти пятнадцать лет жизни запечатлено в записях 
летчика Д. Зюзина. 

С новыми стихами выступают в журнале В. Инбер, Б. Слуц-
кий и Е, Винокуров. 

. По традиция «Новый мир» открывается 
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 наших дней», где Е. Померанцева 
/ / / и Л. Айзерман продолжают разговор о 
' 1 ш Я ЛР / / школе. В журнале печатаются окончание 

первой книги романа Бруно Ясенского 
«Заговор равнодушных» и небольшая повесть С. Залыгина «Сви-
детели». В номере много стихов: К. Ваншенкина, Р. Гамзатова, 
Ю. Гордиенко, В. Казина, В. Луговского, чешского поэта В. Нез-
вала, а также стихи разных лет Т. Табидзе в переводах Б. Пастер-
нака и Н. Заболоцкого. 

Печатаются одноактная пьеса Б Шоу «О'Флаерти, кавалер ор-
дена Виктории» и отрывок из радиоречи писателя «Ответ про-
стакам». 

Проблемам механизации сельского хозяйства посвящен публи-
цистический очерк А. Казанцева. В «Трибуне писателя»—статья 
Вл. Лидина «Путь книги». 

В «Неве» печатаются продолжение романа 
— ; » М. Руденко «Ветер в лицо» и начало большого 

Н О К Г ! \ I романа Н. Внрты «Крутые Горы». Содержание 
в ' 1 * ' 1*1* 1 1 «Крутых Гор» в известной мере выражено в 

подзаголовке: «Картины сельской жизни». Пи-
сатель рассказывает о делах и днях одного колхоза, который 
выходит из отстающих в число передовых. В этом номере жур-
нала читатель познакомится и с новым произведением К. Паустов-
ского — пьесой-сказкой в трех действиях «Стальное колечко». 
Поэзия представлена стихами Б. Шаховского. Г. Поженяна, 
М. Соболя и Б. Филиппова. В журнале напечатаны очерки 
И. Авраменко «Преображение Сибири», Р. Федорова — о двух 
передовых колхозах и Л. Семина «Хозяин пчелиного городка». 
Статья «Пятилетка стальных магистралей» принадлежит доктору 
технических наук И. Челнокову. 

г -к Как всегда, журнал «Дружба народов» 
г
; лружил /Т печатает произведения писателей ряда рес-
1 НАРОДОВ и публик. С новыми стихами выступают поэты 
V / / Р . Братунь (Украина). Хамид Гулям (Узбе-

кистан), С. Данилов (Якутия), Э. Огнецвет 
(БССР), Конст. Мурзиди (РСФСР). В разделе «Литературное на-
следство» помешены стихи В. Монтвилы (Литва) в связи с пят-
надцатилетием со дня его гибели; публикуется и очерк о нем, 
написанный Л. Озеровым. В журнале дана посмертная публикация 
пяти стихотворений Л. Квитко. 

В числе произведений прозы — окончание повести Г. Корсакене 
«Первый год», рассказы эстонского писателя В. Илуса «Осенние 
дни», карело-финского писателя А. Тимонена «Озеро шумит и 
шумит...». Раздел «В семье братских народов» состоит из двух 
очерков: Г. Голубева «Беспокойная машина», Б. Ларина и 
В. Фролова «В канун спартакиады». 

В июльском номере «Иностранной литера-
туры» советские читатели впервые познакомят-
ся с творчеством чешского писателя Яна 
Отченашека — его новым романом «Граж-
данин Брих» (о событиях 1948 года). Это 

второе крупное произведение писателя. 
В журнале печатаются фрагменты из поэмы Луиса Фюрнбер-

га — его первого произведения, переведенного у нас с немецкого 
языка. Поэма писалась в течение тридцати лет и была оконча-
тельно завершена в 1955 году. Герой поэмы — писатель, который 
на собственном опыте познает фальшь буржуазной цивилизации 
и приходит к рабочему классу, к его партии. 

Большой интерес представляет публикуемая журналом глава 
из автобиографического цикла известного писателя Шона 
О'Кейси, посвященная Бернарду Шоу. 

В седьмом номере печатается также рассказ западногерман-
ского романиста Генриха Бёля «Молчание доктора Мурке», сти-
хи югославских поэтов Душана Костича «После всего» (из сбор-
ника «Сети») и Десанки Максимович «Хлеб месят» (из сборни-
ка «Аромат земли»). Заканчивается публикация романа Г. Грина 
«Тихий американец». 

В 150 километрах от Киева... 
Вечером еще за 

много километров до 
поселка Жашковской 
МТС Черкасской об-
ласти можно увидеть 
рубинов о - кра с н ы е 
огоньки на ретрансля-
ционной 55-метровой 
мачте. Сооруженная 
членами местного ра-
диокружка, эта выш-
ка помогает прини-
мать киевские телепе-
редачи, хотя поселок 
находится в 150 кило-
метрах 110 прямой от 
украинской столицы. 

Инициатором пост-
ройки мачты был 
Владимир Павленко, 
выпускник Украин-
ской сельскохозяйст-
венной академии. Ко-
гда он был назначен 
инженером - электри-
ком в эту МТС и со-
бирал свое нехитрое имущество, 
друзья посмеивались: 

— И зачем ты везешь с со-
бою все эти радиодетали? Не 
до них тебе будет... 

Прошло некоторое время, н 
молодой специалист сдружился 

с механизаторами, ор-
ганизовал кружок ра-
диолюбителей. Они и 
решили построить ре-
трансляционную мач-
ту. Купить мачту, как 
известно. нельзя — 
промышленность та-
кая «мелочь» не инте-
ресует. Мачту соору-
дили радиолюбители. 

Теперь в клубе ма-
шинно - тракто р но й 
станции работает те-
левизор. Радиолюби-
тели трудятся над 
тем. чтобы организо-
вать ретрансляцию 
телепередач в больни-
цу. школу, детский 
сад. 

Раньше об этом от-
даленном селе писа-
ли, что оно электри-
фицировано. Потом 

стали писать: ...и радиофици-
ровано. Теперь говорят: ...а 
также тслевнзировано. 

Вс. ВЕДИН 
КИЕВ 

На снимке: ретрансляционная 
мачта поселка Жашковской МТС 



П О К А З У Х А 
Особенности текстильного края сказы-

ваются в языке нмиовц'ев. Нередко широ-
ко распространенное здесь слово ставит 
приезжего в тупик. В таком примерно 
положении я очутился, когда в редакции 
ивановской областной ' газеты «Рабочий 
край» мне падали неожиданный Вопрос; 

• — А с гнездами вы уже знакомились? 
Поскольку разговор у нас шел не о ве-

сеннем перелете птиц, а о производитель-
ности труда в текстильной промышлен-
ности, я вынужден был признаться, что 
вопроса не понимаю. 

Мой собеседник — журналист, много 
лет связанный с текстильным производ-
ством, сделал вид. что он не удивлен та-
ким ответом, хотя глаза его говорили о 
другом, и стал обстоятельно меня просве-
щать. Оказалось, что в ряду главных до-
стопримечательностей области есть два 
показательных ткацких «гнезда», — так 
называют здесь участки, где работницы 
обслуживают рекордное количество стан-
ков. Они созданы известными всей стране 
ткачихами — Виноградовой и Одинцовой. 
Слава «гнезд» гремит уже более двух де-
сятилетни. И сейчас на родниковском ме-
ланжевом комбинате «Большевик» и ви-
чугской пряднльно-ткацкой фабрике имени 
Ногина эти «гнезда», на которых работа-
ют прославленные ткачихи Подсобляева, 
Бакакина, Холодова, Лаврикова, Родолиц-
кая, превратились в своеобразную текс-
тильную чекку, куда ездят с соседних 
фабрик и даже из других областей. До 
войны здесь было гораздо больше подоб-
ных «гнезд», но все они оказались не-
долговечными. Почему же такое хорошее 
начинание не распространяется, а хиреет? 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо 
было ехать в Родники и увидеть эти зна-
менитые «гнезда». В пути мне везло. 
Местный поезд — праотец современного 
железнодорожного транспорта, курси-
рующий от станции Горкино до комбина-
та, отошел на этот раз с небольшим опо-
зданием — часа на полтора. Семь кило-
метров он прошел почти с курьерской 
для него скоростью — за каких-нибудь 
3 0 — 4 0 минут. Правда, на стыках весьма 
чувствительно подбрасывало, но па ятн 
путевые неудобства я был вознагражден 
знакомством с иптереспым человеком, ста-
рым мастером-родниковцем Н.тьсй Степа-
новичем Кузмнчевым. 

По разговору, который шел в вагоне о 
фабричных делах, я понял, что мой сосед 
отлично осведомлен в них. Я спросил, кто 
пз ткачих славится высокой производи-
тельностью. Илья Степанович сухо отве-
тил: 

— Приедете, сходите к Доске почета. 
Сотрете метелкой пыль и всех сразу уви-
дите. Только, смотрите, не влюбитесь в 
кого-нибудь, а то, пока фотографии висят, 
люди-то успели порядком состариться. 

Кругом засмеялись. 
— Наш комбинат, как цапля на боло-

те, — задумчиво сказал Илья Степано-
вич. — Нос вытащит из прорыва в ткац-
кой, хвост завязнет в отделочной. А от-
чего все беды? Вот вы из Москвы едете 
на комбинат, в котором работают не-
сколько тысяч человек, а интересуетесь 
десятком. Разве они погоду на производ-
стве делают? Сила-то вот где, — он кив-
нул головой на окружающих. 

Я объяснил цель моей поездки. Илья 
Степанович рассмеялся: 

— А лаку вы с собой достаточно за-
хватили? 

— Думаю обойтись без него, — отве-
тил я. 

Леонид ЛУБАН, 
епфцияльный корреспондент 

«Литературной газеты» 

—• Тогда трудно вам будет нашу вот-
чину расписывать. 

— Какую вотчину? 
— Наши «гнезда»—ато рабочие вотчи-

ной прозвали. И обратите внимание, — 
серьезно добавил он, — не зря. 

* * 
* 

Вот и знаменитое «гнездо». 
Мастер участка Елена Васильевна Рез* 

ник указала на невысокую женщину в 
белой блузке и сером халате. Это ткачиха 
Вера Ивановна Бакакина. 

Втроем мы отправились в красный уго-
лок. Разговор длился долго, но за ато 
время никто не потревожил ткачиху, и 
она, видно, была вполне уверена, что все 
ее хозяйство в надежных руках. Когда мы 
вернулись в цех, участок действовал, как 
хорошо заведенные часы. Вера Ивановна 
обошла его по узкому боковому проходу 
И пошла разрешать какие-то дела наверх 
— в фабричную контору. Внимательно и 
долго смотрел я за работой «гнезда» и со-
седних с ним участков и не мог увидеть 
разницы в темпах и методах работы. 

В чем же «секрет» широкой славы это-
го участка? Он несложен. Как правило, 
ткачиха с помогающими ей отрывозаводчи-
цей и зарядчнцей работает здесь на ком-
плекте из 72 автоматов. В «гнезде» же 
одна ткачиха обслуживает три комплек-
т а — 216 станков! Но для того, чтобы 
обеспечить возможность такой работы, 
кроме знатной ткачихи, в «гнезде» тру-
дятся еще три опытные ткачихи, числя-
щиеся отрывозаводчнцами. но работающие 
Фактически по прямой Своей специально-
сти. К участку прикреплены также в сме-
ну четыре нарядчицы — тоже ткачихи, 
два заправщика, три поммастера. Они и 
выполняют весь комплекс работ участка, 
а сама ткачиха Фактически выполняет 
обязанности бригадира. Но официально 
она числится единственной ткачихой. 

Так образуется «рекорд» и по количе-
ству обслуживаемых станков и по произ-
водительности труда ткачихи. Естествен-
но. что это сказывается на заработной 
плате. Заработок «официальной» ткачихи 
значительно превышает заработок осталь-
ных. Потому и прозван этот участок 
«вотчиной». 

Когда в 1935 году Татьяна Ивановна 
Одинцова — теперь начальник мотально-
сновальпого цеха — перешла на обслужи-
вание 216 станков, у нее тоже были по-
мощники. Но это были действительно 
подсобные рабочие. Всю работу ткачихи 
выполняла она одна, как и Виноградова в 
Вичуге. 

Сейчас иное. Несхожи пути, которые 
сделала ткачих Гвоздеву, Барышникову, 
Годову «подсобницами» в «гнезде» Бака-
киноЙ. У них разный возраст, биографии, 
характеры. Сближает и делает их подру

; 

гами любовь к своей профессии. И именно 
поэтому всех их Особо гнетет нелепость 
положения, в которое они поставлены. 
Отлично работающие, квалифицированные 
ткачихи, гошящиеся своим трудом, чис-
лятся отрывозаводчнцами. И хотя зарабо-
ток их здесь стараются подогнать до сред-
него уровня других ткачих, от этого не 
уменьшается чувство обиды. 

А как же сама героиня?.. Это действи-
тельно замечательная ткачиха, одна из 

лучших ыастерип Фабрики. Здесь 
многие рассказывали мне, что 
Бакакина прекрасно работала 
прежде и отличилась скром-

ностью, трудолюбием. Но сейчас, беседуя 
с нею. нелегко уловить ад-и качества. По-
чуяв недоверие к ее «вотчине». Вера Ива-
новна начала нервничать. Н поскольку 
трудно ой было подкрепить свои позиции 
чем-то серьезным и Убеийтельным, она на-
чала ПРОИЗНОСИТЬ заученные фразы о «все-
союзном» йначении ее «гнезда» и произ-
водственных рекордов. 

А ведь Вера Ивановна, как и А. Холо-
дова и В. Родолицкая могут, действитель-
но, быть вожаками и вести за собой не 
инсценированными «рекордами», а под-
линно высоким мастерством. 

Что же дают эти «рекорды» производ-
ству? 

— Увеличенный процент брака и более 
высокую себестоимость продукции по 
сравнению с нормально действующими 
комплектами, — говорит помощник заве-
дующего ткацкой Фабрикой Н. Баканова. 

— Естественное возмущение остальных 
ткачих и беспрерывные склоки в «гнез-
це».—рассказывает мастер участка К. Рез-
ник. 

— Дискредитацию новаторских методов 
и подлинного социалистического соревно-
вания. — вторит им инженер отдела орга-
низации труда главка С. Позволин. 

Характерно, что о вредности и нелепо-
сти существования подобных «гнезд» мне 
говорили и начальник главка хлопчато-
бумажной промышленности области С. Сто-
гов, и директор комбината, и инспектор 
ПК союза рабочих текстильной и легкой 
промышленности, но... никто не решается 
посягнуть на этот анахронизм. 

Характерно и другое. Когда я приехал в 
Внчугу. чтобы познакомиться с другим 
«гнездом», оказалось, что там фабричные 
организации по требованию рабочих уже 
ликвидировали его по секрету от началь-
ства. Это произошло совсем недавно, но 
первые же пни работы отдельными ком-
плектами, <когда Каждый работал сам ва 
себя, дали отличный эффект — увеличи-
лась производительность, снизился брак. 

— Показуха !—так говорят о «гнез-
дах» рабочие. 

В этом резком, может быть, мало лите-
ратурном. но остром и верном слове ска-
зывается гневно-презрительное отношение 
советских людей в чужеродному, но, увы, 
нередкому еще явлению в нашей жизни. 

В жертву «показухе» приносятся здра-
вый смысл и экономическая целесообраз-
ность не только на текстильных комбина-
тах. Порой мы сталкиваемся с ее различ-
ными вариантами на больших яавлдах. в 
санаториях, в архитектуре (там опа име-
нуется украшательством), в стенах учеб-
ных заведений... 

Мастера «показухи» спекулируют на 
стремлении советских людей к новатор-
ству. «а тяготении ко всему прогрессив-
ному. 

«Гнездо» в Родниках и подобные ему 
«показухи» несовместимы с принципами 
социалистического соревнования. Ведь в 
тех же Родниках, Вичуге, Шуе. Иванове, 
Фурманове есть замечательные коллекти-
вы. показывающие подлинное, социалисти-
ческое отношение к труду. Они богаты 
чувством действительно нового. Только 'не-
лепым увлечением ненужной декоратив-
ностью можно объяснить то. что деловые 
люди и совсем неплохие руководители до 
сегодняшнего дня тешатся «гнездами». 

В нашем деловом, трудовом, творческом 
сегодня не должно быть этого! 

ИВАНОВСКАЯ область 

За последнее время киносту-

диями страны было поставлена 

несколько фильмов по произ-

ведениям советских писателей. 

Киевская киностудия выпусти-

ла фильм «Есть такой парень» 

по книге А. Андреева «Широ-

кое течение», в Московской 

студии имени М. Горького за-

вершились съемки картины 

«За власть Советов» по одно-

именному роману В. Катаева. 

Сейчас эта киностудия закан-

О 

92 С т а р ш о й <с 
Так называется одна 

из глав книги, посвя-
щенной жизни и творче-
ству А. С. Серафпмо- < 
вича. 

Листаешь страницы этой книги, и в па-
мяти • возникают различные эпизоды, свя-
занные с обликом этого замечательного, 
мужественного человека, старого револю-
ционера и прекрасного писателя. 

Писателям нашего поколения посчастли-
вилось часто встречаться с Александром 
Серафимовичем, пользоваться его советами, 
выслушивать его нелицеприятную, подчас 
весьма суровую критику. 

В его маленькой квартире на Красной 
Пресне часто собирались молодые рабочие-
писатели, члены кружков «Рабочая весна» 
и «Молодая гвардия». Дмитрий Фурманов 
читал главы из «Мятежа», потом много 
позже совсем юный Борис Горбатов читал 
стихи и первые зарисовки комсомольской 
жизни. Потом, еще позже, Михаил Шоло-
хов рассказывал о своих творческих пла-
нах. 

Как-то необычайно теплы были эти 
встречи на квартире Серафимовича. На 
столе по старинке кипел самовар. Молодые 
писатели делились своим еще небогатым 
опытом. А потом наш старший, вниматель-
ный и добрый друг, рассказывал о жизни и 
борьбе своего поколения, о Владимире Ко-
роленко, о Максиме Горьком, Скитальце, 
Леониде Андрееве, о литературных собы-
тиях 1905 года, о боях на Пресне... 

Сама жизнь атого человека представляет 
материал для большого настоящего романа. 
Хорошо сделал Детгпз, выпустив в свет 
книгу Р. Хигеровича «Путь писателя». Это 
яе роман и пе повесть. Это скорее белле-
трпзованная биография. Однако в ней нет 

о 

Ал . ИСБАХ 

Р. Хигерович. Путь писателя. Жизнь и 
творчество А. Серафимовича. Детгиз. М. 1956. 
Стр. 350. 
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казенного, панегириче-
ского колорита, прису-
щего многим подобным 

• биографиям. 
Это живой рассказ о 

долгой, почти вековой жизни писателя-
революционера, рассказ, в котором автор 
использовал многочисленные произведения 
(главным образом, автобиографические), а 
также литературные заметки и дневники 
самого писателя. 

Р. Хигерович основательно потрудился 
над книгой, он побывал и на родине Алек-
сандра Серафимовича, на Дону, беседовал 
со стариками, знавшими покойного писа-
теля еще в юности. Он использовал и мно-
гочисленные материалы архивов, в част-
ности. донесения департамента полиции, 
под надзором которого «смутьян» Серафи-
мович был многие годы. 

Сама композиция книги целиком оправ-
дана. 

Эпизод за эпизодом, глава за главой раз-
вертывается перед нами жизнь Серафимо-
вича. Автор книги сумел неплохо по-
казать обстановку последних десятиле-
тий XIX века, жизнь и борьбу револю-
ционных организаций. Читая книгу, мы 
как бы дышим и воздухом дореволюцион-
ного казачьего Дона, и ощущаем грозовую 
атмосферу Санкт-Петербургского универ-
ситета, и знакомимся со своеобразным ко-
лоритом северной мезенской ссылки. Осо-
бенно напряженным и интересным стано-
вится повествование, когда волны событий 
докатываются до первой русской революции 
1905 года, в которой Серафимович прини-
мал непосредственное участие и которой 
посвятил ряд прекрасных рассказов, высо-
ко оцененных А. М. Горьким. 

В жизни Серафимовича было пемало 
встреч с замечательными людьми нашей 
страны, с учеными, политическими деяте-
лями, писателями, вожаками рабочих масо, 
с мужественными революционерами, сы-
гравшими большую роль в истории русско-
го освободительного движения. 

чивает съемки художественно-

го фильма по мотивам очер-

ков В. Овечкина «Районные 

будни» (режиссер-постанов-

щик фильма В. Войтецкий, 

главный оператор Ж. Мартов). 

На снимке: съемка одного 

из эпизодов фильма. В роли 

секретаря райкома артист 

А. Гончаров (слева), в роли 

председателя колхоза артист 

Е. Гуров. 
Фото А. Нестерова 

•О-

На страницах книги возникают образы 
и знаменитого ученого-материалиста П. М. 
Сеченова, лекции которого слушал Серафи-
мович в университете, и отважного вожака 
ткачей Петра Монсеенко, с которым не раз 
переплетались пути писателя и в С.-Петер-
бурге, и в мезенской ссылке, и после Ок-
тябрьской революции. 

Читатель с большим волнением узнает о 
встречах Серафимовича с молодым бес-
страшным революционером Александром 
Ульяновым и со старым шлиссельбуржцем 
Николаем Морозовым. 

Путь Серафимовича к революции, путь, 
но которому шагал он без колебаний и сом-
нений, ступень за ступенью подвигаясь к 
вершинам революционного сознания, к 
партии большевиков,— этот путь, не всег-
да, правда, с, одинаковой полнотой и глу-
биной, показывает автор книги. 

И вторая задача автора — показать путь 
Серафимовича к литературе и в литерату-
ре. От первых журналистских зарисовок— 
к первому рассказу «На льдине», написан-
ному в ссылке. От первого рассказа — к 
первой книге. От дореволюционного творче-
ства — в классическому советскому рома-
ну «Железный поток». 

Особенно интересны и значительны на 
этом пути встречи с Владимиром Королен-
ко и Максимом Горьким. 

Правильно делает автор, заостряя вни-
мание на борьбе Серафимовича с писате-
лями-декадентами, писателями «литера-
турного распада», мерзко клеветавшими 
на революцию после 1905 года, — с Ме-
режковским, Зинаидой Гиппиус, Ф. Соло-
губом. Эта борьба стала особенно острой 
после Великой Октябрьской революции. 

А. Серафимович решительно борется С 
врагами революции. Он руководит литера-
турным отделом в «Известиях», работает 
в «Правде» с Марией Ильиничной Улья-
новой, собирает вокруг себя рабочих-пи-
сателей и помогает им. 

Этот период почти не освещен в исто-
рии советской литературы. Давно пора 
нашим историкам литературы подробно 
и правдиво рассказать о литературных 
процессах первых лет революции, об исто-
рии советской литературы 20-х годов, о 

и . 
ПИСЬМА в редакцию 

бы хотелось 
поделиться впе-

чатлениями о нашей 
поездке с женой из 
Москвы в Одессу и из 
Сочи в Москву. 

Речь пойдет не о курорте, где довелось 
нам отдыхать, а о том. что нешало нашему 
отдыху, — я имею в виду многие неудоб-
ства пути. 

Начну с самого общего и, на мой взгляд, 
одного из наиболее серьезных недостатков 
пассажирского железнодорожного движе-
н и я — со скорости движения. Скорый по-
езд в Одессу и скорый из Сочи, на кото-
рых мы ехали, просто тащились, по-дру-
гому ато назвать нельзя. Довольно часто 
приходится читать к газетах о скоростном 
вождении поездов, об ускорении движения 
и т. п., но все это касается. очевидно, в 
основном товарных составов. 

Как приятно следить по расписанию ва 
движением своего поезда, готовиться к 
прибытию на ту или иную станцию. Увы, 
никаких расписаний поездов дальнего сле-
дования для пассажиров ныне не суще-
ствует! Лишь проводник имеет расписание 
«для служебного пользования». Давно пора 
наладить массовый выпуск расписаний для 
пассажиров (это особенно важно для тури-
стов) с указанием графиков движения. 

Во всех ли поездах дальнего следования 
имеются вагоны-рестораны? В скорых поез-
дах они есть, а в пассажирских их, 
как правило, нет. Почему — непонят-
но. К тому же станционное обслужива-
ние поставлено плохо. Рестораны Тулы, 
Окла. Курска. Ростова, славившиеся в не-
давнем прошлом, пренебрегают сейчас 
нуждами пассажиров. Так называемый 
«транзитный» стол рассчитан на 1 5 — 2 0 
человек. Да и счастливчикам, захватив-
шим место за иим, не всегда удастся по-
есть из-за сокращения стоянок. 

Еще хуже обстоит дело с пристан-
ционными колхозными рынками. Только 
Из уст бывалого пассажира услышишь, 
что не так давно Мцснск славился 
яблоками, Понырн — жареной птицей, 
Марцево — дынями «колхозница» и копче-
ной рыбой, станция Кавказская — арбуза-
ми и дынями, раками, вареной кукуру-
зой —«пшеякой». . . Исчезло все это не 
потому, конечно, что местным колхозни-
кам нечем торговать пли ленятся они вы-
носить свою домашнюю снедь ж поездам. 

В путь-дорогу 
д а л ь н ю ю . . . 

Дело в другом. Стан-
ционное начальство и 
особенно железнодо-
рожная милиция, 8а-
бывая, что колхозная 

торговля в нашем государство разрешена, 
и пренебрегая удобствами пассажиров, но 
существу, ликвидировали пристанционные 
рынки. 

Нет, скажут мне, рынки есть. Да, но ко-
му они нужны на расстоянии чуть ли не 
километра от станции, загороженные стан-
ционными путями л зданиями! Порядок на 
станциях нужен, против него никто не 
возражает, но станционные рынки—-это не 
беспорядок, а полезная традиция местных 
колхозников. Эту традицию нужно поощ-
рять, отведя для рынков удобные и близ-
кие к пассажирским платформам места. 

Еще один вопрос. Мне часто приходится 
слышать и читать о комфортабельности 
цельнометаллических вагонов. Думаю, и 
тут нужны поправки. Во-первых, об ок-
нах. Не знаю, что по втому поводу дума-
ют конструкторы этих вагонов, Но мнение 
пассажиров единодушно: окна не только но 
удооны, но даже неприятны. Двойное, веч-
но запыленное и в грязных потеках, глу-
хое стекло и узкая щель на высоте глаз 
человека выше среднего роста. Смотреть 
через такое окно неприятно и неудобно, 
пыли оно пропускает но менее, чем любое 
другое, окно, а свежего воздуха—значитель-
но Меньше. Почему окна нельзя сделать 
поднимающимися или опускающимися хотя 
бы на половину их высоты? 

П, наконец, об обслуживании пассажи-
ров в вагонах. Как правило, в куне и в ко-
ридорах (на полу) чисто. Применяются пы-
лесосы, что очень удобно, но стекла окон 
всегда грязны, даже когда поезд отходит от 
конечной станции. II самый удивительный 
факт — это генеральная уборка ваго-
нов до выхода из них пассажиров. За два 
часа до-прихода поезда в Москву подни-
маются и свертываются половики, собира-
ется постельное белье, свертываются мат-
рацы. В вагоне стоит плотная завеса пыли, 
проводники снуют, мешают пассажирам. 
Как нам разъяснили проводники, от них 
требуют, чтобы к приходу поезда в сто-
лицу все было убрано. Трудно поверить в 
это. Неужели все это нельзя сделать 
после выхода пассажиров из вагона? 

А. ИВАНОВ, 
доцент Московского авиационно-

технологического института, 
кандидат технических наук 

* * 
* 

От редакции. Не случай из ряла вон вы-
ходящий заставил доцента А. Иванова 
ьзяться за перо. Нет. Все, о чем пишет 
он. происходит на многих дорогах страны, я 
неудобства, с которыми он столкнулся, ис-
пытывают во все времена года курортники, 
командировочные, туристы — вся многоли-
кая армия, именуемая пассажирами. 

Вопрос, поднятый автором письма, нам 
думается, очень важный, ибо речь идет 
о том, как обслуживают на железных доро-
гах советских людей. 

Если человек, отправляясь в поездку, 
предпочитает скорый поезд пассажирскому, 
значит, для него далеко не безразличен 
фактор времени. 

Предложим вниманию читателя неболь-
шую задачку, не «по Малинину-Бурешшу»,, 
а из практики движения поездов на некото» 
рых наших дорогах. Вот наглядный пример из 
прошлогоднего расписания: пассажирский 
поезд № 41 Москва—Симферополь прибы-
вал к конечному пункту на 12 минут... быст-
рее скорого № 14. Пассажирские же поезда 
Ш й 49 и 50 Москва—Сочи вели себя еще 
более резво — им было положено по рас-
писанию обгонять скорый № 23 на час. 

Нет, скорый поезд должен быть скорым 
не только по названию. К сожалению, эту 
ясную истину приходится доказывать. 

Главный инженер Главного пассажирско-
го управления Министерства путей сообще-
ния тов. Васильев, начальник пассажирской 
службы Московско-Рязанской железной до-
роги тов. Аладин и заместитель начальника 
пассажирской службы Московско-Курско-

Донбасской железной дороги тов. Чурекин 
в беседе с нашим корреспондентом согласи-
лись, что с графиком движения скорых и 
пассажирских поездов дело обстоит неблаго-
получно и что немало еще неиспользован-
ных резервов для повышения маршрутных 
скоростей. 

Внимание Министерства путей сообщения 
должны привлечь не только этот, но и дру-
гие вопросы, связанные с обслуживанием 
пассажиров, поднятые доцентом А. Ивано-
вым. Например, отсутствие в некбторЫх 
поездах дальнего следования вагонов-ре-
сторанов. Ответственные работники транс-
порта, с которыми беседовал наш кор-
респондент, выдвигают различные причи-
ны: недостаток вагонного парка, нецелесооб-
разность включения ресторана в состав, так 
как это уменьшает количество пассажиров, 
нерентабельность вагона-ресторана в пасса-
жирских поездах... 

Так ли уж вески эти причины? Ведь ни-
кому не придет в голову закрыть столовые, 
чтоб расширить жилую площадь для насе-
ления. Почему же считается нормальным 
лишать дорожной столовой людей, находя-
щихся в дороге пять и более дней? А если 
к тому же пристанционные рынки отнесены 
на такие расстояния, которые могут преодо-
леть только чемпионы по бегу, легко пред-
ставить себе положение пассажира. 

Хочется, чтобы, отвечая на письмо до-
цента А. Иванова, Министерство путей сооб-
щения руководствовалось теми же сообра-
жениями, что побудили автора взяться за 
перо, — заботой об удобствах пассажира. 

Новороссийску н ужен театр 
Новороссийск — большой город, крупный 

порт. И непонятно, почему жители этого 
центра фактически оторваны от театральной 
жизни, лишены своего театра. 

Новороссийцы горячо любят искусство, 
всегда тепло встречают гастрольные спек-
такли других театров, выступления эстрад-
ных артистов. 

К сожалению, многие филармонии, эстрад-

процессах, весьма путано изложенных в 
«Очерке истории русской советской лите-
ратуры», изданном Институтом мировой 
литературы имени Горького. 

Страницы книги Р. Хигеровича, посвя-
щенные, в частности, эпизоду исключе-
ния Серафимовича из писательского об-
щества «Среда», в котором наседали про-
тивники революции, читаются с напря-
женным интересом. 

В 1918 году Серафимович вступает в 
Коммунистическую партию. Это — естест-
венное завершение его революционного 
пути, бо-летний писатель отправляется 
на фронт, где сражаются и оба его юных 
сына. Он был предшественником сотен 
писателей-фронтовиков, участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Нелегким был многолетний жизненный 
путь Серафимовича. Одним из самых тра-
гических эпизодов на этом пути была ги-
бель сына Анатолия, юного комиссара 
кавбригады. 

Хигерович рассказывает об этом скупо. 
И как бы героическим завершением этого 
эпизода служит письмо Владимира Ильича 
Ленина старому писателю: 

«Позвольте мно крепко, крепко пожать 
Вам руку и пожелать бодрости и твердо-
сти духа... Ваши произведения и расска-
зы сестры внушили мне глубокую симпа-
тию к Вам и мне очень хочется сказать 
Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша 
работа...». 

И опять работа, вдохновенная, напря-
женная. творческая... 

История создания «Железного потока»... 
Серафимович поднимается на вершину 
своего творчества. 60-лстний писатель 
создаст произведение, которое останется 
в веках. 

Наряду с Максимом Горьким он воз-
главляет молодую советскую литературу. 
Его высоко ценят и любят и писатели 
старшего поколения — Федор Гладков, 
Георгий Никифоров, и молодые — Фурма-
нов и Николай Островский, Шолохов и 
Ильенков... 

Конец двадцатых и начало тридцатых 
годов тоже не нашли еще должного 
освещения на страницах истории совет-

ные организации, театры и гастрольбюро 
не балуют нас концертами и спектаклями— 
и в большей мере из-за того, что в городе 
нет нормальной театральной сцены. 

Новороссийцам необходим постоянный 
профессиональный театр. Трудящиеся горо-
да ждут открытия своего театра. 

Ольга ЙДОВИЧЕНКО 
НОВОРОССИЙСК 

ской литературы. Искажена, напри-
мер, история РАППа, организации, сы-
гравшей немалую роль в истории советской 
литературы, вопреки неправильным уста-
новкам многих ее руководителей, установ-
кам, против которых, в частности, внутри 
РАППа боролись Серафимович и его друзья, 
боролись за истинную партийность лите-
ратуры, за глубокое изучение действитель-
ности, за реализм. Обстановку этой борьбы 
не сумел, к сожалению, показать и Р. Хи-
герович. Многое у него здесь неточно и 
неясно. 

...Серафимовичу 80 лет. Но он еще не 
думает стареть... 

В суровые дни Отечественной войны он 
с группой писателей выезжает на фронт в 
район Орла. И как же мы, разбросанные в 
те годы по всем фронтам страны, гордились 
нашим старшим, нашим любимым стари-
ком. И как же мы боялись за него! 

Эту вечную молодость писателя-больше-
вика хорошо показал Р. Хигерович. 

Автор книги точен. И вместе с тем кни-
га Р. Хигеровича—не сборник фактических 
справок. Ее можно упрекнуть в пекоторой 
Фрагментарности, в излишней риторич-
ности авторских заключений и выводов. 
Не всегда удачны художественные детали, 
которые рассыпает автор по страницам 
книги для придания ей беллетристичности. 
Но построение сюжета в основном удачно. 
Некоторые образы второго плана становят-
ся сквозными, проходят по всей книге, 
подчеркивая и дополняя облик Серафимо-
вича. Таков исторический образ Петра 
Монсеенко, таковы образы отца и сына — 
казаков Кислоусовых. 

Автор обладает художественным тактом. 
Порою (соблюдая должную меру) он усту-
пает слово самому Серафимовичу, включая 
маленькие новеллы, взятые из его произ-
ведений, порою он сам рассказывает о тех 
или иных эпизодах, взятых из книг Се-
рафимовича, без назойливости и не в 
ущерб стройности композиции. 

Прочитав книгу 1'. Хигеровича, молодой 
читатель узнает о многом, значительном и 
интересном. Облик автора «Железного пото-
ка» встанет перед ним во весь рост как 
живой и близкий облик писатсля-тружсни-
г.а и борца. 

Искалеченные 
к н и г и 

Подписчик стоит у прилавка книжного 
магазина № 90 Москниготорга. Перед ним— 
десяток книг пятнадцатого тома собрания 
сочинений Бальзака, н все эти экземпляры 
бракованные. 

Продавец пытается объяснить подписчи-
ку «.К сожалению, немало книг посту-
пает в магазин в таком виде. Вот перед ва-
ми тома других изданий. Они пе лучше». 

В чем же дело? Может быть, книги до-
ставляются издалека? Но нет, в данном слу-
чае они выпущены 1-й Образцовой типогра-
фией, находящейся от магазина не более 
чем в двухстах метрах. 

Столпившиеся у прилавка подписчики за-
дают многочисленные вопросы: почему углы 
книг загнуты, почему корешки помяты, поче-
му переплеты испачканы клеем и у новых 
книг вид таков, словно они уже были у де-
сятка неаккуратных читателей?.. 

Происходит это потому, что из цехов ти-
пографии на книжную базу, находящуюся 
на территории этой же типографии, книги 
передаются по деревянным люкам, соору-
женным еще до революции. Главкниготорг 
Министерства культуры СССР, которого, ка-
залось бы, сохранность книг должна волно-
вать больше, чем кого-либо другого, не при-
ступает к установлению ленточных транс-
портеров. 

Опыт доказал, что книги, уложенные в 
картонные короба, при транспортировке со-
храняются лучше. Однако Главкниготорг не 
может решить окончательно, кто должен 
оплачивать стоимость коробов — полигра-
фия или книготорговля? 

А пока... книги сотнями поступают в м а г а -
зины с явным браком. 

Из секции подписных изданий мы заходим 
в другие отделы книжного магазина. Нам 
открывают пачку книг с наклейкой: «В. Бре-
дель. «Внуки». Эту книгу с нетерпением 
ожидает несколько человек, но увы... Вместо 
книги В. Бределя, отпечатанной в 1-й Образ-
цовой типографии, в пачке оказались учеб-
ники по арифметике для третьего класса. 

И это — не единичный случай. Ростов-на-
Дону и Ленинград получили пачки книг с 
наклейкой «Сватоплук, Ботострой», внутри 
которых оказался учебник Пчелко «Арифме-
тика». 

Аналогичную путаницу допускают и дру-
гие московские и ленинградские типографии. 

Советский потребитель требует положить 
конец подобным безобразиям. 

Н. СИДОРОВ, 
директор магазина М 90 Москниготорга 

Г. АХТЯМОВ, Г. ФИДЛЕР. 
сотрудники Московской книжной базы 

Главкниготорга 

Ждем приложений 
Многие из нас, читателей старшего поко-

ления, хорошо помнят, как в свое время 
журнал «Вокруг света» выходил в двух из-
даниях — московском и ленинградском. 
И оба издания пользовались вполне за-
служенным успехом у читателей. 

Причина этого успеха была, между про-
чим, и в том, что оба журнала давали 
приложения — книги любимого жанра. Так, 
«Вокруг света» московского издания рассы-
лал подписчикам сочннення Жюля Верна, 
ленинградского — произведения А. Конан-
Дойля и других писателей. 

Мне кажется, что редакции журнала 
«Вокруг света» следовало бы подумать над 
возобновлением выпуска приложений; их с 
большим нетерпением и уже не первый год 
ждут многочисленные читатели. 

А. МАЦИЛЕВИЧ 
ДУБРОВНО, Витебская область 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

«ШКОЛА 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» 

Как уже сообщалось в печати, в 
1954/55 учебном году на Украине 
было положено начало интересному 
эксперименту. В шести общеобразователь-
ных средних школах республики было вве-
дено производственное обучение старше-
классников. Смысл такого обучения заклю-
чается в том, чтобы к моменту окончания 
школы дать учащимся, вместе со знаниями, 
предусмотренными программой, еще и опре-
деленную специальность. Этот эксперимент 
нашел широкую поддержку среди педаго-
гов и производственников. 

Школы и предприятия добились опреде-
ленных успехов в производственном обуче-
нии старшеклассников, встретилось им и 
немало трудностей. Об этом рассказала в 
К» 134 «Литературной газеты» за 1955 год 
директор киевской школы № 66 Т. Палла-
диева. В статье «Школа и производствен-
ное обучение» она подвела итоги первого 
года работы по-новому и предъявила ряд 
требований сотрудникам Украинского науч-
но-исследовательского института педагоги-
ки, которые еще плохо помогают учителям, 
работающим в школах с производственным 
обучением. 

Опыт шестьдесят шестой и других школ 
широко распространился на Украине. В до-
кладе на XIX съезде Коммунистической 
партии Украины секретарь ЦК КПУ 
тов. А. И. Кириченко говорил, что в рес-
публике уже насчитывается 259 школ-деся-
тилеток со специализированными классами, 
где учащиеся получают производственную 
квалификацию. Намечено организовать та-
кие классы еще в нескольких школах. 

Как же обстоят дела в Украинском науч-
но-исследовательском институте педагогики, 
что сделано его сотрудниками для решения 
проблем, стоящих перед школами с произ-
водственным обучением? 

На эти вопросы корреспондента «Литера-
турной газеты» руководитель Украинского 
научно-исследовательского института педа-
гогики тов. Н. Грищенко ответил следую-
щее: 

— Наш коллектив обсудил опубликован-
ную в «Литературной газете» статью Т. Пал-
ладиевой, содержащую ряд справедливых 
замечаний в адрес института. После этого 
мы приняли меры для оказания практиче-
ской помощи педагогам, работающим в 
школах со специализированными классами. 
Учтя опыт этих школ (в том числе и шесть-
десят шестой) по обучению учащихся то-
карному, фрезерному и слесарному делу, мы 
составили новые учебные планы я програм-
мы для восьмых, девятых и десятых клас-
сов. Эти программы и учебные планы одоб-
рены Министерством просвещения УССР и 
издаются. 

Материалы об опыте работы школ с про-
изводственным обучением демонстрируются 
на постоянно действующей республиканской 
педагогической выставке. 

В тематический план работы института 
на 1956 год включено 13 тем, связан-
ных с вопросами политехнизации и трудо-
вого воспитания школьников. Готовится к 
печати сборник материалов, освещающих 
опыт школ с производственным обучением. 

« 



ЗА. П0СЛЕД1ШЕ годы все чаще и чаще 
можно услышать призывы к повы-

шению художественного мастерства. Я тоже 
далек от намере-
ния утверждать, 
что только важ-
ность темы решает 
судьбу книги. Од-
нако мы должны внимательно следить з» 
тем, чтобы в таких рассуждениях не уда-
риться в противоположную крайность. 
Творческая деятельность советских писате-
лей в целом оценивается още и другим 
критерием, неразрывно связанным с кри-
терием художествеппостп: отражается ли в 
литературе самое важное, самое сущест-
венное в жизни народа, какое освещение 
находят наиболее значительные области 
нашей жизни, верно ли, правдиво ли пока-
зывают писатели лицо своей страны. 

Мн<Г хотелось бы затронуть одну из наи-
более существенных проблем, стоящих пе-
ред советской литературой,— проблему изо-
бражения рабочего класса. Я буду гово-
рить об этом на примере узбекской литера-
туры, но насколько мне известно состояние 
дел в других республиках, — эта проблема 
волнует всех советских литераторов. 

От писателей требуется разностороннее 
освещение жизни: нужны произведения о 
труде колхозного крестьянства, об интелли-
генции. Но никто не станет спорить, что 
без яркого образа рабочего современной со-
циалистической промышленности наша 
литература в целом не может быть полно-
кровной и по-настоящему реалистической. 

Что преждо всего привлекает внимание 
в облике Советского Узбекистана? За го-
ды пятилеток здесь вырос крупный 
отряд рабочего класса, который достоин мо-
нументальных художественных образов. В 
республике на наших глазах создаются не 
только сложные машины и станки, не толь-
ко заводы и комбинаты, но и целые, бурно 
растущие промышленные центры — Чир-
чик, Беговат, Ангрен, Янги-Юль, Ленинск. 
В тяжелые годы Отечественной войны не-
виданными темпами воздвигнуты метал-
лургический завод имени Ленина и зна-
менитая ФархадГЭС. Сейчас развернулись 
работы на стройках шестой пятилетки. 

В местечке Кальмакыр, близ Алмалыка, 
Вак солнце в капле воды, мож-но увидеть 
все богатство трудовой жизни сегодняшних 
героев. У подножия Кураминского хребта 
раскинулась строительная площадка Алма-
лывекого медеплавильного комбината. В 
строительстве этого нового индустриально-
го гиганта принимают участие вся страна, 
многие дружественные народы. Рабочие Ал-
малыка получают мощные экскаваторы с 
уральского завода, самосвалы с зубром на 
капоте — с Минского автозавода, 150-тон-
ные электровозы. 

Для того, чтобы воздвигнуть все эти ве-
личественные сооружения, овладеть новей-
шей техникой, развивать современную про-
мышленность, понадобились новые люди, 
поди кипучей энергии, высокой духовной 
культуры. Какой благодатный материал 
представляют они для художника социали-
стического реализма! 

Но как повлияли эти грандиозные исто-
рические изменения в жизни Узбекистана 
в а нашу литературу? Не должно ли нас 
тревожить, что в узбекской литературе до 
сих пор нет ни одного запоминающегося об-
раза рабочего, почти ни одного значитель-
ного произведения о рабочем классе? На 
мой взгляд, эти вопросы имеют принципи-
Альное, политическое значение. От их ре-
шения зависит степень правдивости лите-
ратуры, уровень ее идейно-художественно-
го богатства. 

Наши читатели, то есть люди, которые 
должны быть героями наших книг, не 
удовлетворены сегодняшним состоянием уз-
бекской литературы. Недавно в «Ташкент-
ской правде» было напечатано открытое 
письмо трудящихся города Чирчика «Бли-
же к жизни, товарищи писатели!». Чирчик, 
поднявшийся на пустом место за полтора 
десятка лет, пока не удостоился даже ма-
ленького очерка, хотя ташкентские писате-
ли живут совсем рядом. Призыв чирчякцев, 
конечно, означает не просто желание уви-
деть свой город на страницах книг (хотя 
8то вполне законное желание), но и хозяй-
ское беспокойство за состояние литерату-
ры, страстную заинтересованность в се 
развитии. 

В свое оправдание иные писатели вы-
двигают возражение, что нельзя писать 
сразу, по горячим следам событий,—нуж-
на, мол, дистанция во времени. Не стоит 
приводить общеизвестных примеров, опро-
вергающих этот довод. Но пусть даже так, 
пусть пятнадцати лет мало. В Узбекистана 
есть и старейшие рабочие коллективы, 
Имеющие славные революционные тради-
ции. Паровозоремонтному заводу имени Ка-
гановича скоро пополнится 60 лет. Его 
многотысячный передовой рабочий коллек-
тив когда-то создавал первые революцион-
ные отряды Ташкента. На этом материале 
можно было бы художественно воссоздать 
историю различных поколений рабочего 
класса Узбекистана. 

Среди некоторой части писателей воз-
никло своеобразное оправдание собствен-
ной пассивности. Такие литераторы, ссыла-
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ясь на бесспорное положение, что основ-
ным объектом художественной литературы 
должен быть человек, утверждают, будто 
не имеет никакого значения, пишешь ли 
ты о кадровом рабочем или о сборщике 
утильсырья; все равно, лишь бы бьц изо 
бражен человек с его внутренним миром, 
характером, психологией. Об этом говорит 
ся, конечно, вскользь, тезис дальше не раз-
вивается. 

Такая «теория» оказывается на руку 
людям, случайным в литературе, не акаю-
щим жизни и не желающим серьезно 
изучать ее. Разумеемся, легче иаиисать 
о парикмахере, с которым встреча-
ешься через день, чем о мастере-
сталеваре, к которому еще иадо ехать 
на завод, изучать его дело, входить 
в кру г его интересов. Не этим ли объяс-
няется измельчание тематики многих про-
изведений узбекских писателей? В сборни-
ке «Люди и годы» (Узгосиздат, 1955), где 
собраны почти все последние рассказы пи-
сателей Узбекистана, нет ни одного образа 
промышленного рабочего. Подобны этому 
сборнику и новые книги рассказов, выпу-
щенные Узгосиздатом за последнее время 
(С. Зуннуновой, С. Абдукаххара, А. Яку-
бова и других). Домохозяек, председателей 
кустарных артелей, зубных техников, зав-
хозов в них хоть отбавляй; а вот рабочего, 
главного героя нашего времени, вы в этих 
произведениях не найдете. Я ничуть не на-
мерен пренебрегать трудом брадобрея или 
зубного техника. Но мы должны думать и 
об общественной важности дела, которым 
занят горой, о том месте, которое занимает 
его труд в жизни всей страны. 

То, что в узбекской литературе написано 
о рабочем классе, — еще мизерно мало и, 
самое главное, художественно беспомощно. 
Возьмем хотя бы одно из последних произ-
в е д е н и й — повесть С. Волгина «Зорька». 
Персонажи этой повести не вызывают ин-
тереса, охарактеризованы они очень пря-
молинейно, почти протокольно: «Много лет 
проработал на заводе Викентин Викторович, 
во всех цехах были его ученики — от про 
стых токарей до мастеров. Последние пят' 
надцать лет он ни одного дня не был без 
ученика. И поэтому везде встречали его 
ласково, с душевной теплотой, как милого 
человека п заботливого наставника». II в 
самом деле, Викентий Викторович в лове 
стн оказался только наставником: 

— А ты, Мишутка, старайся. Самое 
главное — хорошо работать... 

•— Знай одно: внимательно работай, 
браку не допускай... Души больше вклады 
вай в дело. 

Надоедают скудные, стандартные портре-
ты. Например, у всех стариков автор не 
видит ничего, кроме морщин: «Старичок 
поразил Гришу. Лицо его было сплошь по-
крыто мелкими морщинками». «Отец у лы -
бался одними глазами,., окруженными мно-
жеством мелких морщинок». У Якова Ильи 
ча «лицо покрыто морщинками, как п а у 
тиной». 

Но самое уязвимое у Волгина — это об-
легченность конфликта. Слегка намеченное 
противоречие между главным героем начи-
нает сглаживаться... в первой жо главе и 
вскоре исчезает. Читатель еще не дошел и 
до середины повести, а героям уже нечего 
делать, и они все (все!) потянулись На но-
вые вемли, а на своем заводе ничего не ре-
шили. 

Право же, такую неинтересную жизнь 
можно только придумать. 

Украинский писатель Т. Гонта издал 
роман «Геологи». Но эта книга о нефтяни-
ках Узбекистана, книга, написанная на 
жизненно важную для нашей республи-
ки тему, не восполнила пробела, обра-
зовавшегося в узбекской литературе. 
В романе Т. Гонты как бы нарочно со-
браны все недостатки тех произведений, 
которые у критиков иронически называют-
ся «производственными романами». Отдель-
ные герои настолько «производственны», 
что у них даже температура во время бо-
лезни зависит от успехов на промысле. Ав-
тор старается охватить как можно больше 
событий эпохи 30-х годов, но они даются 
хроникально, за ними опять-таки не видно 
людей. 

Писатели, провозглашающие: «изобра-
жай человека, кто бы он ни был» ,— не ви-
дят или не хотят видеть деловых будней 
социалистического строительства, оторва-
ны от насущных нужд литературы. Герои 
нашего времени—рабочие, колхозники, ин-
теллигенция — это творцы, созидатели ма-
териальных и духовных благ. Об их труде 
и должны писать наши самые талантливые 
писатели. Правда, у каждого писателя свои 
темы, которые он больше любит, глубже 

знает, которые лучше ему удаются. Но 
партия учит нас всегда учитывать конкрет-
ные обстоятельств», отвечать на потреб-

ности общества. 
В условиях на-

шей республики, 
где не иге важные 
темы имеют своих 

мастеров, нужно срочно ивкать какой-то 
выход из положения. Если тема рабочего 
класса является ведущей, то не зна-
чит ли это, что мы должны перебро-
сить на этот участок соответствующие 
силы, то есть лучших писателей. Я 
знаю, иные скажут — нельзя перебрасы-
вать писателя. Значит, писатели сами 
должны «переброситься», пойти туда, !де 
они нужнее всего. Нам следует почаще 
вспоминать Алексея Максимовича Горько-
го. Ои всегда знал, где более всего нужен 
его могучий талант. Он писал обо всем, но 
рабочему человеку он посвятил цвет своего 
дарования. Вспомним, какое большое значе-
ние придавал Владимир Ильич повести 
«Мать», се своевременности. 

Мне кажется, что отмеченные мною вы-
ше недостатки сегодняшней узбекской ли-
тературы, ее тематическая неполноцен-
ность объясняются прежде всего творче-
ской робостью, боязнью трудностей, кото-
рые, конечно, неизбежно возникнут, если 
писатель поставит, наконец, перед собой 
задачу—-глубоко и конкретно проникнуть 
в жизнь. Желание вторгнуться в нашу 
действительность у писателей есть, а пот 
смелости и упорства не хватает. Инпче как 
же объяснить следующие факты? Писатель 
Н. Сафаров несколько лет назад начал пи-
сать повесть о молодых металлургах Бего-
вата и, не закончив се, прекратил работу. 
Поэт 1'. Бабаджанов два года трудился над 
поэмой о рабочих Маргеланского шелкоком-
бината. Теперь он ее не пишет, остановив-
шись на полпути. Мирмухсин деклариро-
вал свое намерение написать роман о шах-
терах Ангрена и бросил работу, написав 
лишь несколько глав. Не окончили своих 
иьсс драматурги Сабир Абдулла и Туйгун 
и т. н. и т. п. Видимо, сложность и свое-
образие темы пока что оказываются силь-
нее упорства и мастерства этих писателей. 

Понятно, что изображение рабочего клас-
са в литературе — это область не для тех, 
кого пугают первые неудачи. Проблемы, 
стоящие здесь перед писателями, особенно в 
таких республиках, как Узбекистан, очень 
широки и сложны — надо показать совер-
шенно новый тип людей, хозяев своей 
страны, людей, за 2 0 — 3 0 лет про-
шедших путь от скотовода-кочевника 
или забитого дехканина-хлопкороба до 
умелого, широко мыслящего рабочего со-
временной индустрии, надо тонко и убе-
дительно изобразить руководителей про-
мышленности, нарисовать многообразную 
общественную жизнь коллектива. 

Созданный советским строем и воспитан-
ный партией и славным русским рабочим 
классом молодой рабочий класс Узбекиста-
на воплощает в себе все лучшие качества 
трудового народа; он не только создаст ма-
териальные богатства республики, но ока-
зывает решающее воздействие на духовную 
жизнь масс. 

Мне кажется, что именно это сумел под-
метить молодой писатель П. Кадыров в не-
большом рассказе «Эркин». Роль, значение 
рабочего класса автор стремится показать 
через раскрытие психологии членов простой 
узбекской семьи. Один из сыновей тетушки 
Туты — Эркин — квалифицированный 
рабочий, другие трудятся в колхозе, в тор-
говой системе, сама мать — домохозяйка. 
Ведущее влияние принадлежит Эрки-
ну. В семыо он приносит лучшие качества 
своего коллектива — собранность, трудолю-
бие, уважение к товарищу, передовые мыс-
ли, высокие моральные качества. Эркину 
часто приходится трудно. Его горячая лю-
бовь к Карасач встречает сопротивление 
почтп всех членов семьи. Мать не может 
представить себе: невеста — машинист па-
ровоза! Брат тоже не может понять: ведь 
она неделями будет в рейсе, кто тебя встре-
тит с работы, кто посмотрит за домом, кто 
будет ухаживать за мамой! В этом столк-
новении членов семьп проявляются различ-
ные точки зрения на семыо, на любовь, на 
труд, на родственные отношения. И в рас-
сказе, как и в жнзнп, побеждает передовая, 
советская, социалистическая мораль. 

Правда, молодой автор не смог избежать 
некоторой иллюстративности и излишних 
нравоучений (особенно в конце произведе-
ния), но рассказ «Эркин» можно считать 
одной из удачных попыток цельного изо-
бражения жизни рабочего человека, с ее. 
социальными и национальными чертами... 

Мы живем в годы великих дерзаний п 
свершений. Мы свидетели того, как претво-
ряются в жизнь исторические решения 
XX съезда партии. В таких условиях глубо-
кое проникновение в жизнь, в характеры 
людей — тружеников промышленных пред-
приятий стало особо неотложной задачей 
для всех советских писателей. В доблест-
ных делах рабочего класса проявляются ис-
тинная красота и талант нашего человека. 
Нет ничего почетнее, как показать совре-
менника во всей его красе, с его высокими 
помыслами и богатством чувств. 

К Н И Ж Н Ы Е Б А З А Р Ы 
Книжные магазины города Куйбышева 

организуют иа предприятиях города книж-
ные базары. 

На Подшипниковом заводе большим спро-
сом пользуется политическая, техническая, 
художественная, детская литературе. Здесь 
8 первые дни базара рабочими и служа-

Н А П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х 
шими приобретено свыше пяти тысяч книг. 

Много книг продано на машинострои-
тельном, нефтеперерабатывающем, судо-
ремонтном и других заводах. В мае и нюне 
на предприятиях города проведено трина-
дцать книжных базаров, на которых продано 
больше чем на сто тысяч рублен литературы. 

ПАРОДИИ 

Владимир КОТОВ 

ЛИРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 

Я д и н 

Грустно. Тяжко. Тяжело. 
Муторно. Противно. 
Мы до этих пор с женой 
жили коллективно. 
Бури. Ветры. Сквозняки. 
Все прошло. Не надо! 
До свиданья! Ни руки, 
ни строки, ни взгляда. 

Буду я один лысеть, 
жить и разводиться, 
А в горючей, а * слезе 
месяц серебрится. 
И в зловещей тишине, 
в тишине рубашки 
друг за другом по спине 
бегали мурашки... 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
Х Р О Н И К А 

М ы в д в о е м 
На столике ландыши пахнут вовсю, 
за столиком я и жена. 
Я говорю ей так нежно! «Сю-сю», 
«Сю-сю», — отвечает она. 
Она у меня лаборант, дипломант. 
окончила то и се. 
А я очень скромный, не гений — 

талант 
неповторимый. И всё. 

«Мой Кусик, мой Дусик, мой Пусик, 
мой Пу... 

Уютно тебе и мне. 
Бульончик мы'скушаем и на борьбу 
выйдем на радость стране». 
Среди овощей по душе нам изюм, 
средь звуков — одна тишина. 
«Сю-сю, моя милая, слышишь? Сю-сю!» 
«Сю-сю», — отвечает она. 

• Объединение молодых критиков. При 
Ленинградском отделении Союза писателен 
СССР создано объединение молодых крити-
ков (руководитель П. Громов). 

• Комиссия по литературному наследству 
Д. Медведева. Секретариатом Союза писате-
лей СССР создана комиссия по литературно-
му наследству Д. Медведева в составе В, Бе-
ляева, А. Барянопа и П. Вершигора. 

• О людях Дальнего Востока. На днях 
собрания хабаровских и приморских пи-
сателен обсудили тематику литературно-худо-
жественного сборника, который будет посвя-
щен людям Дальнего Востока, их трудовым 
делам. Сборник должен выйти в издатель-
стве «Советский писатель». 

^ Памяти Людаса Гира. Общественность 
Литвы отмстила десятилетие со дня смерти 
народного поэта республики Людаса Гира. Н 
Вильнюсе на доме, где он родился (улица 
Л. Гира, № 26), состоялось открытие мемо-
риальной доски. Были возложены цветы на 
могилу писателя. 

• Коллективные сборники. За последнее 
время молотовскнс литераторы совместно с 
книжным издательством создали ряд коллек-
тивных сборников. Недавно вышли книжка 
очерков и рассказов о молодежи, сборник 
очерков о спортсменах, сборник очерков о 
сегодняшнем колхозном селе; закончена рабо-
та над книгой очерков о строителях Камской 
ГЭС н над сборником для детей «Живая до-
рога», посвященным реке Каме. Намечается 
новая коллективная работа — книга очерков 
и расскатов об Урале в шестой пятилетке. 

ДНЕВНИК ИСКУССТВ 

« В а г, и ф » 

Сцена из спектакля «Вагиф» 
Фото Н. Кашинского 

Азербайджанский государ-
ственный театр русской дра-
мы поставил пьесу «Вагиф» 
Самеда Вургуна. 

Одно из главных досто-
инств пьесы Самеда Вургуна 
о замечательном азербай-
джанском поэте и мыслителе 
XVIII века состоит в том, 
что жизнь Вагнфа показа-
на в неразрывной связи 
с жизнью народа, с его борь-
бой против местных и ино-
земных поработителей. Лири-
ческие сцены здесь переме-
жаются с эпическими, реа-
лизм сочетается с романтиз-
мом, поэзия—с философски-
ми раздумьями. Все это де-
лает пьесу трудной для по-
становки, требует от испол-
нителей большой культуры и 
опыта. Вот почему постанов-
ка «Вагнфа» в Азербайджан-
ском театре русской драмы — 
значительное событие в куль-
турной жизни республики. 
Постановщикам А. Искенде-
рову и Г. Гюльахмедовой 
удалось создать интересный 
героико-романтический спек-
такль, насыщенный ярким 
национальным колоритом. 

В спектакле много актер-
ских удач. Наибольший ус-
пех выпал на долю К. Мя-
кишева — исполнителя цен-
тральной роли. Его Вагиф 
смел, умен, благороден. С 
особой силой эти качества 
проявляются в словесном 
поединке поэта с иноземным 

шахом Каджаром. К. Мяки-
шев отлично владеет стихом, 
четко доносит его до зрите-
лей. Хочется только предо-
стеречь актера от излишнего, 
не всегда оправданного па-
фоса, от увлечения чисто 
внешним рисунком роли. 

Каджара — одного из наи-
более коварных и опасных 
врагов, с которыми прихо-
дится бороться Вагифу,— иг-
рает П. Юдин. В его испол-
нении шах Каджар—жесто-
кий и в то же время жалкий, 
трусливый человек. Он пони-
мает превосходство Вагнфа 
и страшится его. Интерес-
ные, полнокровные образы 
создали П. Жариков (поэт 
Видади), Р. Гинзбург (Гюль-
нар), К. Адамов (шут), 
В. Чукмасов (шейх). Спек-
такль отлично оформлен ху. 
дожником Н. Фатуллаевым, 
выразительна музыка компо-
зитора Ф. Амирова. 

Недостатком спектакля яв-
ляется то, что не все эпи-
зоды органически связа-
ны с основной сюжетной ли-
нией постановки; это нару-
шает композиционную цель-
ность спектакля, несколько 
тормозит развитие действия. 

Исключив некоторые встав-
ные, иллюстративные эпизо-
ды, можно было бы добиться 
большей динамичности спек-
такля. 

Ю. ДАШЕВСКИИ 
БАКУ 

О О 

« Н а Б а й к а л е » 
В шахтерском городе Че-

ремхове состоялась премьера 
пьесы «На Байкале» иркут-
ского драматурга А. Самсо-
ння. Это первый у Черем-
ховского драматического те-
атра опыт совместной рабо-
ты с автором. 

Действие пьесы А. Самсо-
ния развертывается в кол-
лективе сотрудников научно-

исследовательской станции 
на Байкале. Здесь завязы-
ваются острые общественно-
бытовые конфликты, проис-
ходит столкновение старого 
с новым. 

В Черемховском театре 
состоялось обсуждение новой 
пьесы, в котором приняли 
активное участие зрители. 
о 

Радостный мир сказки 
Немногие знают, что , 

«эклер»—это не толь, 
ко название пирожного, 
но и термин, существу-
ющий в мультиплика-
ции. При технике экле-
ра персонаж не про-
сто рисуют, а снача-
ла снимают актера и 
лишь затем превра-
щают его в лишенный 
трехмерности мульти-
пликационный об р а з. 
Движения персонажа 
становятся на экране 
более «естественны- ^ 
ми», более похожи-
ми на движения всамде-
лишного человека. Цель, ка-
залось бы, достигается. Но 
выигрывает ли от этого 
мультипликация как искус-
ство? Нет, ибо этот метод с 
его кондитерским названи-
ем, как правило, оказывает-
ся нужен тому, кто боится 
в мультипликации главного 
в ней — условности. 

А между тем прежде 
всего в условности сила 
мультипликации и прелесть 
ее! Ведь именно условность 
дает мультипликации воз-
можность быть самой собой 
— фантастичной, щедрой на 
чудеса, на гротеск, на осо-
бую преувеличенную выра-
зительность. Это искусство 
настолько своеобразно, на-
столько подчинено своим — 
совершенно особым — зако-
нам, что ему решительно не 
нужно гнаться за обычным 
кино. Да, мультипликация — 
это прежде всего художник, 
который своими руками тво-
рит мир яркий, веселый и не-
отразимо обаятельный! 

Новый мультипликацион-
ный фильм «Заколдованный 
мальчик» снимался без эк-
лера и вопреки ему. Его по-
становщики В. Полковников 
и А. Снежко-Блоцкая дове-
рились самой специфике ис-
кусства, решительно отказа-
лись здесь от всего того, что 
еще часто мешает нашему 
мультфильму быть самим со-
бой. Маленький Ннльс, ге-
рой знаменитой сказки швед-
ской писательницы Сельмы 
Лагсрлеф «Путешествие 
Нильса с дикими гусями», 
родился на листе бумаги. И 
что же? Отсутствие актер-
ского «прототипа» не поме-
шало, а помогло ему стать 
живым. Право же, неважно, 
Что этот человечек на тон-
ких ножках, со смешными 
косицами вылезающих из-под 
шапочки соломснных волос, 
с прямыми черточками бро-
вей и совершенно круглыми 
нарисованными глазками со-
всем не так двигается и со-
всем не так говорит, как его 
сверстники, переполнившие 
зрительный зал. Пусть! Он 
для них вполне достоверный, 
вполне «свой». 

«Заколдованный мальчик» 
радует прежде всего тем, что 
это настоящая мультиплика-
ция. Фильм очень хорош с 
точки зрения живописной — 
графической и цветовой. Де-

ти, для которых он в основ-
ном предназначен, вряд ли 
осознают, с каким тонким 
чувством композиции и коло-
рита сделаны многие и многие 
кадры, они пока не поймут, 
что его морские пейзажи или 
черный силуэт летящей пти-
цы на фоне огромной жел-
той луны близки к лучшим 
листам японских художни-
ков-граверов. Но они пове-
рят, что эти чистые, яркие 
краски — краски именно 
той сказочной страны, где 
живут смешные и добрые 
гномы, где мальчик может 
по легкомыслию своему пре-
вратиться в крошку, где гусь 
—средство передвижения по 
воздуху, лисица — страш-
ный враг, а порог — серьез-
ное препятствие. Может 
быть, ребята не подумают 
о том, как хорошо порабо-
тали здесь художники-муль-
типликаторы и те актеры, 
которые «отдали» рисован-
ным героям свои живые го-
лоса, но они запомнят и по-
любят героев сказки. 

Кто их создатели? Муль-
типликация — искусство на 
редкость коллективное, что 
вызывает порой желание у 
пишущих о ней не называть 
никого, кроме постановщика 
и сценариста. И все же, есть 
здесь те, кто больше дру. 
гих отвечает за тот или 
иной образ. Так, в этом 
фильме гиома «делал» ху-
дожник Ф. Хитрук, он же 
вместе с Г. Новожиловым 
«вел» Нильса. А вот гуся 
Мартина рисовала Т. Тара-
нович. Великолепно озвучи-
ла Нильса В. Сперантова, 
голос Э. Гарина во многом 
создал гуся Мартина, а за 
удивительно симпатичного 
гнома разговаривал А. Ку-
бяцкий... Очень хороши в 
этом фильме две уж со-
всем сказочные фигуры — 
деревянный боцман и брон-
зовый король, оживающие в 
те ночные часы, когда, как 
известно, происходят самые 
главные чудеса. Они отме-
чены той настоящей фанта, 
стичностыо, которой так ча-
сто не хватает нашим мульт-
фильмам. 

Думается, что хорошая 
мультипликация попросту 
немыслима без юмора. Есть 
он и здесь. Прежде всего в 
этом заслуга автора сцена-
рия М. Вольпина, которого 
поддержали и режиссеры 

Балетная рецензия 
«Неужели эту Верочку 

я написал?!», — воскликнул 
Тургенев, увидев Савину в 
спектакле «Месяц в дерев-
не». 

Такова природа театраль-
ного творчества! То единое 
целое, что видит зритель,— 
итог согласованных усилий 
авторов и участников спек-
такля. Так и в балете. И 
здесь спектакль—синтез ра-
боты драматурга, композито-
ра, балетмейстера, дириже-
ра, художника, исполните-
лей. Не все слагаемые спек-
такля равноценны. Тут на 
помощь зрителю приходит 
критик. Времена досужих 
балетоманов отошли в веч-
ность, и дело балетного кри-
тика теперь — такая же 
профессия, как и все другие, 
она требует мастерства, тут 
надо знать, понимать, уметь. 

Вот несколько статей. Они 
посвящены бесспорно значи-
тельным работам балетного 
театра и опубликованы в 
центральной печати. 

Из статьи М. Долгопо-
лова о «Лауренсии» в Боль-
шом театре («Известия») не-
трудно заключить, что ее ав-
тор любит балет, любит та-
нец, что его радует новая 
удача нашей хореографии. 

Но о том, что спектакль 
Чабукиани —один ив первых 
советских народио-героиче-
ских балетов, о найденных 
хореографом принципах вза-
имодействия народного и 
классического танца — об 
этих достоинствах «Лаурен-
сни» в статье М. Долгополо-
ва ни слова. Впрочем, в од-
ном месте критик замечает, 
что «танцы не заслоняют 
идейной основы балета». 
Увы, не поздоровится от 
этаких похвал, Все равно, 
как если бы сказать, что 
стихи Лопе де Вега «не за-
слоняют» идейной основы 
драмы. 

Н, Эльяш пишет о той же 
«Лауренсии» в «Советской 
культуре» профессиональнее, 
серьезнее. Однако критику 
не удается четко обосновать 
свое сомнение в том, что он 
н а з ы в а е т танцевальной 
праздничностью и щедро-
стью «Лауренсии», Он сету-
ет, что постановка Чабукиа-
ни не является исчерпываю-
щим переложением драмы 
Лопе де Вега. «Более глубо-
кое и тщательное изучение 
драмы великого испанского 
художника позволило бы ба-
летмейстеру решительно и 
смело преодолеть недостат-
ки либретто, которые во мно-
гом сковывают и ограничи-
вают его фантазию», — пи-
шет Н. Эльяш, полагая, что 
постановщик чего-то недочи-
тал, а дочитал бы, и спек-
такль сразу бы преобразился. 

Жаль, что критик ни сло-
вом не обмолвился о приро-
де музыкальной драматургии 
балета. Драматургия балета 
—это прежде всего музыкаль-
ная драматургия. Проглядел 
ли что-нибудь Чабукиани в 
партитуре А. Крейна? Если 
бы критик обнаружил такого 
рода упущения, его советы 
могли бы пойти на пользу. 
Но, вероятно, он не стал бы 
тогда называть, например, 
танец фламенго, один из ком-
позиционно важных танцев 
развернутой сюиты второго 
акта, «вставным номером», 
не стал бы хвалить только 
исполнительницу за то, что 
ей удалось «ввести «встав-
ной номер» в образный строй 
всего спектакля». Иначе из 
чувства простой последова-
тельности ему пришлось бы 
превозносить за то же самое 
и многих исполнителей фи-
нальной сюиты «Спящей 
красавицы». Если продол-
жить анализ рецензий, по-
священных премьере «Лау-
ренсии», то и В. Кригер — 
опытный мастер балетного 
театра —• не доказывает в 
«Литературной газете» своих 
обвинений в адрес излишней 
танцевальности спектакля. 
Есть разные принципы и 
разные течения в советской 
хореографии: одни балетмей-
стеры отдают предпочтение 
пантомиме, другие увлекают-
ся танцевальным решением 
действия. Но стоит ли уби-
ваться, что Чабукиани про-
возглашает в «Лауренсии» 
свои творческие принципы с 
такой щедростью именно 
танцевального красноречия? 

Да, критик может и даже 
должен иметь личные при-
страстия. Одно из течений 
может казаться ему наибо-
лее плодотворным, самым 
обещающим. Все это так. Но 
когда он скорбит о том, что 

Чабукиани не похож на Лав-
ровского, а Захаров — на 
Чабукиани, он уподобляется 
лекарю с единственным ре-
цептом. 

Речь идет, таким образом, 
о пристрастиях творческого 
порядка. Здесь возможны 
плодотворные споры. Но 
нет поводов для творче-
ского спора со статьей 
Ю. Корева о новом эстон-
ском балете «Тийна» («Со-
ветская культура»). Трудно 
полемизировать с тем, в чем 
Нет понимания природы хо-
реографического спектакля. 
По словам критика, «поста-
новка страдает серьезными 
недостатками», «спектакль 
носит следы спешки и недо-
думанности». По вине ба-
летмейстера «слабо, одно-
сторонне очерчен образ на-
рода. Скованные вековыми 
предрассудками и невежест-
вом крестьяне хотя и сочув-
ствуют Тийне, остаются пас-
сивными созерцателями со-
бытий». 

Словом, ясно: никудыш-
ный спектакль. Да, именно 
так и считает Ю. Корев. 
Однако тут же рядом 
можно прочитать буквально 
следующее. Оказывается, 
при всем том, балет идет «с 
неослабевающим успехом», 
«зрителей волнует жизнен-
ная правда содержания ба-
лета, психологическая глуби-
на характеров...». «Солисты 
балета показали хорошую 
танцевальную технику, жи-
вое ощущение сценнческйх 
образов. Рельефно очерчен-
ные «портреты» действую-
щих лиц создали исполните-
ли главных и эпизодических 
партий» (следует перечисле-
ние). А про исполнительницу 
роли Тийиы сказано, что 
«сложную, психологически 
насыщенную партию она 
танцует увлеченно, взволно-
ванно, драматично» и т. д. 

В чем же дело? Почему 
выходит у критика, что если 
крестьяне конца XVIII века 
скованы невежеством и оста-
ются пассивными созерцате-
лями событий, а не устраи-
вают пугачевский бунт, То 
повинен в этом именно ба-
летмейстер, хотя таков сце-
нарий и такова драма эстон-
ского классика А. Китцберга 
«Оборотень», по мотивам ко-
торой создан балет. 

Почему выходит у крити-
ка, что если налицо «неосла-
бевающий успех», «жизнен-
ная правда содержания», 
«психологическая глубина 
характеров», «хорошая тан-
цевальная техника», «живое 
ощущение сценических обра-
зов» и т. п., то здесь поста-
новщик спектакля ни при 
чем, а все это достигнуто 
вопреки его сопротивлению? 

Так где же все-таки кри-
тик прав? В правой ли ко-
лонке своей рецензии, где он 
уничтожает спектакль, или 
же в левой, где он его пре-
возносит? 

А между тем «Тийна» 
только второй национальный 
эстонский балет. Тем значи-
тельнее творческий успех 
коллектива, поднявшегося 
здесь на уровень больших 
достижений советской хорео-
графии, и, в частности, успех 
постановщика спектакля 
Б. Фенстера. 

Говорят, балетных крити-
ков у нас им. Справедливо 
ли это? В высшей степени 
несправедливо. 

Говорят еще, что критики, 
пожалуй, действительно име-
ются, а вот критика, как та-
ковая, все-таки отсутствует. 
Нет согласованных оценок. 
Сколько критиков, столько и 
мнений. Но и это неверно. 
В недостаточной обоснован-
ности, в недоказательности 
ряда критических выступле-
нии, а не в их несогласован-
ности, и состоит, скорее все-
го, главная слабость нашей 
балетной критики. Откуда, 
отчего она. эта слабость? 

У нас, в «стране класси-
ческого балета», нет еще та-
кого центра, который объеди-
нил бы людей, занимающих-
ся историей, теорией и Прак-
тикой хореографии. Кадры 
балетной критики разобще-
ны. Оттого так трудно судить 
о ее общем сегодняшнем 
уровне, о ее концепциях и 
стремлениях. Оттого же, 
должно быть, до сих пор 
встречаются досадные срывы 
в «любительщину» в статьях 
и рецензиях не только зеле-
ных новичков, но и много-
опытных товарищей. 

В. КРАСОВСКАЯ 
ЛЕНИНГРАД 

и художники. В филь-
ме нет скучной ди-
дактики. В нем много 
веселого, забавного, но 
и серьезное в нем тоже 
есть... 

Итак, одним хоро-
шим мультфильмом ста-
ло больше. Маленький й. 
Нильс из шведской 
сказки радует сегодня 
наших ребят. Но им 
этого мало. Они хотят 
увидеть героями мульт- ; 
фильмов и Буратино, и 
Гулливера, и Мюнхау-
Зена, и Чиполлмно из 
сказки Родари, и Тибула из 
«Трех толстяков», им нуж-
ны герои сказок Андер-
сена, братьев Гримм, им 
нужен волшебный конек-гор-
бунок... Этого хотят дети. А 
вот взрослые, наверняка, не-
прочь увидеть в мультипли-
кации и щедринских «глупов-
цев», и «Мистерию-буфф»,.. 
На студии нам сказали: 
«Мы не делаем полномет-
ражных фильмов, это счи-
тают нерентабельным и не-
нужным». Так ли это? 

Разве не выиграл бы тот 
же «Заколдованный маль-
чик», если бы он был пол-
нометражным? Разве не 
жаль многих эпизодов ска-
зочной эпопеи Сельмы Ла-
герлеф, которые остались 
«за бортом» фильма? Будет 
мультфильм хорош, будет 
искусство мультипликации 
верно себе, — зритель при-
дет! У настоящего искусства 
всегда есть аудитория. Есть 
она и у мультипликации. 

В. ШИТОВА 
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Беседа с корейским писателем 

Се Ман Иром 

В Москве по приглашению Министерства 
культуры СССР гостит первый секретарь 
Союза корейских писателей Се Ман Ир. 
Корреспондент «Литературной газеты» 
посетил корейского писателя и попросил 
его поделиться своими мыслями о значе-
нии визита председателя кабинета минист-
ров КНДР товарища Ким Ир Сепа в Со-
ветский С о т и рассказать о сегодняшнем 
дне корейской литературы. 

— Трудно говорить о том, что пере-
дается от сердца в сердцу, — скапал Се 
Ман Ир. — Каждый кореец знает, как 
много значит для нашей республики друж-
ба е Советским Союзом, и поездку това-
рища Ким Нр Сена п страну победившего 
социализма я расцениваю, как. один из 
важных моментов укрепления дружеских 
связей между нашими народами. Мне дове-
лось быть в Румынии во время пребыва-
ния там товарища Кия Ир Сена. Я 'Надол-
го запомню ту теплоту, с которой встре-
чали его румынские трудящиеся, и мне 
думается, что поездка виднейшего из на-
ших государственных деятелей в СССР 
является своего рода символом того духа 
сотрудничества и глубокого взаимопони-
мания, которым проникнуты отношения 
между нашими странами. 

— Вас. конечно, интересует положение 
дел в корейской литературе, — продолжал 
Се Ман Ир. — Прежде всего я расскажу о 
лауреатах Государственных премии этого 
года. Среди прозаиков, удостоенных Госу-
дарственных премий, на мой взгляд, следует 
выделить молодого писателя Квон Дзон Ле-
на и писательницу Ли Ден Сук. Первый 
из них получил известность как автор 
ряда рассказов. Здесь есть и произведения, 
посвященные освободительной борьбе на-
шего народа (особенно удачен из них рас-
сказ «Переправа»—о боевом содружестве 
корейских и китайских разведчиков), и 
рассказы о послевоенной жиэнн трудя-
щихся Кореи. Молодой автор показал 
себя в этих произведениях зрелым писа-
телем, способным самостоятельно решать 
сложные творческие задачи. Писательница 
Ли Ден Сук удостоена премии за расска-
зы, сюжетом для которых послужили под-
виги корейского народа в освободитель-
ной воине, и очерки о кооперировании в 
деревне. Это — актуальный отклик «а со-
бытия нашего сельского строительства 
последних лет. 

Ким Сун Сек — известное имя в корей-
ской поэзии. В 1954 году он побывал в 
СССР, много ездил по вашей стране, знако-
мился с жизнью разных советских респуб-
лик. Творческим итогом этой поездки явил-
ся цикл стихотворении о Советском Союзе, 
за которые поэт был отмечен Государствен-
ной премией. Сборник стихов поэта Тен 
Мун Хяна «На пути к победе», также по-
лучившего премию, содержит произведения 
из различную тему, их пафос—в прослав-
лении мирного труда корейского народа. 

Я рассказал только об основных произ-
ведениях, удостоенных премий, но надо 
отметить, что уже после их присуждения 
в нашей литературе появились новые кни-
ги. обращающие на себя внимание. 

Одна из характерных черт литературной 
жизни нашей страны — кипение творче-
ской энергии, обилие и живость дискуссий 
и споров, проходящих в писательской сре-
де. Мне кажется, что, отвечая на вопрос: о 
чем дискутируют сегодня корейские писа-
тели? — можно четко наметить несколько 
направлений в этпх спорах. Первое, о чем 
следует упомянуть,—преодоление настрое-
ний и рецидивов в литературе, связанных 
с группой литераторов — Лим Хва. Ким 
Нам Чем, Ли Тхя Дюн я другие. Эти 
писатели сеяли в своих произведе-
ниях пессимизм, проповедовали неверие в 
человека, стремились принизить достиже-
ния мирного строительства в Корее. Расска-
зы Ли Тхя Дюна «Пыль» и «Американское 
посольство» — пример подобного рода про-
изведений. В первом из них автор подспуд-
но проводит мысль о том. что все, свершен-
ное трудовым народом Северной Кореи на 
мирной земле, может быть так же легко 
развеяно, как пыль. Во втором рассказе Ли 
Тхя Дюн создает искаженный образ бойца 

ПЕХИ, 
ПЛАНЫ 
Народной Армии. Неко-
торые писатели яе хотят 
отказаться от этих мни-
мых авторитетов, при-
знать. что их творчество 
наносило вред целу раз-
вития литературы. Пре-
одоление подобных 
взглядов — вот одна из 
тех линий, по которым 
у нас идут дискуссии. 

Второе направление 
наших творческих спо-
ров — борьба со схема-
тизмом. за повышение 
писателями своего худо-
жественного мастерства. 
Схематизм иссушает 
многие произведения ко-
рейских писателей — в 
них действуют «запла-
нированные» герои, раз-
вертывается «заплани-
рованный» сюжет. Су-
ществует несколько 
«эталонов» образа поло-
жительного героя, для 
которого обязате л ь н ы 
железная воля и полное 
подчинение всей своей 
жизни выполнению политических лозунгов. 
Как правило, схематичен в наших про-
изведениях образ партийного работни-
ка. С борьбой против схематизма свя-
зано и третье направление наших обсуж-
дений—преодоление догматизма в кри-
тике. Наша литературная критика, при-
званная помочь писателям увидеть сильные 
и слабые стороны их творчества, нередко 
оказывается не на высоте, догматически 
трактует понятие социалистического реа-
лизма, подходит с одними и теми же укоре-
нившимися критериями к различным лите-
ратурным явлениям, не учитывает мнения 
широких слоев читателей, которые порой 
в состоянии глубже и правильнее оценить 
труд писателя. Критика — это инструмент, 
которым мы лечим болезни литературы, 
чем совершеннее он будет, тем больше по-
может делу литературы. Поэтому преодоле-
нию догматизма в критике нами придается 
такое значение. Еще одно течение в на-
ших дискуссиях — это обсуждение проб-
лем развития сатирического жанра. 

Говоря об основных трудностях, с кото-
рыми приходится сталкиваться нашим пи-
сателям в своем творчестве, надо выде-
лить главную, так сказать, «объеклш-
ную»: быстроту движения, быстроту ги-
гантских преобразований в жизни народа, 
за 'Которыми очень трудно поспеть литера-
тору. Эту трудность можно назвать специ-
фической: ее не знали корейские писатели 
прошлого. В глубоком изучении жизни 
большую помощь нам оказывают решения 
XX съезда КПСС. Вот конкретный пример: 
еще до XX съезда КПСС у нас началось 
движение за то. чтобы писатели чаще и 
больше выезжали туда, где живут и тру-
дятся будущие герои их будущих книг, — , 
на заводы, фабрики, в кооперативы. 
XX съезд КПСС и III съезд Трудовой пар-
тии Кореи усилили это движение, ныне 
уже около шестидесяти писателей уехали 
в провинцию надолго — на 3 — 4 года. 
Это поможет нам создать больше полноцен-
ных художественных произведений. 

Корейские писатели близко к сердцу 
принимают то, что 38-я параллель немой 
стеной отделяет нас от наших товарищей 
по перу в Южной Корее. Литература — де-
ло всего корейского народа, писатели дол-
жны правдиво писать обо веем, что проис-
ходит к северу и к югу от 38-й параллели. 
К сожалению, мы лишены этой возможно-
сти. Тема воссоединения родины находит 
активный отклик у корейских читателей, 
и каждый из наших писателен хотел бы 
обратиться с теплым словом к сердцу южа-
нина-корейца. 

Я надеюсь, что какие-либо шаги в об-
щению литераторов Северной и Южной Ко-
реи можно будет сделать на конгрессе пи-
сателей стран Азии, который предпола-
гается осенью этого года в Дели. В конце 
июля там же созывается подготовительное 
заседание. 

Свои впечатления от поездки в Румы-
нию и СССР я думаю изложить в книге 
стихотворений и ряде путевых очерков. 
Кроме того, я должен закончить перевод 
третьего тома эпопеи «Война и мир» 
Л. Толстого. 

К 

С Моранбона—«Горы пионов», воспетой корейским наро-
дом, отчетливо видны покрытые лесами каркасы многоэтаж-
ных домов, стрелы башенных кранов. 

Пхеньян строится! За все 2000 лет своей истории этот 
древний город не знал такого бурного строительства. По-
всюду новые проспекты и улицы, жилые дома. И среди но-
вых зданий немало культурных учреждений. Это и замеча-
тельный театр на Моранбоне, сочетающий в своем облике 
достижения современной архитектуры со старинным корей-
ским зодчеством, и десятки высших учебных заведений, 
техникумов, школ, кинотеатры, библиотеки. 

Вечерами заполняются зрительные залы театра оперы и 
балета, художественного театра, классического корейского 
театра. Город имеет балетную студию, центральный дет-
ский театр. 

День ото дня хорошеет город-герой на Тэдонгане. 
На снимке: новое здание центрального кинотеатра Тэдонмун. 

Снимок из корейского журнала «Ннмнн Чосон» 

ИХ ГЛАЗАМИ 
Мировая общественность настаи-

вает на принятии мер по дальней-
шему ослаблению международной на-
пряженности. Но Бонн упрямо пы-
тается действовать с «позиции силы», 
усиливая гонку вооружений и заводя 
тем самым в тупик проблему объеди-
нения Германии. 

Ниже мы публикуем высказывания 
ряда западногерманских газет, крити-
кующих правительство Аденауэра за 
политический курс, проводимый им 
«рассудку вопреки, наперекор сти-
хиям». 

ЗЩйпЩавФвЛГай 
Ц|«уис 1>пмои1<* фр 

«Вестдейчес тагвблатт» 

Если канцлер заклинал американ-
скую общественность никоим образом 
не обнадеживать себя миролюбивыми 
заверениями Советов, то возможно, 

{ что Джон Фостер Даллес ему руко-
плеснал, но простой человек в Ва-
шингтоне покачивал по этому поводу 
головой, увидев в престарелом канц-
лере, приехавшем из-за океана, тра-
гическую фигуру того, кто, как видно, 
позабыл про необходимость примкнуть 
к течению политических событий. 

Л 
_1 
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«Когда же будет этому конец?» — спрашивает изнемогающий западногерманский 
налогоплательщик. Боннские министры заставляют его вытаскивать из ножен меч, 
символизирующий растущие военные расходы. 

Рисунок худ. Кёлера из западногерманского журнала «Снмплицисснмус» 

«Франкфуртер альгемейне цейтунг» 

В свете международной политики 
заметно, что Федеративная Республи-
ка (Германия,— Ред.) утратила за по-
следние шесть — двенадцать месяцев 
свое влияние... Высказывания Аде-
науэра, его действия и его упуще-
ния — это элементы «холодной вой-
ны». Он не хочет, чтобы западные 
союзники смотрели на него, как на 
ненадежного соратника. Но сами союз-
ники со времени Женевы, то есть в 
течение года, пытаются найти мост от 

Миллионы, затраченные 
на «холодную войну» 

О 

БРАТ МОЙ, 
ШЕФ МОЙ..! 

Элеонора Блондхейм пред-
почитает носить свою девичью 
фамилию: в политических 
справочниках она значится — 
Элеонора Даллес. Она служит 
под началом своего старше-
го брата — государственного 
секретаря Джона Фостера 
Даллеса и числится экспертом 
по германским вопросам. Од-
нако немало энергии и труда 
она отдает делу, которым ру-
ководит другой ее брат — 
Аллеи Даллес, начальник 
Центрального разведыватель-
ного управления. В последнее 
время ее имя все чаще появ-
ляется на страницах европей-
ской печати. И не случайно. 

За шесть дней до берлин-
ской провокации 1953 года в 
Западный Берлин прибыла 
Элеонора Даллес. Официаль-
ной целью визита был осмотр 
промышленных предприятий и 
общинных учреждений. Зани-
малась же она иным. За три 
дня до начала беспорядков, 
как сообщала австрийская га-
зета « Д е р абенд», она имела 
беседу с руководящими офи-
церами американской контр-
разведывательной службы в 
Западном Берлине. В квартире 
обер-бургомистра Рей т е р а 
Элеонора Даллес совещалась 
с руководящими деятелями 
пронацистских и правых орга-
низаций, находящихся на аме-
риканской службе. Во время 
пребывания в Берлине Элео-
нора Даллес передала круп-
ные суммы из «Фонда Рок-
феллера», а также из средств 
нефтяного треста «Стандард 
ойл оф Нью-Джерси» западно-
берлинским группам организа-
ций «Стальной шлем», «Вер-
вольф», «Адольф Гитлер — 
традицион» и других милита-
ристских организаций. 

Первого мая следующего, 
1954 года, как сообщала «Бер-
линер цейтунг», она приехала 
в Западный Берлин, чтобы са-

мой проверить ход строитель-
ства подземного тоннеля в 
районе Альт-Глиникке для 
подслушивания телефонных 
разговоров, ведущихся по ли-
ниям связи советских войск. 
23 сентября она снова прибы-
ла в Западный Берлин, чтобы 
лично убедиться в результатах 
работ по постройке тоннеля. 
Тогда ж е она отдала распоря-
жение, по которому для об-
служивающего персонала так 
называемой «радарной стан-
ции», то есть тоннеля, был 
установлен особый режим: 
американским военнослужа-
щим был запрещен контакт с 
немецким населением, уволь-
нение разрешалось только два 
раза в неделю и только груп-
тами в несколько человек. 

Напомним следующий факт. 
В ноябре 1941 года в С Ш А 
вышел «Днезник посла Дод-
да», бывшего американского 
представителя в Г ермании в 
середине 30-х годов. На 304-й 
странице этого издания нахо-
дится запись разговора посла 
с Джоном Фостером Даллесом 
в Берлине 24 января 1936 го-
да. Приводим ее. 

«Он сказал (речь идет о 
Даллесе.— Ред.): Здесь живет 
моя сестра. Она настроена 
яро прогитлеровски и хочет 
показать мне, как немцы отно-
сятся к миру...». 

Недоразумений быть не мо-
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СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПЕЧАТИ 

В мире ныне дуют саежме ветры. Тучи «холодной войны» 
постепенно рассеиваются благодаря миролюбивой политике 
Советского Союза, встречающей поддержку международной 
общественности. И а то же время некоторые американские 
круги пытаются использовать в отношениях с демократиче. 
скими странами методы обанкротившейся политики лс пози-
ции силы». 

В разгар «холодной войны» в 1951 году был принят пресло-
вутый «Закон о взаимном обеспечении безопасности», по ко-
торому на финансирование преступной деятельности шпионов > 
и диверсантов в странах социалистического лагеря было ассиг- ( 

новано 100 миллионов долларов. Несколько дней назад аме- < 
риканский сенат принял решение о дополнительном ассигно. 
вании 25 миллионов долларов на те же цели. 

Как тратятся *ти деньги) На »тот вопрос дает ответ зару-
бежная печать. Мы печатаем сегодня обзор нескольких 
газет, которые проливают свет на деятельность американ-
ских поборников «холодной войны». 

жет: у Джона Фостера Дал-
леса есть только одна сестра— 
Элеонора... 

О 

ОНИ готовят 
шпионов 

Название «Форт Брегг» по-
явилось на страницах амери-
канской печати сравнительно 
недавно. Газета «Нью-Йорк 
тайме» трижды за последние 
полгода писала о нем. Жур-
нал «Сатердей ивнинг пост» 
поместил в мае большой 
очерк. Материалы о форте 
Брегг можно найти и в амери-
канских военных изданиях. 

Здесь, в штате Северная 
Каролина, находится полигон 
и расквартированы войска спе-
циального назначения. Хотя 
официально все, что творится 
в форте, считается «совершен-
но секретным», с некоторых 
пор — при явном благослове-
нии высших военных властей— 
в американских газетах и жур-
налах стали появляться одна 
за другой статьи, в которых 
расписывается «героизм» оби-
тателей форта Брегг. 

В форте Брегг расположена 
7/-я группа войск специального 
назначения, или, как ее дема-
гогически называют, «корпус 
бойцов освобождения». «Слу-
чайный посетитель был бы 
удивлен,— пишет корреспон-
дент газеты «Нью-Йорк тайме» 
Левьеро,— услышав, как рос-
лые сержанты отдают приказы 
на польском, чешском, рус-
ском, немецком и других язы-
ках...». Удивляться, однако, тут 
нечему. Большая часть корпу-
са состоит из завербованных 
предателей, а то и просто уго-
ловников, избежавших суда 
народа в странах социалисти-
ческого лагоря. 

В форте Брегг, по свиде-
тельству журнала «Арми, нэй-
ви, эйр форс джорнэл», раз-
мещены, кроме 77-й группы 

Во время маневров в форте 
Брегг 

Снимок из журнала 
«Сатердей ивнннг пост» 

специальных войск, «школа пси-
хологической войны», готовя-
щая кадры специалистов по 
подрывной пропаганде, иссле-
довательский отдел, проводя-
щий испытания технических 
средств пропаганды, оружия и 
снаряжения для специальных 
войск, а также 1-й батальон 
радиовещания и издания ли-
стовок, занимающийся сбо-
ром и обобщением разведы-
вательных данных. 

Для какой ж е цели предна-
значено это черное воинство, 
состоящее из заклятых врагов 
народно - демократическ о г о 
строя? По свидетельству Ле-
вьеро, эти войска «будут спо-
собствовать мирному (?) осво-
бождению «порабощенных на-
родов» (гак американская про-
паганда на своем жаргоне на-
зывает страны социалистиче-
ского лагеря.— Ред.). Яснее не 
скажешь! Подготовка специа-
листов по шпионажу в Совет-
ском Союзе и странах народ-
ной демократии—такова цель, 
которую преследуют хозяева 
форта Брегг. Термин «мирное 
освобождение» — не больше, 
чем дымовая завеса, призван-
ная замаскировать подготовку 
подрывных действий. 

Одно такое полностью 
укомплектованное соединение, 
оытренированное в форте 
Брегг, у ж е находится а Запад-
ной Германии под названием 
10-й группы войск специаль-
ного назначения. Характеризуя 
эти специальные войска, воен-
ный обозреватель газеты 
«Нью-Йорк тайме» Болдуин пи-
сал недавно, что «многие счи-
тают специальные войска важ-
ным стратегическим и психо-
логическим инструментом в 
холодной войне». Именно для 
того, чтобы раздуть затухаю-
щий огонь «холодной войны», 
американская печать, очевидно, 
и рекламирует форт Брегг. 

холодной войны к мирному сосущест-
вованию с Востоком. Вес приобретает 
ныне тот, кто дает импульс и прояв-
ляет инициативу в этом направлении. 

БЕКТАСЕ55РШЖ 
« щ . и . , . ! . .ИЧ1ЩП, 

«Дер тагесшпигель» 

Каждому известно, насколько он 
(то есть Аденауэр .— Р е д . ) озабочен 
тем, чтобы не лишиться доверия Аме-
рики... Но для того, чтобы завоевать 
доверие Америки, ее союзник ныне 
не должен непременно свидетельство-
вать свое плохое отношение к Москве. 
Может наступить день, когда такое 
отношение будет восприниматься 
даже как помеха. 

Цш1Гг!к̂ еНипд 
пив |Шс1Г<1|а(|* ВсНппг) 

«Дейче цейтунг унд Виртшафтсцейтунг» 

Идейная направленность, лексикон 
и политико-дипломатическая практика 
(Бонна.— Ред.) остались те же, что и 
в пору разгара холодной войны. Во ^ 
всем, что Бонн направляет в Мо-! 
скву, нет и намека на примирение, не 
говоря уже о дружбе. Неприкрытая 
враждебность, и федеральный канц-
лер не постеснялся публично произне-
сти это слово. 

«Нюрнбергер нахрихтен» 

Не веришь своим ушам и глазам, 
когда перед тобой федеративное пра-
вительство, сев на своего конька — 
утопические надежды,— отчаянно бо-
рется против ветряных мельниц раз-
рядки международной напряженности. 
Словно кошмар, душит его идея о 
возможности всеобщего разоруже-
ния... Всякий, кто говорит о разрядке 
международной напряженности, о 
мирном сосуществовании, вызывает 
со стороны Бонна недовольство, и 
ему читают нравоучения. Подобная 
позиция портит настроение не только 
потому. что она идет вразрез с 
устремлениями всех народов, но 
прежде всего потому, что она, как 
видно, лишена всякой логики. До сих 
пор можно было установить, что 
международным напряжением усугуб-
ляется также раскол (Германии.— 
Ред.)... Как мыслит федеративный 
канцлер сдвинуть в такой атмосфере 
с мертвой точки вопрос о воссоедине-
нии Германии? 

ШКНЩЕШ] 
м и л н и ц ш г ч г у . 

«Нейе рейнцейтунг» 

Конструктивная задача заключает-
ся в том. чтобы совместно с прави-
тельством ГДР разработать предпо-
сылки для воссоединения (Герма, 
нии.— Ред.). Тому, кто этого боится, 
следовало бы молчать о воссоедине-
нии. 

ЕВ В89 
и>и«К<»1 

«Ди вельт» 

Не хочет ли он (Аденауэр, — Ред.) 
идти сегодня на нашем маломощном 
корабле против курса мировой поли-
тики? Не останемся ли мы в таком 
случае в одиночестве, вдали от прото-
ренной дороги? Или же курс будет 
изменен для того, чтобы мы не ока-
зались изолированными даже от за-
падных держав? 

В независимой 
Камбодже 

Мишель ЛИМБУР, 
французский журналист 

Я сошел по трапу 
е самолета па землю 
Камбоджи, не имея в 
кармане дипломатиче-
ской визы. Полицсй- с 
свий, которому я 
объяснил, что я корреспондент «Юманите» 
в Ханое и прибыл сюда, чтобы присутст-
вовать на съезде «Народно-социалистиче-
ского сообщества»—партии принца Сиа-
нука, не чинил мне никаких препятствии; 
он пропустил меня в город, лишь попросив 
зайти после полудня в министерство ино-
странных дел, чтобы «легализовать» мое 
все же не совсем «законное» положение. 

Столица Камбоджи — Пном-Пень — ти-
пично азиатский, буддистский город: воз-
дух его раскален беспощадными лучами 
ослепительного солнца — температура 
даже в тени и вблизи вентиляторов дости-
гает 35 ° по Цельсию; на у лиц а х—толпы 
бопз в длинных туниках шафранно-желтого 
цвета, с легкими зелеными зонтиками, рас-
крытыми над головой, мужчины и женщи-
ны в пестрых национальных нарядах; ты-
сячи детей резвятся с чисто южной весело-
стью; велорикши, по лицам которых стру-
ится пот, несутся наперегонки с огромны-
ми американскими лимузинами, река Ме-
конг тяжело катит свои воды по лимонно-
желтому илистому руслу. 

Несмотря на все это, что-то неуловимое 
в облике Пном-Пеня папо.минает Женеву 
или Лозанну. Быть может, это ощущение 
вызывается обилием американских тури-

стов? А может быть, 
это сходство скорее 
морального порядка? 
Не хочет ли принц 
Сианук, чтобы Кам-
боджа стала азиат-
ской Швейцарией? 
Коша американцы 
называют Пном-Пень 
«настоящим пеклом», 
они имеют в виду, 
по-моему, не столько 
тропическую жару, 
сколько ту упор-

ную борьбу, которую ведут против сто-
ронников «холодной войны» участники 
движения за 'независимость и нейтрализм 
во главе с принцем Сиануком. 

Как раз в тот день, когда я прибыл в 
столицу Камбоджи, министерство иностран-
ных дел опубликовало коммюнике об ауди-
енции, данной руководителями страны аме-
риканскому послу Макк.тинтоку. В коммю-
нике было зафиксировано одно из самых 
жестоких поражений, понесенных в послед-
нее время дипломатией «удара кулаком по 
столу». Авторы коммюнике заявляли, что 
народ Камбоджи будет распоряжаться по 
своему усмотрению бюджетом и таможен-
ными доходами, а также всем тем, что по-
ступает в качестве американской помощи. 
И, главное, правительство Камбоджи на-
помнило Макклинтоку, что их страна 
намерена вести независимую внешнюю по-
литику и не потерпит вмешательства в ее 
дела какой бы то ни было иностранной дер-
жавы. 

Подписанию этого коммюнике предшест-
вовала жаркая дииломатическая схватка. 
Дело дошло до того, что в течение несколь-
ких дней переговоры между посольством 
США и правительством Камбоджи пришлось 
всстп при посредничестве дипломатов ней-

тральных стран. Вообще в последнее время 
поведение персонала американского посоль-
ства привело к созданию вокруг него атмо-
сферы холода и отчуждения; когда где-либо 
появляется одно из американских долж-
ностных лиц, камбоджийские деятели де-
монстративно его сторонятся. Мистеры, 
считающие, что все им дозволено по той 
лишь причине, что за один американский 
доллар на черном рынке дают 0 5 — 7 0 реа-
лов (то есть в два раза больше, чем по офи-
циальному курсу), подвергли суровому 
испытанию выдержку народа Камбоджи, 
национальную гордость которого они безза-
стенчиво попирали ногами. Исключения не 
составляет и сам г-н Макклинток. который 
ведет себя здесь, как слон в посудной лав-
ке; он является на официальные приемы с 
опозданием на полчаса, в брюках до колон, 
со стско.м в руке и нередко ведя на цени 
двух своих псов. 

Мне довелось присутствовать на заседа-
ниях съезда партии «Народно-социалисти-
ческое сообщество». На первый взгляд это 
было фантастическое зрелище. Все поража-
ло: убранство зала Протеин (здесь проис-
ходят обычно выступления королевской ба-
летной труппы), парадный двор, где под 
гигантскими балдахинами, окрашенными и 
национальные цвета, расположились шесть 
тысяч делегатов, царившая здесь атмосфе-
ра демократического собрания древних 
Афин... Но самое сильное впечатление 
производила национальная солидарность, 
объединяющая людей, столь же различных 
по своему мировоззрению и взглядам, как 
и те социальные группы, на которые опи-
рается принц Сианук. 

Съезд — хоть оп и не удостоился чести 
понравиться кое-кому из присутствующих 
иностранцев—имел большое положитель-
ное значение. Официальный обозреватель 
мог с полным нравом написать в газете 

«Либерте»: «Теперь еще раз доказано, что 
Камбоджа является нейтральной, что она 
будет охранять этот нейтралитет реши-
тельно и ревностно; страна будет склонять-
ся к левому, к крайне левому курсу тем 
сильнее, чем упорнее будут попытки за-
ставить ее отказаться от нейтрализма». 

Через три дня после окончания съезда, 
беседуя со мной во дворце Кхемарин, принц 
Сианук сказал: «Наш народ хочет спокой-
но дышать воздухом свободы. Он пе нуж-
дается в «советниках», которые будут 
говорить ему каждые пять минут, как ма-
лому ребенку: «делай так, а не этак...». 
Мы маленький народ, да. это правда, но 
опыт покапывает нам, что большие стра-
ны допускают подчас большие глупости, 
и мы научимся тому, что вы называете 
самокритикой. Пусть оставят нас в покое, 
мы хотим быть нейтральными». 

Создается впечатление, что француз-
ская политика строится с учетом этих 
стремлений народа Камбоджи. Это объяс-
няется отнюдь не внезапным альтруисти-
ческим порывом, а просто-напросто не-
большой дозой политического реализма. 
Принц говорил мне: «Французы ведут сей-
час правильную политику; однако так бы-
ло не всегда». 

Со своей стороны верховный комиссар 
Франции Пьер Горе сказал мне: «Мы хо-
тим пащищать здесь интересы Франции, 
но для этого нужно смириться с мыслью 
о том, что времена колониализма минова-
ли и что этот народ ревностно оберегает 
свою независимость. Наши установки су-
щественно отличаются от установок аме-
риканцев. которые делают из своей по-
мощи бизнес. Мы констатируем, что У 
нас хорошие отношения с Камбоджей, и 
будем придерживаться этой политики». 
Горе добавил, что если другие страны, 
например Китай и СССР, решили бы ока-

зать помощь Камбодже, это было бы толь-
ко хорошо. 

Действительно, в некоторых отноше-
ниях помощь Франции Камбодже может 
расцениваться положительно; в частности, 
нельзя относиться иначе к строительству 
порта в заливе Компонг-Сом; этот порт 
может стать в ближайшем будущем одним 
из ключей к экономической независимости 
Камбоджи и способствовать развитию тор-
говли между Китаем и Камбоджей; отно-
сительно этой торговли принц сказал мне, 
что, по его мнению, она может стать ос-
новой всей внешней торговли страны. 

Американские представители в Пном-
пене—в тревоге: в их глазах порт в Ком-
понг-Соме воплощает возможность со-
гласованных действий Камбоджи, народ-
ного Китая и Франции. 

Конечно, не все французы — а их те-
перь в Камбодже около двух тысяч — 
солидарны с этим новым политическим 
курсом. В области красных асмель хозяева 
каучуковых плантаций живут в со-
вершенно обособленном, замкнутом мире, 
проявляя полнейшее безразличие ко.все-
му, что не имеет отношения к дивиден-
дам. Некоторые из них до сих пор содер-
жат вооруженные отряды и сохраняют во-
круг своих владений кольцо укреплений 
и колючей проволоки. Когда разговор за-
ходит о том, что их Привилегиям прихо-
дит конец и им придется платить налоги, 
как всем гражданам, и вести свою бухгал-
терию и расчеты на местном языке, они 
чуть ли не задыхаются от негодования. 

Большие внутренние проблемы встают 

во весь рост перед руководителями стра-
ны. Велорикша и рабочий Пном-Пеня, так 
же как и камбоджийский крестьянин, тре-
буют не только независимости и нейтра-
литета. Их жизненный уровень еще не-
высок. Сидя на краю тротуара яа скуд-
ной трапезой, состоящей из куска рыбы 
и щепотки риса, они видят, как богатые 
иностранцы, а порой и некоторые жители 
Камбоджи поглощают изысканные яст-
ва в ресторанах с кондиционированным 
воздухом. 

На съезде партии принц Сианук энер-
гично критиковал своих соотечественни-
ков, не скупящихся на приобретение рос-
кошных автомобилей и на поездки за гра-
ницу, вместо того, чтобы внести свой фи-
нансовый вклад в индустриализацию 
страны. Только индустриализация может 
привести страну к благосостоянию ц ре-
шить проблему безработицы. 

Не удивительно, что человек, высказы-
вающий такие здравые суждения, поль-
зуется популярностью в своей стране. 

ХАНОЙ. 4 июля. (По телеграфу) 

Правление Московского отделения 
Союза писателей СССР и секция мо-
сковских драматургов с прискорбием 
извещают о смерти драматурга 

Курдюмова 
Всеволода Валериановича 

и выражают соболезнование семье по 
койного. 
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