
д НИ БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ, решений, определяющих ж и т 
народов на ближайшее будущее, переживает сейчас че-
ловечество. В той великой борьбе идей, которая характе-

ризует всю историю нашего века, начало 1957 года займет вид-
вое место. Возникшая почти сорок лет назад новая обществен-
ная система — система социализма — оказывает все возрастаю-
щее влияние «а развитие мира. Идеи коммунизма, ндеи брат-
ства и равенства народов, мирного сосуществования государств 
владеют умами людей не только в странах, вставших на путь 
социализма, но и далеко за их пределами. Однако ожесточенно 
продолжает борьбу за свои позиции одряхлевшая, печатью смер-
ти отмеченная идеология эксплуататорских классов. 

Честность, правда и прямота, ясность целей и программных 
задач — таковы черты идеологии и политики партий рабочего 
класса, социалистических государств. Мы хотим счастья народ-
ного. Для этого существует Советское государство, созданное 
гением Ленина, над этим 
работает выкованная им 
партия юммунистов. Сде-
лано уже многое: из от-
сталой, нищей, слабой Рос-
сии выросло могучее госу-
дарство, появилась гигантская индустрия, 
взращен» новое поколение образованных, 
владеющих наукой людей. Трудности, не-
дочеты, ошибки — их не скрывает партия 
от народа — преодолеваются с тем, чтобы 
шагнуть дальше, к новому, более высоко-
му уровню жизни. Но этим же законам со-
циалистического общества развиваются 
другие страны нашего лагеря. 

Ложь, изощренная клевета, тайные, 
тщательно скрываемые от народных масс 
цели внутренней и внешней политики — 
вот что характеризует современный импе-
риализм. Он не может уже выступать с 
открытым вабралом. Его подлинные 
устремления преступны, они прокляты на-
родами, в них стыдно признаться главам 
правительств, газетам, проповедникам. 

В одном этом противопоставлении повсе-
дневной практики двух существующих в 
мире систем — приговор истории. Тот, кто 
говорит правду, не боится будущего, — 
оно принадлежит ему. Тот, кто лжет, обре-
чен. 

Вдумайтесь, вчитайтесь в документы, 
опубликованные в последние дни: Сообще-
ние о встрече в Будапеште представителей 
коммунистических и рабочих партий и 
правительств Болгарии, Венгрии, Румы-
нии, Советского Союза и Чехословакии; 
Совместное заявление правительственных 
делегаций Советского Союза и Германской 
Демократической Республики; Сообщение 
о переговорах между делегациями КПСС 
и СЕПГ. Точны, ясны программные уста-
новки, характеристики новых задач. 
В них—правда жизни, в них—поэзия ве-
ликой созидательной деятельности партий 
и государств. Исключительное значение 
имеют и переговоры, происходящие сейчас 
•между правительственными делегациями 
СССР и Китайской Народной Республики. 

Коммунистические и рабочие партии 
сильны своим единством, своей верностью 
марксизму-ленинизму. Они не скрывают, 
что при неизбежном своеобразии форм и 
методов строительства социализма в рав-
ных странах основные и главные пути к 
социализму являются общими для всех 
стран. II партии рабочего класса с гор-
достью и решимостью отвергают происки 
•рагов коммунизма, направленные к тому, 
что&ы внести раскол в их ряды под давно 
опозоренным флагом ревизионизма и шо-
винизма. 

Улучшение жизни трудящихся — тако-
во устремление всех социалистических го-
сударств. На это направлены их усилия. 
У них нет и не может быть агрессивных, 
завоевательных устремлений, они самые 
прочные, надежные защитники всеобщего 
мира. «Социалистические государства, не-
изменно отстаивая дело мира между на-
родами, — говорится в сообщении о буда-
пештской встрече представителей пяти 
стран, — прилагают все усилия к тому, 
чтобы не допустить возврата к «холодной 
войне». Они полны решимости использо-
вать силы социалистического строя и свое 
влияние для того, чтобы сорвать попытки 
агрессивных кругов, направленные на 
дальнейшее обострение международной об-
становки, на усиление гонки вооружений, 
на разжигание военного психоза. Они 
твердо убеждены в том, что далеко еще не 
использованы возможности улучшения от-
ношений между государствами и обсспс 
чения подлинной безопасности народов». 
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Две идеологии-две политики 
Чем заняты Советский Союз, великий 

Китай, новая, социалистическая, изменив-
шая своим появлением на свет всю обста-
новку в Центральной Европе Германская 
Демократическая Республика, все страны 
народной демократии? Грандиозным мир-
ным строительством, созданием таких 
прочных, надежных основ экономики, ко-
торые обеспечат в недалеком будущем не-
виданный подъем жизненного уровня насе-
ления. Какова господствующая в этих 
странах идеология, разделяемая подавляю-
щим большинством народов этих стран? 
Это идеология дружбы с другими народа-
ми, интернациональной связи трудящихся, 
взаимной поддержки социалистических го-
сударств в условиях полного равноправия 
и национальной независимости каждого из 
них. Наша идеология отвергает расовое 
превосходство одних наций над другими, 
«право» одних государств управлять и 
«руководить» другими государствами, от-
вергает войну, насилие, эксплуатацию че-
ловека человеком. 

Социалистические государства — вер-
ные и дружные союзники. Но наши сою-
зы никому третьему не угрожают. На-
оборот, они стали уже общепризнанным 
препятствием к новой мировой воине, 
оплотом мира на земном шаре. 

Ярко и просто сказал об этом товарищ 
Чжоу Энь-лай в час радостной встречи 
Правительственной делегации Китайской 
Народной Республики на аэродроме в Мо-
скве: 

«Все могут видеть, что дружба между' 
народами наших стран является вечной, 
нерасторжимой и нерушимой. Китайский 
народ рассматривает непрерывное укреп-
ление и развитие великой дружбы народов 
наших двух стран как свой высший интер-
национальный долг. На основе богатого 
исторического опыта мы глубоко осознаем 
то, что могучее единство социалистических 
стран во главе с Советским Союзом 
является самой надежной гарантией сохра-
нения мира во всем мире и содействует 
благородному делу прогресса челове-
чества»-

Но разве может идти речь о правдиво-
сти, прямоте, честности, когда говорят 
о политике империалистических госу-
дарств?! Нет, только беспримерная, все-
проникающая ложь может, по мысли са-
мих творцов этой политики, прикрыть ее 
существо, ее цели. Не выдумывали ли 
правительства Франции и Англии одну за 
другой — притом различные на разных 
этапах—лживые версии, призванные 
«оправдать» их агрессию против Египта? 
Сначала они изображали ее, как «мирную 
акцию» с целью «разнять» Израиль и 
Египет, пате.м они. оказывается, «защища-
ли» свои интересы и, наконец, уже после 
позорного отступления, не постеснялись 
заявить, что они «спасали» арабские 
страны от... «неизбежной» советской 
агрессии! А каким морем клеветы и диких 
вымыслов оказалась затопленной вся бур-
жуазная пресса в дни венгерских событий 
когда империалистический лагерь попы-
тался превратить Венгрию в фашистский 
застенок, а затем в плацдарм для развязы-
вания войны в Европе? 

«События в Венгрии были широко за-
думанным реакцией планом уничтожить 
народную власть и восстановить господст-
во хортистско-фашистского режима, — 
подчеркивается в Совместном заявлении 
правительственных делегаций СССР I 
ГДР. — Речь шла не только о судьбах на 

родной власти в Венгрии и достижений 
народно-демократического строя, но и о 
судьбах мира в Европе. Подавление контр-
революции здоровыми демократическими 
силами Венгрии с помощью советских 
войск, оказанной но просьбе Венгерского 
Революционного Рабочс-Крестьянского Пра-
вительства, было в интересах венгерских 
трудящихся и в интересах всех миролюби-
вых народов Европы, так как оно положи-
ло конец белому террору и предотвратило 
опасность создания плацдарма агрессии в 
Европе». 

Мы знаем теперь, как извращенно, по-
своему «ловко» ведут подрывную деятель-
ность агенты империализма в нашем лаге-
ре. Нет, по их словам, они не мечтают о 
восстановлении капитализма в Венгрии, 
или в Польше, пли в СССР, или в Китае. 
Они, видите ли, «за социализм», больше 
того, они даже за нечто новое в мировой 
истории—за «национальный комму-
низм»! Они агитируют, видите ли, за 
«улучшение» нашего, созданного нашим 
народом, советского строя, они могут нам 
«посоветовать», как его улучшить..-

Это лицемерие, эта маскировка врага 
свидетельствуют о его слабости, о непобе-
димости идей коммунизма. 

Империалистические клики, писал на 
днях в голландской газете «Де ваархейд» 
товарищ Пауль де Гроот, «потеряли вся-
кую моральную опору. Их знамя валяется 
в грязи. Поэтому они плавают, как пира-
ты, под фальшивым флагом. Они пытаются 
духовно мобилизовать прогрессивных ин-

теллигентов и других трудящихся для 
своих империалистических войн при помо-
щи лозунгов, украденных у пролетарской 
классовой борьбы и у антифашистской 
освободительной борьбы!» 

Пауль де Гроот напоминает о том, что 
изувер Гитлер, «стоя на станке в монтаж-
ном цехе завода Крунпа в Эссене», кри-
чал: «Я принесу вам социализм, если Гер-
мания выиграет войну». Свою фашистскую 
диктатуру в Италии Муссолини называл 
не иначе как «социальной революцией». 
И товарищ Гроот пишет: «Все, что стало 
известно о контрреволюционном путче 
Мидсенти и его приверженцев в Венгрии, 
свидетельствует о том, что в ход была пу-
щена та же «техника»... Однако на сей 
раз фашизм не прошел!» 

А что, кроме целого клубка лживых из-
мышлений, можем мы обнаружить в эти 
дни, когда провозглашена «новая» амери-
канская политика на Ближнем Востоке? 
«Доктрина Эйзенхауэра—Даллеса», как се 
называют в Америке, опирается на такие 
утверждения, как угрожающая якобы это-
му нефтеносному району «советская 
агрессия», как необходимость для США 
взять на себя функции ООН, так как по-
следняя, видите ли, несостоятельна, как 
«горячее желание» американских нефтя-
ных монополий содействовать «независи-
мости» ближневосточных стран. А на деле, 
как это теперь видно гораздо более широ-
кому кругу людей, чем это бывало когда-

людей, 
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либо раньше, 
проживающих 
дии, Англии, Египте, 
пресловутая «доктри-
на» имеет ярко вы-
раженные империа-
листические цели: захват Соединенны-
ми Штатами позиций, утраченных стары-
ми колониальными державами, прежде все-
го Англией и Францией, и колониальное 
порабощение народов Ближнего Востока. 
«По какому праву Эйзенхауэр берет на 
себя роль международного полицейско-
г о ? » — спрашивает каирская газета «Ле 
прогрэ эжипсьен». «Доктрина» Эйзенхауэ-
ра ,— как совершенно справедливо конста-
тирует польская газета «Трибуна люду»,— 
не разрешает ни одного противоречия в 
этом районе мира, а наоборот, она создает 
новые дополнительные и тревожные про-
тиворечия на Ближнем Востоке». 

Политики и идеологи империализма пы-
таются перейти в наступление. Всюду ши-
рокие народные массы дают им отпор. Но 
в этих условиях самое важное значение 
приобретают единство и бдительность ком-
мунистов, всех честных борцов за дело со-
циализма. Особенно важно дальнейшее 
укрепление и расширение дружественных 
связей между партиями рабочего класса, 
их тесное сотрудничество и взаимный об-
мен опытом- Бессмертно наше общее зна-
мя — знамя ленинизма и пролетарского 
интернационализма! Под этим овеянным 
славой знаменем мы идем 
кнм победам коммунизма. 

к новым велн-

В этом скверике у Никитских во-
рот Алексей Николаевич Толстой лю-
бил отдыхать во время дневных про-
гулок. Он сидел, чуть откинувшись 
на спинку скамьи, в весеннем плаще 
без шляпы, большой, красивый, доб-
рый человек. 

Точно такого бронзового Алексея 
Толстого — памятник работы Г. Мо-
товилова — увидят москвичи в Ни-
китском скверике предстоящей вес-
ной. 

У гранитного пьедестала посадят 
молодые елки и каштаны. 

Як. СТРОЧКОВ НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК 

С т о к н и г К и т а е 
0»:оло ста книг китайских авторов будет 

издано в текущем году советскими изда-

тельствами. 

Гослитиздат выпускает четырехтомную ан-
тологию китайской поэзии, сборники произ-
ведений классиков, рассказов современных 
писателей и народного фольклора. Переводы 
китайской классической прозы, книги по 
древней истории страны готовит издатель-
ство Академии наук СССР. О достижени-
ях древнекитайской медицины расскажет 
книга Чжу Яня, выпускаемая Медгизом. 

Много книг выйдет и в издательстве «Ис-
кусство» — сборник статей китайских му-
зыковедов, сборник песен, альбомы, знако-
мящие с изобразительным искусством 
страны, настенные картины, плакаты, се-
рии видовых открыток и гравюр совре-
менных художников. 

Госполитиздат выпускает сборники мате-

риалов Восьмого Всекитайского съезда 
Коммунистической партии Китая, материа-
лов Третьей сессии Всекитайского собра-
ния народных представителей, книги по ис-
тории китайской экономики и т. д. 

Книги о Китае выйдут и в 26 местных из-
дательствах. 

* * 
* 

Госиздат Грузинской ССР недавно вы-
пустил изящно оформленную книжечку сти-
хов крупнейшего китайского поэта-лирика 
Танской эпохи Бо Цзюй-и. Переводы четве-
ростиший Бо Цзюй-и сделаны молодым 
грузинским поэтом Т. Чхенкели. Художники 
А. Бердзенишвили и Д ж . Гогуа выполнили 
к книге серию миниатюрных гравюр в ки-
тайском стиле. 

Грузинские читатели встретили издание 
произведений классика китайской поэзии с 
большим интересом. 

В НОВОМ ГОДУ 

№ 

/аеуьхЯие/Ш'Щ 
ЖУРНАЛОВ" 

Трудно сейчас на-
звать содержание 
всех двенадцати книг 
журнала, но если 
говорить о первых 
номерах, то в н и х 
читатель найдет ро-

с крупным 
Н. Ильиной 

ман впервые выступающей 
произведением писательницы 
«Возвращение». Он повествует о судьбе 
молодого поколения русских эмигрантов 
в Харбине и Шанхае, о том, как они по-
теряли и затем вновь обрели родину. 
Духом глубокого интернационализма 
проникнута подборка писем Марины П. 
(история любви русской девушки и вен-
герского студента). В первом номере 
ж у р н а л а м ы печатаем и пьесу А. Штей-
на «Гостиница «Асгория», о патриотизме 
и нравственной чистоте советских людей, 
о доверии к нашему человеку. 

Думается, что читатель с интересом 
прочтет воспоминания мастера художе-
ственного слова В. Яхонтова «Путь акте-

Ка» — о творческих поисках, о встречах с 
Станиславским, В. Мейерхольдом, 

Е. Вахтанговым, В. Маяковским. 
В первых номерах журнала будут 

опубликованы повесть 
саратовского писателя 
Б. Быстрота «Степня-
ки», рассказ М. Гани-
ной «Настины дети», 
новый рассказ К). На-
гибина. 

В отделе поэзии в 
начале года мы леча-

40 таем с т и х и П. АнтО-
• польского, А . Межиро» 

ва, Б. Слуцкого, Г. Ку-
ре не ва и других. 

Среди произведений, которых мы ждем 
от писателей, связанных с журналом, — 
романы и повести М. Ауэзова, Аи. Агра-
новского, А . Борщаговсиого, И, Эренбур-
га, Эм. Казакевича, П. Нилина, М. Шаги-
нян, рассказы Ю. Нагибина, М. Тевелева 
и других. 

Как и всегда, значительное место в пла-
нах ж у р н а л а будет отведено традицион-
ной для «Знамени» героико-патриотиче-
ской теме. Ж у р н а л у переданы новые 
произведения о Великой Отечественной 
войне: «Сорок первый год» К. Симонова, 
«Пропавшие без вести» С. Злобина, 
«Последняя командировка» Н. Чуковско-
го, «Южнее главного удара» Г. Бакланова. 

С января объем ж у р н а л а увеличивает-
ся. Это дает нам возможность ввести не-
сколько новых разделов. 8 частности, • 
разделе « К у л ь т у р а и политика», обозре-
вая новые книги советских и иностран-
ных авторов, мы будем ставить различ-
ные проблемы, имеющие общественное 
значение. Так, в первом номере бу-
дет опубликована статья о сборнике 
«В. И. Ленин. Военная переписка (1917— 
1920)». 

ПОЛВЕКА назад В. И. Ленин опубликовал | 
в газете «Новая Жизнь> знаменитую ] 

статью «Партийная организация и пар-
тийная литература». Как показывает раз-
витие мировой литературы в наши дни, 
особенно события истекшего, 1956 года, 
значение ̂ той статьи не только не ослабло, 
но неизмеримо выросло, приобрело поистине 
всемирный характер. На каждом новом 
этапе современной прогрессивной литера-
туры ее деятели снова и снова обращают-
ся к ленинской статье. Так припадают 
путники к неиссякаемому и животворному 
источнику. 

Статья Ленина возникла в огне первой 
народной революции эпохи империализма. 
Выдающийся документ общественной мыс-
ли, манифест, ознаменовавший новую эпо-
ху в художественном развитии человече-
ства, эта статья вместе с тем является 
документом острой партийной борьбы, от-
ражающим конкретную историческую об-
становку. 

Ленин создавал партию нового типа, 
«партию масс», в борьбе против народни-
ков, легальных марксистов, эсеров, мень-
шевиков и других идеологов и политиков, 
в той или другой степени проводивших 
старые буржуазные взгляды на «героев» 
и «толпу», отстаивавших идеалистический 
культ личности. 

Борьба большевиков и меньшевиков по-
сле II съезда РСДРП приобрела еще част-
ное значение «литературного столкнове-
ния», по определению Ленина. Литерато-
ры-меньшевики из редакторского кружка 
«Искры» ставили себя над партийной мас-
сой, над высшим органом партии — съез-
дом. Они не верили в творческие силы 
масс, отрицали право масс высказывать 
суждение о деятельности литераторов и 
теоретиков, ставили себя в положение 
сверхчеловеков, которые не обязаны под-
чиняться контролю масс, партийной дис-
циплине, обязательной для рядовых. 

«Искра», переставшая отражать волю 
съезда партии, из центрального органа 
превратилась, по существу, во фракцион-
ную газету меньшевиков. Плеханов нанялся 
«Дневником социал-демократа», публико-
вавшим сочинения только одного лица и 
совершенно оторванным от практики пар-
тинных организаций. Это было во всех 
смыслах беспартийное издание, хотя Пле-
ханов и выступал под фирмой партии. Ли-
тераторы-меньшевики часто печатались в 
буржуазных газетах, используя любую 
возможность для нападок на ленинскую 
партию. 

Знаменитые слова в статье Ленина 
«Партийная организация п партийная ли-
тература»: «Долой литераторов беспартий-
ных! Долой литераторов сверхчеловеков!» 
— были направлены против антипартий-
ной практики известных литераторов, ко-
торые выступали от имени рабочей партии, 
но в своей литературной деятельности по-
ступали как беспартийные, отказываясь 
подчиняться партийной дисциплине, отри-
цая право рабочих масс контролировать 
«литераторов-сверхчеловеков». 

Явление это было не только русское, но 
международное. Особенно близка к истории 
с редакторами «Искры» история с шестью 

Раздел «Новое в ж у р н а л а х » будет си-
стематически обозревать наиболее инте-
ресные статьи, напечатанные в обще-
ственно-политических, технических и на-
у ч н ы х ж у р н а л а х . 

Сведения о различных явлениях куль-
турной и общественной ж и з н и за рубе-
ж о м наш читатель найдет в разделе 
«Хроника зарубежной ж и з н и » . 

Эти новые разделы будут существовать 
в журнале наряду с разделами, изве-
стными у ж е читателю по прошлому году. 
Мы имеем в виду: «Факты и цифры», 
«Новые книги», «Документы. Воспомина-
ния». 

Увеличение объема ж у р н а л а позволит 
редакции расширить отдел критики и 
библиографии. В этом отделе мы будем 
откликаться на литературные новинки, 
ставить коренные вопросы развития со-
ветской литературы, освещать проблемы 
эстетики социалистического реализма. 

В. КОЖЕВНИКОВ 

редакторами «Форвертс», разгоревшаяся 
незадолго до появления ленинской статьи и 
впоследствии специально отмеченная 
Лениным. 

ПРАВИЛЬНОЕ понимание истории воз-
никновения статьи «Партийная ор-

ганизация и партийная литература» помо-
гает глубже раскрыть ее содержание. 

Некоторые наши литературоведы счи-
тают, что пафос статьи Ленина опреде-
ляется борьбой против писателей-декаден-
тов и других буржуазных литераторов от-
кровенно антидемократического и антисо-
циалистического направления. Б. Мейлах, 
например, видит в статье «Партийная 
организация и партийная литература» вы-
ступление Ленина против поэта Минского, 
требование изгнать Минского из партий-
ной прессы, как проповедника антипар-
тийных взглядов. 

В ноябрьском номере «Невы» за 1956 год 
Б. Мейлах опубликовал статью, в которой 
полемизирует с точкой зрения автора этих 
строк, более подробно изложенной в 4-м но-
мере журнала «Вопросы истории». Две 
точки зрения на историю ленинской статьи 
расходятся по существу: против меньше-
виков и им подобных или против Минского 
и ему подобных направлен главный увар 
ленинской статьи? В своей статье в «Не-
ве» Г>. Мейлах пытается соединить то и 
другое. 

Имела ли статья Ленина отношение к 
Минскому? Да, как ко всякому литерато-
ру, в той мере, в какой он отстаивал ста-
рые буржуазные представления о беспар-
тийности, абсолютной независимости ли-
тературы. Но Б. Мейлах в книге 
«Ленин и проблемы русской литературы 
конца XIX—начала XX вв.», вышедшей 
последним изданием в 1956 году, утверж-
дает, что дисциплинарная постановка во-
проса «Долой литераторов беспартийных!» 
была также направлена против Минского: 

«В своей статье Ленин требовал изгна-
ния из партийной прессы литераторов, ко-
торые «пользуются фирмой партии для 
проповеди антипартийных взглядов» (X, 
29). 

Для последнего заявления Ленина был и 
конкретный повод. Поэт Н. М. Минский 
(Виленкин), числившийся по цензурно-
тактическим соображениям редактором 
первой большевистской легальной газеты 
«Новая Жизнь», до приезда Ленина в Пе-
тербург поместил в ней две публицисти-
ческие заметки (в номерах 3 и 5), где 
вскользь высказал пожелание о соедине-
нии мистики с «доктриной» социал-демо-
к ратин». 

А ведь Ленин в действительности писал 
совсем о другом: «...каждый вольный союз 
(в том числе партия) волен также про-
гнать таких членов, которые пользуются 
фирмой партии для проповеди антипартий-
ных взглядов». Таким образом, ленинские 
слова, определенно указывающие, что здесь 
речь идет о партии и ее членах, отброше-
ны, по-видимому, потому, что они нару-
шали стройность копцепции о необходимо-
сти изгнать из партийной прессы литера-
тора Минского, как известно, не состояв-
шего в рядах партии. 

Б. Мейлах квалифицирует как «пропо-
ведь антипартийных взглядов» то, что 

Минский «вскользь высказал пожелание 
о соединении мистики с «доктриной» со-
циал-демократии». «Вскользь высказал 
пожелание» — аргумент такой тонкий, 
что не может не порваться. В статье 
Ленина сказано иное: «...теперь к нам 
войдут неминуемо многие непоследователь-
ные (с марксистской точки зрения) лю-
ди, может быть, даже некоторые христиа-
не, может быть, даже некоторые мистики. 
У нас крепкие желудки, мы твердокамен-
ные марксисты. Мы переварим этих непо-
следовательных людей». 

Ввиду особой важности вопроса Ленин 
вернулся к нему 
статье «Социализм и религия». Ленин 
разъясняет, что мировоззрение социали-
стического пролетариата является науч-
ным, материалистическим. Но в то же вре-
мя он различает реакционную буржуазию, 
которая разжигает религиозную вражду 
между трудящимися, и сами по себе рели-
гиозно-мистические верования, для пре-
одоления которых необходимо вести «спо-
койную, выдержанную и терпеливую» про-
поведь пролетарской солидарности и науч-
ного миросозерцания. Единство борьбы 
угнетенных за создание рая на земле важ-
нее, чем единство мнений о рас на небе. 
«Вот почему .мы не заявляем и не должны 
заявлять в нашей программе о нашем ате-
изме; вот почему мы не запрещаем *и не 
должны запрещать пролетариям, сохранив-
шим те или иные остатки старых предрас-
судков, сближение с нашей партией. Про-
поведывать научное миросозерцание мы 
всегда будем, бороться с непоследователь-
ностью каких-нибудь «христиан» для нас 
необходимо, но это вовсе не значит, чтобы 
следовало выдвигать религиозный вопрос 
на первое место...» 

Какой характер носило «пожелание» I 
Минского? Он был убежден в том, что его | 
мистическую веру в высшую справедли-! 
вость, царство разума способен осущест-1 
вить только один класс — пролетариат,| 
ибо «его классовые интересы без остатка 
сливаются с интересами всемирной спра-! 
ведливости», и что если философской ми-

1 

стической истине суждено одержать когда-
либо победу, то «...победа эта совершится 
только в чистой атмосфере экономической 
правды и всеобщего, свободного, радостно-
го, никем не эксплуатируемого труда». 
Какими бы путаными ни были убеждения 
Минского, ясно, однако, что он был в ато 
время увлечен революционной, творческой 
силой пролетариата и убежден, что только 
после уничтожения пролетариатом всякой 
эксплуатации может воцариться «религия 
разума». Поэтому он и отдал свою газету 
партии революционного пролетариата. 

Правильное толкование вопроса об от-
ношении партии к религиозным убежде-
ниям очень важно. Достаточно вспомнить, 
например, в каких сложных условиях рабо-
тают сейчас коммунистические и рабочие 
партии Италии, Франции, Венгрии, Поль-
ши и других стран, где особенно сильно 
влияние католической церкви. А как 
важны сейчас ленинские принципы для 
тех, кто сталкивается с многообразными 
мистическими верованиями в странах Во-
стока! 

Столь же необходимо верное истол-

кование ленинских взглядов и в во-
просе об отношении партии к ли-
тераторам, не состоящим в рядах пар-
тии. Путь многих честных художников к 
социалистическому искусству затрудняется 
в капиталистических странах, да и в стра-
нах народной демократии, не только гру-
зом старых представлений об аполитично-
сти искусства, независимости художника 
от классовой и партийной борьбы и т. п., 
но и сектантскими ошибками некоторых 
партийных литераторов. В вопросе о пар-
тийности литературы сектантско-догмати-
ческая тенденция и тенденция нигилнети-

вскоре в специальной ческая взаимно питают друг друга. 
Несомненно, что трактовка эпизода с 

Минским в книге Б. Мейлаха могла способ-
ствовать появлению новороиновских ста-
тей и в нашей критике конца 40-х — на-
чала 50-х годов. Едва ли А. Велик и ав-
торы других статей сектантского содержа-
ния мощи подозревать, что, восклицая 
«Долой литераторов беспартийных! Долой 
литераторов сверхчеловеков!», Ленин имел 
в виду не таких литераторов, которые не 
входили в ряды партии, а таких, как Мар-
тов, Аксельрод, Троцкий, Потресов, Пар-
вус и даже Плеханов, который претендо-
вал на роль главы партии! 

Слова «Долой литераторов беспартий-
ных!», поскольку речь идет не только об 
идеологических принципах, но и о кон-
кретных лицах, имеют смысл дисципли-
нарный. Они не могут быть обращены про-
тив Минского или другого литератора, не 
входящего в партию, они могут быть обра-
щены только против тех, кто вступил в 
партию и добровольно принял на себя обя-
зательство подчиняться партийной дисцип-
лине. 

Итак, статья «Партийная организация а 
партийная литература» не могла быть на-
правлена в адрес Минского, — таков пер-
вый вывод. Она не могла быть направлена 
ни в какой другой адрес, кроме тех, кто 
называл себя членом партии, но в литера-
турной деятельности вел себя как беспар-
тийное, никому не подотчетное лицо, — 
таков второй вывод. 

СЛОЖНЫЕ процессы в развитии мировой 
литературы за прошедший, 1956 год 

выдвигают перед марксистской эстетикой 
задачу еще более глубоко изучать ленинское 
учение о партийности литературы, преодо-
левая как сектангско-догматическйе иска-
жения в трактовке ленинской статьи, тан 
и попытки отрицать ее значение для со-
временности. 

Известный венгерский литературовед 
Г. Лукач, отвечая на вопросы студентов 
Будапештского университета незадол-
го до трагических октябрьских событий, 
подчеркнул, что статья В. И. Ленина «Пар-
тийная организация и партийная литерату-
ра» написана в эпоху революции 1905 го-
да н посвящена обязанностям публици-
стов, работающих в партийной печати. 
«Все, что установил Ленин в этой статье, 
относится к тому периоду и к названному 
слою литераторов» («Иродалмп уйшаг», 
13 октября 1956 года). С таким выводом 
никак нельзя согласиться. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Основная задача 
нашего журнала — 
публикация на рус-
ском языке л у ч ш и х 
произведений азер-
байджанской лите-
ратуры. Кроме того, 
значительное место 
ж у р н а л отводит 
творчеству литера-
торов, п и ш у щ и х на 
русском языке. 

Можно говорить о 
трех характерных яв-
пениях в нынешней 
литературе Азербай-
джана: преимуще-
ственном внимании 
писателей к совре-

менной теме, все более успешном раз-
витии прозы и, наконец, росте активности 
молодых писателей. Все эти явления и 
определяют содержание «Литературного 
Азербайджана* в наступившем году. 

Основное внимание ж у р н а л уделит 

публикации произведений, отражающих 
сегодняшний день Азербайджана. Речь 
идет прежде всего о к р у п н ы х произве-
дениях Мехтн Гусейна, Мирзы Ибрагимо-
ва, СулеЙмана Рагимова, Абульгасана, 
А ли Велиева. Внимание журнала привле-
кают также новые произведения молодых 
прозам нов — Исы Гусейнова, Салама Ка-
дыр-эаде и других. Читатель познакомит-
ся с повестью П. Симонова — об одном 
из героических защитников Брестской 
крепости. 

В 1957 году исполняется 40 лет Ок-
тябрьской революции. О народной борьбе 
за упрочение Советской власти повест-
вует роман «Зангезур» Э. Абасова. Со-
бытиям, происходившим значительно 
раньше — в 1906—1911 гг., посвящен ро-
ман «Саттар-хан» А. Макулу. 

Январский номер почти целиком со-
ставлен из коротких рассказов. Постоян-
ное место отведено и очеркам наших 
дней, причем не только на внутренние, 
но и на зарубежные темы. Ближайшие 

из них — специально написанные для 
журнала очерки о Мексике, Чехослова-
кии и Италии. 

Отдел поэзии впервые познакомит 
русского читателя с поэмой « А й г ю н » Са-
меда Вургуна, а также с рядом его не-
опубликованных лирических произведе-
ний. В журнале будут напечатаны новые 
стихи О. Сарывелли, С. Рустама, Р. Рза, 
А. Джамиля, 3. Халила. а т а к ж е стихи 
молодых: Г. Гусейн-заде, Б. Вагаб-заде, 
К. Бабаева, А. Керимова и других. 

Свои новые поэтические произведения 
опубликуют русские поэты А . Плавник, 
И. Оратовский, И. Лиснянская, В. Кафа-
ров, В. Зайцев. 

Постараемся чаще давать сатирический 
отдел, возможно, в каждом номере. На-
много должен быть усилен отдел лите-
ратурной критики журнала. 

ВАКУ 
Д. МИНКЕВИЧ 
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ПОДВИГ ЕЛЕНЫ 

КОКУРИНОЙ 
Елена Алексеевна Кокурина работала 

дежурным по железнодорожному пе-
реезду. 

...Близиле» конец сменьг — на подхо-
| де был поезд из Сталинграда. Опусти» 
; шлагбаум, дежурная вышла на переезд. 
I Она еще раз посмотрела вперед — 

все ли в порядке, и увидела, как вдруг 
откуда-то азявшийся инвалид пытается 

' проскочить на костылях через путь, * 
1 нескольких шагах от паровоза. 

— Не успеет... 

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ИСТОРИЯ ОДНОГО НАКАЗА 
нчание. Начало на 1-1 стр.) кую-лнбо ДРУГУЮ Л1т(4)атупу ив мог б а ш 1ЛНАТ1, Ч И Т А Т Ь лиояиио ГоаНАпа I 

Дежурная бросилась на помощь ин-
валиду, успела столкнуть его с пути. 

Очнулась Елена Алексеевна а боль-
ничной палате. Очень болела голова, 
ныло в боку, зябли пальцы правой но-
ги. Она протянула руки и не нашла 

| ступни ноги — ее ампутировали. 
Прошло несколько дней. Детей Еле-

| ны Алексеевны — пятилетнего Валерия 
и семилетнюю Тамару — устроили в 

» интернат. Почти каждый день навещают 
» героиню друзья по работе; управление 
! дороги объявило ей благодарность. 

Когда м ы посетили больную, она, 
I вспоминая незнакомую подругу — 
! стрелочницу станции Князевка При-
; волжской железной дороги Зинаиду 
| Егоровну Львову, совершившую такой 

ж е подвиг, нашла в себе силы пошу- ^ 
• тить: < 

— Поезд-то шел из ее краев.,. 

Б. ГИЗАТУЛЛИН 
КАЗАНЬ. (Наш корр.). 

На снимне: Елена Кокурина в боль- \ 
нице. $ 

Фото Ю. Ананьева. ? 

Творческие вечера 
ЧЕЛЯБИНСК. (Наш корр.). Конец . ста-

рого года был у нас ознаменован тремя 
большими творческими вечерами. 

Один из них состоялся в районном До-
ме культуры деревни Долгой. Зрительный 
зал до отказа заполнили колхозники сель-
хозартели имени Молотова и местная ин-
теллигенция. В фойе была развернута вы-
ставка книг писателей Южного Урала. С 
большим интересом прослушали собравшие-
ся новые произведения Я. Вохмениева, 
М. Гроссмана, Л. Преображенской, А. Шма-
кова. 

Второй вечер состоялся' в Челябинском 
институте механизации и электрификации 
сельского хозяйства, третий — встреча с ав-
тором романа «Петербургский изгнанник» 
писателем А. Шмаковым — в железнодорож-
ном клубе имени Ленина. 

В ближайшие недели Челябинское об-
ластное отделение Союза писателей прово-
дит несколько литературных вечеров для 
молодежи. 

(Окончание. Начало на 1-1 стр.) 

Недавние международные события пока-
зали, как по-прежнему актуальны вопросы, 
освещаемые в статье Ленина. Один из ру-
ководителей Коммунистической партии 
Франции Роже Гароди выступил в ежене-
дельнике «Франс нувель» с ответом Сарт-
ру, искажавшему смысл венгерских собы-
тий. Никто не оспаривал права Сартра или 
любого подобного ему литератора свобод-
но выступать в буржуазной печати с из-
ложением своих политических убеждений. 
Статья Гароди, а также открытое письмо 
советских писателей французским писате-
лям развертывают идеологический спор, 
суть которого можно определить горьков-
СБИМИ словами: с кем вы, «мастера куль-
туры», — с народом, борющимся за мир, 
демократию и социализм, или с реакцион-
ными силами, стремящимися установить 
фашистскую диктатуру и развязать новую 
мировую войну? Этот горьковский вопрос 
является конкретизацией ленинского тре-
бования к каждому деятелю культуры — 
открыто и четко определить свои клас-
совые, иартийш позиции. 

В ином аспе. должны рассматривать-
ся выступления таких литераторов, как 
Жак.-Фра>неис Роллам, Жерар Лион-Кая, 
Клод Руа, Роже Вайян и Клод Морган. Бу-
дучи членами Коммунистической партии, 
они, не разобравшись в существе венгер-
ских событий, выступили в буржуазной 
печати с заявлениями, которые были под-
хвачены реакцией и использованы ею в 
борьбе против Коммунистической партии. 
Это был подрыв партийной дисциплины. 
И не случайно в том же коммунистиче-
ском еженедельнике «Франс нувель» член 
ЦК Ги Бесс, критикуя Ж. Лион-Кана, 
прежде всего поставил вопрос о партийной 
дисциплине. Известно, что ЦК КГ1 Франции 
наложил на упомянутых литераторов-ком-
мунистов дисциплинарные взыскания, а 
Ж.-Ф. Роллана за антипартийную дея-
тельность исключил из партии. 

Характерно, что антипартийные выступ-
ления Ж.-Ф. Роллана были проникнуты 
пренебрежением к рабочим массам, к их 
творческим силам. Ок утверждал, что одни 
интеллигенты могут ориентировать пар-
тию, только они способны давать пра-
вильный анализ обстановки. Как. это на-
поминает тех «литераторов-сверхчелове-
ков», с которыми боролся Ленин! 

НО, МОЖЕТ БЫТЬ, Г. Лукач прав в том 
смысле, что статья Ленина теряет свое 

значение «в условиях диктатуры проле-
тариата»? Нет, и с этим нельзя согласить-
ся. Разумеется, каждая из работ Ленина 
связана с конкретной исторической ситуа-
цией и не может механически использо-
ваться в другой обстановке. Речь идет о 
творческом применении ленинской работы 
к новым историческим условиям. 

В борьбе с меньшевистскими «литера-
торами-сверхчеловеками» Ленив определил 
главный источник, в котором литература 
и искусство черпают свою силу, — связь 
с движением самих масс, служение рево-
люционному народу. Статья Ленина 
утверждает верховное право народных 
масс творить историю, творить культуру. 
В основе ее лежит убеждение, что народ-
ные массы, и в первую очередь социали-
стический организованный пролетариат, 
способны творить высший суд и в вопро-
сах литературы, искусства, культуры и 
вносить живую творческую струю во вся-
кую работу. Глубокая вера в творческие 
силы масс лежит в основе ленинского 
требования, чтобы возникающая социали-
стическая литература развивалась как 
часть общепролетарсного дела. 

С исторической неизбежностью это 
требование было тогда обращено к со-
циал-демократической литературе, а мень-
шевики и их единомышленники в за-
рубежных социал-демократических пар-
тиях должны были стать адресом ленин-
ской критики, ибо в то время социалиста-
пллитгГ* ппп.иио/кпя иитлт! гтплттптптгял! 1?а_ 

кую-лнбо другую литературу не лог 
контролировать в по.тно* смысле этого сло-
ва ̂  и не мог требовать нсло.тнвиия пар-
тийной дисциплины от лиц, не входив-
ших в партию, Только в этой сфере социа-
листический организованный пролетариат 
мог действительно развить принцип пар-
тийной литературы и «...провести его в 
жизнь в возможно более полной и цель-
ной форме». В других сферах обществен-
ной жижи пролетариат мог воздействовать 
только своим примером, силой своих высо-
ких идей. 

Из этого следует, что после победы проле-
тарской революции характер постановки во-
проса должен был существенно измениться. 
В руках пролетариата, осуществляющего 
свою историческую миссию освободителя 
всех угнетенных и строителя нового, сво-
бодного общества, оказалась, кроме партий-
ной организации, также государственная 
организация. Передовая литература, выс-
шей целью которой является служение 
народу, развивалась как часть обще-
пролетарсного, общегосударственного дела. 
Неизмеримо увеличились возможности раз-
вития подлинно свободной, подлинно на-
родной литературы. 

Однако возникла и новая опасность, опас-
ность смешения партийной дисциплины, 
добровольно принятой единомышленника-
ми, соратниками в великом партийном 
деле, и государственной дисциплины, 
имеющей общеобязательный характер. Не 
случайно Ленин поело 1917 года особем-
но настойчиво боролся против бюрократи-
ческих методов руководства в области 
культуры, порожденных неверием в твор-
ческие силы масс, против комчпанства, 
как новой формы проявления культа лич-
ности, отрыва от масс. Существо взглядов 
Ленина на литературу п искусство не из-
менилось (вспомним беседу с К. Цет-
кин о народности искусства и партийном 
руководстве), но изменились конкретные 
исторические формы партийной борьбы. 

Новый этап в развитии социалистиче-
ской литературы начинается после ликви-
дации эксплуататорских классов и победы 
социализма в нашей стране. Возникнове-
ние нового общества дружественных клас-
сов, морально-политическое единство, 
культурная революция вызвали необходи-
мость перестройки литературно-художе-
ственных организаций и объединения в 
едином союзе всех писателей, поддержи-
вающих платформу советской власти и 
стремящихся участвовать в социалистиче-
ском строительстве. 

Коммунистическая партия ведет народ 
в коммунизму, представляющему собой 
максимальное развитие творческих сил 
народа. Правда коммунизма, неотделимая 
от жизни народа, является высшей прав-
дой и залогом высшего творчества для со-
ветских писателей. Современная советская 
литература развивается нан часть социа-
листического общегосударственного, обще-
народного дела, способствуя максималь-
ному развитию творческих сил народа. 

В ПОСЛЕДНЕЕ время особенно часто об-
суждается вопрос об отношении пар-

тин и государства к вопросам культуры. 
На вопрос корреспондента «Сабад ней» от-
носительно свободной дискуссии в области 
литературы Г. Лукач ответил: «Мое мнение 
заключается прежде всего в том, что нужно 
покончить со всяким административным 
вмешательством». В отношении того, как 
должно проявляться в .области культуры 
руководящее воздействие партии, Г. Лукач 
сказал: «Сегодня на это невозможно дать) 
конкретный ответ. Знаем негативный от-
вет: административное руководство — 
неправильно» («Сабад неп», 14 октября 
1956 года). 

«Негативный» ответ Г. Лукача неоправ-
данно категоричен. Сам Г. Лукач, бесе-
дуя со студентами, отмечал, что непра-
вильно было бы пропагандировать через 
библиотеки произведения Франца Кафки, 
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боды давать читать писания Гитлера. 
Но ведь это регулирование работы библио-
тек представляет собой «административное 
вмешательство» в вопросы культуры. Ме-
нее чем через месяц после этой беседы 
Г. Лукач в качестве министра культуры в 
правительстве Имре Надя мог убедиться в 
том, какие последствия имели, скажем, не 
ограниченная партийными и государ-
ственными органами Венгрии подрывная 
деятельность «Свободной Европы» и дру-
гих реакционных радиостанций, сеявших 
провокационные слухи и призывы, или 
свободное распространение фашистских по-
громных листков. Нет, в условиях классо-
вой борьбы культуре не может быть обес-
печена подлинная свобода развития без 
руководства и поддержки со стороны на-
родного государства! 

Г. Лукач, очевидно, прав в том отноше-
нии, что административное вмешательство 
вредно, когда оно подменяет творческое со-
ревнование художественных направлений 
механическим равнением. Об этом, кстати, 
гонорится в известной резолюции ЦК 
РЬ'Шб) от 18 июня 1925 года. 

Решение вопроса, иа который Г. Лукач 
смог дать только «негативный» ответ, 
должно основываться на ленинском прин-
ципе партийности литературы, на ленин-
ском понимании связи литературы с исто-
рическим творчеством масс. 

В прошлом году очень оживленно про-
ходила в Польше дискуссия о путях раз-
вития литературы. Пожалуй, наиболее 
решительно против социалистического 
реализма, якобы представляющего собой 
метод административного руководства, вы-
ступил К. Теплиц в статье «Крах проро-
ков» («Нова культура», Л"» 38, 39, сен-
тябрь 1956 года). Нельзя считать слу-
чайным, что именно в этой статье было 
высказано наиболее откровенно пренебре-
жение к творческим силам народных масс. 
Это проявилось не только в оценке фольк-
лор.., художественного творчества «отста 
лых кругов, которые еще не вышли нз 
стадии фольклорного примитива», но и в 
противопоставлении ему «ученого, про-
свещенного» искусства. Теплиц вообще 
противопоставляет критически мыслящую, 
«рационалистическую» интеллигенцию от-
сталым массам, характеризуя которые, он 
даже намекает на «черную сотню» как по-
стоянную преграду на пути прогрессив-
ных движений. 

Ленинская «партия масс» есть высшее 
проявление исторического творчества масс. 
Отношение литератора к. такой партии — 
это его отношение к творческим сплам 
народа. В статье Теплица особенно на-
глядно раскрывается тесная связь ниги-
листического отношения к принципу пар-
тийности литературы и неверия в творче-
ские силы масс. 

В сентябре 1956 года проходил 
VI,!! Всекитайский съезд Коммунистиче-
ской партии Китая, где глубоко.и всесто-
ронне разрабатывалась «линия масс». 
Последовательно борясь за социалистиче-
ски)! демократизм, съезд отнюдь не ориен-
тировал на стихийность, а наоборот, 
поднимал значение руководства партии и 
государства. 

Освещая вопросы развития культуры, 
Чжоу Ян отмечал на съезде: «Возводить в 
абсолют специфику литературы и искус-
ства и представлять, будто литература и 
искусство могут развиваться совершенно 
стихийно, без всякого руководства со сторо-
ны партии и народного правительства, — 
значит совершать ошибку. Такие взгляды 
означают отрицание народного характера 
нашей партии и государства. Эти взгляды 
могут привести литературу и искусства 
лишь к отрыву от народа и даже напра-
вить на антинародный путь» («Жельминь-
жибао», 26 сентября 1956 года). 

Ленинский принцип партийности лите-
ратуры вооружает нас на борьбу против 
всяких форм отрыва литературы от исто-

*-^ТИ два снимка сделаны 
^ в центре столицы, в 

магазине подписных изда-
ний, что на Кузнецком мо-
сту. Вот как трудно прихо-
дится московскому подпис-
чику получать очередные 
тома собраний сочинений. 

Знают ли об этом руко-
водители Моссовета? Зна-
ют, больше того, у них ле-
жат без лвижения на-
казы многих избирателей 
об открытии новых магази-
нов подписных изданий. Мы 
расскажем сегодня о судьбе 
одного такого наказа. 

Однажды группа избира-
телей пришла к своему де-
путату Московского Совета 
учительнице И. Котенко. 

— Вы пытались когда-
нибудь получать книги по 
подписке? — спросили они 
ее. — Очереди, очереди, 
очереди... А в дни подписки 
и совсем не доберешься до 
прилавка. Требуйте, това-
рищ депутат, от Моссовета 
помещений еще для не-
скольких магазинов. 

Учительница ответила: 
— Хорошо, я постараюсь 

добиться этого. 
Дальше события развер-

тывались таким образом. 
Депутат И. Котенко принес-
ла предложение избирате-
лей в постоянную комиссию 
культуры Моссовета. 

— Предложение дель-
ное, — сказали ей,—но ведь 
исполком уже принимал од-
нажды постановление о рас-
ширении книжной торговли 

в столице, в той числе н 
магазинов подписных изда 
ний. Давайте лучше прове 
рим, как оно выполнено. 

И вот в десять районов 
Москвы были направлены 
депутаты. Онн ознакоми 
лись с работой книжных 
магазинов, побывали в Мос-
кннготорге, районных Сове-
тах. Картина оказалась не 
очень-то радостной. Дейст-
вительно, исполком Моссо-
вета в свое время решил 
предоставить для новых 
книжных магазинов первые 
этажи некоторых новых до-
мов. Но сам же исполком 
не раз нарушал свое реше-
ние—в течение одного года 
четырнадцать помещений, 
предназначенных для книж-
ных магазинов, были пере-
даны другим организациям. 

Много удивительных ве-
щей обнаружили депутаты. 
Так, в крупнейших районах 
столицы — Железнодорож-
ном, Кировском, Куйбышев-
ском, Бауманском, Кали-
нинском, Пролетарском, Ок-
тябрьском—имеется по одно-
му, по два магазина. Многие 
из них расположены в не-
удобных помещениях—тес-
ных, плохо оборудованных, 
подчас не имеющих склад-
ских площадей. Магазины 
открываются часто не там, 
где наиболее велика необхо-
димость в них, а там, где 
случайно оказались помеще-
ния. В одном месте густо, в 
другом пусто! 

Депутаты высказали все 
это на заседании комиссии 
культуры. Заслушала ко-

тштш. 

миссия и сообщение дирек-
тора Москниготорга С. По-
ливановского. Обнаружи-
лись новые факты плохого 
состояния книжной торгов-
ли в столице. Между про-
чим выяснилось, что в Мо-
скве один книжный магазин 
приходится на 48,9 тысячи 
взрослого населения, в Ри-
ге н Вильнюсе—на 12,8 ты-
сячи жителей, а в Праге — 
на 8 тысяч жителей. 

И вот комиссия культура 
обратилась в Мосгориспол-
ком с просьбой заслушать 
ее предложения. Они своди-
лись к следующему: увели-
чить сеть книжных магази-
нов к концу 1958 года до 
160; выделить для новых 
магазинов помещения во 
вновь строящихся домах, а 
также за счет перераспреде-
ления площади нежилых по-
мещений; открыть в бли-
жайшее время Дом книги, 
передав ему Торговые ря-
ды на улице Куйбышева; 
ускорить передачу Мос-
книготоргу помещения на 
улице М. Горького для орга-
низации книжного универ-
мага. Что касается магази-
нов подписных изданий, то 
комиссия культуры высказа-
ла такое пожелание: они 
должны быть в каждом 
районе столицы. 

Обратилась комиссия 
культуры в исполком Мос-
совета 5 июля 1956 года. 
Сегодня 10 января 1957 го-
да. Решений пока не после-
довало. 

П. М А К Р У Ш Е Н К О 
Фото А. Ляпина 

ОТ КОМИССИИ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ТАЗИ ГИЗЗАТА 
Комиссия по литературному наследию 

драматурга Тази Гиззата обращается с 
просьбой ко всем учреждениям и гражда-
нам, имеющим рукописи, письма, фотогра-
фии писателя, а также и другие материалы, 

относящиеся к его жизни и творчеству, при-
слать их в распоряжение комиссии в по-
длинниках или копиях. Адрес: Казань, ул. 
Лобачевского, д. 2/31, Казанский филиал 
Академии наук СССР. 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ *ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СУРАЖЕ» 
Корреспонденция под таким заголовком 

была опубликована в «Литературной га-
зете» 27 сентября 1956 года. 

Секретарь Брянского обкома КПСС В. Со-
колов сообщил редакции, что факты, при-
веденные в корреспонденции «Преступление 
в Сураже», при проверке подтвердились. 

Решение Суражского райкома партии о 
наложении на Я. С. Бедарова партийного 
взыскания обкомом КПСС отменено, как не 
отвечающее тяжести совершенного им пре-
ступления. 

За эксплуатацию в своем личном хозяй-
стве несовершеннолетней сироты Нади Ев-

тушенко и за бездушное отношение к не ! 
Я. О. Бедаров из членов КПСС исключен. 

Бюро обкома партии указало Суражскоч 
му райкому КПСС иа допущенную бесприн-
ципность и недооценку обстоятельств, по-
влекших за собой смерть Н. Евтушенко, 
осудило неправильное поведение первого 
секретаря райкома партии тов. Цыганкова 
и наложило на него партийное взыскание. 

Народный суд вынес решение о взыска-
нии с Бедарова пожизненно в пользу мате-
ри Нади Евтушенко 60 рублей ежемесячно. 

Дело о привлечении Бедарова Я. С. к 
уголовной ответственности будет пересмот-
рено народным судом 2-го участка гор. Су-
ража. 

Буйволова голова 
у В ЗОЛОТОМ по-
•** ле возвышался 

червленый, покрытый 
зеленью частокол с 
восемью зубцами. Над 
ним располагалась го-
лова буйвола или яка с серебряными 
глазами. 

Этот рисунок в щите, обрамленном 
дубовыми листьями, не нравился де-
набристу Н. Бестужеву. Он хотел бы 
перенести на Читу герб города Селен-
гинска — изображение феникса. Об 
этом Н. Бестужев в 1853 году писал 
своему товарищу Дмитрию Завалишн-
ну, былому узнику Читинского острога. 

Всего за каких-нибудь четверть века 
до письма о селенгннском фениксе Бе-
стужев и Завалишин вместе с осталь-
ными колодниками Читинского острога 
(засыпали овраг, рыли канавы. 

«Скорбный труд» пленников Читин-
ского острога сочетался с горячим стре-
млением даже в условиях каторжного 
бытия приобрести новые знания, пере-
дать их друг другу. В Читинском остро-
ге, а позже в Петровском Заводе дейст-
вовал удивительный «университет». 
Бывшие мореплаватели, воины, инжене-
ры читали друг другу лекции. Они соби-
рали растения, добывали предметы буд-
дийского искусства, рисовали виды мест-
ностей. составляли коллекции гттиц, за-
нимались .метеорологией, исследовали 
минеральные источники. 

Дмитрий Завалишин ппожил на по-
селении в Чите с 1839 по 1863 год. 
Он принимал участие в исследовании 
Забайкалья, предрекая этому краю ог-
ромную будущность. Еще в 1845 году 
он составил записку об освоении бо-
гатств Забайкалья и Приамурья. В Чи-
те он написал множество разнообразных 
научных и литературных трудов. 

Декабристы представляли собою под-
линный институт по исследованию За-
байкалья. Были в то время и другие 
пытливые и упорные люди, безгранично 
любившие этот замечательный край. 
Среди них мы находим такую яркую 
личность, как М. А. Дохтуров. 

Искусный врач, поэт и художник, 
Дохтуров познакомился и подружился с 
В. Кюхельбекером в Акше, в то время, 
когда декабрист воспевал «угрюмого 
сына степей» — реку Онон. По свиде-
тельству Кюхельбекера, штаб лекарь 
Дохтуров объехал мир от Стамбула до 

Сергей МАРКОВ. 
действительный член 

Географического общества СССР 
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Даурии. У Байрона 
есть упоминание о Дох-
т.урове. 

Биография этого нер-
>
 чинско-заводского ле-

каря во многом остается 
до сих пор загадочной: тем драгоценней 
представляются пусть неполные, но но-
вые данные о Дохтурове, обнаруженные 
краеведом-писателем Е. Д. Петряевым в 
архиве Читы. Они свидетельствуют о 
том, что штаб-лекарь изучал забай-
кальские минеральные источники и 
лекарственные травы, производил пер-
вые в Забайкалье глазные операции. 

С Дмитрием Завалишиным сотрудни-
чал краевед М. А. Зензинов, ботаник, 
исследователь богатств Даурии, знаток 
языков местных народностей. 

Оба они понимали всю важность изу-
чения Забайкалья. Знаменательно, что 
в 60—70-х годах прошлого века в Нер-
чинске и других городах области уже 
существовали домашние музеи Зензи-
нова, Бутина, Курбатова, крестьянина 
Гурулева. 

Зензинов, Завалишин и Петр Кропот-
кин участвовали в создании «вы-
ставки сельских и других произведе-
ний», открывшейся в 1862 году в Чи-
те. Этим было положено начало сбору 
местных экспонатов, но потребовалось 
еще тридцать три года, для того чтобы 
весною 1895 года широко распахнулись 
для любознательных посетителей двери 
Читинского музея. Произошло это через 
три года после смерти Дмитрия Зава-
лишина, не успевшего стать свидете-
лем рождения своего заветнего детища. 

Создателями Читинского музея были 
революционер-нечаевец Алексей Кирил-
лович Кузнецов и доктор Николай Ва-
сильевич Кирилов. Заслуги этих лю-
дей в изучении Забайкалья и Дальнего 
Востока неоспоримы. 

Однако случилось го, что и Зава-
лишин, и Кузнецов, и Кирилов, как и 
многие другие деятели местной культу-
ры, оказались в немилости у читинских 
музейных работников. 

О Московский писатель отправил 
в Читу предложение увекове-

чить память Дмитрия Завалишина в 
связи с годовщиной со дня его рождения. 
Письмо осталось боз ответа. 

Через год писатель получил возмож-
ность посетить Читинский краевед-
ческий музей. Естественно, что раз-
говор зашел прежде всего о том, поче-
му музей не откликнулся на предло-
жения насчет признания научных за-
слуг Завалишина. 

— Да тут и откликаться нет никакой 
нужды, — сказал ученый секретарь 

музея Н. С. Тяжелое, — с Завалиши-
ным ничего не выйдет. Не та фигура... 

Мы знаем, что Д. И. Завалишин был 
очень противоречивой личностью. Не 
всегда прям был его жизненный путь, 
часто он впадал в крайности. Непомер-
ное самолюбие иногда толкало его на 
поступки, недостойные большого талан-
та, которым он обладал. Тем не менее 
никто не может умалить заслуг Зава-
лишина в культурном развитии Забай-
калья и замолчать научные труды этого 
человека. Но Тяжелое полностью зачер-
кивает заслуги ученого-декабриста. 

— А почему в музее нет ничего о 
путешествиях забайкальцев в Тибет 
о советском профессоре Цыбикове, 
Будде Рабданове? Ведь недавно най-
дено письмо ученого бурята Будды Раб-
данова из Восточного Тибета, посланное 
в Агинскую степь шестьдесят три года 
назад из экспедиции Потанина. 

— А не знаете ли вы, — заметно 
оживился Тяжелое, — почему этот Буд-
да Рабданов ходил в желтом халате? 

— Не знаю. Вероятно, ему нравилось. 
— Подумайте, что вы говорите] 

Это же цвет приверженцев ламаизма. 
Невежественные местные чиновники 

ликвидировали вслед за Завалишиным 
память о Кузнецове и докторе Кирило-
ве. Их портреты сняты с музейных стен. 
Из названия Читинского музея исклю-
чены слова: «имени А. К. Кузнецова», 
упразднена улица Кузнецова. Его фа-
милию перестали упоминать в печати, 
вообще вычеркнули его из истории ме-
стной культуры. 

Все это было сделано старания-
ми В. Г. Изгачева, бывшего тогда 
директором Читинского музея. С Изга-
чевым безмолвно согласились местные 
культурные организации. К слову ска-
зать, в свое время старые коммунисты, 
хорошо знавшие А. К. Кузнецова, не 
раз выражали свой протест против са-
моуправства Изгачева и его компании. 
Но отзывы Емельяна Ярославского, 
Н. Н. Баранского, М. К. Ветошкнна 
не подействовали, и такое отношение к 
светлой памяти Кузнецова продолжается. 

С конца прошлого столетия по 1928 
год Кузнецов руководил Читинским му-
зеем и был живой историей края. Его 
имя вошло в энциклопедические слова-
ри, справочники, в историю русского ре-
волюционного движения. Он в 1886 го-
ду основал Нерчннский музей, был од-
ним нз создателей музея в Якутске. 

В начале нашего повествования мы 
упоминали о буйволовой голове, красо-
вавшейся в гербе Читы и всей Забай-
кальской области. Со временем этот 
герб переместился на светлые пуговицы 
царских чиновников Забайкалья и стал 
неплохим олицетворением их тупосгн и 
упорства. Буйволовы рога с тех пор не 
раз угрожали существовании! Читинско-
го музея. В самом начале нашего столе-

тия забайкальский губернатор И. П. На-
даров учинил там полный разгром. 

Доктор Н. В. Кирилов, друг В. К 
Арсеньева, исследователь Забайкалья 
Дальнего Востока, Китая, Аляски и Япо 
нии, погиб на советской службе в 1921 
году. Он оставил после себя 100 печат-
ных научных работ и огромное ноличест 
во неопубликованных рукописей. 

И вместо того, чтобы охранить, разра 
ботать и ввести в оборот научное насле-
дие основателей и ревнителей Читинско-
го музея и передать их драгоценный 
опыт молодым краеведам Забай-
калья, В. Г. Изгачев и Н. С. Тяжелов 
занялись «ликвидацией» их имен. Де-
лается это не прямо, а путями окольны-
ми. На требования читинских историков 
и краеведов объяснить, чем вызвано 
пренебрежение к памяти Кузнецова и 
Кирилова, Изгачев, Тяжелов и Давидо-
вич, о котором речь пойдет ниже, не да 
ют ясного ответа. Они лишь туманно на-
мекают о необходимости пересмотра на 
учных трудов, но никого не привлекают 
к этой работе. 

У Н. С. Тяжелова есть главный «со-
ратник» — внештатный сотрудник Чи-
тинского государственного архива И. М. 
Давидович, который тоже является тео-
ретиком и практиком некоего детектив-
ного направления в исторической науке 
и краеведении. Местные ученые и крае 
веды ничего не могут поделать ни с Тя 
желовым, ни с Давидовичем. Дело в том 
что оба они занимают монопольное поло-
жение в музее и архиве, и местные орга 
низации волей неволей обращаются к 
ним за советами и заключениями. Мо 
нополисты кладут все их запросы под 
сукно или начинают распространять вер-
сии о фантастических своих «открыти-
ях», движимые ложной бдительностью. 

Тяжелые на подъем в отношении под-
линной научной работы, эти люди с не-
обычайной легкостью порочат не только 
деятелей прошлого, но и многие лучшие 
начинания сегодняшнего дня. 

Краевед Е. Д. Петряев г. трудом осу-
ществил издание замечательных расска-
зов несправедливо забытого писателя и 
исследователя Забайкалья В. Я. Коно-
сова «На Карийской каторге». Книга.уже 
печаталась в Читинском издательстве, 
когда раздались столь знакомые местно-
му ученому миру сначала короткие по-
зывные, потом продолжительные «сиг-
налы». а вслед за ними протяжное улю-
люканье. Смысл их сводился к тому, что 
часть рассказов Кокосова была напеча-
тана в «Русском богатстве», во главе 
которого стоил Н. К. Михайловский. 

Писатель-гуманист В. Я. Кокосов и со 
ставитель сборника его рассказов Е. Д. 
Петряев вдруг очутились на буйволовых 
рогах. Как говорят, невероятно, но факт: 
в 1955 году (!) выход готовой книги Ко-
косова был задержан. В ней тщательно 
искали следов преступных связей автора 
с Н. К. Михайловским. Если так рассуж-

дать, то надо, пользуясь терминологией 
Давидовича, «проверить» М. Горького 
Мамина-Сибирнна, Короленко, Гарина 
Михайловского, Вересаева, тоже печа 
тавшихся в «Русском богатстве». 

Читинские монополисты осуществля 
ют явное самоуправство, производя изъ 
ятие из обращения некоторых исторнче 
ских источников, как это было, напри 
мер, с книгой «Декабристы в Забай-
калье». В. Г. Изгачев налагает за 
прет на пользование архивными мате 
риалами, в которых он лично заннтере 
сован. Делается это просто Дави-
дович услужливо складывает охап 
ки «изгачевских» бумаг в особый шкаф 
и одним поворотом ключа на несколько 
лет лишает остальных исследователей 
права доступа в это заповедное храни-
лище! Так было с материалами по исто 
рии 1905 года в Забайкалье. 

О В свое время в Читинсний му 
% 3 т

 зей было перевезено почти все 
собрание статуй, «священный слон», жн 
вописные изображения н утварь Цуголь 
ского дацана, построенного в 1831 году 
Дацан этот имел большое издательство, 
где искусные мастера печатали с резных 
досок тибетские книги, в том числе и 
грандиозные своды энциклопедических 
сведений «Ганджур» и «Данджур», со-
державшие труды по медицине, астро-
номии, грамматике, исследования о ху-
дожественной литературе. 

Собранные дацаном изваяния могли 
бы быть лучшими экспонатами Читин-
ского музея, представляющими образцы 
восточного искусства. Пять лет назад 
под предлогом перестройки музейной 
экспозиции «священного слона» и ста-
туи отправили в кладовую, где они по-
коятся без всякого надзора. 

Неизвестна и судьба собранной Н. В. 
Кириловым строго научной нолленцин 
образцов лекарственных трав, в которой 
обозначены их тибетские, монгольские и 
бурятские названия и указаны способы 
употребления этих трав. Она исчезла, и 
никто не поручится за то. что лечебные 
травы и цветы не пошли на подстилку 
цугольскому слону. 

В полуподземелье Читинского архива 
лежат воистину драгоценные кла-
ды. Это архивные «дела» Забайкаль-
ского областного правления, Нерчинского 
горного округа. В них можно найти до-
кументы о культурных связях Забай-
калья с Китаем и Тибетом, о путешест-
виях забайкальцев в Лхасу, о жизни бу-
1ятских общин в тибетских городах. Но 
К М. Давидович верен себе. Он говорит, 
что такие данные вряд ли стоит отыски-
вать, потому что все они связаны... с 
придворным авантюристом Петром Бад-
маевым. Собеседник удивлен, а Давидо-
вич сладко улыбается и старается запу-
гать исследователя, отвадить его от ар-
хива. «Метод» Давидовича прост: он ни-
когда не сообщит правдивых сведений 
об архивных источниках. «Вдруг, не дай 

бог, кто-то действительно опубликует их, 
а он останется в стороне?». Поэтому Да-
видович заранее политически дискреди-
тирует эти документы... 

А сколько замечательных данных о 
Монголии и Тибете и даже Индии мож-
но было бы найти в Чите! 

В архиве до сих пор лежат под спу-
дом в общих фондах документы о слав-
ных узниках Читинского острога и Пет-
ровского Завода, о подготовке декабри-
стом И. И. Сухнновым восстания, о жиз-
ни декабристов на поселении. Много но-
вого дало бы и изучение архив-
ных бумаг о Н. Г. Чернышевском, 
М. Л. Михайлове, М. В. Петрашев-
ском, Ф. Н. Львове, Н. А. Спешневе. 
Н. П. Григорьеве. Н. А. Момбели, о 
П. Ф. Якубовиче. Все эти данные нуж-
но извлечь из самых различных связок, 
папок и дел, создать персональные фон-
ды и в самое ближайшее время присту-
пить к публикации драгоценных истори-
ческих материалов. 

Наряду с этим надо бы Создать «За-
байкальскую библиотеку», в которой 
печатать художественные и науч-
ные произведения писателей прошлого, 
посвященные местному краю. Нужно 
также отыскать и издать наиболее цен-
ные в историческом отношении тибет-
ские, монгольские и бурятские ру-
кописи, имеющиеся в Забайкалье. 

В Чите в последние годы успешно тру-
дятся краеведы-исследователи А. И. 
Кремнев, П. Н. Хлопов, Е. И. Павлов, 
М. И. Рижский, Е. Д. Петряев, есть 
и одаренная краеведческая молодежь. 

Сколько благородных задач стоит пе-
ред исследователями Забайкалья! На 
территории области есть еще «белые 
пятна». Нередко изучение архивных ма-
териалов приводит к открытию место-
рождений полезных ископаемых. Чего, 
например, стоит история «утерянного» 
месторождения бериллов! Их в свое вре-
мя посчитали негодными для ювелирно-
го сырья, а теперь они нужны нам для 
мощной техники атомного столетия. 
Вновь найти эти бериллы можно только 
путем упорных разысканий в архивах. 

Недавно в Барнауле были обнаруже-
ны грандиозные по значению и объему 
документальные материалы об исследо-
ваниях, проведенных в 1 797—1800 го-
дах на пространстве от Барнаула до 
Нерчинска. Среди этих материалов есть 
данные о Шилке, Ингоде, Аргуни, о гео-
логии Нерчинского округа, есть ' и фи-
зико-географические описания Забай-
калья. Все это особенно ценно сейчас 
когда начала работу Советско-Китайская 
экспедиция, изучающая бассейн Амура. 

В Забайкалье есть все возможности 
для расцвета работы местных исследо-
вательских учреждений, в том числе 
музеев, архивов и библиотек. Нельзя 
допускать, чтобы дружной семье ученых 
и краеведов мешали люди, поставившие 
личные интересы выше общей пользы! 



Л И ТЕР и . ТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
ВО И М Я П О Б Е Д Ы 

Ими Ст< 

{ЛЮДИ с ОР 
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( 1956 

Среди десятков 
книг о Ведикой 
Отечествен н о й 
•ойне и Советской 
Армии займет свое 
место сборник рас-
сказов и повестей 
Ивана Стаднюка, вышедший пой назва-
нием «Люди с оружием». Прои/ведения, 
собранные в нем, отличаются'большой 
красочностью, хорошей простотой и су-
ровой верностью жизненной правде. 

Сборник открывается повестью «Чело-
век не сдается». Последние дни перед 
войной, так хорошо всем нам памятные. 
На границе формируется дивизия, в ко-
торую после окончания училища назна-
чен молодой политрук ЭДаринин. Мы 
узнаем о буднях военной службы, так 
неожиданно и трагично прерванных на-
падением гитлеровских войск. 

Писатель не скрывает того, что 
армия была не готова к отражению вне-
запного нападения. Люди хотят принять 
бой, но в пограничном лагере нет бое-
припасов: оказывается, по инструкции 
они выдаются только для боевых стрельб 
на полигоне... Упускается драгоценное 
время. В лагерь врываются первые не-
мецкие танки. «Почему с открытой 
грудью встречаем врага? — обжигали 
мозг мысли. — Почему всё так неожи-
данно?..» 

Подробно описывая первые дни войны, 
автор показывает, как рухнула теория 
войны «малой кровью». Действитель-
ность оказалась гораздо более жестокой 
и страшной, чем это представляли себе 
многие люди, легкомысленно относив-
шиеся к угрозе нападения на Советскую 
страну. 

Тяжело переживают командиры свою 
невольную вину: «От себя, от совести 
своей никуда не уйдешь. Вот разумом 
понимаю: фашисты тайно подготовились, 
сосредоточили силы и в один миг броси-
лись на нас. А сердце еще и другое зна-
ет: можно было встретить их не так...» 

В ходе войны, в тяжелых, неравных 
боях учились воевать советские воины, 
застигнутые почти врасплох. Были и 
слабые, малодушные. Но велико мужест-
во советских людей, непоколебима их 
вера в правоту своего дела, в возмож-
ность победы. Всей душой, всем суще-
ством приняли они призыв Военного со-
вета фронта: «Не щадить крови и самой 
жизни во имя победы над врагом». 
Повесть заканчивается описанием пер-
вых дней наступления под Москвой: 
«Никогда больше не повторится для Со-
ветской Армии июнь 1941 года!» 

Автор описывает тяжелую, рискован-
ную и захватывающе интересную рабо-
ту советских разведчиков в дни войны 
(«Перед наступлением», «Следопыты»), 
жизнь полевого госпиталя и его людей 
(«Своими руками»). Сборник заключает-
ся «послевоенной» остроумной, живой 
повестью «Максим Перепелица», в кото-
рой описывается армейсное воспитание 
умного и находчивого, но озорного и не-
дисциплинированного украинского парня. 

Автор хорошо знает жизнь Совет-
ской Армии и владеет мастерством. 
Он все время держит читателя в на-
пряжении, его рассказы читаются с не-
ослабевающим интересом, в них есть, 
наряду с подлинным знанием жизни, и 
выдумна, и изобретательность, и боль-
шое чувство юмора. Правда, бывают 
в них иногда и не вполне оправданные 
логически и психологически действия 
героев или слишком счастливые стечения 
обстоятельств (этим грешит, в частности, 
повесть «Следопыты»), но это лишь до-
садные случайности, не изменяющие 
общего хорошего впечатления от сбор-
ника. Рассказы написаны сочным, хо-
рошим языком, удачно построены ком-
позиционно. Напрасно только автор дает 
в качестве главы повести «Перед наступ-
лением» совершенно самостоятельный, 
очень драматично написанный рассказ 
«Своими руками», в котором показы-
вается, как начальник госпиталя Нава-
рин, равнодушный и ничтожный чинов-
ник, губит раненых, из мелких побуж-
дений не принимая машины, переслан-
ные из разгромленного гитлеровцами 
медсанбата. Этому чинуше, уроду в семье 
советских военных врачей, противопо-
ставлены преданные своему делу врачи 
и сестры, с риском для жизни делаю-
щие опасную операцию по извлечению 
неразорвавшейся мины из тела тяжело 
раненного солдата. 

Рассказы и повести Ивана Стаднюка 
послужат делу воспитания новых по-
колений советских воинов в духе предан-
ности и любви к Родине, представлений 
о солдатской чести, силе сплоченного и 
дисциплинированного воинского коллек-
тива. 

Т. СЕМУШКИН 

ПОВЕСТЬ О МУСОРГСКОМ — < 
Осип Черный 

МУСОРГСКНЛ 

Детгиз 
1956 

Иногда прихо-
дится встречать 
плохие копии с из-
вестных портретов, 
созданных боль-
шими мастерами. 
Ваши воспомина-
ния о любимом шедевре оскорбляет 
эта огрубленность знакомых линий, 
как плохая ретушь на фотографии, 
это стремление выявить прежде всего 
схему за счет богатства тонов и красок 
подлинного портрета. Читая некоторые 
повести о писателях, художниках и ком-
позиторах, невольно вспоминаешь эти 
штампованные поделки. 

Повесть Осипа Черного «Мусорг-
ский» резко порывает с подобны-
ми «традициями», «традициями» тех 
лакировочных жизнеописаний вели-
ких людей, которые довольно часто 
появлялись в печати,- на экране, на 
сцене. Мусоргский здесь совсем лишен 
этой неправдоподобной постоянной яс-
ности, прямолинейности взглядов. Он 
сложен, противоречив, местами очень 
обаятелен, а иногда и нет, что, однако, 
никак не «снижает» образа. 
• В главах, посвященных юному Му-
соргскому, О. Черный показывает, какое 
сложное явление — талант. Талант мо-
лодого Модеста — это его непреодоли-
мая тяга к музыке. Но она еще неглу-
бока, незрела, бессознательна. Это та-
лант, не осознавший своего призвания. 
Блестящей офицер, посетитель холо-
стых пирушек, юный Мусоргский вос-
принимает музыку как нечто просто ук-
рашающее жизнь, но не составляющее 
для него ее основного содержания, «О 
том, что музыка может служить целям 
более высоким, — читаем мы в пове-
сти, — он пока не догадывался, хотя в 
душе его жили неразбуженные силы». 
В тяжелом борении с самим собой шел 
Мусоргский к осознанию своего призва-
ния, и в конце концов музыка стала для 
него главным в жизни, он понял, что му-
зыка — это могучая сила, способная 
нести в народ чувства высокие н благо-

родные, И только тогда талант его рас-
крылся во всем своем могуществе. 

О. Черный объективно и исторично 
подошел к изображению иснаний Му-
соргского. Увлечение идеями Черны 
ше вс ко го и дружба с поэтом-мистиком 
Голенищевым-Кутузовым, интерес к 
жизни простого народа и близость к 
артистической богеме — все »то ужива-
лось в одном человеке н было для свое-
го времени закономерно. В невыносимо 
тяжелых условиях находились люди пе-
редового искусства. Мусоргский мучи-
тельно и напряженно искал дорогу к 
правде в жизни и искусстве. «Мусорг-
ский... не был защищен ничем. Он, меч-
тавший об освобождении народа, о борь-
бе с властями, он, автор «$ориса Году-
нова», в атмосфере реакции задыхался. 
Никто из друзей его не страдал так от 
того, что на смену вольностям 60-х го-
дов пришла казенная, серая безысход-
ность». Редкие душевные качества — 
высокая честность, чистота нравствен-
ных основ, органическое чувство спра-
ведливости — вели композитора по пути 
реализма и народности в музыке. 

Неправ будет тот критик, который, 
возможно, захочет упрекнуть книгу 
О. Черного в «пессимизме, безысходно-
сти» и т. д. Думается, стоит отказаться 
от слишком упрощенного толкввания по-
добных понятий. Конечно, произведения 
Мусоргского переживут века, всегда бу-
дут доставлять людям эстетическую ра-
дость и наслаждение. И в этом — побе-
да подлинного искусства. Но личная и 
творческая судьба композитора, как и 
многих поколений талантливых людей в 
царской России, была безысходно тра-
гична. Он угас преждевременно, унеся 
невоплощенные и незавершенные за-
мыслы, боль несбывшихся надежд, го-
речь бездомной и ничем не согретой 
жизни, печаль многолетних поисков 
правды. 

Но... и тут не обойтись без того тра-
диционного «но», за которым обычно 
следует разговор о недостатках книги. 

В книге дается тонкая и глубокая, 
хотя и краткая характеристика «Бориса 
Годунова», «Хованщины», «Женить-
бы». Однако произведения эти вос-
принимаются как-то рядом с образом 
композитора, а не вместе с ним. Не хва-
тает связующего звена. Хорошо пока-
зано отношение Мусоргского к музы-
ке, но мы редко или почти не видим, 
как он создает музыку. 

Талант питают жизненные истоки. 
Каковы они? Слишком «информацион-
но» выглядят сцены поездки композито-
ра в деревню, знакомство со старой 
Москвой. Не нужно, чтобы каждому му-
зыкальному образу Мусоргского писа-
тель находил его жизненный или народ-
но-песенный первоисточник. Это было бы 
примитивно. Но хотелось бы, чтобы, 
пользуясь своим правом «домыслива-
ния», О. Черный рассказал нам, из ка-
кого чудесного сплава впечатлений жиз-
ни. творческой фантазии и могущества 
человеческих чувств родились «Рассвет 
на Москва-реке», сцена «Под Крома-
ми», образ Марфы — колдуньи, фана-
тички, любовницы, откуда идет затей-
ливая прихотливость «Картинок с вы-
ставки». Справедливости ради следует 
сказать, что появление на свет «Соро-
чинской ярмарки» и «Песен и плясок 
смерти» объяснено довольно убедитель-
но. Но этого мало. Творческая история 
музыки Мусоргского недостаточно рас-
крыта в книге. Это только ее «второй 
план». А жаль. 

3 . Ф И Н И Ц К А Я 

ЛЮБОВЬ К ДРУЗЬЯМ 
В. Василевская 

В КИТАЕ 
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Мы с благодар-
ностью и радостью 
встречаем каждую 
новую хорошую 
книгу о Китае, 
книгу, помогаю-
щую нам узнать 
национальный характер китайского наро-
да, вникнлдь в успехи и трудности его 
молодой экономики, почувствовать пре-
лесть его мудрой культуры. Ванда Ва-
силевская в своих очерках о Китае вно-
сит свой посильный вклад в это благо-
родное дело. 

Много ли мы знаем о китайском на-
циональном характере? Оказывается, 
очень мало. 

Кому не известны трудолюбие, орга-
низованность и хозяйственность китай-
цев? Но убедиться в этом в полную ме-
ру можно, лишь увидев, как предельно 
дисциплинированно и быстро строится 
вручную шоссе (механизмов еще не 
хватает!), как с ювелирной тщатель-
ностью отделывают крестьяне ровные 
грядочки на своих огородах, как добро-
совестным образом собирают и исполь-
зуют китайцы все, что может идти на 
удобрение. 

А какого великого уважения достой-
ны такие широко распространенные в 
народе качества, как чистоплотность 
(и это при огромной перенаселенности), 
трезвость («не то что запить, даже один 
раз перебрать меру считается позор-
ным»), потребность в красоте и ярких 
красках (нарядные лодки, масса клумб 
и декоративных деревьев, изящной фор-
мы посуда и т. д.), врожденная интел-
лигентность (по манере держаться, раз-
говаривать, улыбаться не сразу пой-
мешь, что перед тобой рабочий и работ-
ница с табачной фабрики). Наконец, 
страстная любовь к зрелищам, особенно 
к театру, который по доступности и не-
обходимости для китайца то же. что для 
европейца кино. 

Вопросам театра, изобразительного 
искусства и вообще культуры в очерках 
отведено много места, и это правильно. 
Нашему широкому читателю, а не толь-
ко знатокам, важно понять подлинную 
эстетическую ценность классической ки-
тайской оперы, современного драматиче-
ского театра, живописи и скульптуры в 
древнейших буддийских храмах. Все это 
не только изящно и увлекательно опи-
сывается, не только пронизано подчас 
очень оригинальным авторским восприя-
тием. Как тонкий ценитель искусства и 
вдумчивый исследователь, писательница 
проникает в суть явлений, разбирается 
в сложнейших, иногда забытых по дав-
ности причинах того или иного из них 
(например, о народности в придворной 
опере иди о творцах искусно сделанных 
барельефов в Бамбуковом храме) и об-
стоятельно делится с читателем своими 
наблюдениями и выводами. 

Видя успехи и достижения нового 
Китая, В. Василевская не выпустит из 
внимания и того, что здесь еще ощу-
щается острая нехватка в специалистах, 
мало машин и механизмов, что потреб-
ность в жилищах, несмотря на боль-
шое строительство, все еще очень вели-
ка. Вполне убедительно доказывает ав-
тор и то бесспорное положение, что в 
экономике, культуре, в быту Китая мож-
но со всей очевидностью наблюдать ги-
гантский рост, темп которого является 
надежным залогом больших побед в ско-
ром будущем. 

Мирсяй А мир 

ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ 

«Советский 
пнсатель> 

В эпизодах, рассказывающих о пафо-
се трудового подъема строящейся стра-
ны, нам слышится что-то очень родное: 
ведь таким же энтузиазмом и верой в 
победу были проникнуты очерки 
М. Горького «По Союзу Советов», на-
писанные в то время, когда наше моло-
дое государство было немногим старше 
нынешней Китайской Народной Респуб 
лики. 

При всем восхищении содеянным и 
еще больше — перспективой, которая 
может захватить, захлестнуть своей 
грандиозностью, заставить видеть все в 
лучшем свете, писательнице удалось 
избежать чрезмерной восторженности, 
сентиментального умиления. 

Можно найти при желании в очерках 
и некоторые недостатки, заметить, на-
пример, что первая часть очерков, по-
священная экономике Китая, слабее, 
чем вторая — о культуре и быте, что 
интересная глава «Ела ли ты...» слегка 
растянута длинными перечислениями на-
званий блюд и товаров, а глава «Послед-
ний день» несколько выбивается из сти-
ля всех очерков своей патетичностью. 
Но в очерках, кроме художественных 
достоинств н недостатков, есть нечто, 
несравненно более ценное. За каждой 
строчкой, написанной с разговорной ин-
тонацией, за не сходящей со страниц 
доброй улыбкой и милым юмором, за 
беглыми, но теплыми зарисовками ки-
тайских товарищей, за острой взволно-
ванностью описаний — за всем этим чув-
ствуется беспокойное сердце друга. Да-
же не просто друга, а близкого любя-
щего человека. 

А. БАСКИНА 

БЛЕСТКИ ЮМОРА 
На яркой оран-

жевой обложке 
разбросаны забав-
ные рисунки: вот 
очень смешной ко-
зел с длинной бо-
родой. придающей 
ему весьма глубокомысленный вид. 
вот болтун на трибуне, перед ним обя-
зательный графин с водой, а это, конеч-
но, явный симулянт — под одеялом, на 
кровати, а тут, в левом углу, сидит на 
табуретке какой-то старичок типа деда 
Щукаря, только в тюбетейке. 

Книжка называется «Пустые хлопо-
ты». Это сборник юмористических 
рассказов современного татарского писа-
теля Мирсая Амира, изданных в авто-
ризованном переводе на русский язык, 
оабавные рисунки на обложке сделал мо-
лодой русский карикатурист Ю. Федо-
ров. 

Всегда очень трудно, по личному опы-
ту это знаю, переводить на другой язык 
произведения юмористического и сати-
рического жанра. Настоящий юмор всег-
да имеет национальный колорит. Как 
сохранить его в переводе? Как передать 
средствами другого языка оригинальную 
интонацию рассказчика, его стиль, его 
манеру вести юмористическое повество-
вание? Здесь так легко, как говорил 
Маяковский, «нажать и сломать»! 

Книжна прочитана. Ощущение остает-
ся такое, что переводчики X. Хусаино-
ва, В. Василевский, В. Аитов и Л. Ми-
халовская не «нажали» и не «слома-
ли» — более или менее они справились 
со своей трудной задачей. 

Мирсай Амир предстает перед рус-
ским читателем как рассказчик, наибо-
лее сильный там, где он отталкивается 
от фольклора и где передает аромат и 
вкус народного татарского юмора. В 
этом смысле удачны его сказка «С точ-
ки зрения козла», новеллы «Выступле-
ние бригадира Тыр-Тыр Зарифа», 
«Месть». 

В сказке старый глупый козел беспо-
коится по поводу того, что в колхозе 
строят новый хлев для коров, новую ко-
нюшню для лошадей, новый курятник 
для кур и гусей. «Сточки зрения козла», 
жить в «этих помещениях порядочной, 
уважающей себя скотине решительно 
невозможно». И хотя «старые жилища 
сплетены из хвороста и обмазаны нашим 
же собственным... Ну, вы понимаете, чем 
они обмазаны», тем не менее, «с точки 
зрения» того же козла, они уютны и 
удобны, ибо козел и ему подобные 
«свыклись со старыми порядками». 

Точная и ясная сатирическая насмеш-
ка над отсталыми и косными людьми 
звучит в этой маленькой, хорошо напи-
санной прозаической басенке. 

«Стенографическая запись» выступ-
ления бригадира-очковтирателя и болту-
на Тыр-Тыр Зарифа тоже сделана ярко 
и смешно. Хорошая новелла «Месть» 
сильна своей ненавязчивой и негрубой 
антирелигиозной направленностью и 
точными описаниями старого быта та-
тарской деревни. 

Другие рассказы Мирсая Амира («Па-
рень хоть куда, но...», «Пустые хлопо-
ты», «Дед Мустаким», «Газизджан» 
и др.) воспринимаются как беззлобные 
юмористические новеллы, в которых 
автор рассказывает о различных «слу-
чаях из современной жизни». Некоторые 
из них растянуты, как, например, «Пу-
стые хлопоты», что противопоказано са-
мой природе юмористического рассказа, 
сжатого, сюжетно мускулистого, с ярки-
ми комическими деталями; другие, как 
«Джамиля капризничает», очень уж 
наивно-дидактичны. Молодая Джамиля 
«грызет» мужа за то, что у нее якобы 
мало нарядов, ей не в чем пойти в 
театр. Муж обращается за помощью к 
теще. Мудрая, сознательная теща рас-
сказывает дочке о том, как она, в ста-
рое время, имея, по бедности своей, 
одно платье, надела его, отправляясь на 
свадьбу, задом наперед. И «никто ниче-
го не заметил». Капризная Джамиля 
смиряется и идет с мужем в театр «в 
сиреневом» — в том самом, которое ка-
залось ей в начале рассказа немодным 
и некрасивым: Очень уж все это неза-
тейливо и сладковато! 

Из этой серии" мне больше других 
понравился рассказ «Газизджан»—о 
том, как некий слабонервный гражда-
нин, узнав, что сосед его скончался от 
туберкулеза, решил, /1то он тоже забо-
лел чахоткой. Жена/ привела его в по-
ликлинику. Доктор сказал Газизджану, 
что он здоров. Но пазве можно верить 
простым врачам, к/торые лечат людей 
бесплатно в рядавых поликлиниках?! 
Надо попасть на частный прием к зна-
менитому профессору Мердиянову. Пос-
ле долгих и трудвых хлопот Газизджан 
«опадает в приемную Мерднянова, вхо-
дит в профессорский кабинет и... засты-
вает на месте: /наменитый Мердиянов 
оказывается тешеамым врачом, который 
уже осматривал его в поликлинике и 
признал здороМлШ. 

Этот случаи рассказан Мирсаем 
Амнром свободно, коротко и легко, как 
и подобает ра/сказывать юмористу. 

Книга «Пуфые хлопоты», при всех ее 
слабостях, ташова, что вызывает желз 
ние поскорей увидеть новые работы 
Мирсая АмиЛа. 

' Леонид ЛЕНЧ 

Ашот ГАРНАКЕРЬЯН 

Н А Х И Ч Е В А Н Ь 
Тот отчий край, гдо • детства рамном 
Цаола за окнами горань, 
Хочу старинным звать названьем: 
Нахичевань, Нахичевань! 
То переулки, где а гайданы 
Играл с ватагою ребят, 
Чуть вспомню, — и как будто раны 
Поры мальчишеской болят. 
Там материнский добрый голое 
Я слышал в утреннюю рань, 
Впервые шел учиться в школу, 
Нахичевань. Нахичевань! 
Когда ж над верхнею губою 
Усы пробились, — был влюблен. 
Девчонка с золотой косою 
Со мною шла гулять за Дон. 

ОЧЕНЬ часто среди юбилейных славо-
словий гению Толстого исследователи 

его творчества вспоминали знаменитую ста-
тью ®. И. Ленина «Лев Толстой, как зерка-
ло русской революции», 
но как редко по досто-
инству оценивали чело-
веческий подвиг Влади-
мира Ильича, от имени 
нового поколения, сказавшего всю правду 
о своем любимом писателе. «С одной сто-
роны, гениальный художник, давший не 
только несравненные картины русской 
жизни, но и первоклассные произведения 
мировой литературы. С другой стороны — 
помещик, юродствующий во Христе»-

Пусть вспомнят мастера литературовед-
ческой аллилуйщины — эти слова были 
сказаны при жизни Толстого, в вените его 
славы, в дни юбилея, когда он был не 
только величайшим художником мира, но 
вероучителем, имевшим последователен во 
всех уголках земного шара. 

И эта ленинская смелость и правди-
вость суждений должны быть для нас 
высоким образцом при исследовании 
любого классического произведения 
литературы. Могущество мысли — 
в уменье различать, где гений — «зерка-
ло русской революции», и где — «истас-
канный, истеричный хлюпик». Мне ка-
жется, проявлением такого смелого, са-
мостоятельного и современного отношения 
к наследию Толстого является постанов-
ка драмы «Власть тьмы» на сцене Ма-
лого театра, осуществленная коллективом 
его крупнейших мастеров под руководст-
вом режиссера Б. Равенских. 

Ставить эту пьесу—дело нелегкое. Нель-
зя забывать, что даже молодой Художест-
венный театр при постановке «Власти 
тьмы» постигла неудача. 

И здесь очень важно и для оценки но-
вого спектакля, и для всего нашего теат-
рального искусства, заметно на-
бирающего силу, припомнить 
причину этой неудачи в изложе-
нии самого Станиславского, пото-
му что мы должны учиться не 
только на достижениях, но и на 
ошибках больших мастеров. Уже 
оценив всю силу «интуиции и 
чувства» в сценическом дейст-
вии, театр в драме Толстого ре-
шил «дать подлинного мужика 
и, конечно, не только по костю-
му, по и главным образом по 
внутреннему складу». Актеры 
побывали где-то на границе

1 

Тульской губернии, там были за-
куплены костюмы, зарисованы 
избы, дворы, сараи, в театр при-
ехали даже жители тех мест, ста-
рики и старухи, с их неповтори-
мым говором, песнями и повадка-
ми. Но чем усерднее актеры вос-
производили подробности быта, 
тем холоднее получался спек-
такль. 

«Духовной стороны пьесы мы, актеры, 
не д а л и , — с горечью сознается Стани-
славский, — не сумели, не доросли еще до 
нее, — и чтоб заполнить пробел, как всег-
да бывает в этих случаях, перепустили 
внешнюю, бытовую сторону. Она осталась 
не оправданной изнутри, и получился го-
лый натурализм». 

Пусть все, кто насаждает на сценах 
театров бесстрастное копирование жизни, 
еще раз вдумаются в эти слова Станислав-
ского. II. видимо, вняли этому предостере-
жению мастера Малого театра, взяв для 
постановки драму, снискавшую репута-
цию натуралистической, с тем. чтобы дать 
бой именно «голому натурализму», с тем, 
чтобы путем самостоятельного исследова-
ния и собственной трактовки идеи и об-
разов драмы открыть в этом произведении 
Толстого то, что иг удалось найти и от-
крыть актерам предыдущего поколения. 
Мне думается, в этом — принципиальный 
общественно-художественный смысл но-
вого спектакля Малого театра. 

За свою короткую жизнь этот спектакль 
уже вызвал горячие споры, завоевал мно-
жество друзей и немало недругов. Но и 
они враги только наполовину: «Да, инте-
ресно... но это не Толстой». А почему? 
Подруги не говорят о главном — их не 
устраивают подробности: то песни часто 
звучат за сценой, то гармошка, на кото-
рой играет Никита, то лихость и обаяние 
этого главного героя-ггреступника. Видимо, 
сии поборники «традиций» считают: раз 
тьма — она должна быть беспросветной... 

Но так ли это? Неужто власть этой 
тьмы так беспредельна, неужто, не ис-
правляя драмы Толстого, не меняя ее тек-
ста, нельзя найти в ней то, чем особенно 
силен могучий талант писателя, показав-
шего «стихийное чувство протеста и не-
годования», те «юры ненависти, злобы и 
отчаянной решимости», которые, как пи-
сал В. И. Ленин, породили в русском 
крестьянстве века крепостного гнета и 
годы пореформенного разорения. Ведь в 
этих ленинских словах — ключ не только 
пленного понимания, но и художественно-
го, образного воплощения драмы Толстого. 

И стремление к художественной много-
гранности образов прежде всего и во всем 
привело создателей спектакля к тому, что 
они в беспросветной тьме, нависшей над 
жизнью крестьян прошлого века, правдиво 
изображенных в драме, увидели лучи спе-
та. показали и стихийный протест, и от-
чаянную решимость в борьбе со алобой и 
ненавистью, с лютой жестокостью собст-
венников. Причем никакого насилия при 
этом над произведением Толстого, ого сти-
лем, ого жизненным содержанием не со-
вершено. Просто режиссер и акторы, по 
пренебрегая правдой быта, сумели с раз-
ной силой и степенью таланта оправдать 

Привольно было запах лета 
Вдыхать на травах луговых.,. 
Моя подружка, где ты, где ты? 
Твой след искать а делах каких? 
С той женщиной, что заслонила 
Твой светлый образ, рядом стань! 
Все зто не вчера ли было, 
Нахичевань, Нахичевань? 
И пусть теперь земные дали 
Распахнуты передо мной. 
Другие радости, печали 
Своею я зову судьбой, 
Но и в Москве, где яркой новью 
Встает высотных зданий грань, 
Я вспомню о тебе с любовью, 
Нахичевань, Нахичевань! 

«Власть тьмы» Л. Толстого 

в Малом театре 

СВЕТ И ТЬМА 
о 

В. СУХАРЕВИЧ 

о 

«изнутри» движение чувств, социальный 
смысл каждой человеческой судьбы, исто-
рию характеров, сформировавшихся в же-
стокие времена. 

Вот почему оказалось, что Никита — 
главный герой драмы в исполнении В. До-
ронина — вовсе не слепой раб судьбы, ко-
торого покарала и привела к раскаянию 
«десница господня», а веселый, удалой, 
себялюбивый, но совестливый человек. 
Живет он поначалу, как и все не обреме-
ненные жаждой стяжательства люди, — 
на чужое но зарится, своей выгоды не 
упускает. В первом действии его эгоисти-
ческое легкомыслие даже не лишено кар-
тинности — ни бога, ни царя в голове, ни 
совести нет у этого красивого парня. Не 
обременен он мыслями и нравственными 
представлениями — соблазнил девушку и 
нагло от нее отрекся, прогнал; потребо-
вали клятвы, подтверждающей ложь, — 
небрежно перекрестился; приревновала 
любовница, жена хозяина, — без волне-
ння оправдался. Такой же веселый и без-
заботный рубаха-парень Никита у Дорони-
на и во втором действии. Даже когда уми-
рающий хозяин, перед которым Никита 
кругом виноват, просит у него прощения, 
Никита растроган почти по-детски, без 
притворства и без надрыва. Даже полу-
чив деньги, снятые с умирающего, он не 

Сцена из спектакля «Власть тьмы». (Справа налевп): 
Аким — артист И. Ильинский, Анютка — артистка К. Блохина, 
Никита артист В. Доронин, Анисья — артистка О. Чуваеаа. 

Фото А. Ляпнна 

обнаруживает волнения и азарта, а спо-
койно, неторопливо отправляется за воро-
та их прятать, не сознавая еще, что вме-
сте с ними в его руки попала власть над 
всем этим домом. 

'Вот эта алая и жестокая власть — 
власть денег и есть та сила, которая уро-
дует и коверкает людей, она и ведет их в 
тьму преступлений, ненависти, зла, В 
спектакле эта тема — тема обнищания 
душ, вызванного богатством, стала лейт-
мотивом действия, его драматической пру-
жиной. Не входит, а врывается в дом, где 
недавно был работником, владелец денег 
Никита. Ему теперь все позволено. За 
окнами звенят бубенцами кони, разли-
вается тальянка, а в избе изгиляется над 
нелюбимой женой, пляшет, поет, пьет на-
ливку п целуется с любовницей Никита. 
Но уже в этом почти разбойничьем разгу-
л е — отчаяние, желание заглушить уко-
ры совести, — то взметнется он с криком 
на сундук, то сядет б столу и голову уро-
нит на руки. 

И так от начала до конца спектакля 
живут в одном Никите два человека: один 
— безрассудный, эгоистичный и даже 
злой, другой — совестливый, протестую-
щий против преступных оков, в которые 
он попал из-за богатства. И, конечно же, 
этот протест стихийный — не бог, а со-
вестливое русское сердце и отвага приве-
ли Никиту к раскаянию. 

Но чтобы мы почувствовали этот про-
тест как стихию, строение каждого образа 
должна пронизывать ясная и определен-
ная мысль. И надо отдать должное режиссе-
ру спектакля Б. Равенских п всем испол-
нителям главных ролей, — они не встали 
на «линию быта», позаботились об осве-
щении большинства образов «изнутри» 
глубокой мыслью, одухотворили их искрен-
ними и простыми чувствами, которые 
<не доступны голому натурализму. 

П самом деле, посмотрите, какая боль-
шая работа совершена для того, чтобы 
придать драме новое, глубокое реалистиче-
ское звучание. 

Аким—И. Ильинский, в полном соответ-
ствии с указанием автора, — «мужик не-
взрачный, богобоязненный», Он, как и все 
мужики, истово крестится, входя в избу, 
поминает имя божье, грозит его карами. 
Но больше бога он верит сердцу своему. И 
не надо даже слишком чуткого уха, чтоб 
услышать, какая боль, какое искреннее со-
чувствие прорываютгя сквозь все забавные 
«таа», когда Аким укоряет Никиту за то, 
что ли соблазнил девушку, а потом бросил. 
Он очень строг и очень справедлив Вот по-
явился он в доме Никиты, когда тот при-
ехал пьяный и бесчинствует. Аким — 
Ильинский безмолвно и почти неподвижно 
сидит на лавке, и только морщииы между 
бровей залегают все глубже и глубже. И 

Иван Б А У К О В 

За окнами белым-бело 
За окнами белым-бело, 
В глазах рябит, как от черемух. 
Пока еще не рассвело, 
Я в рощу тороплюсь из дома. 

Туда, где заячьи следы 
Петляют по осоке жесткой, 
Где белый снег, как белый дым, 
Окутал елочки-подростки, 

Пусть никого не подстрелю,— 
Да разве в этом смысл охоты! 
Зато в январскую зарю 
Забуду все свои заботы. 

Услышу дятла на сосне, 
Следы сохатого увижу. 
Мелькнет лисица, как во сие, 
В своей нарядной шубке рыжей. 

Косач, цепляя куст крылом, 
Распустит хвост, подобный лире... 
Такая красота кругом! 
Давно б ей стать хозяйкой в мире! 

вот он встал, согбенный горем, и швырну-т 
сыну на стол десять рублей, только что 
полученные у него на покупку лошади. 
«Ты в богатстве,., как в сетях», — гово-

рит он сыну с такой 
страстью и убежденно-
стью, что спорить с нпм 
бесполезно- До богатыр-
ской стати вырастает 

ту т «невзрачный мужичок», свято веру-
ющий прежде всего в человеческую чест-
ность и справедливость. Именно так 
истолковал актер в полном согласии с 
жизненной правдой этот образ. Значит, 
рвать «сети» богатства помогала Никите 
здоровая закваска — отцовское воспитание 
и пример. 

Какие чудесные комические интермедии 
мог бы разыграть Митрич—М. Жаров, то-
мясь у избы от запаха водки. Но он играет 
эти сцены так, что нам передается мученье 
этого старого, одинокого, никому не нуж-
ного запойного солдата, давшего зарок не 
пить. И он бы удержался — так убедил 
нас в этом Жаров, показав человека доб-
рого, кроткого, даже нежного, когда он 
трезвый, и совсем не буйного, а наивно фи-
лософствующего во хмелю, Ц снова мы по-
чувствовали умную заботу постановщика и 
актера о том, чтобы та простая житей-
ская мудрость, которую сообщает Никите 
Митрич: «А как не боюсь я людей-то, мне 
и легко!», столь существенная для развяз-
ки драмы, исходила из уст человека, заслу-
живающего глубокого уважения, несмотря 
на свою слабость. И Жаров такое уваже-
ние к своему герою, безусловно, внушил. 

Злодейство явное и равнодушно-бес-
страстное, спокойствие и деловитость в 
преступлении — такова Матрена в ис-
полнении Е. Шатровой. И снова в этом об-
разе ясно сказалась главная мысль спек-
такля: бесчеловечной и равнодушной в 
злых делах сделали Матрену страсть в 

наживе, желание спрятать концы 
в воду, прикрыть грех. У Матре-
ны один бог — выгода. И поэто-
му актриса нашла тот единствен-
но правильный тон, при котором 
только и возможно подбивать лю-
дей на преступление. Отравить 
м у ж а — э т о выгодно, убить ре-
бенка и закопать — это удобно 
и беоопасно. II все. что говорит 
и делает Матрена, полно такого 
спокойствия и деловитости, что в 
ней тьма — страсть к наживе — 
имеет своего самого верного, пре-
данного и страшного слугу. 

Конечно, в этом ансамбле труд-
но постоять за себя молодым ак-
терам и актрисам. Мне, напри-
мер, кажется, что В. Горбатову 
в роли Петра не совсем удалось 
передать чувство тоски и безза-
щитности перед смертью; 0. Чу-
ваева весьма убедительна в мо-
менты злобного ожесточения, но 
не нашла еще настоящей Глуби-

ны для выражения других чувств — 
отчаяния, смятения, горя в мпмент, когда 
над ней глумится Никита. Пусть указал 
автор, что Акулина «крепка на ухо, дур-
коватая», но ведь она не вовсе дура. Туг 
очень важны оттенки. А в том, как пока-
зала Акулину Э. Далматова, есть противо-
речие. В первом действии Акулина и вов-
се хихикающая дура, а вот в четвертом— 
даже легкой придури в ней не ощущается. 
Уж не подарки ли Никиты и его «любовь» 
заставили ее поумнеть? 

Очень удались молодым актрисам 
Ю. Бурыгиной и К. Блохян«а роли Мари-
ны и Анютки, а удачи вти опять-таки 
имеют важнее значение для звучания спек-
такля. У Анютки—Блохиной для всех от-
крытое, доверчивое детское сердце. Как 
чистая музыка, звучит се голЬсок,—тому 
сочувствуя, этого осуждая. А сколько в 
нем отчаяния, когда где-то в подполье 
старшие делают злое дело — убивают 
малыша. Она еще только свидетельница 
злодеяний, а Марина—уже жертва. Какой 
тоской полны ее глаза, когда ее гонит из 
избы Никита, сколько муки в голосе п 
какая гордость во всем ее облике, какое 
достоинство в каждом движении, когда 
сожалеет Никита об утраченном счастье. 

Чудесные поэтические образы! Но это 
опять-таки люди, хоть и подвластные 
тьме, но они протестуют против нее всеми 
силами своих юных, не тронутых злобой 
и корыстью сердец. Можно спорить и не 
соглашаться, например, со сценой, введен-
ной в спектакль как интермедия. Но 
Б. Равенских и художник В. Волков при 
встрече Маринки и Никиты, вспоминаю-
щих счастливые дни, когда они работали 
на «чугунке», гасят солнечный свет, на 
небе вспыхивают звезды, горит месяц, а 
влюбленные шествуют ввысь, к звездам, 
по золотому стогу соломы. Вдали раздает-
ся гудок поезда... Конечно же, это — 
поэтическое видение, мечта, но кто 
сказал, что « е мечтали люди о счастье 
даже в царстве тьмы и преступлений? 

Нет, во всем этом и в том, что, не-
смотря на тягостную власть тьмы, звучат 
на Руси то печальные, то буйные плясо-
вые песни, радует глаз красота природы, 
наконец, живут и остаются верны чести и 
совести чудесные русские люди, — сим-
волическое предвестие света, который 
победит тьму. Стихийный протест против 
зла и несправедливости, так реалистиче-
ски показанный в спектакле, был про-
возвестником великой революции, рас-
крепостившей и людей и искусство для 
великих подвигов и свершений, для поис-
ков новых путей из тьмы к свету. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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ПУТЬ К ПРОГРЕССУ 
В эти дни вся Венгрия и прежде всего, 

конечно, ее главный политический, госу-
дарственный и культурный центр — Буда-
пешт живут под знаком двух истори-
ческих событии, которые, без сомнения, 
окажут глубокое влияние на разрешение 
стоящих перед венгерскими рабочими, 
крестьянами и интеллигенцией серьезных 
проблем социалистического строительства. 
4 января в Будапеште закончились пере-
говоры между представителями коммуни-
стических и рабочих партий и прави-
тельств Болгарии, Венгрии, Румынии, Со-
ветского Союза и Чехословакии. 6 января 
в венгерской печати было опубликовано 
ваявление Венгерского Революционного Ра-
боче-Крестьянекого Правительства о важ-
нейших задачах. 

Оба эти документа встречены большин-
ством населения Венгрии с чувством 
удовлетворения. Они нашли широкий от-
клик в зарубежных странах, во всех брат-1 

ских коммунистических и рабочих пар-
тиях. 

Особое удовлетворение венгерских тру-
дящихся вызывает горячее стремление 
участников будапештской встречи и всех 
других народно-демократических стран 
теснее сплотить свои ряды, сорвать по-
пытки империалистов и их прислужников 
подорвать монолитность социалистического 
лагеря. 

Всемерную поддержку встретило у вен-
герского народа заявление правительства 
о важнейших задачах, стоящих перед пар-
тией и правительством Венгрии в деле 
дальнейшего строительства социализма и 
народной демократии. Нет сейчас в Бу-

разрешению идеологических и культур-
ных проблем, открывая перед интеллиген-
цией перспективы для деятельности, на-
правленной на благо народно-демократиче-
ской Венгрии. Государственный министр 
Дьёрдь Марошан в своей беседе с шахте-
рами так обрисовал программу прави-
тельства в этой области: 

— Мы обеспечиваем свободу научному 
и художественному творческому труду. 
В научной и художественной жизни долж-
ны получить место все прогрессивные те-
чения и взгляды, которые содействуют 
развитию нашей национальной культуры. 
Необходимо срочно выработать такие орга-
низационные формы, которые в возможно 
большей мере способствуют самодеятельно-
сти писателей и деятелей искусств. 

С. ДМИТРИЕВ 
БУДАПЕШТ. 9 января. 
(По телефону) | 
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С. МАРШАК 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ Из Джо Уоллеса 

Джо Уоллес 

К А К В Е Л И К О Н Е Б О ? 

Рммер тюремного окно: 
Пять дюймов с чем-то — вышине. 
Шесть с чем-то дюймое — ширина 
Примерно. 

Но сквозь железный переплет 
Я вижу звездный небосмд 
Безмерный. 

А небо — судя ло окну — 
Шесть с чем-то дюймов • ширину. 
Пять дюймов с чем-то • вышину 
Примерно. 

II. 

Когде вы родились, другие были рады, 
А еы отчаянно кричали до надсады. 

Живите, чтоб смеяться в смертный час 
И чтоб другие плакали о вас. 

Сокровища пустыни 
До сих пор, говоря о Сахаре, люди 

представляли себе пять миллионов квад-
ратных километров раскаленного песка и 
камня. 

Когда в прошлом веке империалисты де-
лили Африку, претендентов на сахарские 
пески почти не было. Сахара считалась 
опустошенной землей, про которую одян 
английский политический деятель того 

дапеште человека, который бы самым вни- ( времени иронически говорил: «Ее вполне 
мательным образом не изучал этот доку-1 можно отдать французам. Галльский петух 

Сахара: мираж и действительность 

любит разгребать песок...» 

Пустыня оставалась заброшенной, и 
жизнь теплилась лишь в немного-
численных оазисах под сенью цветущих 

знаменем марксизма-ленинизма 
тарского интернационализма. 

и проле-

мент и не высказывал С В О Р И точки зрения 
по затронутым в нем вопросам. Заявление 
правительства является политической 
платформой, фундаментом для принципи-
ального и прочного объединения всех иро- финиковых пальм В из-
грессивных сил Венгрии, стоящих п о д 1 П Р ( , т н о м «Лексиконе про-

| а ясных истин» Флобера 
„ . , сказано только, что пуеты-
На другой день после опуолпкования | н я «приносит финики». II 

ваявления Революционного Рабоче-Кресть-: Это оставалось верным до 
янского Правительства нам удалось побе-| т ех пор, пока в Сахаре не 
седовать с рабочими, служащими п сту-1 развернулись широкие ис-
дентами и познакомиться с их суждениями I следовательские работы 
по этому вопросу. Все они. за редким! французских геологов. Они 
исключением, полностью согласные основ-! продолжаются всего лишь 
кыми разделами и формулировками заяв- несколько лет, но минера-
ления.,Вот, например,что сказал беспар- (логическая карта Сахары 
тинный строительный рабочий Золтан I преобразилась. Многочпс-
Мекеш, которого мы застали за ремонтом ленные значки, которые по-
одного из жилых здании на проспекте Ра- крывают публикуемую на-
к о ми карту, пока нельзя уви-

— Заявление правительства отражает | деть в учебниках географии 
взгляды венгерских патриотов на наши ! или энциклопедиях. Саха-

о 

Н. МОЛЧАНОВ 

о 

тации территории ряда африканских стран. 
Генеральный французский комиссар, ко-
торый будет поставлен во главе сахарской 
организации, несет ответственность толь-
ко перед французским правительством. 
Координационный комитет организации, 
который наполовину будет состоять из 
представителей местного населения, не по-
лучит никакой реальной власти. 

Но это еще не вся правда о колониза-
торском характере сахарской организации. 
Речь идет о том, чтобы превратить ее в! 
важнейшее средство закрепления коло-1 

неотложные задачи. Правительство указы-
вает выход из создавшегося чрезвычайно 
трудного и тяжелого экономического поло-
жения. Сейчас наша промышленность не 
в состоянии работать, как прежде, что 
влечет за собой безработицу. А кому хо-
чется быть безработным? Что это такое, я 
хорошо знаю по своему прошлому и поэто-
му никому не желаю такой участи. Пра-
вительство нашло путь восстановления 
нашего хозяйства, и мы должны идти по 
этому пути. 

Горячее сочувствие у широких слоев 
населения города и деревни вызвал раз-
дел правительственного заявления, где го-
ворится о необходимости сплочения всех 
прогрессивных сил нации. 

Заявление правительства позволит на-
родному фронту лучше, чем раньше, вы-
полнять важнейшие задачи-

Заявление Революционного Рабоче-Кре-
стьянского Правительства намечает путь к 

АНГЛИЙСКИЙ 
ПРИВЕРЖЕНЕЦ 

М А К К А Р Т И 
Познакомим читателя с Эдвардом Хал-

тоном. Это ведущий корреспондент анг-
лийского журнала «Пикчер пост», которому 
редакция поручает самые ответственные 
задания. Он освещал президентские выбо-
ры в США, присутствовал на XI сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. Вернув-
шись на родину из-за океана, он решил, 
как видно, перенести кое-что из виденного 
там на английскую почву. 

Что же особенно понравилось в Соеди-
ненных Штатах корреспонденту журнала, 
который любит кичиться своей привержен-
ностью к принципам демократии? Нет, это 
не шутка: его восхитила деятельность по-
следователей Джозефа Маккарти, главного 
«охотника за ведьмами», чье имя стало на. 
рицательным для обозначения самой чер-
ной реакции. 

В декабрьском номере «Пикчер пост» 
Эдвард Халтон предлагает последовать в 
Англии маккартистскнм методам. Зады-
хаясь от злобы ко всему прогрессивному, 
Халтон уверяет, что срочно необходима 
«последовательная политика» для борьбы с 
коммунистической опасностью... в Англии. 

Оказывается, угроза заключается в том, 
что среди членов английских профсоюзов 
есть коммунисты; что коммунисты рабо-
тают на предприятиях и в'учреждениях 
Англии. 

— Гнать их! — исступленно вопит англий-
ский последователь Маккарти. 

Для подкрепления своего тезиса он не 
останавливается перед самой гнусной кле-
ветой на коммунистов, предлагает вклю-
чать их в «черные списки». Халтон намеча-
ет практические меры — создать свою, 
английскую, «комиссию по расследованию», 
благо опыт можно заимствовать, и подвер-
гать людей при поступлении на работу уни-
зительной проверке. 

Халтон, естественно, предвидит возраже-
ния английской общественности. «Еще не-
давно, — пишет он, — достаточно было про-
изнести слова «охота за ведьмами», чтобы 
парализовать всякие действия или разум-
ную мысль. Но это только слова... страх 
быть названными «охотниками за ведьма-
ми» не должен останавливать представите-
лей власти». 

Итак, Халтон уговаривает пересмотреть 
отношение к маккартизму. С лицемерными 
оговорочками, что, мол, конечно, в чистом 
виде методы Маккарти неприемлемы, он 
старается изобрести нечто, пригодное для 
«старой, доброй Англии» 

Смешон и жалок этот Эдвард Халтон в 
своих попытках пропагандировать мак-
картизм. И не к чести редакции журнала 
«Пикчер пост» опубликование статьи, спо-
собной вызвать отвращение каждого чест-
ного человека в Англии. 

А. Б. 

«Литературная газета» выходит три раза в 
неделю: во 

ра еще только начинает 
открывать свои поистине 
огромные богатства. Но уже 
сейчас в великой пустыне 
найдены железо, медь, олово, марганец, 
нефть, природный газ, уран... 

Обнаружены запасы высококачествен-
ной железной руды, не уступающей швед-
ской руде. Французские газеты отмеча-
ют, что по своему значению сахарскпе 
ресурсы железа равнозначны железоруд-
ному бассейну в Лотарингии. Разведанные 
запасы угля составляют четыре мил-
лиарда тонн. В ближайшие годы может 
быть достигнут годовой уровень до-
бычи в 10 миллионов тонн. Особенно 
много говорят во Франции о нефти. Ее за-
пасы по своему объему и качеству, пи-
шет газета «Фигаро», «представляют со-
бой Аравию», где сейчас добывается почти 
50 миллионов тонн нефти в год. Офици-
ально объявлено, что через десять лет 
пустыня сможет дать Франции половину 
потребляемой ею нефти, четверть меди и 
половину железа. Особое значение приоб-
ретает сейчас сырье для атомной про-
мышленности. В Сахаре, отмечает «Фи-
гаро», «имеются многочисленные призна-
ки, свидетельствующие о наличия атом-
ного сырья. Подтверждается надежда най-
ти в сердце Сахары важнейшие ресурсы 
расщепляющихся материалов». 

До того, как стали известны эти дан-
ные, различпые предложения о развитии 
Сахары звучали, подобно голосу вопиюще-
го в пустыне. Сейчас же захватываю-
щие рассказы знаменитого Тартарена 
из Тараскона об охоте на львов в Са-
харе безнадежно меркнут по сравнению 
с тем сенсационным шумом, который 
поднят французскими политиками и 
буржуазной печатью вокруг проектов 
так называемого «освоения» самой боль-
шой на земном шаре пустыни. В конце 
декабря французский парламент после 
длительного обсуждения утвердил законо-
проект о создании «совместной организа-
ции сахарских районов». Французские 
политики провозглашают «освоение» Са-
хары «великой французской проблемой 
нашего времени», «великой надеждой для 
Франции». 

Голая пустыня, заверяют они, будет 
превращена в цветущий край. Жизненный 
уровень ее двухмиллионного населения 
резко возрастет. Все народы Африки эко-
номически выиграют от создания в цент-
ре континента большого промышленного 
района. 

Однако при ближайшем рассмотрении 
этого плана нетрудно убедиться, что пыш-
ная официальная пропаганда, облекаю-
щая его в столь яркие одежды, не что 
иное, как мираж, то есть нечто подобное 
тому обману зрения, который наблюдают 
путешественники в пустыне Сахаре. 

Угрожающий мираж 
План «освоения» Сахары в его нынеш-

нем виде не принесет ничего хорошего на-
родам Африки. Прежде всего речь идет не 
об освоении, а об эксплуатации Сахары, 
Французский экономист Морис Вуржо, 
анализируя проект «освоения» Сахары, 
пишет, что французские монополии лишь 
«ищут источники сырья, предназначенно-
го для вывоза». 

Нарды Африки не только ничего не 
получат от «освоения» Сахары, но. более 
того, подвергнутся новому грабежу. Саха-
ра по частям входит в состав независи-
мых государств: Алжира (две трети стра-
ны), Марокко и других стран, являющих-
ся пока французскими колониями. Хотя 
от первоначального плана создания в Са-
харе трех французских департаментов от-
казались и прибегли к более гибкой фор-
муле «совместной организации сахарских 

л », речь идет фактически об ампу-
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руководящего положения Франции. Со-
вместный колониальный грабеж Африки, 
и особенно Сахары, французские монопо-
лии стремятся осуществить с помощью 
«европейского объединения». «Именно в 
Африке, — пишет «Монд», — будет созда-
на Европа». 

Процесс создания африканской «Евро 
пы» уже начался. В «освоении» Сахары 
активно участвуют англо-голландский 
трест «Ройял-Детч-Шелл», итальянский 
концерн «Монтекатини», западногерман 
ские компании «Лндуфина», «Ферросталь 
«Тиссш» и другие. Западногерманские 
концерны особенно активно рвутся в Са 
хару. 

Не остаются в стороне и такие всемир 
ные «благодетели», как 
американские монополии. 
1955 году специальная 
миссия палаты представи 
телей США занималась об 
следованием Африки. В сво 
ем докладе «о континенте 
оставленном богом в резер 
ве», миссия заявила, что 
США не могут позволить 
себе пройти мимо этого эко 
номического потенциала 
Газета «Фигаро» пишет, 
имея в виду американскую 
политику в Сахаре: «Не 
которые англо-саксонские 
группы попытались прежде 
всего задержать француз 
ские изыскания, но, не до-
стигнув этого, стремятся по 
меньшей мере контролиро 
вать выходы нефти с по-
мощью некоторых местных 

соседних с Сахарой». 

Джо Уоллес — ка-
надский поэт — ро-
дился в 1890 году в 
Торонто. Семи лет, 

после смерти матери, он попал в приют для «малолетних преступников» — детей, 
чьей единственной виной было то, что они р< дились в трущобах. «В 1918 — 
1920 гг., — рассказывает о себе Уоллес, — я впервые открыл Маркса и Энгельса, 
а затем Ленина и, таким образом, нашел свое ш ето в жизни». 

Поэзией Уоллес занимается с юных лет. Но /ишь в 1943 году он смог издать 
свою первую книгу стихов. Буржуазная печать ^амалчивает творчество прогрес-
сивного поэта Джо Уоллеса, одного из крупнейших современных поэтов Канады. 

Цикл стихов Уоллеса в переводе С. Маршака печатается в одном из ближай-
ших номеров журнала «Иностранная литература». 

III. 

Мальчишкой только • и «нал, что бегать да расти, 
Ловить плотиц, тревожить птиц и яблони трясти, 
Веснущатую девочку, чьи губы роз красней, 
Гулять свистком я вызывал, и Май являлся с ней. 

Я вырос гордым пареньком с толковой головой, 
Но заработал я трудом лишь саван гробовой. 
Я долго девушку искал, с которой был знаком. 
Но злой туман из-за реки позвал ее свистком. 

Печально шел за годом год, и старость подошла. 
Не видно рыб, не слышно птиц, и яблоня гола. 
О том, что тленно все вокруг, бормочет мне река... 
Но за рекой моя любовь, — я жду ее свистка. 

IV. 

О М А Л Е Н Ь К О Й Д О Р И С 

Она не знает, что мертва. 
Не нужно слез печали. 
Так редко неба синева 
Сияла ей в подвале. 

Для девочки, что прожила 
Семь лет в трущобе тесной. 
Могила на краю села 
Тиха, как рай небесный. 

ниального положения народов, живущих! правительств, 

во всех африканских владениях Франции. Что касается дальнейших планов моно-
Ностроив промышленный комплекс в Са- долий США, то они. по сообщениям фран 
харе, колонизаторы мечтают создать цепи 
прочной экономической зависимости аф-
риканских народов от Франции. 

Наконец, сахарские проекты связаны с 
провалом французских колонизаторов в 
Алжире и в Египте. Продолжать сейчас 
Колониальные авантюры стало значитель-
но труднее; против них все решительнее 
выступает французский народ. В этих 
условиях, пишет журнал «Франс обсерва-
тэр», шум вокруг Сахары поднят для то-
го, чтобы «убедить французов в необходи-
мости продолжать войну в Алжире с 
целью сохранить для Франции возмож-
ность использования Сахары». 

Что касается интересов французского 
народа, то к огромным тяготам, вызванным 
войной в Алжире, должны прибавиться 
теперь еще и расходы на «освоение» 
Сахары. 

Недавно еженедельная газета «Канар 
аншене» опубликовала серию рисунков 
под общим названием: «Три прекрасные 
пустыни у нас дома». На первом — за-
брошенная. опустевшая стройка. На вто-
ром — пустая улица, где нет автомоби-
лей из-за отсутствия горючего. На тре-
тьем — пустой сейф Французского банка. 
Газета как бы приглашает заняться сна-
чала «освоением» этих пустынь. Зачем ид-
ти так далеко, в Сахару? В этом же но-
мере статья о Сахаре под грустно-ирони-
ческим заголовком: «Будущее Франции 
на песке!» 

Кому выгодно „освоение" 
Сахары? 

В первую очередь французским моно-
полиям. Сейчас, когда эксплуатация Саха-
ры находится в стадии изучения, когда 
она еще не рентабельна, монополисты 
охотно предоставляют правительству воз-
можность вкладывать в пустыню средства 
из бюджета. Например, поиски нефти, пе-
реданные в руки частных обществ, на 
68 процентов финансируются государ-
ственными фондами. Однако ведущие 
Французские банки и фирмы постепенно 
забирают богатства Сахары в свои руки. 
Так, в компанию по изысканию нефти 
«Кофиреп» входят представители банков 
Ротшильда, Вормса, Нндо-Китайского бан-
ка и ряда других Финансовых п промыш-
ленных монополий. Компания, занимаю-
щаяся поисками урана, возглавляется 
представителем дома Ротшильдов Лафоном. 
Французские монополисты, мечтающие 
погреть руки в горячих песках Сахары, 
являются главными вдохновителями пла-
нов «освоения» пустыни. 

Но даже при самой щедрой помощи пра-
вительства Французским монополиям не 
под силу одним осуществить огромные 
капиталовложения в Сахаре, исчисляе-
мые сотнями миллиардов франков. Англий-
ский журнал «Экономист» пишет, что 
необходимые средства «превышают воз-
можности напряженного французского бюд-
жета». 

Поэтому французские правящие круги 
выдвинули идею превращения Сахары в 
сырьевую базу западноевропейского капи-
тализма. Автор проекта сахарской органи-
зации министр без портфеля Уфуэ-Буаньи 
говорил в парламенте, что она позволит 
создать «прочный фундамспт для защи-
ты Франции. Французского союза, Африки 
и, может быть, самой Европы от полити-
ческой и экономической неустойчивости». 
Франция приглашает своих западноевро-
пейских партнеров участвовать в капи-
таловложениях при условии сохранения 

цузскоп печати, вынашивают проект по-
купки оптом... всей Сахары! 

Сахара принадлежит 

народам Африки 
Освоение Сахары было бы, бесспорно, 

прогрессивным делом. Но именно освое 
ние, а не колониальный грабеж, на что 
направлены нынешние французские пла-
ны. Они являются грубым нарушением 
законных интересов африканских народов 
которым по праву принадлежат богатства 
Сахары. 

Не случайно депутаты французского 
парламента от заморских территорий голо-
совали вместе с коммунистами против 
законопроекта «организации сахарских 
районов». Французское правительство, от-
казавшись даже от консультаций с пред-
ставителями стран Африки, решило во 
прос без хозяина. 

Рассчитывая использовать Сахару как 
последнюю ставку в отчаянной игре за 
сохранение распадающейся французской 
колониальной империи, колонизаторы лишь 
рискуют еще больше се ослабить. Народы 
Африки уже сейчас выступают против 
новой колониальной затеи. Организация 
«Алжирское национальное движение» рас-
пространила в конце декабря заявление, в 
котором сказано, что Сахара является не-
отъемлемой частью Алжира и что алжир 
ский народ не прекратит борьбы, если за-
тронут хотя бы малейшую часть его тер-
ритории и ее подземных богатств. В заяв 
лении говорится: «Французский народ, 
неужели ты хочешь, чтобы завтра тебя за-
ставили подсчитывать, помимо твоих капи-
таловложении, во сколько тебе обходится 
каждый убитый француз, погибший из-за 
•нефти, из-за нашей нефти?» 

Правительство Марокко заявило, что 
оно не намерено признавать французское 
решение о Сахаре. Все другие народы Аф-
рики относятся к нему также отрицатель-
но. 

Ясно, что в этих условиях колонизация 
Сахары не только не укрепит, но еще бо-
лее ослабит позиции Франции в Африке. 
Затевая новую авантюру в Сахаре, фран-
цузский колониализм рискует разделить 
судьбу войска персидского царя Камоиза, 
которое, по преданию, было поглощено 
песками пустыни... 

Характерно, что кое-кто из западных 
партнеров Франции явно поощряет ее по-
пытки еще глубже увязнуть в колониаль-
ных делах. Например, для милитаристов 
Западной Германии важно, чтобы Франция 
забыла о коренных проблемах своей внеш-
ней политики в Европе, прежде всего о 
проблеме безопасности Франции от угрозы 
германского милитаризма, чтобы ее руки 
были связаны колониальными делами. 

Кстати, это традиционная линия 
германской дипломатии. Еще в конце про-
шлого века Бисмарк активно подстрекал 
Францию к колониальным авантюрам в 
Африке, чтобы отвлечь ее внимание от 
растущей угрозы герканского нашествия. 
В то время немецкого .тосла в Париже I V 
генлоэ как-то спросили, почему Германия 
так старается, чтобы французы захватили 
Северную Африку? Посгл откровенно от-
ветил: «А пусть они иду г в Сахару или к 
дьяволу». 

Этому доброму совету, видимо, и сле-
дуют ныне «социалистические» руководи-
тели французского правительства. 

ИЗ ИНДОНЕЗИИСКИХ 
ЗАПИСЕЙ « А е к р а » 

Душный, темный яванский вечер. В гу-
стых кронах исполинских деревьев берин-
гин чуть слышно шелестит ленивый, словно 
уставший от тропического зноя ветерок. 
Под деревьями на легких бамбуковых план-
ках подвешены яркие газовые фонари. Ши-
пя и слегка потрескивая, они отбрасывают 
снопы света на могучие стволы, увитые 
узловатыми, причудливо переплетающимися 
воздушными корнями. 

Прямо под открытым небом разыгрывает-
ся веселый народный спектакль — дагелан. 
Пестрая толпа яванцев с напряженным вни-
манием следит за действием... 

Вот появляется оборванный голодный 
бедняк, каких еще немало в Индонезии. 
Зрители сочувственно кивают головами, ко-
гда он объявляет, что у него всего лишь 
один жалкий «кетип», то есть десять сеиов. 
Это — ничтожная сумма. Даже стакан воды 
стоит дороже! 

Но вот он повстречался со своим знако' 
мым. Тот тоже очень беден, хотя и распо 
лагает более значительным «капиталом», — 
у него двадцать сенов. Это — одна пятая 
рупии, и на такие деньги, разумеется, ни-
чего не купишь Появляется третий бедняк 
Он в лучшем положении, чем двое дру-
гих. — у него тридцать сенов. Но и три-
дцать сенов—слишком мало, чтобы их мож-
но было истратить с пользой. Что же де-
лать? Рождается счастливая мысль: надо 
сложиться всем вместе и на 60 сенов ку 
пить тарелку вареного риса. Так они и по 
ступают. Сев в кружок, «акционеры» гото-
вы уже приступить к еде, как вдруг тот, 
кто дал 30 сенов, вносит предложение: «Да-
вайте разделим рис по справедливости. 
Я буду есть тремя пальцами, ты (указывая 
ча человека, давшего 20 сеноз) — двумя, а 
ты —одним пальцем». Прекрасно понимая, 
что одним пальцем много не возьмешь, са-
мый бедный горячо протестует, но двое 
других отметают все его возражения и на-
чинают уплетать рис за обе щекИ. Тем вре-
менем третий безуспешно пытается поддеть 
указательным пальцем скользкие разварен-
ные зернышки. В течение минуты-другой он 
сдерживает свое негодование, а потом—под 
одобрительный хохот толпы — хватает рис 
десятью пальцами... 

Актеры, исполнявшие этот дагелан. со-
стоят в организации «Лекра». 

«Лекра» — это сокращенное наименова-
ние «Лембага кебудаяан ракьят» — «Об-
щества народной культуры», которое объ-
единяет в своих рядах прогрессивных писа-
телей, художников, скульпторов, актеров, 
композиторов, музыкантов, кукловодов и 
других деятелей искусства. Это—крупней-
шая культурная организация во всей Индо-
незии, имеющая филиалы во многих горо-
дах и на многих островах архипелага. 

Джокьякартские литераторы пригласи-
ли меня на одно из своих творческих 
заседаний. На тускло освещенной веран-
де скромного дома за длинным узким 
столом, покрытым куском грубого сукна, 
собрались писатели и поэты из литератур-
ной секции «Лекры» — молодежь и люди 
постарше. 

Был поздний вечер. Движение давно уже 
замерло на темных пустынных улицах 
Джокьякарты Лишь изредка из соседнего 
дома доносился печальный крик одинокой 
ящерицы токе да где-то вдалеке раздавал-
ся ритмичный перезвон гамеланового орке 
стра. 

Заседание открыл поэт Анантагуна. Га-
зета «Хариан ракьят» нередко печатает его 
стихи — острые, взволнованные, дышащие 
большой внутренней силой. Анантагуна 
очень молод, у него красивое волевое лицо, 
спокойные, уверенные интонации. 

В числе других участников заседания был 
Дарсоно, пожилой яванец, которого все 
почтительно называли Пак Дарсоно (пак — 
сокращенное «бапак» — «отец»). Он регу-
лярно пишет в журнале «Васподо», выхо-
дящем на яванском языке. 

Меня познакомили с Сунарсо, автором 
интересной актуальной пьесы «Книга и че-
ловек», с молодым поэтом Сетиаваном, 
черноволосым юношей с восторженными 
глазами. 

Анантагуна передал в дар «Литературной 
газете» книгу «Рис и жасмин» — хорошо из-
данный сборник произведений «лекровцев». 
Этот сборник, составленный Хади и Ситепу, 
вышел в свет осенью 1956 года. В нем ши-
роко представлены стихи и короткие рас-
сказы писателей и поэтов, популярных в 
Индонезии. 

Но вот начинается самая интересная 
часть программы вечера: чтение яванских 
стихов. Надо сказать, что яванские стихи 
не читаются, а поются полным голосом на 
тот или иной мотив, как правило, не очень 
сложный. Такое исполнение называется 
«тембанг», причем в зависимости от ритма 

тональности бывают разные виды течбан-
га. Содержание также очень разнообразно: 
от бесхитростной колыбельной песни «На-
дежда матери» до нравоучительно-философ-
ских наставлений великого яванского поэта 
Ронгговарсито, классика XIX столетия. Тут 
же мне передают рукопись небольшой кни-
ги о Ронгговарсито, написанной молодым 
литературоведом К. Сунарьо из города 
Соло (Центральная Ява). 

Затем поднимается Сетиаван я читает — 

уже по-индонезийски — стихи известного 
суматранского поэта Агама Виспи на смерть 
народного композитора К. Симанджунтака, 
активного участника национально-освободи-
тельной борьбы, создателя ярких боевых и 
нежных лирических песен. Одну из них ис-
полняет под аккомпанемент гитары Ситти, 
смуглая большеглазая девушка из вокаль-
ной секции «Лекры»... 

На столе появляется угощение: души-
стый яванский чай, орехи и маленькие ри-
совые лепешки, прожаренные в кокосовом 
масле («Яванны любят, чтобы еда обяза-
тельно хрустела на зубах», — с улыбкой за-
метил Анантагуна). 

Мы беседуем о деятельности «Лекры». 
«Средств у нас очень мало, но зато друзей 
много», — говорит Пак Дарсоно и перечис-
ляет организации, объединяемые «Лекрой» 
и тесно связанные с нею. 

Взять хотя бы, к примеру, такую органи-
зацию, как «Пелукнс ракьят» («Народный 
художник») В нее входят лучшие худож-
ники Индонезии —Суджойоно, Аффанди, 
Хендра, Харияди, Трубус. Все они постоян-
но живут в Джокьякарте — их вдохновляет 
атмосфера этого чисто яванского города, 
его национальная специфика, их привлекает 
обилие ярких типов, сельских и городских. 
Я бывал в студии этих художников, видел их 
картины, посвященные темам борьбы и тру-
да. «В прежние времена все искусство бы-
ло сосредоточено во дворце и существова-
ло только для султана и его придворных,— 
говорили мне художники. — Наша задача — 
сделать искусство достоянием народа». 
«Лекровцы» часто организуют всевозмож-
ные выставки, знакомят население с раз-
личными видами искусства. 

Одно из отделений «Лекры» в Джокья-
карте специально занимается яванской на-
родной драмой — «кетопрак». В качестве 
сюжетов этих представлений берутся обыч-
но те или иные эпизоды из истории осво-
бодительного движения. Все представления 
«кетопрак» идут на яванском языке, но за-
ранее написанного текста нет. Дается лишь 
общая тема, и актеры играют, импровизи-
руя на месте. 

Другая секция «Лекры» ведает танцами. 
С незапамятных времен классические яван-
ские танцы пересказывают содержание 
древнеиндийских эпических произведений 
«Махабхараты» и «Рамаяны». Наряду с ни-
ми существуют танцы, навеянные чисто 
яванскими мотивами, воссоздающие карти-
ны глубокой старины. Но «Лекра» создала 
нечто совершенно новое — нечто такое, чего 
никогда еще не было в Индонезии. Это — 
танцы рабочих и крестьян, сочетающие в 
себе классические традиции с глубоким со-
циальным содержанием. Такие танцы, как 
«Единство» и «Революция», пользуются 
огромной популярностью среди жителей 
Явы, 

Однако вернемся к встрече с писателями. 
Основной темой нашей беседы была индо-
незийская литература, ее развитие и пер-
спективы. 

— Мы сейчас ищем реализм, который бы 
полностью соответствовал индонезийской 
атмосфере. Мы еще в стадии поисков, — 
говорит Анантагуна. 

— Возьмите роман Мараха Русли «Сит-
ти Нурбая», — продолжает он. — Эта книга 
была написана еще в 1922 прду, а до сих 
пор пользуется огромной популярностью у 
нас в стране. В чем ее сила? Прежде всего 
р том, что она трактует важные социальные 
проблемы Эта книга — пламенный протест 
против феодального строя, против общества, 
где судьбу людей определял адат. Правда, 
герои книги погибают — автор не мог под-
сказать им выход из положения. Но не это 
главное. Важно то, что смерть героев вол-
новала читателей вызывала у них чувство 
протеста против душаших окор адата. 

Надо сказать, что среди литературной мо-
лодежи в Индонезии немало людей, стихи 
которых носят на себе явный отпечаток за-
падного влияния. В основном эти поэты 
группируются вокруг журнала «Сиасат», где 
выступают под рубрикой «Гелангганг» 
(«Арена»), «Лекровцы» ведут решительную 
борьбу против слепого подражания запад-
ным образцам. Именно поэтому они уде-
ляют такое большое внимание тщательному 
изучению фольклора народностей самых от-
даленных островов страны... 

«Лекра» объединяет лучшие, здоровые 
силы индонезийской литературы. Руководи-
тели этой организации постоянно живут в 
Джакарте. Это—прежде всего талантли-
вый поэт Клара Акустиа, неутомимый орга-
низатор. Во время наших встреч он часто 
говорил о необходимости установления 
прочных связей между «Лекрой» и совет-
скими деятелями культуры. Большую рабо-
ту ведут Ирамани, известный публицист и 
писатель, Ривэй Апин, имя которого хоро-
шо знакомо всем любителям индонезийской 
литературы, Буюнг Салех Пурадисастра, 
литературовед, сам пишущий прекрасные 
стихи... 

Было уже поздно, когда мы расходились 
по домам. Мы шли по пустынным улицам, 
мимо закрытых наглухо китайских магази-
нов, мимо рикш, дремавших в своих коляс-
ках, мимо одиноких торговок, крепко спав-
ших на ковриках, расстеленных у корзин с 
фруктами. 

В. ОСТРОВСКИЙ 
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