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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ МНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Первым из костромичан, с которым 
я познакомился сойдя с поезда, был во-
дитель такси Борис Алексеевич Ароц-
кер. По пути к гостинице мы разговори-
лись. Ему за пятьдесят, он старожил 
города, довольно популярный здесь 
человек. В центре над домом, в ко-
тором живет Б. А. 
Ароцкер, возвы-
шается сооружен-
ная им сорока-
метровая мачта с 
двумя замыслова-
тыми телевизион-
ными антеннами. 
Они видны с любо-
го конца города и 
даже далеко за 
Волгой. Это первая 
и пока единствен-
ная телевизионная 
установка в Костро-
ме. 

Шофер оказался интересным собе-
седником. И я решил начать в такси 
свой репортаж о предстоящих вмборах 
в местные Советы. 

— Довольны ли вы работой своего 
депутата? 

— Какого? — спросил он в свою 
очередь. — У меня три депутата — в 
районный, городской и областной Сове-
ты. Люди они достойные, только я к 
ним не обращался с просьбами. 

— Неужели за два года не было по-
вода? 

— Были поводы, но помочь они мне 
не могут. По большим делам мы все 
идем обычно к депутатам Верховного 
Совета республики или Верховного Со-
вета СССР. Они позвонят куда сле-
дует или напишут письмо, с их мне-
нием считаются. Вот и я ездил к ДДпу-
тату Верховного Совета СССР 
С. Штейману в совхоз «Караваево». 
Надо, как видно, расширить права депу-
татов местных Советов. Почему бы не 
ввести такой порядок — любое учрежде-
ние обязано, например, в течение деся-
ти дней пр1шять меры по запросу лю-
бого депутата. 

Художника Ми-
хаила Сергеевича 
Колесова я застал 
в его мастерской, 
что в новом доме на 
Советской улице. 
В прошлом году об-
щественность горо-
да отметила его пя-
тидесятилетие, те-
перь он готовится к 
творческому отчету 
перед москвичами. 

На мои вопросы 
Колесов ответил об-
стоятельно: 

— Буду говорить 
только о депутате 

горсовета художнике А. Яковлеве. Че-
ловек он, по-моему, достойный, к депу-
татским обязанностям относится серьез-
но. Но я считаю, что как депутат он 
мог бы делать гораздо больше. Органи-
зация художников у нас довольно 
крупная — и Союз художников, и Ху-
дожественный фонд, и мастерские. 
А нашего депутата не привлекают даже 
к обсуждению проектов оформления 
парков, скверов, набережной Волги, пла-
нировки города. Городской архитектор 
утверждает эти проекты без участия об-
щественности, художников, даже депута-
тов. Наверно, на это могут пожаловаться 
и некоторые другие депутаты — инже-
неры, техники, врачи, педагоги. А ведь 
лучше всего эти депутаты могут помочь 
в той области, которую хорошо знают... 

— У меяя своя
-

 точка зрения на то, 
как улучшить работу депутатов местных 
Советов, — сказал писатель Алексей 
Иванович Никитин, автор двух ро-
манов о рабочем классе — «Ткачи» и 
«Андрей Рокотов», ш*- > 

Я не случайно 
обратился к нему — 
героями его новой 
повести являются 
коммунисты- тридца-
титысячники, работ-
ники местных Сове-
тов. 

— Мне кажется, 
— сказал он,— что 
надо повысить роль 
депутатов местных 
Советов. Я лично 
хотел бы, чтобы де-
путат горсовета от 
жителей улицы Вой-
кова, на которой я 
живу, как и депутат, 

В связи с пред-
стоящими выбо-
рами в местные 

Советы, наши корреспонденты обратились к избирателям, живущим в разных 
местностях страны, с просьбой ответить на два следующих вопроса: 

— Довольны ли вы деятельностью своих депутатов? 
— Что надо сделать, чтобы улучшить их работу? 
Ниже печатаем ответы, полученные нашим специальным корреспондентом 

в Костроме. 

являющийся одним из героев моей по-
вести, имел свою программу действия, 
основанную на наказах избирателей. За 
эту программу, с которой он должен пе-
ред выборами выступить перед избира-
телями, и надо бороться. В данном слу-
чае депутат от нашей улицы должен на-
стойчиво отстаивать, например, необхо-
димость ее замощения. Мелочь? Нет, 
таков наказ избирателей, а для депутата 
это значит — его программа действия. 

Работая над повестью, я, естественно, 
изучаю работу депутатов местных Сове-
тов. И вот что меня удивляет. Работни-
ки финансового отдела составляют про-
ект годового бюджета, как говорится, 
«верстают» его без помощи депутатов. 
Потом выносят проект на обсуждение 
сессии. Депутаты, не имея достаточного 
времени, не могут на сессии доскональ-
но проанализировать его. Если бы депу-
таты имели проект на руках за несколь-
ко недель до сессии, они могли бы и по-
советоваться с избирателями. Депутаты 
приходили бы на сессию с мнением 
большого числа своих избирателей, от-
стаивали бы их наказы. 

В Костроме живет много речников, 
мне хотелось узнать и их мнение о ра-
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боте депутатов. В местной конторе паро-
ходства я познакомился с капитаном 
Николаем Александровичем Викторо-
вым. 

— Я доволен ра- шша 
ботой депутатов-реч-
ников,—сказал Внк- 1Ж& 
торов. — Несколько 
раз избирается в ЩЩ 
райсовет наш реч-
ник Цаплин. В го-
родской Совет от 
нас избран Мясни-
ков — он возглав-
ляет постоянную 
коммунальную ко-
миссию. Избраны 
депутатами капитан 
теплохода Шварев, 
механик Киселев. 
Недаром рекомендо-
вал их блок комму-
нистов и беспартийных, — мы ими до-
вольны. Но они-то сами своей работой 
не всегда довольны. Жалуются, что 
трудно иной раз добиться принятия 
нужного решения. Вот случай с плото-
мойками. Что такое плотомойка? Про-
стой помост из бревен для стирки 
белья. Пустяк, а сколько наши женщи-
ны говорят о плотомойках на предвы-
борных собраниях! У нас в городе, 
когда и строят плотомойки, то почему-
то не на том месте, где хотят женщи-
ны. Что-то тут требуется сделать. 

Научный сотруд-
ник краеведческого 
музея Нина Нико-
лаевна Яблокова, к 
которой я затем за-
шел, внесла предло-
жение: 

— Хорошо бы вы-
бирать депутатом то-
го, кто живет в од-
ном районе со свои-
ми избирателями. У 
нас часто бывает 
так: общественная 
организация фабри-
ки выдвигает кандидатом в депутаты 
своего товарища, а он живет в другом 
конце города. На предприятии он хоро-
ший работник, избиратели отдают свои 
голоса за него потому, что доверяют 
организации, доверенным лицам, агита-
торам. А потом с таким депутатом начи-
нается мука. Живет от нас далеко, жиз-
ни и нужд наших не знает... 

Зашел я узнать мнение о депутатах и 
к ткачам. В доме льнокомбината имени 
В. И. Ленина, что на Симановской ули-
це, постучался в одну из квартир пер-
вого этажа. Дверь открыла ткачиха 
Ксения Александровна Воронцова. Сна-
чала удивилась приходу московского 
корреспондента, а потом, услышав мой 
вопрос, заявила: 

— Наш депутат в горсовет, началь-
ник государственной торговой инспекции 
Сахаров — плохой депутат! На предвы 
борных собраниях он охотно распинал 

ся: «Оправдаю ваше доверие!» А 
после выборов никто его и не ви-

отчитывался пе-
и в постоянной 

дел. Ни разу не 
ред нами; говорят, 
торговой комиссии 
не работает. А не-
порядков в торговле 
много, вот где он 
мог бы оправдать 
доверие избирате-
лей. Рассказывают 
еще, что на пригла-
шение торговой ко-
миссии он по теле-
фону ответил: «Да-
вайте, заседайте, я 
пришлю своего пред-
ставителя!». Вот ви-
дите, каков, — даже свои депутатские 
дела готов переложить на подчиненных. 

Вот те некоторые мысли и предложе-
ния костромских избирателей, к кото-
рым, кажется мне, хорошо было бы 
прислушаться руководителям местных 
Советов. 

П. МАКРУШЕНКО, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 
КОСТРОМА 

НАГРАДА ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 
« Ш у р а л и с а й » • переводе — «солон-

Ч1К01ЫЙ овраг». С ю д а , на заброшенные 
г земли, а тридцатые г о д ы из Ф е р г а н ы 

приехал Х а м р а к у л Турсункулов. О н со-
брал н е с к о л ь к о десятков узбекских 
хлопкоробов, организовал колхоз и 
начал осваивать »емлю, где, по словам 
легенды, « н е ступала человеческая но-
га, птицы не летали над ней». А сегодня 
Х а м р а к у л Турсункулов, председатель 
колхоза имени Кагановича, О к т я б р ь с к о -
го района, Ташкентской области, Ука-
зом П р е з и д и у м а Верховного Совета 
СССР н а г р а ж д е н третьей золотой ме-
д а л ь ю « С е р п и М о л о т » «за выдающиеся 
заслуги в деле получения высоких и 
устойчивых у р о ж а е в хлопка-сырца, но-
ваторство • применении прогрессивного 
способа возделывания хлопчатника и 
у м е л о е руководство к о л х о з н ы м произ-
водством». 

Я на днях посетил кишлак, где ж и -
вет и работает Турсункулов. Здесь не 
осталось и следа от солончаковой сте-
пи. Радуют глаз ровные р я д ы домов 
колхозников, ш и р о к и е у л и ц ы колхозно-
го поселка, светлые здания клуба, 
школ, полевых станов. 

— П р а з д н у я нашу победу, — сказал 
Турсункулов с трибуны торжественного 
заседания, посвященного в р у ч е н и ю 
Узбекской республике ордена Ленина,— 
м ы воздаем хвалу новой агротехнике— 
квадратно-гнездовому у з к о р я д н о м у 
севу хлопчатника и о б р а б о т к е его в 
двух направлениях. 

В д а л е к о м Хорезме, на берегу А м у -

Дарьи, м н е недавно пришлось беседо-

вать с х л о п к о р о б а м и . Старый хлопко-

роб к о л х о з а имени Молотова Матьякуб 

Самандаров назвал новый метод чу-

дом. 

М н е пришлось увидеть «чудеса» всю-

ду. 1956 год б ы л на всех хлопковых 

полях Узбекистана г о д о м б о р ь б ы ново-

го со старым, годом всенародного тру-

да за повышение урожайности. 

Никита Сергеевич Х р у щ е в в своей 

речи на о б ъ е д и н е н н о м торжественном 

заседании Верховного Совета Узбек-

ской ССР, Совета Министров Узбекской 
ССР и ЦК Компартии Узбекистана, об-

ращаясь к х л о п к о р о б а м республики, 

сказал: 

— У вас сейчас урожайность хлопка 
22,3 центнера с гектара. Н о здесь ря-
д о м сидят товарищи таджики, у кото-
р ы х в с р е д н е м по республике уро-
жайность в ы ш е 25 центнеров с гекта-
ра, то есть на 3 центнера больше, ч е м 
у вас. Н о и это не предел. В Узбеки-
стане есть колхозы, к о т о р ы е получи-
ли 30—40 и д а ж е б о л ь ш е 40 центне-
ров с гектара. А есть бригады, кото-
р ы е получают по 60 центнеров с гек-
тара. А 60 центнеров — разве это пре-
дел? Т о ж е не предел. Это — п р е д е л 
сегодня, а завтра будут говорить о 
нем, как о п р о й д е н н о м р у б е ж е . 

Участники к у р у л т а я — съезда пере-
довиков сельского хозяйства Узбеки-
стана — восприняли эти слова това-
рища Х р у щ е в а как п р о г р а м м у своей 
дальнейшей работы. 

О т н ы н е на знамени республики свер-
к а ю т два о р д е н а Ленина. 

* * 
* 

В трудовой победе у з б е к с к о г о наро-
да своим в д о х н о в л я ю щ и м словом по-
могли деятели советской литературы. 
Среди награжденных о р д е н а м и писа-
тели: А й б е к , Гафур Гулям, Зульфия, 
Сарвар А з и м о в , Мирмухсин, Сергей 
Бородин, А н д р е й Иванов и многие 
другие. 

Хамид ГУЛЯМ 
ТАШКЕНТ 

У киргизского народа сегодня боль-
шой праздник. 15 января в городе 
Ф р у н з е п е р в ы й секретарь ЦК КПСС, 
член П р е з и д и у м а Верховного Совета 
СССР Н. С. Х р у щ е в в р у ч и л республике 
орден Ленина за в ы д а ю щ и е с я успехи в 
подъеме сельского хозяйства. 

Невольно м н е вспоминаются недавние 
встречи с к о л х о з н и к а м и - х л о п к о р о б а м и . 
В п р о ш л о м году я н е с к о л ь к о раз выез-
ж а л в ю ж н ы е районы Киргизии. Я ви-
дел там настоящих героев, чей труд 
увенчан сегодня всенародной благодар-
ностью. высшей правительственной на-
градой. 

...Начало апреля. Весна. На колхозных 
полях гудят тракторы. И вдруг метео-
рологи сообщили: ожидается плохая по-
года, д о ж д ь , снег, буран... Как ж е быть? 
Ведь пора сеять хлопок! Лица колхоз-
ников опечалились: 

— Плохо дало. 
— Н е надо сеять хлопок, п о д о ж д е м . 
— А м о ж е т быть, р а д и о прииесет 

другие вести. 
— О, небо безжалостно, наш голос д о 

него не дойдет. 
— Все равно надо действовать. Н а си-

деть ж е сложа руки. 
Такие голоса раздавались в те дни в 

колхозе имени Фрунзе, Базар-Курган-
ского района. Председатель колхоэа 
Ульмасхан Атабекова, внимательно вы-
слушав колхозников, твердо сказала: 

— Будем сеять. На худой конец, м ы 
рискуем несколькими центнерами семян, 
а выиграть м о ж е м многое. 

Получилось так, что метеорологи 
ошиблись. Снег так и не выпал. П о д у л 
ветер, вскоре потеплело. Колхозники, 
вовремя посеявшие хлопок, с радостью 
наблюдали, как развертываются зеле-
ные листочки, как они поднимаются к 
солнцу. 

Хлопок — б е л о в золото. Его выращи-
вает народ смелый и трудолюбивый. 
Д в а ж д ы Герой Социалистического Тру-
да А л л я А н а р о в в п р о ш л о м году 
порадовал нас б о л ь ш и м успехом, со-
брав невиданный у р о ж а й — по 65 цент-
неров драгоценного волокна с гектара. 
Теперь х л о п к о р о б ы нашей респуб-
лики повысили у р о ж а й в среднем на 
3,6 центнера с гектара против преды-
д у щ е г о года. 

Н о Киргизия прославилась не только 

хлопком. Наши колхозники выращивают 

зерно с а х а р н у ю свеклу, табак, лубяные 

культуры. О н и производят мясо и 

шерсть, м о л о к о и масло. Достаточно 

сказать что здесь сахарной свеклы со-

брано в истекшем году в среднем по 

374 центнера с к а ж д о г о гектара, а из-

вестные мастера, звеньевые К. Шопоко-

ва и Н. Воробьева, достигли у р о ж а я са-
харной свеклы по 700 центнеров с гек-

тара. 

Наша великая партия, наше родное 
правительство высоко оценили достой-
ный вклад киргизских т р у ж е н и к о в во 
всенародное д е л о строительства к о м м у -
низма. Эта оценка вдохновляет нас на 
великий труд. 

Насирдин БАИТЕМИРОВ 
г. ФРУНЗЕ 

Н. ШАМОТА Случаи из практики 
Писать только правду, быть честным, 

быть смелым — кто не давал себе таких 
клятв, переступая порог того храма, ка-
ким представлялась ему литература! Но 
понятия о правде иногда бывают и смут-
ными, расплывчатыми. Иным она мыслит-
ся так : переносить на бумагу все, что ви-
дишь, ни в чем не отступать от натуры. 
Видишь похороны — пиши похороны, ви-
дишь свадьбу — пиши свадьбу, видишь 
в о р а — п и ш и и вора. Тогда кажется, что 
не над т а к о й — н а д другой какой-то 
«правдой» смеялся сатирик, когда писал: 
«вижу поясницу — говорю: поясница». 
Кажется, нет фактов и фактиков — все 
факты, нет целого и частностей — все це-
лое, нет правды большой и правды малень-
к о й — все правда. Но талант, если он 
есть, заставляет думать: а зачем ей. такой 
правде, нужны клятвы в верности на всю 
жизнь, и почему она требует гражданской 
честности, и отчего в литературу входят, 
как в храм? 

Право же, нарисовать так, чтоб было 
«похожим», чтоб было, «как живое», не 
столь уж трудно, и для этого не требуется 
ни малой доли мужества. Написать лист 
плюща так, чтобы девушка приняла его ва 
окном за настоящий, как в рассказе 
0 . Генри, или до того верно изобразить 
фигуру солдата, что простодушная Домаха 
побежит «залицятися», заигрывать, при-
няв солдата за живого, как это описано в 
рассказе Квитка-Основьяненко «Солдат-
ский портрет», — это в силах и набивше-
го руку ремесленника. Конечно, это тоже 
правда, но приносить ей клятвы как буд-
то бы и ни к чему. Кто клялся правае, 
имея в виду такую, тому, чтобы стать 
художником, надо сделаться в извест-
ном смысле «клятвопреступником». 

Это, конечно, никакой не парадокс. Дав-
но известно, что литература имеет дело с 
фактом, случаем. Вспомните ее историю, и 
перед вами возникнут тысячи случаев из 
жизни людей различных эпох и народов. 
Но известно также и то. что эти случаи 
и факты имеют в литературе характер, так 
сказать, метонимический, то есть играют 
роль той части, которая указывает па пе-
лое, того малого, за которым стоит боль-
шое. словом, той капли, которую берут 
из моря народной жизни. И понятно само 
собой, что, кроме гражданской честности 
и искренности, а в известных условиях и 
мужества, художнику, чтобы быть настоя-
щим художником, совершенно, решительно 
необходимо уметь видеть взаимосвязи и 
взаимообусловленность фактов—их жизиь. 
Ему нужно быть мыслителем в такой мере, 
чтобы видеть или хотя бы угадывать ло-
гику житейских случаев или, говоря фи-
лософским языком, видеть в случайном 
необходимое. Это очень большая мера. Да-
леко не каждому, кто называется худож-

ником, она дана, далеко не каждому под 
силу. 

А когда она есть, эта мера, тогда слу-
чай из жизни, взятый писателем, пере-
стает быть просто случаем, он — сама 
жизиь, на нем ее следы, ее дыхание. 

Вот один рассказ А. П. Чехова — «Слу-
чай из практики». Доктор Королев при-
ехал по вызову владелицы фабрики Ляли-
ковой к ее больной дочери, «...она давно 
уже болела и лечилась у разных докто-
р о в » , — объясняют Королеву, — «а в по-
следнюю ночь, с вечера до утра, у нее бы-
ло такое сердцебиение, что все в доме не 
спали...» Осмотрев больную, доктор нашел, 
что «сердце, как следует,., все обстоит 
благополучно, все в порядке. Нервы, долж-
но быть, подгуляли немножко, но это так 
обыкновенно». И, собираясь уезжать, он 
говорит матери больной уже почти серди-
то: «Я не нахожу ничего особенного... 
Если вашу дочь лечил фабричный врач, 
то пусть и продолжает лечить. Лечение 
до сих пор было правильное, и я не вижу 
необходимости менять врача. Для чего ме-
нять? Болезнь такая обыкновенная, ниче-
го серьезного...» Но матерям болезнь своих 
детей никогда не кажется обыкновенной, 
и мать Лизы упросила доктора не уез-
жать . остаться на ночь. А ночью он зашел 
к больной и увидел, что нет, это не обык-
новенная болезнь. Но чтобы привести к 
такому «диагнозу» Королева и утвердить 
в таком мнении читателя, писателю нуж-
но было положить немало труда, чтобы об-
наружить корни этого «случая» в окру-
жающей жизни. Ведь случай из врачеб-
ной практики может представлять интерес 
для художника лишь тогда, когда он — 
случай из практики общественных отно-
шений, когда в нем познается человек. 

Множество подробностей, замеченных 
писателем, оказываются теми корнями, ко-
торыми случай врос в почву. П все для 
исследователя важно: и то, что прислан-
ный за доктором кучер был в шляпе с 
павлиньим пером п на все вопросы отве-
чал «Никак нет !» или «Точно так ! » : и 
то, что госпожа Ляликова не решалась по-
дать доктору руку, «не смела» и поручи-
ла вести переговоры е ним самой образо-
ванной в доме женщине—гувернантке ; 
и то, что та, самая образованная, болтала 
без умолку, «то и дело вытирая губы ру-
кой», и уверяла, что виновниками болез-
ни Лизы были доктора, вогнавшие внутрь 
золотуху.. . Когда по случаю приезда док-
тора в гостиной зажгли все лампы и све-
чи, он увидел тупые, самодовольные ли-
ца на портретах, случайную, неосмыслен-
ную, нелепую роскошь, и ему вспомнился 
рассказ про купца, ходившего в баню с 
медалью на ш е е -

После ужина доктор вышел на улицу. 
Его как бы обступили со всех сторон фаб-

ричные корпуса и бараки для рабочих, и 
все это наводило на мыеди, которые, 
впрочем, беспокоили его всегда, когда он 
видел фабрики. «Тысячи полторы-две 
фабричных работают без отдыха, в нездо-
ровой обстановке, делая плохой ситец, жи-
вут впроголодь и только изредка в кабаке 
отрезвляются от этого кошмара; сотня лю-
дей надзирает за работой, и вся жизнь 
этой сотни уходит на записывание штра-
фов, на брань, несправедливости, и толь-
ко двое-трое, так называемые хозяева, 
пользуются выгодами, хотя совсем не ра-
ботают и презирают плохой ситец. Но ка-
кие выгоды, как пользуются ими? Ляли-
кова и ее дочь несчастны, на них жалко 
смотреть...» У одного, затзм у другого, 
третьего корпусов бьют в металлическую 
д о с к у—отбив ают время. Жутко. . . «Точно 
в остроге...», — думает Королев. 

И только после всех этих и множества 
других подробностей, после всех подобных 
размышлений героя, размышлений, дейст-
вительно могущих привести в тупик, пи-
сатель устанавливает причину «заболева-
ния» героини и... радуется заболеванию. 
Доктор говорит больной: «Вы в положе-
нии владелицы фабрики и богатой наслед-
ницы недовольны, не верите в свое пра-
во и теперь вот не спите, это, конечно, 
лучше, чем если бы вы были довольны, 
крепко спали и думали, что все обстоит 
благополучно. У вас почтенная бессонни-
ца; как бы ни было, она хороший признак. 
В самом деле, у родителей наших был бы 
немыслим такой разговор, как вот у нас 
теперь; по ночам они не разговаривали, а 
крепко спали, мы же. наше поколение, 
дурно спим, томимся, много говорим и все 
решаем, правы мы или нет. А для наших 
детей или внуков вопрос этот, — правы 
они или нет, — будет уже решен. Им бу-
дет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь 
лет через пятьдесят.. .» 

Таков случай. А художественная его 
правомерность в том, что он порожден 
законами самой жизни, то есть, что он ти-
пичен. Настоящий художник никогда не 
ощутит недостатка в типических случаях, 
потому что практически любой случай об-
щественной жизни более или менее необ-
ходим, любая человеческая судьба может 
дать художнику материал для обобщений 
и размышлений о жизни. Судьба старика 
у Хемингуэя не бог весть какая сложная 
и богатая событиями, а сколько горьких 
размышлений о жизни вызывает его без-
надежный поединок с морем. Тут все за-
висит от того, что есть у художника, кро-
ме данного фанта, с чем с опо с т а в л я е т дан-
ный факт его воображение, в какую связь 
он ставит этот факт с окружающей 
жизнью. Ибсг правда факта—это его свя-
зи с другими, с тысячами других, связи 
видимые и невидимые. Одни раскрывают-
ся перед читателем, другие лишь угады-

ваются в том, что заставляет художника 
смотреть на своп предмет именно с этой, 
а не какой-нибудь иной стороны, останав-
ливать свое внимание на этих, а не на 
другюс подробностях и гранях и т. д. 

Вспомним снова о «случае» в че-
ховском рассказе. Поверхностный чело-
век и закончил бы тем. с чего начал 
раздраженный Королев, когда подумал, 
глядя на больную: «Замуж бы ее пора...» 
А поверхностный писатель, остановившись 
на том же, сделал бы шутку, в лучшем 
случае безобидную. Но А. Чехов, чтобы 
написать рассказ, провел настоящее иссле-
дование случая, установил его типичность 
для общественных отношений. Без этого 
могут ли быть художественные открытия! 

А теперь несколько случаев цз совре-
менной литературной практики. Но преж-
де понадобится небольшое отступление. 
Неписанная, но строгая мораль, устано-
вившаяся в последние годы, разрешает 
критику покидать пределы разбираемого 
произведения только в одном случае: ког-
да он сооружает пирамиды похвал. И это 
понятно: ему может не хватить местных 
строительных материалов. Но если крити-
куешь, тогда другое дело. Разве можно 
критиковать произведение за то, чего в 
нем нет? — и этот ехидный вопрос стано-
вится решающим доказательством в поль-
зу тех, кто с критикой не согласен. А мне 
кажется, что критиковать произведение за 
то, чего ему не хватает, можно и должно. 

Много споров вызвала у нас на Украине 
повесть В. Козаченко «Сальвия», напеча-
танная недавно в журнале «В1тчизна». 
Повесть заставляет думать над тем, что в 
ней изображено. А это такое достоинство, 
которое не так уж часто встречается. Нз 
когда думаешь над вещью в целом, тебя 
не покидает ощущение, что ей чего-то не 
хватает для того, чтобы то, что есть, ста-
ло надежным художественным приобрете-
нием. А есть в ней немало интересного, 
написанного по-настоящему талантливо. В 
первую очередь это, конечно, абраз ху-
дожника Романа Петровича, возомнивше-
го, что талант освобождает его от граждан-
ских обязанностей и от такой неприятно? 
«обузы», как мораль. Развратник, пьяни-
ца, хам и трус, сплетник — этим далеко 
не исчерпываются его «достоинства». 
Каждый раз, когда терпению товарищей, 
кажется, приходит конец, он принимает 
пову горько обиженного и глубоко не-
счастного человека и говорит, вздыхая, 
что на него всегда и везде клевещут. Та-
ков, мол, удел таланта. И ему прощают. 
Прощают, хотя на глазах у всех он пропи-
вает и талант и человеческую совесть. 
Борьба за человечность художника, я бы 
сказал, за «обыкновенность» художника-
человека, — безусловно, сильная сторона 
повести В. Козаченко. 

( О к о н ч а н и е на 2—3-й стр.) 

— Расскажите прежде 
всего о книгах, которые бу-
дут выпущены для самых 
маленьких читателей, — по-
просил наш корреспондент 
К. Пискунова,—на эти кни-
ги особенно большой спрос. 

—- Эти издания соста-
вят примерно три четвер-
ти всех книг, выпускае-
мых нашим издательст-
вом, общий тираж кото-
рых в этом году достигнет 
106 миллионов экземпля-
ров. Малыши и младшие 
школьники получат про-

- изведения о семье, при-

КАКИЕ КНИГИ 
ПОЛУЧАТ ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ 

Г Продолжаем публикацию бесед наши* коррес-
понденте* с руководителями крупнейших изда-
тельств о книгах, которые они дадут читателям • ; 
1957 году. Сегодня предоставляем с л о ю дирек- < 

| тору Детгиза К. Пискуноау. 

роде, животных, вещах, 
которые нас окружают, 
сказки, веселые стихи, 
традиционный детский ка-
лендарь «Круглый год» с 
игровым приложением и 
т. п. Со страниц этих книг 
с детьми будут говорить 
их любимые писатели — 
Маяковский, Пришвин, 
Гайдар, Маршак, Чуков-
ский, Барто, Михалков, 
Носов, Бианки, Воронко-
ва, Чарушин и многие 
другие. 

— Какие новые серии 
или типы изданий получат 
читатели среднего и стар-
шего возрастов? 

— Большое место в 
нашем плане займут 
книги, выпускаемые в 
честь сорокалетия Совет-
ского государства. Назо-
ву лишь некоторые из 
них. Это — сборник «Как 
победила революция», со-
стоящий из рассказов ста-
рых большевиков — участ-
ников Октябрьских собы-
тий, воспоминания о В. И. 
Ленине, поэма М. Мир-
шакара «Ленин на Пами-
ре», повести и рассказы 
на историко-революцион-
ные темы «Заре навстре-
чу» В. Кожевникова, «На-
чало» М. Прилежаевой. 

«Дорога уходит в даль...» 
А. Бруштейн, «Год вступ-
ления — девятьсот восем-
надцатый» 3. Шишовой. 
«Зори над городом» 
А. Кононова, «Они штур-
мовали Зимний» П. Капи-
цы, «Рассказы старого 
шахтера» М. Коршунова. 

В дни Всемирного фе-
стиваля молодежи и сту-
дентов гости советской 
столицы познакомятся с 
большим количеством дет-
ских книг, выпуск кото-
рых приурочивается к 
этому событию. Мы да-
дим и специальные сбор-
ники' «Встретим пес-
ней фестиваль» (песни 
разных народов), «Хоро-
вод друзей» (танцы наро-
дов мира) и другие. 

Большое внимание уде-
ляется в плане 1957 рода 
литературе в помощь по-
литехническому обучению 
школьников. Наряду с 
книгами, содействующими 
изучению основ различ-
ных наук, готовятся к пе-
чати небольшие биографи-

ческие повести о людях 
труда — новаторах про-
изводства, шахтерах, ме-
таллургах, строителях, 
передовых колхозниках. 
Первые книги этого цик-
ла будут посвящены знат-
ному машинисту Голен-
кову и замечательному 
трактористу Пискареву. 

— Какие книги выйдут 
в издаваемых вами сериях? 

— Мы продолжим в 
нынешнем году выпуск 
всех наших серий. Так, 
«Школьная библиотека» 
даст 160 книг русской и 
иностранной, классиче-

ской и современной лите-
ратуры. Будут выходить 
также «Книга за книгой», 
«Новинки детской литера-
туры» (типа «Роман-газе-
ты»), «Библиотека науч-
ной фантастики и при-
ключений». В этих сериях 
юные читатели получат 
много книг на современ-
ные темы. Отмечу по-
весть А. Мусатова «Боль-
шая весна» — об участии 
школьников в коллекти-
визации, Г. Федосеева 
«Тропой испытаний» — о 
работах геологов, Н. Ду-
бова «Путь юности» — 
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о молодых сталеварах, 
X. Мухтара «Перед бу-
рей» — о судьбе мальчи-
ка из рабочей семьи, 
A, Рыбакова «Бронзовая 
птица» — приключения 
первых пионеров и много 
других произведений, рас-
сказывающих о романти-
ке труда, жизни детей в 
семье и школе, роли пио-
нерской и комсомольской 
организаций в воспитании 
подрастающего поколе-
ния. Детгиз ждет новых 
произведений, над кото-
рыми работают сейчас 
B. Катаев, Н. Носов, 
Р. Фраерман, Ю. Сотник, 
М. жестев. 

Более широко, чем в 
предыдущие годы, пред-
ставлена в плане совре-
менная иностранная лите-
ратура. Готовятся к печа-
ти произведения Го Сюй 
«Расправьте крылья!», 
Прем Чанда «Змеиный 
камень», сирийского пи-
сателя Ханна Мина «Си-
ние лампы», американ-
ской писательницы М. Ме-
зон «Мальчик с Миссури», 

чешского писателя Б. Ржи-
ги «Путь Гонзика», книга 
Джанни Родари «Путе-
шествие голубой стрелы» 
и другие. 

— У вас начала выхо-
дить хорошо встреченная 
юными читателями гБиб-
лиотека приключений» Ка-
кими произведениями она 
пополнится в этом году? 

— В очередные шесть 
томов «Библиотеки при-
ключений» войдут произ-
ведения Стивенсона — 
«Остров сокровищ» и 
«Черная стрела», Хаггар-
да — «Копи царя Соло-
мона» и «Прекрасная 
Маргарет», Буосенара — 
«Охотники за алмазами». 
В. Каверина — «Два капи-
тана». В. Обручева — 
«Земля Санникова» и 
«Плутония». 

— Намечаются ли новые 
подписные издания? 

— В конце года изда-
тельство выпустит пер-

вую книгу собрания сочи-
нений Дюма в десяти — 
двенадцати томах. 

На снимках: иллюстрации 
и сказке «Конек-Горбунок» 
и обложки книг, выпускае-
мых Детгизом. 

I 



в ьетнамские писатели в Мое кве 

Заводу—сгпо дет! 
На знакомом фасаде заводоуправления — портрет 

Владимира Ильича Ленина. Вся ограда украшена фла-
гами, плакатами. Всюду шумно, оживленно, все по-
здравляют друг друга с наградой. Ленинградскому Нев-
скому машиностроительному заводу имени В. И. Лени-
на сто лет. К его прежней награде — ордену Трудового 
Красного Знамени, полученной за заслуги в индустриа-
лизации страны, сегодня прибавилась новая, еще более 

! желанием. Сегодня это 
—свершенное, а завтра 
уже пройденный, остав-
ленный позади этап. 
Каждый трудовой день, 
прожитый нашим наро-
дом, семимильными 
шагами приближает 
нас к тому заветному 

почетная — завод в связи со столетнем награжден орде- ( который мы^войдем^в 
коммунизм. 

На примере успехов 

нем Ленина. Есть у нас в стране заводы, которые ; 
неотъемлемо вошли в историю народа, в историю ре-
волюцнонной борьбы рабочего класса. 

Из цехов завода в свое время выходили военно-мор- ' 
скне суда, стоявшие на уровне передовой техники. От-
сюда пошли паровозы, сделанные для первых русских 
железных дорог. Здесь работал первоклассный мастер, 
талантливый русский конструктор кораблей П. А. Ти-
тов. В советское время из цехов зазода Ленина страна 
получела и котлы, и турбины, и компрессоры. Машины 
отсюда, с берегоз Невы, идут не только во все уголки 
кашей Родины, но и во многие страны мира. 

За Невской заставой Ленин создавал первые рабо-
чие кружки, их посещал, в частности, семянниковскин 

• своего цеха я ощущаю 
/ ту гордость, с какой 
! еще в ноябре и в пер-
; вых числах декабря 
< рапортовали рабочие 
1 Советской страны о 
• том, что их заводы, 
фабрики досрочно вы-
полнили годовой глан. 

5 Они делами оправды-
' вали смелые замыслы, 
записанные в Директи-

рзбочий Иван Васильевич Бабушкин. Вооруженные от- ) вах XX съезда партии 

Вчера в Москву по приглашению Союза пи-
сателей СССР из далекого Ханоя приехали 
шесть >ьетнамских литераторе*. Имена некото-
рых уже известны советским читателям. Руко-
водитель делегации Нгуен Ван Бонг пользуется 
большой популярностью не только у себя на 
родине, но и за ее пределами. Его повесть 
«Буйвол», рассказывающая о борьбе вьетнам-
ского народа за свободу и независимость, вы-
шла недавно на русском языке. Много очерков 
н рассказов принадлежит перу Нгуен Нгаука. 
Писатель Доан Зыой — автор романа «Рыба 
Бонг лу» — о жизни и борьбе крестьян, а так-
же ряда повестей и рассказов. Во Хюи Тем со-
всем молод, но его роман «Район шахт» уже за-
воевал широкую популярность, а рассказ «Воз-
вращение шахтера» передавался недавно по со-
ветскому радио. Тхань Тин — поэт, прозаик и 
драматург. Особенно большой популярностью 
пользуются его стихи и басни для детей и юно-

шества. В составе делегации поэтесса 
Ань Тхо, автор недавно вышедшего 
сборника стихов «Новые зарисовки». 

На Ярославском вокзале гостей 
встречали московские писатели, к р и -
тики, переводчики, а также в р е м е н н ы й 
п о в е р е н н ы й в делах Д е м о к р а т и ч е с к о й 
Республики Вьетнам в СССР Н г у е н 
Тыэнг и сотрудники посольства. 

Со с л о в о м привета к вьетнамским 
литераторам обратился председатель 
иностранной комиссии Союза писате-
лей СССР С. Михалков. Руководитель 
делегации Нгуен Ван Бонг, поблагода-
рив за р а д у ш н ы й прием, сказал: 

— Я и все члены делегации б е с к о -
нечно р а д ы встрече с Москвой. Как и 
асе вьетнамцы, м ы мечтали побывать в 
С о в е т с к о м Союзе, и эта мечта осу-
ществилась, У нас обширные планы. 
М ы надеемся здесь многое увидеть и 
м н о г о е узнать. 

* * 
Вьетнамские писатели пробудут в 

СССР в течение месяца. Они посетят 
многие города и республики страны,: 
встретятся с советскими писателями и | 
переводчиками. 

На снимке: вьетнамские писатели на 
перроне Ярославского вокзала. Слева 
направо: Во Хюи Там. Тхань Тин, Ань 
Тхо, Нгуен Нгаук, Нгуен Ван Бонг, Доан 
Зыой. 

Фото А. Ляпина 

) ряды завода штурмовали Зимний, охраняли Смольный 
; ...Первое, что бросилось нал в глаза сегодня утром 
; в кузнечном цехе, — «молния», выпущенная камсо-
; мольцами. Они поздравляли своего товарища, одного } очередность 
< из лучших кузнецов не только завода, но и города, 
' Ивана Ефимовича Бурла:сова с присвоением ему зва-
; вия Героя Социалистического Труда. Кузиец-штампов-
( щик, Александр Александрович Пшсницын, товарищ 

> А теперь декабрь-
< ский Пленум по-хозяй-
> ски определил перво-

дальней-
ших работ, еще раз 
подчеркнув значение 
важнейшей задачи — в 
исторически кратчай-

Бурлакова по цеху, награжден орденом Трудового ;
 Ш 1 Ш И

,,™ 
Красного Знамени Высокой правительственной награ-
дой — орденом Ленина отмечен словарь А. И. Андреев, 
автор публикуемой сегодня в нашей газете статьи. 

Сегодня на заводе Ленина — праздник. Это праздник 
всей Невской заставы, всего Ленинграда. 

А. ВАСИЛЬЕВ 

Из окон моей квартиры виден Нев-
ский машиностроительный завод имени 
В. И. Ленина. Впервые я пришел на за-
вод 15-летним подростком. И вот уже 
проработал 42 года. 

На моей памяти здесь стояли еще 
старые приземистые корпуса, в полутем-
ных, душных и угарных цехах вручную 
разливали металл, в котельной грохота-
ли клепальщики — «глухари», в меха-
нических мастерских шипя, как змеи, 
ползли и извивались трансмиссии. Изну-1 великих революционных преобразований 
рительный, напряженный ручной труд,

 в с е
й жизни во многом были заложены в 

был всюду. ] нашем городе, здесь, за Невской заста-

регнать наиболее раз-
витые капиталистиче-
ские страны по произ-
водству товаров на ду-
шу населения. И мы 
знаем, что эти планы 
действительно осуще-
ствятся. О возможно-

" * — ' сти их претворения в 
жизнь я сужу по делам 

моего же рабочего коллектива. Ведь 
только за последние годы наш завод вы-
пустил столько продукции, сколько не 
смог бы выпустить ещг за добрую сот-
ню лет при работе в дореволюционных 
условиях. 

Эти чудодейственные возможности не-
бывалого роста принесла нам советская 
власть, наша партия. 

В день знаменательной даты в жизни 
завода радостно сознавать, что основы 

Когда теперь рассказываешь об этом 
молодежи, на их лицах появляются не-
доумение и усмешка: 

— Как же это работали? Для всех 
станков одна скорость? Все зависело от 
какой-то трансмиссии? 

Но не стоит, пожалуй, вспоминать 
эту давность. Всего лять-шесть лет то-
му назад рабочие нашего сборочного це-
ха воздуходувных машин выпускали за 
месяц лишь три машины. А теперь это 
количество выпускает одна бригада, со-
стоящая из пяти человек. Эти успехи 
пришли к нам вместе с новой советской 
техникой, с более совершенным и де-
тально продуманным процессом труда. 
Еще вчера новое было для нас только 

вой. На нашем заводе работал слеса 
рем Иван Васильевич Бабушкин, ученик 
и молодой друг Владимира Ильича 
Ленина. В Смоленской вечерней школе 
преподавала Надежда Константиновна 
Крупская. Рабочие приобщались к са-
мой великой из всех наук — науке рево-
люции. Здесь, за Невской заставой, бы-
ли воздвигнуты баррикады знаменитой 
Обуховской обороны. По призывам боль-
шевиков много раз бастовали рабочие 
бывшего Семянниковского завода. В дни 
Октября, когда решалась судьба проле-
тариата России, на нашем заводе был 
третий штаб большевистского центра 
рабочих Невской заставы. Вместе со 
всем петроградским рабочим классом 

Тов. Ш О К И Н 

УТВЕРЖДАЕТ... 

участвовали в Октябрьском штурме ра-
бочие нашего завода, носящего теперь 
велико.е им'я Ленина. 

В этом году мы будем праздновать 
сорокалетие Великой Октябрьской со-
циалистической революции. И я очень 
доволен, что сорок лет своей зрелой, со-
знательной жизни провел на заводе, 
где так живы и крепки славные рево-
люционные традиции прошлого. В строи-
тельство новой жизни советских людей 
оказалась вложенной частица и моего 
труда. В этом моя большая рабочая гор-
дость. На многих промышленных пред-
приятиях Советской страны стоят собран-
ные в нашем цехе мощные воздухо-
дувные машины. Много их мы отправи-
ли в Китай и Вьетнам, в Болгарию и 
Польшу. Ширятся и растут наши рабо-
чие связи с зарубежными товарищами 
и друзьями. Многие из них бывали на 
нашем заводе. Как по священной земле, 
ходили они по проспектам и улицам 
Невской заставы, оведнным традициями 
Октября, видавшим у себя великого 
Ленина. 

Как неузнаваемо изменилась за по-
следние годы наша родная застава! Ис-
чезли обветшалые деревянные домишки, 
в которых когда-то ютился рабочий люд. 
На смену им поднялись многоэтажные 
корпуса новых жилых домов. Новые, 
залитые асфальтом улицы появились на 
былых пустырях. По побережью широ-) 
кой многоводной Невы далеко вытянул-
ся проспект Обуховской обороны. 

Счастье жизни мы создаем своими 
руками и никому не позволим помешать 
нашему мирному труду. 

Мы можем смело оглянуться на про-
шлое и так же смело посмотреть в свое 
будущее. 

Арсений Иванович 
АНДРЕЕВ, 

слесарь цеха сборки воздуходувных 
машин Невского машиностроитель-
ного завода имени В. И. Ленина 

«Ложка дегтя» — 
под таким названи-
ем в «Литературной 
газете» 20 ноября 
была напечатана 
корреспонд е н ц и я, 
рассказывающая о 
том, как плохо забо-
тится радиотехническая промышлен-
ность о нуждах владельцев телевизоров. 
Создавая немалое количество теле-
визоров новых марок, промышленность 
не добилась в то же время полной уни-
фикации их деталей — одни и те же 
детали выпускаются разных типов, за-
трудняя ,цх замену. Нет в продаже ма-
логабаритных предохранителей. Когда 
они перегорают, директорам магазинов 
приходится обменивать приобретенные 
покупателями телевизоры на новые. 

Корреспонденция вызвала большое 
количество читательских откликов, пол-
ных резких упреков в адрес руководите-
лей радиотехнической промышленности. 
Как бы в ответ на эти упреки замести-
тель министра радиотехнической про-
мышленности А. Шокин прислал в ре-
дакцию пространное письмо, в котором... 
Впрочем, пусть наши читатели сами 
ознакомятся с этим письмом, которое 
мы печатаем с некоторыми сокращения-
ми. 

«Конструкторски м и 
бюро Министерства ра-
диотехнической про-
мышленности, — ут-

верждает он, — за последнее время про-
ведена значительная работа по унифика-
ции основных узлов и деталей телеви-
зоров... Во всех девяти телевизорах, 
выпускаемых и подготовляемых к 
выпуску на предприятиях министерства, 
применены унифицированные трансфор-
маторы строчной и кадровой развертки, 
отклоняющие системы, блокинг-транс-
форматоры, динамические громкоговори-
тели, переключатели программ, регуля-
торы горизонтального размера строк, 
предохранители и т. п. 

В соответствии со схемными и кон-
структивными особенностями новых те-
левизоров малогабаритные унифициро-
ванные переключатели программ (ПТП) 
выпускаются одного типа в трех вари-
антах... Во всех новых телевизорах при-
меняется один и тот же малогабаритный 
предохранитель, размеры которого со-
ответствуют международным нормам... 
Каждому телевизору придаются запас-
ные предохранители. Производство пре-
дохранителей также централизовано, и 
они начали выпускаться в массовом ко-
личестве. ' 

В новых телевизорах применяется 
два вида антенных штеккеров... Для ки-
нескопов с прямоугольным экраном при 
их разработке был принят 12-штырко-
вый цоколь, однако в связи с тем, что 
предприятия Министерства химической 
промышленности не смогли обеспечить 
поставку необходимых цоколей. Мини-
стерство радиотехнической промышлен-
ности было вынуждено временно исполь-
зовать 8-штырковые цоколи. 

В течение гарантийного срока работо-
способность телевизоров у всех потре-
бителей должен обеспечивать государ-
ственный радиотрест Министерства свя-
зи СССР, за что наши предприятия вы-
плачивают ему большие средства, кото-
рые ими полностью не используются». 

В заключение заместитель министра 
утверждает, что «в корреспонденции 
«Ложка дегтя», как это следует из при-
веденных выше фактов, неверно осве-
щается положение дела с состоянием 
унификации узлов и деталей новых те-
левизоров». 

КТО ЖЕ Чтобы выяснить 
этот вопрос, редакция 

ПРАВ! ознакомила с содержа-
нием письма А. Шоки-

на большую группу специалистов, среди 
которых были представители государст-
венной инспекции по качеству продук-
ции при Министерстве торговли СССР, 
государственного радиотреста, телеви-
зионных ателье, директора радиомага-
зинов. На созванном в редакции совеща-
нии им потребовалось ровно четверть 
часа, чтобы полностью опровергнуть 
А. Шокина. Воспроизводим их выступле-
ния по стенограмме. 

Почему недовольны 
владельцы телевизоров 

ПО СЛЕДАМ 

| КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

> «ЛОЖНА ДЕГТЯ» 

ЭТО К А П Л Я 

ДЕГТЯ 

А . К а н а е в а , главный инженер радио-

треста: «Письмо тов. Шокина—формаль-
ная отписка. Он утверждает, что суще 
ствуют только два штеккера. Это неправ-
да. Шокин говорит только о телевизорах 
последних выпусков, скидывая со счетов 
все остальные. Далее Шокин утвержда-
ет, что промышленность выпускает 
ПТП одного типа в трех вариантах. Это 
тоже неправда. Вот документ Мини-
стерства радиотехнической промышлен-
ности, разрешающий заводам их мини-
стерства выпускать ПТП в шестнадцати 
вариантах...» 

К . Бнсов, работник радиоотдела ГУМа: 

«Шокин рассчитывал, как видно, на то, 
что в редакции нет специалистов по те-
левизионной технике. Иначе непонятно, 
как он -мог написать такое опроверже-
ние. Несмотря на утверждение Шокина, 
ПТП в продаже все-таки нет. Что ка-
сается штеккеров, то я принес их в се-
ми вариантах. Вот они... Если бы так 
работала электротехническая промыш-
ленность, то все розетки в этой комнате 
были бы разные». 

Н. Т а р а с о в , директор радиомагазина 
№ 42 Мосиультторга: «ПТП? Их в прода-
же нет! Штеккеры выпускаются во мно-
жестве вариантов. И это было бы полбе-
ды, ес^и бы они хоть имелись в прода-
же. Мы отказываем в штеккерах сотням 
покупателей». 

С. Л е в ин , директор телевизионного 
ателье к» 6: «Скажу коротко — письмо 
Шокина, мягко выражаясь, необъектив-
но. Нет не только широкой унификации 
деталей, но даже телевизоров одной и 
той же марки, если они выпускаются 
разными заводами». 

Отсутствие ПТП и 
штеккеров, как и неко-
торых других неуни-
фицированных дета-

лей, оказалось, по меткому выражению 
одного из участников совещания, только 
каплей из той ложки дегтя, которую 
вместе с телевизором получают покупа-
тели. Собравшиеся в редакции специа-
листы предъявили Министерству радио-
технической промышленности куда бо-
лее крупный счет, чем автор корреспон-
денции, опубликованной в «Литератур-
ной газете». 

Выпускаемые министерством телеви-
зоры имеют часто такое количество не-
доделок и дефектов, они до того хруп-
ки, что, по словам начальника техничен 
ского отдела радиотреста М. Файна, 
чем больше выпускается у нас телеви-
зоров, тем больше становится количест-
во недовольных покупателей. 

На совещании был приведен такой 
пример хрупкости «•Рубина». В Ташкент 
на самолете «ТУ-104» были отправлены 
пять высококачественных образцов это-
го телевизора — ни один из них не 
выдержал-испытания пути. Можно пред-
ставить, в каком же состоянии прибыва-
ют на места телевизоры, отправляемые 
по железной дороге! 

Новые марки телевизоров выпускают-
ся часто без проверки их эксплуатацион-
ной надежности, без «испытания на 
тряску», как практиковалось раньше 
при производстве телевизоров («Ремб-
рандт», экспортированный из ГДР в не-
больших количествах, был испытан у 
нас таким образом: радиотрест предста-
вил его опытные образцы разным лицам 
на шестимесячную эксплуатацию, затем 
сообщил фирме замеченные недостатки, 
и лишь после их исправления телевизор 
был выпущен в продажу). Наши пред-
приятия предпочитают перепоручать эту 
предварительную эксплуатационную 
проверку... самому покупателю. 

— Газетам и журналам, — говорили 
участники совещания, — надо быть осто-
рожными при помещении сообщений 
о выпуске новых телевизоров. Надо рек-
ламировать только те образцы, которые 
выдержали предварительные испыта-
ния, получили одобрение покупателей. 

Инженеры, побывавшие на многих за-

водах, выпускающих телевизоры, рас-
сказывали на совещании, что их выпуск 
производится до сих пор в цехах шир-
потреба в полукустарных условиях. 
(В. Рассохин из радиотреста считает, 
например, что телевизоры должны вы-
пускаться на крупных специализирован-
ных предприятиях). 

По заявлению директоров радиомага-
зинов, никогда раньше им не приходи-
лось принимать обратно такое количе-
ство телевизоров, как за последнее вре-
мя. Представитель Центрального уни-
вермага (ЦУМ) С. Лоскутов огласил 
справку: на складах универмага скопи-
лось почти на 900 тысяч рублей телеви-
зоров, имеющих дефекты, которые заво-
ды отказываются исправить. Руководи-
тели Александровского завода, узнав, 
что универмаг возвращает им партию 
телевизоров «Рекорд», предупредили 
по телефону: 

— Не везите, не пустим машрну на 
территорию завода. 

К сожалению, по этому принципу — 
«Сдано и с плеч долой» — работают 
не только руководители Александровско-
го завода. 

Потребовалось бы много места, чтобы 
изложить весь тот огромный счет, кото-
рый участники совещания предъявили 
Министерству радиотехнической про-
мышленности и его предприятиям. 

ГАРАНТИЯ Редакция «Литера-
— турной газеты» попро-

РЕМОНТА сила собравшихся от-
ветить на вопрос: «Чем 

же вызвана, по их мнению, такая пло-
хая работа многих заводов, выпускаю-
щих телевизоры?» 

Ответ был единодушным: 
— Причина кроется в том, что заво-

ды освобождены от ответственности за 
качество своей продукции. 

Директор телевизионного ателье № 1 
А. Кондраков легко доказал это. 

— Когда в продаже появились первые 
советские телевизоры, — заявил он, — 
было объявлено, что заводы гарантиру-
ют их качество в течение шести меся-
цев со дня приобретения. А посмотрите, 
что пишет тов. Шокин в «Литера-
турную газету»- «В течение гарантий-
ного срока работоспособность телевизо-
ров у всех потребителей должен обеспе-
чивать государственный радиотрест Ми-
нистерства связи СССР», — то есть 
наши телевизионные ателье. Таким об-
разом. гарантированный заводами срок 
высококачественной работы телевизоров 
заменен гарантийным сроком бесплатно-
го ремонта. Министерство как бы заяв-
ляет директорам своих предприятий: 
«Ваше дело только выпускать телевизо-
ры, за качество же их отвечают ремонт-
ные ателье». Что произошло бы в на-
шей стране, если бы на таких условиях 
промышленность выпускала, например, 
обувь, одежду, мебель, машины, станки? 
Подобная «гарантия» является худшим 
злом, которое только можно себе пред-
ставить и для промышленности, и для 
потребителя. 

Это заявление получило полную под-
держку всех участников совещания. 
Гарантийному праву надо вернуть 
правильное первоначальное понятие — 
заводы обязаны отвечать за бесперебой-
ную работу телевизоров. Только при 
этих условиях можно будет организовать 
на предприятиях, выпускающих телеви-
зоры, настоящую борьбу за их качест-
во. Отметим, к слову, что такое новое, 
«облегченное» толкование понятия га-
рантии качества продукции переняли и 
некоторые другие отрасли нашей про-
мышленности, выпускающие, к примеру, 
пылесосы и стиральные машины. 

О 
Публикуя отчет об этом совещании 

специалистов, редакция «Литературной 
газеты» надеется, что мнения, выска-
занные в ходе его работы, помогут Ми-
нистерству радиотехнической промыш-
ленности срочно принять меры для лик-
видации причин, вызывающих у потре-
бителей недовольство их продукцией. 

Случаи из практики 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Разумеется, речь идет не о свойствах 
какой-то профессии. Писатель может изо-
бразить случай из литературного, или ху-
дожнического, или артистического, или лю-
бого другого, социального пли профессио-
нального, быта лишь тогда, когда этот слу-
чай может быть исследован как типическое 
проявление общественных отношений дан-
ного времени. Значит, критерий, было или 
не было среди художников что-нибудь по-
добное тому, что описано в повести, не за-
служивает внимания, поскольку речь идет 
не о фельетоне, а о повести. Здесь решает 
другое: что рассказывает описанный слу-
чай о жизни и человеке, чему учит, как 
писатель через этот случай судит о жизни. 

Но чтобы разобраться в этом, придется 
обратиться к образу Ганнуси, очередной 
жертвы Романа Петровича. 

Ганнуся, дочь вдовы-колхозницы из 
Полесья, после окончания семилетки по-
ехала в большой город и сдавала экзамен 
в техникум, но провалилась по математи-
ке. Решила не возвращаться домой. Зна-
комая помогает ей устроиться на работу 
в дом отдыха «Березовая дача» в часе 
езды от города. В первых же главах по-
вести писатель знакомит свою героиню с 
художником Романом Петровичем, при-
ехавшим в «Березовую дачу» «на нату-
ру», и с тех пор неотступно следит за ее 
переживаниями и мыслями. А они выгля-
дят так. 

Когда Ганнуся, любовавшаяся картиной 
Романа Петровича, увидела его самого, 
она «сразу вся похолодела», почувствова-
ла себя прикованной к полу под взглядом 
чужих, незнакомых и даже страшных 
почему-то глаз. «Не могла даже разо-
брать сейчас, какой он — старый или 
молодой, красивый или наоборот». Одним 
словом, чувствовала она себя так, говорит 
автор, будаю «стоит она перед ним, чу-
жим и незнакомым, совсем раздетой». 

Вскоре Роман Петрович рассказывает о 
новой картине и просит Ганнусю позиро-
вать. «Девушка слушала его словно в ка-
ком-то забытьи». Разговор этот, как 
утверждает автор, «посеял какую-то 
странную сумятицу в чувствах» героини. 
«Тот разговор, как и вообще встреча, раз-
будил какие-то неясные, тревожные и 
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волнующие предчувствия». Именно так, 
не чувства, а предчувствия. 

Прошло совсем немного времени, и Ган-
нуся, загипнотизированная величием Ро-
мана Петровича (тогда она и фамилии его 
не знала), становится его жертвой. Писа-
тель, конечно, рассчитывает вызвать со-
страдание к героине, когда пишет, что 
ночью, после ее ухода из комнаты Романа 
Петровича, она, «словно крошка, подрезан-
ный косой стебель, в отчаянье падает го-
ловой на подоконник». Но при новой 
встрече с художником Ганнуся пьянеет от 
его сладких слов, а ночью снова «покор-
но». как сказано автором, открывает ему 
окно. Но вот художник уехал, и девушка 
начинает задавать себе вопросы: «А кто 
же он? Где он живет и чем живет?..» «Да 
она даже адреса его не знает!..» II вспо-
минает продекламированные им стихи; 

Ти !ше наплачется в тривоз1 
I навиглялаешея вночь.. 

Но когда Мотя, ее подруга, ругает Романа 
Петровича, Ганнуся обижается: «Разве же 
можно о нем и такими словами? Ведь он 
такой... такой...» Вскоре Ганнуся узнала, 
что, как только снег выпадет, приедет 
«ее» Роман Петрович, и это была, конеч-
но, «неожиданная радостная весть». Но 
снова начали преследовать ее строчки сти-
хов «Ты еще наплачешься...» Она жадно 
набрасывается на книги стихов, на книги 
о художниках, едет в музеи, ведь она, как 
ей кажется, «любимая, почти жена знаме-
нитого художника!..» 

Наконец, он приехал и даже привез 
подарок — платье. Но девушка почувство-
вала что-то нехорошее в этом подарке и 
принесла его обратно. Надеялась: станет 
расспрашивать, тогда она все ему выска-
жет. Но он равнодушно бросил в угол па-
кет, обнял, поцеловал девушку, и Ганнуся 
почувствовала «приятность, даже радость 
от прикосновения его сильных рук. закры-
ла глаза...» и, конечно, бессильно склони-
лась, упала ему на грудь. Страшным уда-
ром для Ганны было узнать, что у Романа 
Петровича есть жена. Узнала она случай-
но, хотя нельзя сказать, чтобы он от нее 
скрывал это: она с ним вообще не разго-
варивала. Роли распределялись довольно 
строго: он говорил, когда хотел, целовал, 
когда хотел, она слушала и удивлялась, 
когда он говорил, и вздыхала, когда хоте-
ла, то есть почти всегда. Но и этот удар 
ничему не научил девушку, и уже через 

несколько днен, наслу-
шавшись сладких ре-
чей Романа Петровича 
(она даже в мыслях не 

осмеливалась назвать его Романом), Ган-
нуся снова «забыла обо всех своих горе-
стях» ! 

На весеннюю натуру знаменитость тоже 
приехала, но остановиться в «Березовой 
даче» не решилась и сняла частную ком-
нату. Ганна об этом узнала случайно и 
встретилась с «им тоже случайно. Он был 
приветлив, но не больше. Девушка носила 
ему обеды из дома отдыха, хотела погово-
рить, но каждый раз не решалась сделать 
это. Она «будто все еще на что-то надея-
лась». Однажды он ее чуть яс прогнал, 
якобы за то, что опоздала с обедом, а по-
том пустил сплетню, будто девушка пре-
следует его и нет ему от нее житья. 

Можно назвать бесконечное множество 
примеров перехода от надежд к разочаро-
ваниям, но для этого пришлось бы пере-
писать добрую половину повести, до того 
тщательно описывает автор то, что проис-
ходило с Гапной во всем, что касается ее 
отношений с Романом Петровичем. А меж-
ду тем переживания Ганны крайне не-
сложны: от «стыдливости» до «покорно-
сти» и обратно—вот, пожалуй, й все. Но 
по крайней мере эта скрупулезность и по-
пытки проследить диалектику души яв-
ляются для нас верным ручательством, что 
в образе своей героини автор не собирал-
ся изобразить этакую дурочку, готовую 
влюбиться в первого встречного потому, 
что «се время пришло». Ничего подобного, 
разумеется,- Ганна — жертва несправедли-
вости, воплощенное страдание. Правда, в 
повести можно найти мысли героини о ра-
боте, учебе, о людях, которые ее окружа-
ют. Но все это звучит глухо, а главное, 
очень мало влияет на решение основного 
художественного конфликта. 

В этом-то и слабость повести, в этом-
то и ограниченность ее обобщений. От на-
чала своего знакомства с художником и до 
конца повести Ганна непзменно находится 
в состоянии, подобном гипнозу. Ни надеж-
ды, ни сомнения, ни сами встречи с «ним» 
и отдаленно не напоминают того чувства, 
которое можно было бы назвать светлой, 
чистой девичьей любовью. Можно понять 
безрассудство и слепоту настоящей любви, 
но то, что происходило с Ганной, сильно 
похоже на забитость, безволие. А если бы 
на месте Романа Петровича-художника 
был Роман Петрович-колхозник, Роман 
Петрович-слесарь. словом, кто-либо 
другой, не унеющий так «здорово» рисо-

| вать, Ганнуся тоже проявляла бы столько 
«покорности» и только «покорности»? 
Или тогда она вела бы себя с большим до-
стоинством и не позволила бы столь нагло 

I смеяться над собой? Но если так, тогда 
не оставалось бы ничего другого, как объ-

' яснить случившееся с Ганной тем «особым 
(обстоятельством», что «се» Роман Петро-
вич находится так высоко по своему по-
ложению, что Ганне со своего места и 
впрямь оставалось только молиться на не-
го да выполнять его желания. Но в таком 
случае призывом пожалеть «маленького 
человека», разделить его обиду и исчер-
пывался бы смысл повести. Едва ли столь 
узкая, хотя и благородная цель оправды-
вала бы кропотливый и добросовестный 
труд писателя. 

Классическая украинская литература, 
начиная с «Катерины» Шевченко, очень 
серьезно рассматривала случаи, внешне 
подобные тому, который изображен в по-
вести «Сальвия». Какую драму жизни уви-
дел Шевченко за случаем с Катериной! 
Деревенская девушка, полюбившая солда-
та, заведомо обрекала себя на горе и на-
смешки. Солдат ведь только стоит посто-
ем, он чужой человек. А солдатчина — 
почти бесконечна. После солдатчины ка-
кой он жених и к тому времени какая из 
нее невеста? В «Катерине» обидчиком де-
вушки выступает пан, офицер. Он мог на-
смеяться над простой девушкой по праву 
господина. Помните, как в конце поэмы 
мальчик, поводырь слепца, просит мило-
стыню у богача—-у отца, бросившего 
его? Вот в чем нашел смысл «своего» слу-
чая Шевченко. Хорошая это традиция — 
исследовать явления как можно более тща-
тельно и, показывая их, рассказывать о 
жизни. 

Но вернемся. к повести Козаченко. На 
последних страницах Ганна начинает раз-
мышлять о своем положении, и ее беспо-
коит мысль, можно Ли теперь, после всего 
случившегося с ней, верить людям? При-
нять всерьез ее рассуждения нельзя ни-
как, потому что речь, в сущности, может 
идти о доверчивости, а не доверии. Ганна 
оправдывает свою доверчивость, а назы-
вает ее доверием. А между гражданским 
понятием доверия и глупой доверчивостью, 
как ее продемонстрировала Ганнуся, — из-
рядная разница. Ганнуся могла и не заме-
тить этой разницы, но писатель, коль ско-
ро он коснулся этого вопроса, был обязан 
заметить. Проблема доверия не получила 
здесь развития, хотя, например, там, где 
речь шла об отношении к Роману Петро-
вичу его коллег, у писателя был достаточ-
но жизненный материал, чтобы решить 
эту проблему. 

Как видите, мы не оспариваем правды 
случая, который изобразил автор. Бывают 
и Романы Петровичи и глупые Ганнуси. 
Бывают. И все же случай этот рассматри-
вается недостаточно глубоко и недостаточ-
но современно. 

А если бы всмотреться в него попри-
стальней, могла бы возникнуть и совре-
менная постановка вопроса. По тогда ге-
роиня должна бы предстать перед судом 
читателя как существо, лишенное чувства 
человеческого достоинства, не умеющая, 
да и не желающая пользоваться великими 
правами человека. Ведь она не батрачка, 
которая должна угождать, потому что не-
куда ей деться, и молча плакать, потому 
что некому пожаловаться, ведь не при ней 
это было — идиотизм деревенской жизни, 
когда девушке в ее положении не было 
иного выхода, как в прорубь. Но, что по-
делаешь, автор считает ее высокоположи-
тельной героиней и пытается привлечь к 
ней симпатии. 

Слабость постановки моральной пробле-
мы в повести В. Козаченко заключается, 
на мой взгляд, в том, что он судит только 
мораль Романа Петровича, в то время как 
и мораль Ганнуси по многом заслуживает 
осуждения, как мораль, несовместимая с 
нравственными нормами гордого советского 
общества. Мещанин, наглец, хам живут 
только благодаря тому, что не перевелось 
еще, черт возьми, рабье преклонение перед 
тем, что прежде называло себя барином, а 
сейчас пускает пыль в глада своим «осо-
бым положением», «бывалостыо», «умением 
жить» и даже «образованностью». И если 
мещанская наглость и чванство — пере-
житок прошлого, то отсутствие гордости, 
неумение постоять за спою честь совет-
ского человека — тоже пережиток. И 
столь же омерзительный. Человек, попав-
ший в беду, достоин сочувствия, и ему 
нужно помочь. Мы сочувствуем герогше, 
но как ей . помочь? Думается, что в таких 
случаях лучшей помощью было бы ска-
зать ей правду о ней самой. Ибо как нет 
в нашем обществе условий, которые де-
лали бы какого-нибудь Романа Петровича 
всемогущим, так нет условий для того, 
чтобы Ганнуся считала себя беззащитной. 

И вообще, с каких это пор мы преврати-
лись в неразумных мамаш, которые пич-
кают киселями своих 18-летних «малы-
шей»? Девушке, которая мнит себя «лю-
бимой, почти женой», мы готовы простить 
все на свете, ходим вокруг, ахаем да охаем, 
да заглядываем в глаза — не плачут ли. 
А спрашивать с нее когда начнем? В том 
числе н за нарушение нравственных 

устоев нашего общества? Вот в чем. по-
моему, могла состоять современность худо-
жественного решения подобного жизненно-
го случая. 

Для реалистического художественного 
вкуса самый факт изображения какого-нп-
будь жизненного явления означает опре-
деленное обобщение этого явления. Писа-
тель вынужден с этим считаться: ведь в 
том, что его случаю может быть придано 
более широкое значение, чем он имел на 
самом деле, повинен не читатель, а, скорее, 
само искусство, воспитывающее художе-
ственные вкусы. Потому-то в понятие ху-
дожественной типизации входит и огра-
ничение значения изображенного факта в 
соответствии с правдой жизни. Конечно, 
читатель не так прост и легковерен, что-
бы принимать правду случая за правду 
жизни. К художественным обобщениям он 
приходит через свой жизненный опыт, и 
художественная правда, как говорил 
А. М. Горький, возникает из взаимодейст-
вия опыта читателя с опытом писателя. 
Но читателю нередко приходится встре-
чаться с изображением таких сторон жиз-
ни, где личный опыт мало что ему под-
скажет. В «амом трудном положении ока-
зывается по этой причине молодежь — 
наиболее активный читатель. Мне кажет-
ся, например, ч^о часть молодых читате-
лей поддержала роман В. Дудинцева «Не 
хлебом единым» только потому, что, пове-
рив правде описанного случая, она не мог-
ла понять всей неправды обобщения. По-
добные «недоразумения» возникают чаще 
всего тогда, когда изображенный факт изо-
лируется от той атмосферы, из которой он 
исходит, когда односторонне показаны его 
связи с действительностью. 

Социалистический реализм обязывает 
художника всесторонне и добросовестно 
исследовать представившиеся ему важны-
ми факты н изображать их с такой полно-
той, чтобы дать возможность читателю со-
знательно определить в ним свое отноше-
ние. А когда наблюдения художника одно-
сторонни, и подход к фактам неизбежно 
будет односторонним. Тогда и выводы ока-
зываются либо неполными, либо просто 
неверными. Тогда и неискушенная часть 
читателей оказывается дезориентирован-
ной и приходит к ложным заключениям. 

Хорошо, когда писатель стремится от-
кликнуться на злободневные вопросы 
жизни. Но каждому понятно, что благород-
ные намерения не оправдывают поверх-
ностного изучения явлений и поспешных 
выводов. Особенно обидны следы спешки 
и «легкости суждения» на произведениях, 
Затрагивающих крупные вопросы наших 
общественных отношений. Возьмем, напри-
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Маленький, щуплый, с узкой птичь-
ей головой, «оснащенной» мясистым носом 
и оттопыренными 
ушами, Яков Узелков 
появился в уездном 
сибирском городке 
Дудари в качестве 
«орреспондента губернской газеты. Лет 
ему было немного — от силы де-
вятнадцать, но держался он чрезвычай-
но независимо и важно, а свои статьи в га-
зете подписывал так: Якуз. 

« — Я лично приехал сюда, чтобы в ху-
дожественной форме осмыслшвать' наиболее 
свежие и по возможности увлекательные 
факты», — гордо заявил он сотрудникам 
уголовного розыска при первом знакомстве. 
Причем сразу же выяснилось, что обыкно-
венные, так сказать, рядовые факты Узел-
кова не интересуют. Ему подавайте «что-
нибудь такое фундаментальное... что-нибудь 
незаурядное.. . что-нибудь такое экстрава-
гантное . , » «Он любил описывать все са-
мое крупное, небывалое, выдающееся». 

С Узелковым мы знакомимся в самом на-
чале новой повести Павла Нилина «Жесто-
кость» (первая повесть этого цикла — 
«Испытательный срок» — была опублико-
вана в «Знамени» ЭД 1 за 1 9 5 6 г.). Закан-
чивается «Жестокость» тоже описанием 
Узелкова, который после всех трагических 
перипетий повести бодро идет вперед и со-
ветует «бесстрашно смотреть правде в гла-
за» . В самой же повести Узелков действует 
мало, в бурных ее событиях участия почти 
не принимает. Он лишь живет рядом с ге-
роями. И все же имонно в нем, в этом, так 
сказать, периферийном образе, ключ к по-
ниманию смысла описываемого, к большой 
и серьезной идее, лежащей в основе про-
изведения. 

Непосредственным же, «прямым» героем 
повести является Вениампн Малышев — 
Венька Малышев, помощник начальника 
угрозыска по секретно-оперативной части. 
Венька — правдолюб в прямом и добром 
смысле этЛо слова: «Совесть коммунисти-
ческую надо иметь или не надо?.. Во вся-
ком деле можно словчить и всех обмануть, 
но коммунист ловчить не должен. Не имеет 
права ловчить», «Мы за все отвечаем, что 
есть и что будет при нас» . В этих сло-
вах весь Венька — мужественный, цель 
ный, честный, душевный, много думающий 
человек. Именно такими — смелыми, 
скромными, самоотверженными, чистыми, 
бесконечно преданными советской власти и 
коммунистическим идеям — и представ-
ляем мы себе комсомольцев первых лет ре-
волюции, «первых комсомольцев», сверст-
ников Павла Корчагина. 

Они во всем противоположны — Узел-
ков и Венька. Первый — с его неуемным 
стремлением все приукрасить, прикрыть 
цветистой фразой. II второй — с его 
постоянным стремлением доискаться до 
сути вещей п явлений и все переделать 
по-своему, так, как велит ему его неусып-
ная комсомольская совесть. Уаелковы — 
противники таких людей, как Венька. И 
не мудрено, что они постоянно сталки-
ваются в помести. Но начнем по порядку. 

Венька Малышев и его товарищи борют-
ся с бандитами, которых в те трудные го-
ды было очень много в сибирской тайге. 
Бандиты убивали сельских активистов, на 
падали на кооперативы, грабили на доро-
гах, возбуждали у населения недовольство 
новой властью, сеяли смуту среди крестьян 
Покончить с ними как можно скорее было 
жизненной необходимостью молодой совет-
ской власти. 

Работа эта была подлинно героической, 
она требовала от работников уголовного ро-
зыска большого личного мужества, изобре-
тательности, огромного напряжения всех 
сил. Впрочем, и само понятие «героическо-
го» Узелков и Венька толковали тоже по-
разному. Узелкову нужны были чудо-бо-
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гатырн с «пылающими взорами». Венька 
же, идя на опасную операцию, говорил 
иное: «Тут дело тонкое, хитрое. Тут ге-
роизм не требуется. . .» 

И вот задумал Венька тонкое, умное де-
ло — поймать самого жестокого, отчаян-
ного бандитского атамана, «императора 
всея тайги» Костю Воронцова, причем 
поймать руками его же сообщников, 
участников его шайки. Еще зимой был 
арестован участник одной из банд — Ла-
зарь Баукин. Этот «явероватый», «наве-
ки обозленный, угрюмый и всех и вся пре-
зирающий бандит» почему-то чрезвычай-
но заинтересовал собой Веньку, который 
часами беседовал с арестованным, доиски-
ваясь до причины того, почему этот бед-
няк-крестьянин, потомственный смолокур 
и охотник, связался с бандитами. И он на-
шел, нащупал эту причину, понял, что Ла-
заря Баукина, как и многих других мужи-
ков, запугали и жестоко обманули, понял, 
что и этого неглупого, но обманутого че-
ловека можно еще спасти, вернуть к на-
стоящей ЖИЗНИ. Баукин, в свою очередь, 
тоже проникся к Веньке уважением, и хо-
тя это не помещало ему при первом же 
удобном случае бежать из-под ареста, все 
же осталось у него, по-видимому, доброе 
чувство в человеку, который, может быть, 
впервые в его жизни, отнесся к нему с 
довернем, захотел 'понять его и помочь ему, 
заронил ему в душу искру правды. 

Бежавший в тайгу Лазарь помогает 
Веньке осуществить его план. Кулацкого 
пса Костю Воронцова «взяли» Лазарь 
Баукин и его товарищи. Венька сумел са-
гитировать этих ничего не боящихся лю-
дей, презирая страх, ходил по их следам 
по опасным таежным тропам, ежечасно 
«напоминая им о себе и о том, что замыс-
лили они по доброму сговору сделать вме-
сте с ним». План Веньки Малышева был 
рассчитан на самые лучшие свойства че-
ловеческой натуры, опирался на лучшее 
в людях, .которые поверили Веньке, пове-
рили.ему как коммунисту, сказавшему им 
о том, что они еще смогут смыть с себя 
свои страшные преступления. Венька обе-
щал им это. Он сам ни минуты не сомпе-
вался в том, что именно так и должно 
быть. 

И вот тут-то на сцену откуда-то из-за 
угла вновь выходит «уяелковское». На сей 
рая, правда, оно воплотилось в облике на-
чальника угрозыска, бывшего циркового 
артиста, человека слабого и недалекого. Оп, 
конечно, очень рад тому, что так ловко и 
без потерь удалось поймать неуловимого 
Воронцова. Но, с другой стороны, как мож-
но допустить, чтобы заслуга в этом деле 
принадлежала вчерашним бандитам? А как 
же будет тогда с авторитетом уголовного 
розыска? Что ж это выходит: советская 
власть не смогла обезвредить банду Ворон-
цова, а Баукин и его сообщники смогли? 
И начальник угрозыска идет на совсем не-
большое, казалось бы, искажение фактов. 

Вот как об этом рассказывает своему 
другу сам Венька: «Ты знаешь, чего он 
хочет? Он хочет, чтобы мы все это де.то 
оформили так, будто это не Лазарь Баукин 
повязал Воронцова, а мы повязали и Во-
ронцова, и Баукина, и всех остальных.. . 
Мне сейчас стыдно перед Лазарем так, что 
у меня прямо уши горят и все внутри пе-
реворачивается! . . Выходит, что я трепал-
ся перед ними, как.. . как я не знаю кто! 
Выходит, что я обманул их! Обманул от 
имени Советской власти! . . Он говорит, я 
тебя представлю к награде и всех представ-
лю, а иначе нас, мол, не за что награждать. 
А я ему говорю: нет, вы лучше выдайте 
мне другие глаза, чтобы я мог смотреть на 

вас и на все и не стыдиться.. . Нам дадут 
награды, а Лазаря и других выведут в рас-
ход. Пусть Лазарь был бандит, но ведь он 

же тогда еще не по-
нимал. какая может 
быть жизнь.. . Нет, 

• • • я не могу теперь 
успокоиться! . .» 

Венька чувствует себя обманутым — 
ведь теперь выходит, что и сам он, Вень-
ка, обманул людей, которые ему поверили. 

А т у т еще, как назло, подоспели и лю-
бовные огорчения: Веньке кажется, что 
к нему равнодушна Юля — девушка, ко-
торую он полюбил со всем пылом первой 
юношеской страсти. В довершение всем 
Венькино письмо к Юле — первое в его 
жизни любовное письмо, в котором он пы-
тался выразить самые сокровенные свои 
чувства, случайно попало в руки Узелкова 
и теперь, конечно, станет известно всему 
городу. 

Все это вместе взятое приводит Веньку 
в отчаяние. Боль нестерпима. И Венька 
пускает себе пулю в лоб... 

Нет, писатель не оправдывает само-
убийства Веньки. Это в корне противоре-
чило бы мужественному и честному строю 
всей повести. Минутная Венькина сла-
бость непростительна. Это — дезертирство, 
которое в конечном счете на руку только 
узелковым. 

С мыслью о том, что Венька мог так 
поступить, почти невозможпо примирите 
ся, она вызывает глубокий внутренний 
протест у всех Венькипых друзей, в том 
числе и у читателей повести. И все же 
думается, писатель имел право в данпом 
случае на заострение конфликта. 

И еще одно. Что значит странное назва-
ние цикла повестей П. Нилина — «Под-
робности жизни»? Мне кажется, что на-
звание это можно «расшифровать» при-
мерно так : жиянь, она вся состоит из под-
робностей, из них, из этих малых «под-
робностей», слагается большое, принци-
пиально важное, значительное. 

Это нашло отражение и в самой поэтике 
новых повестей II. Нилина, в простом, 
неторопливом, внешне «негеропческом» 
рассказе, в писательском внимании к «ме-
лочам жизни», за которыми очень часто 
скрыт огромный смысл. 

Вот, например, эпизодический случай с 
комсомольцем Егоровым, которого собира-
ются исключать из комсомола за то. что 
он якобы принимал участие в церковном 
обряде — крещении ребенка. В защиту 
Егорова выступает Венька Малышев, кото-
рый склонен верить комсомольцу, а не 
церковному старосте. Егорова не исключа-
ют из комсомола. А после собрания Узел-
ков говорит Веньке: «Иногда в поли-
тических интересах надо сурово нака-
зать одного, чтобы на этом примере на-
учить тысячи. . . Егоров не какая-то 
особенная Фигура. В огромном государ-
стве, даже в пределах одной губернии 
его и не заметишь. Как какой-нибудь 
гвоздик. А, тем не менее, на его деле мы 
могли бы научйть многих...» 

Вот, оказывается, какая серьезная об-
щественная проблема может возникнуть из 
такого незначительного, казалось бы, 
эпизода. Ведь в огромном государ-
стве Егоров, действительно, не более, 
как «гвоздик». Все дело в том, как к это-
му «гвоздику» отнестись. Для Узелкова 
Егоров — ничто, «подробность», с которой 
можно не считаться. А для Веньки Малы-
шева — это самое дорогое и важное, ибо 
за каждой «подробностью» он видит че-
ловека, человеческую судьбу. 

Новая повесть Павла Нплина, в которой 
рассказывается о событиях более чем 
тридцатилетней давности, говорит о том, 
что нужно прожить жизнь так, чтобы ни-
когда не кривить душой, не отступать от 
великой правды коммунизма — ни в боль-
шом, ни в малом, ни единым словом, ни 
единым шагом. 

От Комитета по Ленинским премиям в области 
литературы и искусства при Совете Министров СССР 

Сегодня мы печатаем в «Литературной газете» список 
кандидатур на соискание Ленинских премий в области 
литературы, опубликованный Комитетом по Ленинским 
премиям в области литературы и искусства. 

Как известно, согласно Постановлению Центрального 
Комитета КПСС и Совета Министров СССР, ежегодно ко 
дню рождения В. И. Ленина — 22 апреля — будут при-
суждаться Ленинские премии за наиболее выдающиеся 
работы в области науки, техники, литературы и искус-
ства. Всего установлено пятьдесят Ленинских премий, 
размером в семьдесят пять тысяч рублей каждая, в том 
числе восемь премий за произведения художественной 
литературы, музыки, изобразительного и театрального 
искусства, кинематографии. 

На соискание Ленинских премий в области литературы 
и искусства, присуждение которых состоится в 1957 году, 
всего выдвинуто 107 кандидатов, в том числе в области 
литературы — 32, музыки — 17, изобразительных ис-
кусств — 28, театрального искусства — 23, художест-
венной кинематографии — 7. 

После рассмотрения представленных работ в секциях 
определится список кандидатов, выдвигаемых секциями 
для участия в заключительном туре конкурса. Этот спи-
сок будет опубликован. Советская общественность сможет 
предварительно ознакомиться с произведениями, пред-
ставленным» на соискание Ленинской премии, и всесто-
ронне их обсудить. 

К о м и т е т по Л е н и н с к и м п р е м и я м в области литературы и искусства сообщает, что на соискание 
Ленинских премий, присуждение которых состоится в 1957 году, выдвинуты следующие кандидатуры: 

мер, тот житейский случай, который пред-
ставлен нам Д. Граниным в рассказе «Соб-
ственное мнение». Исполняющий обязан-
ности директора института Минаев откло-
няет статью инженера Ольховского, содер-
жащую критику в адрес «влиятельного» 
академика, потому, что она может поме-
шать утверждению его директором. Статья 
ему определенно нравится, но он отклады-
вает решение вопроса до своего назначе-
ния. Отстаивать собственное мнение? «Не-
достаточно иметь это самое мнение, к не-
му надо иметь еще л соответствующее по-
ложение.. .» Эта мысль привычно успо-
каивала. 

Но, став директором, Минаев не помог 
Ольховскому, во-первых, потому, что сле-
довало «укрепиться» , — не начинать же 
ссорой с самим академиком! — во-вторых, 
потому, что Ольховский покритиковал ин-
структора горкома, и поддержку инженера 
тот расценил- бы как личное оскорбление. 
В угоду Локтеву, всесильному инструкто-
ру горкома, Минаев переведет Ольховского 
куда-нибудь подальше от центра. Переве-
дет и по-прежнему будет успокаивать себя 
тем, что станет честным, когда будет 
сильным. 

Писатель мог заметить именно такой 
вот случай и услышать откровенное при-
знание какого-нибудь Минаева. Ему мог 
встретиться и не один такой случай двое-
душия и трусости. И их тоже могли объ-
яснять все той же философией: надо 
сначала добиться соответствующего поло-
жения, а тогда уже отстаивать собствен-
ное мнение. Но в чем видит автор правду 
подобных случаев? 

По рассказу получается, что психология 
Минаева свойственна по крайней мере 
значительной части тех, кто чем-нибудь 
руководит, и она определяется самим их 
положением, требующим подчинения од-
них другим. Когда Минаев спросил своего 
референта, зачем он пишет об Ольховском 
не то, что думает, тот без тени смущения 
ответил: «Я пишу так, как вы хотите, 
чтобы когда-нибудь писать так, как я 
считаю нужным» . И там, где говорится о 
молодости Минаева, вспоминается суровый 
окрик начальника цеха: «Тебе, Минаев, 
еще рано высовываться. Куда ты лезешь 
со своими силенками против главного кон-
структора? Он тебе все будущее закроет. 
Что ты есть? Мастер. Таких глотают, не 
разжевывая» . Борьба, которую пытался 
тогда вести Минаев, называется «безна-
дежной борьбой», на нее он и два его то-
варища могли убить «три, пять... десять 
лет и ничего бы не добились». Борьба 
Ольховского также названа в рассказе 
«безнадежной». Вот, оказывается, какая 

сила заключена в этих мпнаевых... Мо-
жет показаться, что это такая сила, что 
и сами Минаевы—лишь жертва и игруш-
ка в се руках, может показаться, что та-
кова человеческая природа или даже при-
рода наших общественных отношений. 

Что заставило Минаева стать тем, чем 
он стал? Автор сочувственно рассказывает 
о прошлом своего героя. Оказывается, в 
молодости Мннаев тоже дерзал. Но после 
того, как ему иригрознлн «проглотить, не 
разжевывая», он решил действовать в об-
ход: «сперва добиться независимости, ав-
торитета, а потом громить этих бюрокра-
тов» . Ради этого он приучал себя «терпеть 
и молчать»; «он голосовал «за» , когда 
совесть его требовала голосовать против»; 
«он поддакивал тупым невеждам»; «он 
говорил слова, которым не верил». II 
«сколько таких Ольховских осталось по-
зади! . .» Получается, таким образом, что 
путь Минаева к «авторитету и независи-
м о с т и » , — не скажем, единственный, но 
все же вполне возможный, реальный путь 
в условиях нашей жизни. Во всяком слу-
чае, автор нигде не дает понять, что ми-
наевщина не только не есть порождение 
нашего уклада жизни, но несовместима с 
ним. 

Для окончательного приговора мало вы-
слушать одну сторону, какими бы убеди-
тельными ни показались се признания. Ког-
да Минаев сваливает свою вину на усло-
вия, на то, как его самого «гоняли», и 
объясняет, что он унижался с тайной 
мыслыо бороться против бюрократизма,— 
писатель бео труда мог бы уличить его во 
лжи, именно в том, что он лжет на «усло-
вия». Общественные условия в дапном 
случае «повинны» разве только в том, что 
они не дают хода Минаевым, делают их 
пережитком прошлого. Писатель при более 
внимательном изучении случая должен 
был бы заметить, что Минаев трусит и из-
ворачивается не перед совестью своей, — 
нет у него совести,—а перед нашей обще-
ственной моралью, которой он уже осужден. 
И никогда он таким сильным не станет, 
чтоб решать что-нибудь, потому, что о н — 
прошлое, и никогда он своего миспия не 
выскажет — нет у него ничего своего. 

Это ничуть не значит, что против ми-
наевых не надо бороться. Но бороться 
против теневых сторон нашей дейст-
ви т е л ьнос ти— вто прежде всего пока-
зывать борьбу против них в жизни. 
Она отнюдь не «безнадежна». А в рассказе 
Д. Гранина случай представляется таким 
образом, будто и впрямь сильнее кошки 
зверя нет. Паническое преувеличение си-
лы Минаева — Локтева тем и объясняет-
ся, что автор никого не увидел вокруг 
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«ТУГОЙ УЗЕЛ», 
«УХАБЫ», рас-

Союза советских 

М а р и я П а в л о в н а Ч е х о в а \ 

них, не понял, как, в сущности, ничтож-
но их место в пашей большой жизни. 

Подавляющее большинство русских 
классиков смотрело на современный им 
уклад жизни осуждающе, со многим они 
не могли мириться. Иные всей душой от-
рицали тот строй, который держался на 
подавлении мысли и воли народа. Талант 
и гнев шли рука об руку . Но каждый по-
нимал, что гнев не освобождает художни-
ка от обязанностей исследователя нравов 
и социального строя жизни. Больше того, 
тенденциозность, если она разумна, вы-
нуждает художника быть всесторонне 
объективным. Писатель-реалист считал 
недопустимым произвольное истолкование 
отдельного случая . 

Советские писатели любят свое об-
щество, его настоящее и будущее. Они так 
же уверены в будущем, как и весь народ. 
Так, если гнев против строя не мешал 
реалисту исследовать, добираться до кор-
ней фактов, то разве любовь к нашему об-
ществу освобождает художника от того 
же — от исследования причин явлений, 
от определения места наблюдаемого в 
жизни факта? Все равно какого—отрица-
тельного или положительного. Неудачи не-
которых произведений в критике отрица-
тельных явлений нашей действительно-
сти объясняются, на мой взгляд, недоста-
точной глубиной этой критики. Смелость 
художника, думается мне, состоит не в 
том, чтобы бросить на страницы книги 
острые сами по себе факты, а в том, что-
бы как можно глубже раскрыть их со-
циальную и психологическую природу, их 
жизненную почву. Там, где писатель огра-
ничивается только описанием положи-
тельного факта, его подстерегает опас-
ность лакировки, искажения истины. Ког-
да он делает то же самое с отрицатель-
ным фактом, его положение не лучше. А 
нам, как воздух, нужна суровая и герои-
ческая правда, окрыляющая человека, 
вооружающая его на борьбу за комму-
низм. II мало ли теряем мы на том. что 
художник закрывает от себя и от нас тот 
источник красоты искусства, который та-
ится в познании тончлйигпх жизненных 
связей, возбуждении широких ассоциаций, 
создании глубокого художественного под-
текста? 

Нет ничего более противоестественного 
для литературы социалистического ре-
ализма. как выдавать голый факт за чи-
стую правду, а описание этого факта 
хотя бы и самое тщательное ,— за подлин-
ное искусство. Умение видеть в фактах, п 
случаях логику жизни — лучшее свиде-
тельство зрелости таланта, идейности и 
красоты литературы. 

15 января в Ялте скончалась сестра и 
близкий друг великого русского писателя 
А. П. Чехова — заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР Мария Павловна Чехова. 

Ее имя широко известно многочисленным 
читателям Чехова в СССР и за рубежами 
нашей Родины. 

Мария Павловна ролилась в 1863 году в 
Таганроге. Получив образование в Москве 
на Высших женских курсах Герье, она пре-
подавала историю и географию в женской 
гимназии. Одновременно Мария Павловна 
успешно занималась живописью, ее работы 
высоко ценил И. И. Левитан. 

Марию Павловну и Антона Павловича 
связывала глубокая и нежная дружба. Она 
помогала ему в литературной и обществен-
ной деятельности: в постройке школ, в ока-
зании медицинской помощи крестьянам в 
Мелихове, в подготовке к поездке на Саха-
лин. 

После смерти А. П. Чехова Мария Пав-
ловна проделала огромную работу по соби-
ранию его рукописей и писем. Под ее ре-
дакцией было выпущено первое шеститом-
ное излание писем А. П. Чехова. 

Большой заслугой Марии Павловны яв-
ляется забота о сохранении одного из дра-
гоценных памятников русскбй культуры — 
Ялтинского дома А. П. Чехова, который с 

I 1920 гола стал музеем — филиалом Госу-
| ларственной библиотеки СССР имени В. И. 
Ленина. М. П. Чехова была его бессменным 
директором и хранителем. 

В 1921 году Мария Павловна передала в 
лар советскому народу весь ценнейший ар-
хив Антона Павловича Чехова. На основе 
чтого архива был создан Чеховский музей, 
из которого вырос Государственный литера-
турный музей. 

М. П. Чехова принимала деятельное уча-
стие в создании Дома-музея А. П. Чехова 
в Москве, организованного по решению Со-
ветского правительства в 1954 году в озна-
менование пятидесятилетия со дня смерти 
А. П. Чехова. Мария Павловна горячо по-
могала работе чеховских музеев в Таган-
роге и Мелихове и была неизменным кон-
сультантом вгех исследователей жизни н 
творчества Чехова. 

При участии Марии Павловны было из-
дано первое полное 20-томное собрание со-
чинений Чехова. Вместе с младшим братом 
Михаилом Павловичем она подготовила об-
стоятельный каталог Дома-музея в Ялте. В 
1954 году были изданы письма Марии Пав-
ловны к брату А. П. Чехову с ее содержа-
тельными комментариями. Последней лите-
ратурной работой Марии Павловны стали ее 
воспоминания об А. П. Чехове. 

Многолетняя деятельность Марии Павлов-
ны явилась ценным вкладом в строитель-
ство культуры нашей страны. Советское 
правительство высоко оценило заслуги Ма-
рии Павловны Чеховой и наградило ее ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

Светлая память о Марии Павловне Че-
ховой будет всегда жить в наших сердцах. 

Правление Союза писателей СССР 
Министерство культуры РСФСР 
Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова 
Государственная библиотека СССР 

имени Ленина 
Г осударственный литературный 

музей 
Московский Художественный акаде-

мический театр 
Дом-музей А. П. Чехова в Москве 

Мария Павловна Чехова в саду у До-
ма-музея А. П. Чехова (1955 год). 

Фото В. Кунова 

С е с т р а и д р у г в е л и к о г о Ч е х о в а 
В ялтинском воздухе, в дыхании крым-

кой природы всегда как бы разлито и ды-
I хание Чехова. Когда думаешь о Ялте, вспо-
, минаешь и Чехова. Но гармонически это 
I дыхание Чехова связано и с вернейшим 
шутником его писательской жизни, его 
другом и помощником, хранителем мате-
риальной памяти Чехова в Ялтинском до-

| ме — Марией Павловной Чеховой. 
Вся ее долгая жизнь была целиком по-

| . вящена памяти великого брата. Она сбе-
| регла для нас все — и мельчайшую вещицу 
в его доме, и семейные письма, и бесконеч-

' пую глубину воспоминаний. Она была ре-
дактором шеститомного собрания его пи-
1-ем, комментатором, советником нелого по-
коления литературоведов, обязанных ей са-
мыми достоверными сведениями не только 
о ее прославленном брате, но и о всей 
одаренной чеховской семье, начиная с пре-
восходного рано умершего художника Ни-
колая Чехова; она и сама была способной 
художницей, ученицей Левитана. 

В моей памяти—чеховский сад в раннюю, 
нежную пору крымской весны, сад, где по-
чти каждое дерево посажено руками Чехо-
ва, и легкая фигура Марии Павловны, с 
которой деревья и даже любой камешек в 
саду, кажется, говорят своим голосом. Ей 
было много лет, но у нее была свежая па-
мять, она читала книги, радовалась каж-
дому живому голосу в литературе, вела 
переписку с сотнями людей — аккуратно, 
по-чеховски, нестареющим почерком. Она 
псе помнила до мельчайших деталей,' и 
письмо, которое я получил от иее всего 
месяц назад, полно такой глубокой любви 
к литературе, написано таким твердым По-
черком, словно для Марии Павловны не су-
ществовало лет... Летописец жизни 
А. П. Чехова, знаемая всей нашей страной, 
почитаемая тысячами читателей и посети-
телей Чеховского дома в Ялте, она была 

скромна скромностью Чехова, по-чеховски 
расположена к людям, и лучшего садовода 
для того сада, который Чехов пйсадил в 
нашей литературе, он не мог бы и сыскать. 
Мария Павловна была для Чехова очень 
близким и любимым человеком. Она де-
лала свое прекрасное дело, приобщая к ве-
ликим заветам Чехова новое поколение, 
была образцом сердечной простоты, трудо-
любия и душевного внимания к человеку. 
В доме Чехова в Ялте осталась маленькая 
комната, которую она занимала и которую 
завещала после своей смерти присоединить 
к музею Чехова. С волнением переступят 
порог этой комнаты будущие посетители, 
обращенные к памяти благородной русской 
женщины, человека с большой душой и глу-
бокого жизнепонимания и жизнелюбия — 
Марии Павловны Чеховой. 

Вл. ЛИДИН 
• * 
* 

Во всех уголках нашей страны знали, 
уважали и любили заботливую и неутоми-
мую хозяйку чеховского домика в Ялте. Это 
с помощью Марии Павловны больной Че-
хов сажал здесь, на поросшем чертополохом 
пустыре, среди оврагов и диких камней, 
дивный сад. Это Мария Павловна, забывая 
о себе, любовно создавала обстановку для 
творчества своего больного брата. До по-
следнего дня своей долгой и светлой жизни 
Мария Павловна была бессменным храни-
телем и директором Дома-музея, дорогого 
всему культурному человечеству. 

Трудные испытания выпали на долю М а -
рии Павловны в годы войны в оккупирован-
ной фашистами Ялте Топько героизм, са-
моотверженность и самообладание Марии 
Павловны помогли отстоять священные для 
нашего народа реликвии от разгрома и рас-
хищения. И вполне заслуженным Марией 
Павловной было письмо, которое среди со-

тен других писем получила она от совет-
ских воинов в дни освобождения Крыма. 

«Дорогая Мария Павловна! Бойцы и офи-
церы воинской части горячо благодарят Вас 
за то, что Вы в тяжелые дни немецкой ок-
купации сумели сохранить этот родной и 
близкий каждому русскому человеку домик 
нашего замечательного писателя Антона 
Павловича Чехова. 

Сейчас мы идем в бой. Во имя любви К 
жизни, во имя любви к человеку, во имя 
всего того, чем жил и что любил наш Че-
хов, мы будем уничтожать орды фашист-
ских злодеев, заливших кровью нашу род-
ную землю. 

По поручению бойцов и офицеров части 
старший лейтенант В. Стеженский». 

Память моя бережно хранит день 1944 
года, когда я вместе с другими писателями 
и советскими офицерами приехал в Ялту 
поздравить Марию Павловну с награжде-
нием орденом. 

— Я даже не знаю, как благодарить на-
ше правительство за все, — растроганно 
сказала Мария Павловна. — Постараюсь 
быть достойной такого доверия. 

Каждый раз, когда в последние годы мне 
приходилось видеть Марию Павловну, я по-
ражался ее неиссякаемой энергия, редкой 
работоспособности. 

Тацой она и останется навсегда в нашей 
памяти. Мы провожаем в последний путь 
неутомимую труженицу, родную и близкую 
всем нам Марию Павловну с чувством бес-
предельной благодарности за все, что она 
сделала для Чехова, для всех нас 

Евгений ПОПОВКИН 
СИМФЕРОПОЛЬ. (По телефону). 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
№ 8 17 января 1957 г. 3 

1 



Политический коми-
тет Генеральной Ас-
самблеи Организации 
Объединенных Наций 14 января начал обсуж-
дать вопрос о разоружении. Он сформулиро-
ван в повестке дня следующим образом: 

регулирование, ограничение и сбалансиро-
ванное сокращение всех вооруженных сил н 
вооружений; 

заключение международной конвенции (до-
говора) о сокращении вооружений и запреще-
нии атомного, водородного оружия и других 
средств массового уничтожения. 

Разоружение — вне всякого сомнения одна 
из наиболее важных и насущных проблем со-
временности. В ее успешном разрешении заин-
тересованы все страны, все народы. 

Советский Союз, верный своей постоянной 
и неизменной политике мира, стоит за прак-
тические меры в этой области, за фундамен-
тальное решение этой проблемы, волнующей 
человечество. В Заявлении Советского прави-
тельства по вопросу о разоружении и умень-
шении международной напряженности от 
17 ноября 1956 года содержатся конкретные 
предложения, которые открывают широкие 
возможности для соглашения между государ-
ствами. В начале дискуссии по вопросу 
о разоружении в Политическом комитете Ге-
неральной Ассамблеи ООН глава делегации 
СССР тов. В. В. Кузнецов изложил советскую 
точку зрения н внес практические предложе-
ния. 

Мы печатаем сегодня статью известного 
мексиканского общественного деятеля, лауреа-
та международной Ленинской премии генера-
ла Эриберто Хара, высказывающего по прось-
бе «Литературной газеты» свое мнение о проб-
леме разоружения. 

РАЗОРУЖЕНИЕ НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА 

В С03НАНШ1 ю ш и о н о в людей укоре-
нилось убеждение: для того, чтобы 
жизнь могла свободно развиваться, 

необходим мир. Эту точку зрения разде-
ляют как высокообразованные и состоя-
тельные люди, так и средний человек, 
который обычно живет своим трудом. 

С каждым днем становится все мень-
ше людей, проявляющих безразличие к 
столь жизненно важной проблеме. Очень 
часто пресса публикует авторитетные 
высказывания, которые призывают безот-
лагательно устранить все, что порождает 
у народов тревогу, и укрепить их веру в 
то, что они не будут вовлечены в пучину 
войны. 

Уже сделано многое в указанном направ-
лении, причем положительные результаты 
достигнуты благодаря упорным усилиям 
народов. Однако, хотя результаты и зна-
чительны, их еще далеко не достаточно, 
чтобы народы, проникнувшись необходимой 
верой в будущее, могли бы целиком по-
святить себя тому, к чему зовет их сама 
жизнь, — созидательному труду, н чтобы 
их .единственная забота заключалась лишь 
в том, каким путем сделать свое суще-
ствование более счастливым. 

Горячее желание народов обеспечить 
мир еще не удовлетворено, и вот причина 
этого: некоторые великие державы не 
прислушиваются к настойчивым призы-
вам, повторяемым на разные голоса мил-
лионами человеческих существ. 

Многочисленные заявления некоторых 
видных политических деятелей в пользу 
.мира очень часто расходятся с делами. 

Впрочем, иногда, например, устраивают 
выставки, посвященные мирному исполь-
зованию атомной энергии. У нас. в Мехи-
ко. такую выставку организовали Соеди-
ненные Штаты Америки. На ней можно 
было увидеть большие фотографии и ма-
кеты, а также маленькие действующие 
модели, дающие частичное представление 
о разнообразном применении радиоактив-
ных изотопов в медицине, сельском хо-
зяйстве, металлургии, энергетик? и т. д. 
Однако основное внимание посетителей 
привлекали: цветная фотография, на ко-
торой был изображен президент США Эй-
зенхауэр, набранное около нее жирным 
шрифтом высказывание этого же государ-
ственного деятеля во славу мира, а также 
плакат у выхода. Как бы в виде про-
щального напутствия посетителям вы-1 стальные крепости на воде, бронемашины 
ставки на этом плакате были написаны' и т. я. — все это производится в таких 

большими буквами следующие 
слова Эйзенхауэра: 

«Моя родина хочет строить, а 
не разрушать... Соединенные 
Штаты знают, что, если бы уда-
лось изменить направление ужас-
ного развития атомной энергии, 
используемой в военных целях, 
эта самая разрушительная сила 
ив всех, какие знал мир, могла 
бы стать великой созидательной 
силон на благо человечеству». 

На другом плакате можно бы-
ло прочесть: «Соединенные Шта-
ты пользуются случаем засвиде-
тельствовать вам и тем самым 
всему миру свою твердую реши-
мость найти выход из ужасной 
атомной дилеммы и всецело по-
святить себя поискам способа, с 
помощью которого чудодействен-
ный гений человека применялся 
бы не на его собственную поги-
бель, а исключительно для со-
хранения его жизни». 

Прекрасно сказано! Но каж-
дый, кто это прочел, невольно 
спрашивает себя: какая же могу-
щественная причина мешает об 
ратить в мирную сторону усилия 
прилагаемые сегодня на пути 
подготовки к войне? 

Напрашивается и другой во-
прос. Как могут Соединенные Штаты де-
лать заверения о своей твердой решимо-
сти найти выход из ужасной атомной ди-
леммы, когда сами они неизменно препят 
ствуют принятию предложений, направ-
ленных на разрешение проблемы сокраще-
ний всех видов вооружений, на полное 
прекращение использования ядерной энер-
гии для оружия массового уничтожения, 
на запрещение испытаний атомных и тер-
моядерных бомб, поскольку эти испытания 
имеют пагубные последствия, что доказано 
крупнейшими учеными? 

Почему для изготовления средств, пред-
назначенных для истребления народов, от 
народов же требуют стольких жертв, кото-
рые усугубляют их материальные трудно-
сти? 

Если и в самом деле агрессию не за-
мышляют, если войны не хотят, то для 
чего эта бешеная гонка вооружений, ко-
торая вынуждает другие народы, чув-
ствующие угрозу, принимать ответные 
меры? 

По-видимому, политические деятели, 
которые ведут безрассудную гонку воору-
жений, предпочитают прежде всего првни 
мать в расчет огромные прибыли, а не 
требования жизни и законные интересы 
народов. Пли, быть может, они полагают, 
что им удалось навязать странам, не вхо-
дящим в орбиту капитализма, войну на 
экономическое истощение, и эти деятели 
рассчитывают победить в ней из-за пре-
восходства своих экономических ресурсов? 
Однако во всем этом они допускают серь-
езный просчет. Ведь народы теперь со-
знают, что от них требуют жертв не для 
того, чтобы сделать более справедливым 
распределение материальных благ, и не 
для лучшего будущего. Кончится тем, что 
народы раз и навсегда скажут «нет» тем, 
кто незаконно удерживает плоды их тру-
да, и тогда уж никакие деньги не спасут 
их владельцев от краха. 

Все усилия в области гонки вооруже-
ний обречены на провал. Они могут иметь 
лишь самые трагические последствия — 
истребление множества людей и уничтоже-
ние огромных материальных ценностей, в 
том числе прекраснейших творений чело-
веческого разума и рук человека. 

Всевозможные виды оружия — от мощ-
ного дальнобойного орудия до автомата, 
самые совершенные самолеты, целые 

огромных количествах, о что продиктованное ис 
что даже только для то- Эриберто Х А Р А , крешими побуждеиия-
го, чтобы все это не мексиканский общественный деятель ни всестороннее раао-
заржавело, требуются о ружение не терпит 
значительные расходы. 
И это не считая колоссальных средств, 
затрачиваемых на производство атомных 
и водородных бомб... 

К сказанному следует добавить, что 
миллионы орудий войны, накапливающие-
ся в процессе производства, быстро уста-
ревают — появляются более совершенные 
образцы оружия. Ведь человеческий ум не 
дремлет — он лихорадочно участвует и в 
гонке вооружений, изобретая все новые 
орудия смерти... 

Что же будет дальше?.. Раньше, чем 
этого ожидают, многое из того, что еще 
сегодня кажется из ряда вон выходящим, 
совершенно необычайным, единственным в 
своем роде, обратится в груду железного 
лома. Она возникнет в результате мате-
риальных лишений миллионов людей, 
напряженного труда миллионов рабочих 
рук, взлета творческой мысли военных 
изобретателей... 

Когда представляешь себе реальное по-
ложение вещей, то становится очевидным, 

отлагательства. 
Скажем прямо: не нужно действовать 

с оглядкой, ие следует также предлагать 
такие способы разоружения, при которых 
можно было бы втайне рассчитывать на 
то, что сторона, которая честно н х осу-
ществит, окажется в ловушке. 

Для скорейшего достижения соглаше-
ния необходимы добрая воля и доверие. 
Надо, наконец, прислушаться к постоян-
ным требованиям народов, а не к интере-
сам определенных групп биржевиков. 

Следует всегда принимать в расчет и 
то, что баснословные запасы оружия уже 
сами по себе создают значительную угро-
зу и что при этом любой инцидент может 
послужить искрой для мирового пожара; 
что испытания атомных, а особенно термо-
ядерных бомб наносят значительный 
ущерб природным богатствам и здоровью 
людей. 

Концентрировать усилия на военных 
приготовлениях — значит ухудшать усло-

вие жизни народов. 
Когда миллионы л ю -
дей, считающихся 

врагами, находятся под ружьем, причем 
порой в самой непосредственной блюоетн 
друг от друга, это отнюдь не содействует 
и х умиротворению. 

Нужно продумать события, которые 
свидетельствуют о положительном значе-
нии миролюбивых переговоров для р а з -
решения вопросов, по которым в о з н и к а ю т 
трения. 

Необходимо, чтобы в результате разору-
жения все предприятия, изготовляющие 
бомбы, были полностью переведены е а 
производство нужных для жизни предме-
тов, чтобы было определено минимальное 
количество оружия, производство которо-
го допускалось бы. Необходимо создать 
контрольный орган, который осуществлял 
бы наблюдение как за военным производ-
ством, так и за тем. чтобы общий план 
разоружения, по которому будет достигну-
та договоренность, полностью выполнял-
ся. В противном случае попытки решить 
насущную проблему разоружения окажутся 
безрезультатными. 

МЕХИКО 

«ОХОТА ЗА ВЕДЬМАМИ» В ЮЖНО-АФРИКАНСКОМ СОЮЗЕ 
В июне 1955 года Конгресс народного 

движения Южно-Африканского Союза про-
возгласил «Хартию свободы». Никогда 
еще в истории страны здесь не собиралось 
такое множество народных посланцев — 
в работе конгресса приняли участие 
^ ООО делегатов. 

«Хартия свободы» явилась ответом про-1 
сгых людей всех рас на действия южно-
афрнканского правительства, которое воз-
вело в закон расизм, политическую цен-
зуру и произвольные аресты, обрекло ты-
сячи людей на голодную смерть, выгнав 

Седрик БЕЛФРЕДЖ, 
американский публицист 

; Негритянского национального конгресса, 
; автор книги «Южная Африка за решет-

кой»; Моузис Когейн, лидер Негритянско-
го национального конгресса. 

В ряде случаев дети арестованных ока 
зались брошенными нз произвол судьбы. 
Так, например, полиция схватила воспи-

их из родных мест и разбросав по всей т а т е л ь к и ц у детского сада и ее мужа и 
стране; ввело позорную «систему обуче-! о т а р а в и л а их самолетом в Цогавнесбург, а 
ния» негритянских детей, обосновав ее и х м ® л ы ш и остались без всякого присмот-
тем, что они якобы «неполноценны от Р<1- Ь°гда родители обратились в суд с 
рождения» и «вею свою жизнь должны на-! чДОьбой, чтооы их выпустили на поруки, 
ходитьея в услужении у белых». ! судья отклонил их ходатайство. Следует 

Тотчас же после конгресса полиция, по 
отметить, что у одного из арестованных— 

, последняя стадия туберкулеза, у друго-
приказу премьер-министрз (.трейдома, ста-1 г 0 — хроническое заболевание сердца. В 
ла устраивать налеты на дома частных Дурбане полиция явилась в дом адвоката-
граждан в поисках каких-либо веществен- индийца, который всего за 48 часов пе-
ных доказательств, которые изобличали бы р е д т с м п еренес операцию. Дом был оцеп-
их в «государственной измене». 1 е н полицией; судебное разбирательство 

5 декабря 1956 года в Южно-Афрпкан- намечено провести у постели больного, 
сксм Союзе начались ^ массовые аресты Полиция усердно обшаривает дома аре-
прогрессивных деятелей. Оолавы устрани- гтованных и «подозрительных» в поис-
лпсь на рассвете. Было арестовано 1оо че- к а х каких-либо улик, доказывающих, 
ловек в основном руководящие деятели [ 1 Г 0 о н я повинны в «государственной из-
или члены Негритянского национального м е н е » . К числу таковых, по-видимому, бу-
конгресса и Индийского конгресса. Их хва- д у т причислены изъятая при обысках кни-
тали в разных городах, потом доставляли г а священника Хаддлстона, протестующая 
на самолетах в Преторию, а оттуда ав- П р П -г И В расовой политики правительства 
тоо>сом или военным грузовиком в книга Сиднея и Беатрисы Уэбб о 
тюрьму в Ноганнесоургском форту. Советском Союзе, фотографии известных 

В числе арестованных были африкаи- борцов за права негритянского народа, 
деры, англичане, евреи, негры, «цветные» Все ходатайства арестованных о том, 
и индийцы. Оощим у них было лишь то, Ч Т 0 5 Ы выпустить их на поруки, были от-
что все они активно выступали против | к . т о я е н ь 1 . 

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЗАРУБЕЖНЫХ НОВИНОК 

а с с к а з ы 
о Николетине 

Только что я с чувством благодарности 
закрыла книгу югославского писателя Бран-
ко Чопича «Случаи из жизни Николетины 
Бурсача». Откровенно признаюсь, мне хо-
телось еще и еще слушать эти, полные муд-
рой, всевидящей любви, веселые рассказы 
о человеке большой душевной чистоты, 
прямодушном богатыре из горного босний-
ского селения, партизанском пулеметчике и 
командире славном Николетине. 

Я читала рассказ за рассказом, и Нико-
летина—у нас бы его имя прозвучало 
Николаише, — Николетина становился мне 
все понятней и ближе Конечно, именно 
этот грубоватый, длинноногий вдовий сын, 
который малышом еше бесстрашно сражал-
ся с лукавым врагом-лисой, всегда вступал-
ся за маленьких, который с детства познал 
нужду, нянчил сестренку, твердо помнил, 
что ботинки следует приберечь к зиме, ко-
нечно, именно он в трудную годину должен 
был стать на защиту большой справедли-
вости, вступить в борьбу за лучшее устрой-
ство мира. 

Что же особенно дорого в этих, на пер-
вый взгляд непритязательных, будто ни на 
что большое не претендующих, смешных 
рассказах о Николетине? 

Прежде всего настоятельное желание пи-
сателя раскрыть в человеке именно человеч-
ное, лучшее, заставить читателя поверить в 
победную силу этого лучшего. Дорого то, 
что с каждой новой чертой характера Ни-
колетины в нем все более олицетворяется 
образ народа. Дорого, что автор, так 
шедро любя свой народ н веря в него, 
столь же щедро делится своей любовью и 
верой с читателем. Думая об этом, я не 
могла не вспомнить слова, принятые неко-
гда еще Бальзаком за правило и столь лю-
бимые им: «Писатель должен рассматри-
вать себя как воспитателя людей, так как 
Люди не нуждаются в учителях, чтоб сомне-
ваться». 

Однако мастерство Чопича напоминает в 
какой-то мере самого Николетину, который 
все высокое стыдливо таит, отодвигает по-
глубже, скрывает за внешней грубоватостью, 
как автор скрывает свою взволнованность 
за улыбкой, за шуткой. Мастерство Чопича 
видится мне в том, как ненавязчиво, тон-
ко, оттеняя трагическое смешным, патетиче-
ское лирикой, прозаическую будничность 

военного быта романти-
кой мечты, писатель при-
дает образу Николетины 
подлинную ощутимость; 
ЖИЗНИ. ; 

С первых же страниц: 
перед читателем круп-: 
ным планом раскрывает-; 
ся внутренний, казалось: 
бы, даже ограниченный: 
мир простого, доверчи-' 

вого, неуклюжего крестьянского парня. 
В полные смятения дни фашистского 
нашествия на его могучие плечи сва-
лилась большая забота о матери-родине, 
и он по-сыновнему, с юношеской, еще неуме-
лой угловатостью, но вместе с тем ощущая 
всю важность своего долга, взял на себя 
ответственность за ее судьбу. С каждой 
страницей читателю становится все видней 
за этой неуклюжей, простецкой оболочкой 
большая душа, здоровая, практическая смет-
ка человека труда, который без позы, просто 
и естественно, делает жизненное для него 
дело национального освобождения своего 
народа. 

В точно найденной, даже подчеркнуто 
будничной боевой ситуации Чопич раскры-
вает большое, всенародное содержание. 

Вот, например, почти водевильно звуча-
щий разговор на кладбище родного села с 
землякож-соседом и дружком-партизаном 
малорослым йовицей. Партизаны, отстрели-
ваясь от фашистов, перебегая от могилы к 
могиле под защитой надгробных камней, 
перебрасываются отрывистыми словечками 
не то всерьез, не то в шутку. Их защищают, 
их прикрывают могилы дедов-предков, ко-
торые в случае отступления могли бы их 
упрекнуть: «Бежишь? И не стыдно? А 
сколько раз я тебя на своем хребте носил, 
а?» Их поддерживает дух отважных бабу-
шек н матерей, к которым «и дьявол не 
смел подступиться, пока они были живы». 
И как убедительно при всей внешне смеш-
ной, почти детской наивности звучат заклю-
чительные слова этого рассказа: 

«Все отделение уже было на ногах. Ни-
колетина пристроил свой автомат посреди-
не. Прихлопнув рукой шапку, чтоб она на 
бегу не слетала, пощупал карман —там ли 
ложка, и поклонился направо, налево, мо-
гилам своих односельчан. 

— Простите, кумовья, простите, друзья и 
соседи, за то, что побеспокоили вас. Зна-
ем и мы, что здесь святое кладбище, а не 
ярмарка в Банье Луке, где стреляют по же-
стяным зайцам. Да что поделаешь, беда за-
ставила позвать и вас в союзники. Спасибо 
за помощь, товарищи покойники, и не осу-
дите за то, что мы здесь нашумели!» 

Конечно, кратким пересказом или неболь-
шой выдержкой не передашь аромат непо-
средственности, непринужденности чопичев-
ского повествования. Но как много в этой 

расизма. В числе прочих были арестова-
ны: профессор 3. Метьюз, исполнявший 
обязанности ректора университетского кол-
леджа в Форт-Хэйре, деятель в области 
просвещения с мировым именем; препо-
добный Дуглас Томпсон, священник мето-
дистской церкви, 11 лет прослуживший 
в отдаленных районах страны, активный 
участник многих кампаний по оказанию 
помощи нуждающемуся населению (он был 
арестован на рассвете, после того как 
вернулся от умирающего, у постели кото-
рого провел ночь); Л. Ли-Уорден, независи-
мый. представляющий в парламенте Юж-
но-Африканского Союза негров Капской 
провинции; г-жа Бантинг, жена извест-
ного прогрессивного журналиста Брайа-
на Бантинга; Лесли Мессина, секре-
тарь Конгресса профсоюзов — единствен-
ного профсоюзного объединения в стра-
не, в котором не существует цветного 
барьера. Арестованы также почти все ли-
деры Негритянского национального кон-
гресса и Индийского конгресса, в том чис-
ле; Д. Нокве, единственный негр-адвокат в 
Трансваале; У. Сису.ту, бывший секретарь 

Предварительный допрос арестованных 
был проведен в центральном армейском 
манеже Ноганнесбурга — в городе не на-
шлось ни одного здания, зал которого 
вместил бы судейских чиновников, публи-
ку и 155 обвиняемых. 

По закону «о государственной измене», 
изобилующему всевозможными лазейками, 
обвиняемые не обязательно подлежат суду 
присяжных. Дело их может разбирать спе-
циальный состав суда, куда войдут угод-
ные правительству лица. По этому закону 
преступлением считается не только «акт 
государственной измены», но и подготовка 
к такому акту, а также недонесение поли-
ции о планах его подготовки. Полагают, 
что партия Стрейдома попытается обосно-
вать обвинения в «государственной изме-
не» тем, что отождествит себя с государ-
ством. Однако такой шаг идет вразрез с 
англо-саксонским правом, которым преду-
сматривается свобода оппозиции в отноше-
нии любой правящей партии. В качестве 
улик на суде, по-видимому, будут фигу-
рировать книги, пропагандирующие со-

циалистические идеи и критикующие ра-
систские концепции. Техника эта позаим-
ствована из арсенала американских «охот-
ников за ведьмами». По законам ЮАС, 
«государственная измена» карается смерт-
ной казнью. 

С 19 декабря в Иоганнесбурге идет 
процесс прогрессивных деятелей ЮАС. 
Когда первую партию арестованных ввели 
в зал суда, негритянское население города 
принялось штурмовать здание суда. На 
первом же заседании судья пригрозил 
удалить из зала заключенных, которые 
обменивались традиционным приветствием 
Негритянского национального конгресса— 
поднимали вверх большой палец, воскли-
цая при этом: «Африка! Африка!» Однако 
на следующем заседании суда он со зло-
бой заметил, что заключенные не подчи-
нились его распоряжению и продолжают 
обмениваться своим приветствием у него 
за спиной. 

Как отмечала иогаанесбургская газета 
«Стар», впервые в истории страны граж 
дан Южно-Африканского Союза судят по 
обвинению в «государственной измене» в 
мирное время. 

«С помощью методов, заимствованных из 
арсенала гестапо, — пишет английская 
газета «Манчестер гардиан», — прави 
тельство ЮАС пытается подавить нара 
стающее в стране движение протеста про 
тив расовой дискриминации, в котором 
принимают активное участие как негры, 
так и белые и индийцы. Правительство 
Южно-Африканского Союза, как известно 
проводит подобную политику под флагом 
борьбы против коммунизма». 

Новая волна расистского террора в ЮАС 
вызвала резкие протесты в Англии. Как 
сообщает газета «Манчестер гардиан» 
организация «Христианское действие» 
возглавляемая каноником Коллинзом, и 
«Движение за свободу колоний» проводят 
сбор средств в защиту арестованных. В 
Южно-Африканском Союзе такой фонд за-
щиты основали архиепископ Кейптаунский 
Джеффри Клейтон, настоятель Кейптаун' 
ского собора священник Севсдж, епископ 
Иоганнесбургский А. Ривл, писатель Алан 
Пэтон, лидер фракции лейбористской пар-
тии в южно-африканском парламенте 
Александр Хэппл. 

В Лондоне Национальный исполком лей-
бористской партии принял резолюцию, 
осуждающую «произвольные аресты про-
тивников правительства в Южно-Африкан-
ском Союзе». В резолюции, в частности, 
говорится: «Мы выражаем наше искрен-
нее сочувствие тем, кто смело борется 
против расовой дискриминации в Южно-
Африканском Союзе, и обещаем им свою 
полную поддержку». 

ЛОНДОН 

КТО ГРЕЕТ РУКИ ПОСЛЕДНИМ 
или 

КАК В ВАШИНГТОНЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЕ БУДУЩЕЕ 

БАГДАДСКОГО ПАКТА 
Одна из целей колониальной «доктч 

Хины Эйзенхауэра» — вырвать из ру* 
нглии руководство агрессивным баг-

дадским пактом и полностью превра^ 
тить страны, входящие в багдадский 
пакт, в вотчину американских моно-
полий. , 

(Из газет) 

Браико Чопич. «Случаи из жизни Никоя- ^ 1 ^ " Л
Н

°
т п

? ^ «
С Т

„
Р 0 , < 0 В М И К 0 Й П р

* 
тины Бурсача». Издательство «Савтлост». Са- емственности традиций народа. 
рааао. 1956. I Возьмем еше один пример: эпизод, когда 

обессилевший в бога, голодный и измучен-
ный Николетина отказывается принять еду 
у старушки крестьянки, которая вместе со 
всем своим селением прячется от фашистов 
в лесу. Подавленная горем, она попрекает 
партизан отступлением, она даже решается 
бросить им упрек в трусости. И этого не 
может ей простить Николетина. Ворчливо-
трогательная мольба старухи все-таки при-
нять у нее еду, ее материнское недоумение, 
— как мог Николетина обидеться на нее,— 
сопровождаемое таким теплым, домашним: 
«Сыне мой!», весь этот короткий, но обла-
дающий глубоким подтекстом диалог боль-
ше, чем любые патетические рассуждения, 
говорит о неразрывной связи народа и его 
воинов, о том, что составляло залог победы. 

Или еше эпизод: эпизод, когда необуз-
данный Николетина буйно вторгается в 
здание, где заседает партизанское народное 
правительство. Никакая охрана не может 
его удержать, потому что ему необходимо 
по-крестьянски прощупать, проверить, на 
месте удостовериться, что это заседает 
именно его, народная, власть. Сколько в 
этом рассказе, таком смешном и таком 
трогательном, наивного еше, но уже непрео-
долимого самосознания Николетины как 
хозяина своей страны, хозяина своей судь-
бы. 

Чопич — писатель, романтически влюб-
ленный в героику народной борьбы, не под-
дался соблазну придать Николетине особен-
ные, возвышенные черты героя. Он ие укра-
сил Николетину красотой жеста, даже 
внешней привлекательностью, не окружил 
его преклонением товарищей. Нет, они 
иногда даже подсмеиваются над своим 
командиром. Писатель не поторопился во 
имя заслуг Николетины заранее лишить его 
сложившихся поколениями предрассудков. 
В замечательном споре со своей маленькой 
матерью о боге Николетина выходит далеко 
ие победителем. 

Николетина смущен и особенно смешон, 
когда ему поручают выступить перед ча-
стью о «братстве и единстве» народов, под-
готовить приход комиссара-мусульманина. 
Нет, не легко ему освободиться от веками 
наращивавшихся предубеждений и нацио-
нальных предрассудков. Николетина стесни-
телен, нередко грубоват. Готовя отделение 
к бою, он не произносит призывно-громких 
фраз, а костит бойиов последними словами. 
И все-таки величие его сердца понятно им, 
как оно понятно и читателю, несмотря на 

всю целомудренную сдержанность язобра 
зительных средств, применяемых писателем. 
А может быть... именно благодаря им. 

У чопичевского Николетины не руки, а 
мощные натруженные ручищи, не голос, а 
охрипший в походах голосище, он по-бычьи 
поводит своей могучей шеищей. Один, во-
преки приказу, он остается отбивать рву-
щегося вперед врага, потому что его отвага 
не желает посчитать себя отступающей. Но 
как веришь рассказу о наивном удивлении, 
почти зависти этого богатыря, когда щуп 
ленький Йовица проявляет вдруг недоступ 
ную для него «смелость» и лукавую наход-
чивость в знакомстве с первой девушкой в 
части, с новой медсестрой. Как вдруг новой 
гранью заиграл этот образ, когда, точно 
вскользь, писатель замечает, что одно появ-
ление этой девушки показалось Николетине 
«снизошедшей на землю той самой «лучшей 
и счастливой жизнью», о которой рассказы-
вал комиссар». 

Мечта об этой «лучшей и счастливой жиз-
ни» не только подсказана комиссаром, она 
органически свойственна Николетине. Она 
незримо присутствует в каждом поступке 
Николетины. 

На многие размышления наталкивает чи-
тателя образ Николетины. Прежде всего он 
кажется еще ярче и еще органичней рядом 
с героями других многочисленных книг Чо-
пича, — всех этих так называемых «малень-
ких людей», каждый из которых становит-
ся в рассказах писателя человеком с боль-
шой буквы, человеком со своим нравом, 
своим языком, своей биографией и, что 
главное у Чопича, со своей любовью, сво-
ей мечтой. В довоенных сборниках «Воины 
и беглецы», «Под Грмечем» эти маленькие 
люди были полны недовольства своей труд-
ной судьбой, а мечты их не приобрели еще 
материальной определенности Рядом с ни-
ми возникают в памяти популярные в годы 
войны «Рассказы — партизаны», столь раз-
ные по характеру, говору и нравам парти-
заны из романа «Прорыв» в других книг 
Чопича. 

И все эти образы, живые, полные непо-
средственности и истинной народности, со-
единяются в одну Широкую панораму той 
среды, которая создала, вырастила и подня-
ла Николетину. 

Кто-то из критиков упомянул в связи с 
именем Николетины бравого солдата Швей-
ка. Кто-то обнаружил в характерах героев 
Чопича и нечто от Насреддина. Можно бы-

ло бы в: них найти и черты, соединенные с 
практической сметкой Санчо Пансо, и «се 
мейное» сходство с Тилем Уленшпигелем. 
Мне лично он показался родным братом 
нашего Василия Теркина, И все это, как 
мне кажется, свидетельствует о том, что в 
подлинно народном образе, созданном Чо 
пичом, подтвердилось главное: сходство 
черт, порожденных социальной принадлеж-
ностью этих столь разных героев. 

Можно было бы сказать еще много хоро' 
шего об этой книге, о богатстве ее языка, 
для которого характерно необычайно свое' 
образное сращение крестьянского говора со 
словами из городского, часто сугубо пар-
тийного обихода, о диалоге, коротком, ост-
ром, строго подчиненном основному замыс-
лу. 

Читая и перечитывая «Случаи из жизни 
Николетины Бурсача», я себе представила 
рассказчика таким как я видела Чопича: 
светловолосым, светлоглазым, кряжистом, 
широкоплечим бывалым человеком с мудро-
лукавой хитринкой в глазах. Этот рассказ-
чик тоже не прочь по-крестьянски прове-
рить все на ощупь, он ни за что не упустит 
случая найти смешное там, где другой уди-
вится, будет поражен, прольет слезу, нач-
нет восклицать; он мужественно пошутит, 
когда особенно взволнован главным, чело-
вечески ценным. И мне кажется, что имен-
но это особенное свойство рассказчика не-
сколько теряется в последней главе книги. 
Она говорит о воскресении из мертвых Ни-
колетины с йовицей, и символика ее впол-
не понятна, но недостает здесь шутки Чо-
пича, той самой чудесной смешинки, 
которую Чопич так по-своему умеет заста-
вить служить высокопатетическому и сим-
волическому. < 

Но это частность, и касается она всего 
нескольких страниц. А образ Николетины 
остается читателю ощутимо близким и до-
рогим. Он помогает верить в человека, лю-
бить его. И хочется высказать уверенность, 
что советский читатель, получив возмож-
ность познакомиться с Николетиной, поймет 
его и примет в семью любимых героев. 

И. РАДВОЛИНА 

/V Г-ДГ 
Рис. К. Ротова 

Памяти А. Э. Коппарда 
ЛОНДОН 

Обществу культурной связи с СССР 
Глубоко скорбим о смерти Альфреда 

Эдгара Коппарда — одного из ветеранов 
английской литературы, талантливого писа-
теля, горячего сторонника идей мира и 
дружбы между народами, много сделавше-
го для укрепления дружеских связей между 
литераторами наших стран. Просим пере-
дать наши искренние соболезнования близ-
ким нашего покойного друга. 

Правление Союза писателей СССР. 
• * 
• 

13 января скончался известный англий-
ский писатель — Альфред Эдгар Коппард. 
Весть о его кончине глубоко опечалит всех" 
тех, кто знал Коппарда по его произведе-
ниям, и тем более тех, кто лично общался 
с этим талантливым писателем и обаятель-
ным человеком. 

Коппард —один нз ветеранов английской 
литературы (он родился в 1878 г.). С ран-
них лет он познакомился на собственном 
опыте с жизнью трудового люда своей 
страны. Начав писать уже в зрелом возра-
сте — примерно сорок лет назад, Коппард, 
родившийся в трудовой семье и переме-
нивший множество профессий, охотно изби-
рал героями своих новелл и рассказов про-
стых, скромных людей, ведущих тяжелую 
борьбу за существование. Об их радостях и 
горестях он писал тепло и с любовью. Эле-
менты автобиографичности в его рассказах 
совсем не случайны. Коппард не ставил се-
бе цели создавать большие полотна с мно-
жеством персонажей, изображающие круп-
ные исторические события. Он ставил перед 
собой более скромные задачи. Но его- рас-
сказы и новеллы, проникнутые гуманностью, 
глубоко правдивые и искренние, имеют 
свое очарование и по праву вызывают к 
себе симпатии и интерес читателей. Одна 
и? наиболее привлекательных особенностей 
творчества Коппарда в том, что в его про-
изведениях раскрываются духовные богат-
ства простых, незаметных людей. Они — 
его любимые герои — оказываются тоньше, 
одареннее и человечнее, чем декадентствую-
щие снобы и ханжи, к которым писатель 
не скрывает своего презрения. 

Едва ли можно считать случайным, что 
Коппард, так мастерски рисующий повсе-
дневную жизнь простых людей Англии, был 
горячим поборником дела мира. Он пони-
мал, что новая война может принести че-
ловечеству лишь невиданные бедствия. Не-
смотря на свой преклонный возраст, Коп-
пард активно выступал против угрозы вой-
ны и как писатель и как общественный дея-
тель. Он был среди тех, кто подписал 
Стокгольмское Воззвание, он неустанно 
возвышал свой голос в защиту мира. 

В 1952 г. Коппард в составе группы анг-
лийских писателей посетил нашу'страну. По 
возвращении на родину Коппард писал: 
«Невозможно сомневаться в искренности 
русского народа и его стремлении к миру, 
так же как нельзя сомневаться в столь же 
горячем стремлении к миру английского на-
рода... Мы должны думать о России не как 
о стране, представляющей для нас угрозу, 
а как о стране, искренне стремящейся к 
миру во всем мире». 

Проявляя истинное мужество, Коппард 
многое сделал, чтобы, вопреки клевете вра-
гов и недоброжелателей, способствовать 
укреплению дружеских связей между анг-
лийскими и советскими писателями. 

В дни пребывания Коппарда в СССР, а 
также во время поездок некоторых из нас 
в Англию мы часто встречались с ним за 
дружеской беседой. Эти встречи не' изгла-
дились нз нашей памяти. Мы навсегда со-
храним воспоминание о нашем друге Коп-
па рде. 

Микола Бажан, Анна Елистрато-
ва, Александр Корнейчук, Леонид 
Леонов, Самуил Маршак, Сергей 
Михалков, Борис Полевой, Алек-
сандр Прокофьев, Константин Си-
монов, Алексей Сурков, Николай 
Тихонов, Константин Федин. 
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