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|А ДНЯХ в Минем* состоялось аруч«-
ни» переходящего Красного энаме- 5 
ми Соаета Министроа СССР и ; 

ч ВЦСПС за успехи а развитии льноводства. ! 
ч Уже два года подряд Белоруссия держит ; 
ч первенство по урожаям атой ценной тех- ? 
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ч обильные августовски» росы,— да вот 
^ много рук он отнимает пока у колхозов, $ 
ч слабовато пока помогают нам в этом деле ч 
^ ученые. $ 

ч Расширение механизации работ в льно- ; 
ч водстве, улучшение использования зе- ч 
? мель, развитие семеноводческого и пле- $ 
^ мениого дела — эти, как и многие другие ч 

вопросы, особенно заботят сейчас ученых 5 
». Белоруссии. Жизнь ставит новые пробле- ч 
: мы перед сельскохозяйственной наукой, 5 
^ и решать их приходится комплексно, с $ 
ч учетом природных и экономических уело- ч 
^ вий отдельных областей и районов. Для $ 
^ плодотворного решения всего комплекса ч 

научных проблем, связанных с всесторон- 5 
ч ним крутым подъемом сельского хозяй- ч 
Г ства, в Белоруссии открыта Академия $ 
^ сельскохозяйственных наук. Она создана ч 
^ на базе сушествовавших ранее разрознен- $ 
ч ных научно-исследовательских центров и ч 
V имеет в своем составе восемь институ- $ 
ч тов: земледелия, животноводства, лес- ч 
^ ного хозяйства, мелиорации и водного $ 
ч хозяйства, ветеринарии, картофеля, пло- ч 
^ доводства и овощеводства, экономики и $ 
4 организации сельскохозяйственного про- ч 
$ изводства. 
5 ч 
4 Состоявшаяся недавно первая сессия $ 
5 Академии занималась, например, пробле- $ 
ч мами улучшения иормовой базы в кол- $ 
^ хозах и совхозах Белоруссии. После ^ес- 5 
ч сии ученые выехали на село, чтобы рас- $ 
^ сказать колхозникам о результатах своей 5 
• работы, помрчь в разрешении прантиче- $ 
^ ских вопросов производства. 5 

ч Жизнь ставит перед наукой многие $ 
^ требования и в других отраслях народно- ч 
ч го хозяйства. Никогда не было таного ог- $ 
I ромного размаха строительства в городе $ 
4 и на селе, как ныне. Объем государствен- $ 
$ ного жилищного строительства в этом ч 
$ году возрастет в Белоруссии на одну $ 
I треть, а за все пятилетие будет введено ч 
5 ч строй семь миллионов квадратных мет- $ 

роз жилой площади. Чтобы помочь строи- ч 
$ телям быстрее решить такие большие за- $ 
V гачи, при Академии наук БССР создан ч 
^ Институт строительства и архитектуры. 5 
ч В план его ближайших работ включены ч 
$ насущные вогросы массового строитель- $ 
4 ст?а —- создание эффективных ионструк- ч 
5 ций для сборного домостроения, рацио- $ 
4 нальная планировка городов и колхоз- ч 
Ч

ч ных поселков, внедрение наиболее эконо- $ 
5 мнчных строительных материалов, глав > 
5 ным образом местных, механизация $ 
4 строительных работ и т. д. Институт раз- ч 
5 оабатывает и вопросы истории белорус» $ 
ч сксго зодчества. Над этой проблемой он $ 
$ трудится вместе с нелавно созданным при $ 
ч Академии наук БССР Институтом искус- > 
$ ствоведения, этнографии и фольклора. $ 
ч Этот Институт, который возглавляет из- > 
$ вестный белорусский поэт академик 5 
4 П. Глебка, занят такими работами, как ч 
5 «История белорусского театра», «Устное 5 
ч поэтическое творчество белорусского на-ч 
* рода», «История белорусского изобрази-^ 
ч тельного искусства», «Вопросы теории ис- ч 
^ кусства». Этнографы приступили к разра- $ 
ч ботке вопросов истории быта белорусских $ 
I: крестьян, искусствоведы — вопросов исто- $ 
ч рии развития послевоенного театра в ре- > 
ч спублике, а фольклористы изучают на- ^ 
ч родное творчество военных лет. $ 
ч ч 

. ч' Создание в юбилейном году в Белорус- \ 
ч сии трех новых научных центров — > 
ч яркое свидетельство дальнейшего расцвэ- ч 
ч та национальной культуры белорусского $ 
^ народа. Как известно, в Белоруссии до $ 

.ч 1917 года не было ни одного вуза, а ни- ч 
^ женеров насчитывалось столько, сколько ^ 
ч сейчас трудится в одном лишь районном N 
^ центре — в Борисове. $ 

ч Раскрепощенная Великим Октябрем, $ 
$ Белоруссия шагнула далеко вперед и в ч 
4 развитии своей национальной культуры. $ 

5 В. Ю Р Е В И Ч , $ 
, * собственный иорреспондент ч 
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Раскрывая тайны природы... МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГЕОФ И ЗИЧЕС К ИИ ГОД 

/ июля 1957 года начался Международный геофизичес• 
кий год. В содружестве с учеными многих стран советские 
исследователи работают в Арктике, в Антарктике, в океанах, 
изучая нашу планету. Астрономы готовятся к наблюдениям, 
спутника Земли, который будет запущен во время Между-
народного геофизического года, идет подготовка к запуску 
метеорологических ракет с территории Европейской части 
СССР, с Земли Франца Иосифа, с борта ледокольного ко-
рабля «Обь» в Антарктике 

По просьбе «Литературной газеты» советские исследова-
тели рассказывают ниже о работах по обширной програм-
ме МГГ. 

В Пулкове 

И 

ГЕРОЯМ ПЛЕВНЫ 

ВОСЕМЬДЕСЯТ лет назад, 
1877 года, русские войска 

Д Е Я создания искусствен-
ного спутника Земли пе-
рестала быть фантасти-

кой. П е р в ы е запуски неболь-
ших искусственных спутников 
Земли предполагается про-
вести во время п р о х о д я щ е г о 
сейчас М е ж д у н а р о д н о г о гео-
физического года. Н а р я д у с 
у ч е н ы м и других стран к этому 
в а ж н о м у событию готовятся и 
советские астрономы. О н и ор-
ганизуют наблюдение за дви-
ж е н и е м спутника, д о л ж н ы бу-
дут определить его орбиту и 
принимать сигналы с установ-
ленной на нем аппаратуры. В 
нашей стране для этой цели 
создается сеть наблюдатель-
ных станций. Две из них бу-
дут в Ленинграде, одна — в 
Пулкове. 

Н а б л ю д е н и я за искусствен-
н ы м спутником З е м л и в Пул-
кове будут вестись на о т к р ы -
том воздухе. Основной при-
бор, предназначенный для 
этой цели, — небольшая, вы-
крашенная белой краской тру-
ба АТ-1. Ев отличие от д р у -
гих астрономических прибо-
ров — большое поле зрения. 
С п о м о щ ь ю таких т р у б (их на 
Пулковской станции будет о к о -
ко 30) на пути спутника соз-
дается «оптический б а р ь е р » . 

Как будут вестись н а б л ю д е -
ния, что они дадут науке? О б 
этом рассказал н а ш е м у к о р -
респонденту заместитель на-
чальника П у л к о в с к о й станции, 
научный сотрудник В. Нозопа-
шенный. 

— Как только будет полу-
чено сообщение о запуске 
искусственного спутника Зем-
ли, мы, астрономы, д о л ж н ы 
быть во всеоружии, ч т о б ы не 
дать ему « п р о с к о ч и т ь » незаме-
ч е н н ы м через наш «оптический 
б а р ь е р » . Скорость д в и ж е н и я 
спутника, как известно, очень 
высока. Путь в о к р у г Земли он 
будет проходить п р и м е р н о за 
полтора часа. Видеть его в ка-
ком-то о п р е д е л е н н о м пункте 
можно будет очень ограничен-
н о е время и то т о л ь к о на 
рассвете и в с у м е р к и (когда 
спутник залит я р к и м и лучами 
солнца, а на поверхности Зем-
ли еще темно). 

Н е в о о р у ж е н н ы м глазом 
спутник, размер к о т о р о г о не 
превысит ф у т б о л ь н ы й мяч, бу-
дет восприниматься как звезда 
пятой-шестой величины или 

н е с к о л ь к о ярче, 
но не следует 
думать, что его 
так ж е легко 
и просто на-
блюдать, как 

в августовские дни 
вместе с болгарскими 

ополченцами отстояли перевал Шипку. Несколько 
тысяч русских и болгар о тражали атаки 40-тысячнон армии 
турецкого генерала Сулеймана-паши. Когда у защитников 
перевала, истощенных нечеловеческим напряжением, кон-
чились патроны, они стали сбрасывать на врагов камни, 
бревна, тела убитых товарищей. Так, но словам болгарско-
го поэта Ивана Вазона, «сражались рядом мертвые с жи-
выми» Однако и эти чудеса героизма не могли уж е проти-
востоять граду турецких пуль. 

В самый критический момент, когда гибель Шипки ка-
залась неминуемой, на позиции прибыли 205 русских сол-
дат Бросившись в штыковую контратаку, они ударили но 
флангу турецких войск. Это решило исход битвы. В сво-
ей знаменитой картине «На Шипке все спокойно!» рус-
ский художник В. Верещагин запечатлел мужество и 
стойкость духа защитников Шипки, продолжавших охра-
нять перевал в условиях лютой зимы. 

Победа па Шипке предопределила благоприятный ис-
ход русско-турецкой воины, когда Россия выступила в за-
щиту болгарского народа от зверств турецких захватчи-
ков Эта помощь русского народа^ еще больше укрепила 
древнюю, веками освященную д р ужб у двух народов-брать-
е в — р у с с к и х и болгар. На болгарской земле воздвигнуто 
более 400 монументов в память об освобождении страны 
русскими воинами. 

В эти дни, когда болгарский народ торжественно отме-
. чяет 80-летие боев на Шипке, в Москве состоялось 
возложение венков к памятнику русским гренадерам, 
павшим под Плевной. Сюда, в сквер у Ильинских 
ворот, пришли делегации от крупнейших предприятий сто-
лицы, представители Советского комитета ветеранов вой-
ны, школьники. 

На снимке: московские пионеры у памятника русским 
гренадерам, павшим под Плевной. Фото Юр. Иванова 

л ю б о е д р у г о е небесное тело, 
так как скорость его полета 
приближается к скорости поле-
та метеоров. На П у л к о в с к о й 
станции момент появления спут-
ника в поле зрения трубы АТ-1 
будет отмечаться с помощью 
хронографа, к о т о р ы й п о д к л ю -
чен к кварцевым часам. Заме-
тив в поле своего зрения спут-
ника, наблюдатель педалью 
включает хронограф, и время 
его появления фиксируется ав-
томатически. 

Ж и з н ь первого искусствен-
ного спутника невелика. П р е д -
полагается, что он просу-
ществует две-три недели. О д -
нако и за это время он смо-
ж е т оказать б о л ь ш у ю услугу 
науке. Наши познания о миро-
вом пространстве обогатятся 
м н о г и м и новыми ц е н н ы м и све-
дениями. Искусственный спут-
ник поззолит следить за пере-
д в и ж е н и е м облаков, опреде-
лять характер облачного по-
крова Земли, границы теплых 
и х о л о д н ы х воздушных масс, 
п о м о ж е т он определить и 
плотность верхних слоев атмо-
с ф е р ы . 

Н е о ц е н и м у ю услугу окажет 
искусственный спутник при 
исследованиях радиации солн-
ца и космических лучей. К р о -
ме того, наблюдение за дви-
ж е н и е м искусственного тела 
даст возможность производить 
различные геофизические из-
м е р е н и я . 

И наконец, эти наблюдения 
представляют о г р о м н ы й инте-
рес в смысле изучения пер-
спектив межпланетных полетов. 

Вслед за п е р в ы м и искус-
ственными спутничами, исполь-
зуя накопленный опыт, м о ж н о 
будет запустить с е р и ю спут-
ников больших размеров, ос-
нащенных р я д о м приборов 
для передачи на З е м л ю важ-
ных данных о верхних слоях 
а т м о с ф е р ы и о мировом 
пространстве. После этого 
представится в о з м о ж н о с т ь пе-
рейти к д а л ь н е й ш е м у этапу — 
с о о р у ж е н и ю искусственных 
спутников таких размеров, 
ч т о б ы в них могли поместиться 
не т о л ь к о приборы, н о и л ю д и . 

ЛЕНИНГРАД. (По телефону) 

В Антарктике 

ПО С Л Е Д Н И Й месяц доста-
вил много хлопот совет-
ским у ч е н ы м . Длитель-

ная пурга, в течение девяти 
дней свирепствовавшая в райо-
не М и р н о г о , закончилась в на-
чале августа о б и л ь н ы м снего-
п а д о м и ветром, скорость ко-
торого доходила до 47 метров 
в ^ е к у н д у . Н е с м о т р я ни на ка-

Абастуманская астрофизическая обсерватория участвует в на-
блюдениях по программе Международного геофизического года. 
В ее задачу входят изучение активности Солнца, свечения ноч-
ного неба и исследование слоев озона в атмосфере. 

На снимке: кандидат физико-математических наук Л. Фиш-
кова у прибора для изучения свечения ночного неба. 

Фото С. Онанова 

кие коварства природы, уче-
н ы е п р о д о л ж а л и исследова-
тельские р а б о т ы по п р о г р а м м е 
М е ж д у н а р о д н о г о геофизиче-
ского года. 

В р е д к и е моменты, когда по-
года улучшалась, были прове-
д е н ы полеты в глубь материка, 
с о в е р ш е н ы транспортные рей-
сы на внутриматериковые стан-
ции Оазис и Пионерская — ту-
да б ы л и доставлены научные 
приборы, оборудование и про-
довольствие. 

П о л е з ы е партии гляциологов 
и гидрологов на вездеходах и 
собачьих у п р я ж ч а х побызали 
в районе п о б е р е ж ь я м о р я 
Дейвиса. 

П о л н ы й к о м п л е к с метеоро-
логических, аэрологических и 
актинометрических наблюде-
ний ведет по программе МГГ 
аэрометеорологический отряд. 
У ч е н ы е гляциологического от-
ряда вели полевые исследова-
ния. 

13 июля на станции Восток-1 
была зарегистрирована мини-
мальная температура воздуха, 
когда-либо наблюдавшаяся на 
советских антарктических стан-
циях, — 7 3 ° Цельсия. 

На станции Пионерская про-
водятся научные работы по 
метеорологии, актинометрии, 
по магнитным и гляциологиче-
ским наблюдениям. 

Советская экспедиция под-
д е р ж и в а е т постоянный контакт 
с антарктическими станциями 
С Ш А , Франции, Австралии, Ве-
ликобритании, Японии и Н о р -
вегии. Начиная с июля — пер-
вого месяца М е ж д у н а р о д н о г о 
геофизического года — м е ж д у 
М и р н ы м и всеми иностранны-
ми станциями, р а с п о л о ж е н н ы -
ми в Антарктиде, усилился об-
мен научной информацией в 
области аэрологии, геофизики, 
гляциологии, общих географи-
ческих вопросов и м е т о д и к и 
исследований. 

Раз в н е д е л ю проходят ра-
диотелефонные р а з г о в о р ы 
м е ж д у М и р н ы м и американ-
ской базой Литл-Америка, во 
время к о т о р ы х м е т е о р о л о г и 
обмениваются научной инфор-
мацией. 

В А р к т и к е 

В 
С А М О М центре А р к т и к и 
на д р е й ф у ю щ и х льдах 
Северного ледовитого 

океана вот у ж е пятый месяц 
ведут исследования полярники 
научной д р е й ф у ю щ е й станции 
«Северный полюс-7». За этот 
период, как сообщает в своей 
телеграмме начальник стан-
ции В. Ведерников, льдина, на 
которой расположена станция, 
прошла с л о ж н ы й пут%, равный 
800 километрам. 

Научные сотрудники станции 
«Северный полюс-7», так ж е 
как и сотрудники п о л я р н ы х 
станций, расположенных на 
островах и п о б е р е ж ь е С е в е р -
ного ледовитого океана, ведут 
сейчас работу по п р о г р а м м е 
М е ж д у н а р о д н о г о геофизиче-
ского года. А э р о л о г и р е г у л я р -
но производят температурное 
зондирование высоких слоев 
атмосферы и выполняют на-
б л ю д е н и е за направлением и 
скоростью ветра на высотах. 
Эти работы помогают прогно-
зам погоды и о п р е д е л е н и ю 
ледовых условий на трассе Се-
верного м о р с к о г о пути. 

Гидрологи ведут наблюдение 
за таянием и нарастанием 
льда, за водной фауной, регу-
лярно измеряют глубину 
океана. П о л у ч е н н ы е данные 
при п р о м е р е глубин свиде-
тельствуют о сложности релье-
фа дна океана по пути дрей-
фа. 

Сейчас коллектив станции 
начал готовиться к зиме, при-
ближение которой с к а ж д ы м 
днем чувствуется все б о л ь ш е . 

К О М У 
ВОКРУГ 

в 

Н У Ж Н А Ш У М И Х А 
«ВЕНГЕРСКОГО ВОПРОСА»? 

разору-
внесла 

ПОСЛЕДНЕЕ время 
появились новые воз-
можности для ослаб-

ления международной на-
пряженности. На заседаниях 
Подкомитета Комиссии ООН по 
жению советская делегация 
ряд конструктивных предложений, по-
лучивших поддержку общественности и 
открывших путь для проведения в жизнь 
первых практических шагов в области 
разоружения. Казалось бы, открывающая-
ся в сентябре очередная сессия Генераль-
ной Ассамблеи ООН должна быть исполь-
зована для улучшения атмосферы в мире. 
К сожалению, в определенных западных 
кругах думают иначе. Саботируя всякую 
возможность прекращения гонки воору-
жений, западные державы в канун откры-
тия сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
затеяли провокационную шумиху вокруг 
несуществующего «венгерского вопроса», 
шумиху, явно рассчитанную на обостре-
ние, на ухудшение международного поло-
жения-. Под нажимом сторонников «хо-
лодной войны» секретариат Организации 
Объединенных Наций официально объ-
явил о решении созвать 10 сентября спе-
циальную сессию Генеральной Ассамблеи 
ООН для обсуждения доклада так назы-
ваемого «комитета по Венгрии». 

Само существование этого «комитета» 
является незаконным. Решение о его со-
здании было навязано Генеральной 
Ассамблее ООН вопреки протестам вен-
герского правительства, вопреки мнению 
многих членов ООН (как известно, идея 
создания комитета была поддержана все-
го лишь 23 странами). Деятельность .что-
то «комитета», намерение обсудить его 
«доклад» представляют собой вопиющий 
пример вмешательства во внутренние де-
ла венгерского народа, попрания основ 
Организации Объединенных Наций. Совет-
ский Союз категорически возражал про-
тив созыва специальной сессии. Однако 
западные державы, игнорируя обычную 
процедуру, настояли на этом. 

Двухтомный доклад «комитета по Венг-
рии , составленный но шпаргалке госу-
дарственного департамента, основан на 
тенденциозных «показаниях» злейших 
врагов венгерского народа. Это 150 тысяч 
слов разнузданной клеветы и гнусных 
оскорблений венгерского народа, отстояв-
шего свою независимость, свое право стро-
ить жизнь ио своему собственному жела-
нию. Следует особо подчеркнуть, что во 
главе «комитета» поставлен некий г-н Ан-
дерсен, который во время Второй мировой 
войны был министром обороны Дании, 
сотрудничал с гитлеровскими оккупанта-
ми, расправлялся с датскими патриотами. 

ОМУ выгодно обсуждение этого 
клеветнического «доклада»? Им-
периалистическим, агрессивным 

кругам на Западе. Эта шумиха прежде 
всего связана с. отношением международ-
ной реакции к положению в Венгрии. 
Всем известно, что империалисты участ-
вовали в организации контрреволюцион-
ного мятежа. Его провал был крушением 
сокровенных надежд на реставрацию ка-
питалистического строя. Не удалось 
свергнуть народную демократию в Венг-
рии, не удалось вырвать ее из социали-
стического лагеря. Создание «комитета 
пяти» и его лживый доклад — воплоще-
ние мечты о «реванше» за это поражение 
международной реакции. 

События в Венгрии были в свое время 
использованы для развертывания широ-
кой антисоветской кампании. Нет слов, 
на Западе имелись люди, которые не сра-
зу разобрались в истинном характере мя-
тежа, развязанного реакцией. Однако те-
перь каждый здравомыслящий человек 
ясно сознает, что Советский Союз СВОИМИ 

действиями не только помог венгерскому 
народу разгромить фашистские элементы, 
но и избавил Европу от угрозы новой 
войны. Обсуждение «доклада» призвано 
возродить антисоветскую шумиху. При-
чем реакционная пресса не скрывает сво-

о 

О. П Р У Д К О В 

о 

кампанию 

П ' 
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их намерений. Так, амери-
канская галета «Нью-Йорк 
геральд трибюн» с удовлетво-
рением констатирует, что со-
бытия в Венгрии породили 
против Советского Союва, 

Осенью прошлого года, выливая ушаты 
гнусной клеветы на Советский Союз, на 
венгерский народ, западные державы 
стремились замаскировать свою агрессию 
против Египта. И сейчас, раздувая про-
вокационную шумиху в связи с докладом 
«комитета пяти», они стараются при-
крыть свои неблаговидные действия на 
ближнем п Среднем Востоке. Им хотелось 
бы, чтобы народы как можно меньше зна-
ли об инспирированном ими заговоре про-
тив независимости Сирии. Им хотелось 
бы заслонить английскую агрессию в 
Омане. Дело дошло до того, что распро-
странением лживого сборника занялось 
английской министерство иностранных 
дел и его глава г-н Сел вин Ллойд напи-
сал предисловие к английскому изданию. 
Подобное беспрецедентное усердие Форин 
офиса говорит само за себя. 

ОЛИ'ГИКА США и их партне-
ров поражает отсутствием трезво-
го взгляда на развитие междуна-

родных событий. Некоторых западных ру-
ководителей можно охарактеризовать из-
вестным изречением о Бурбонах, которые 
ничего не поняли и ничему не 'Научи-

лись. Нынешние «бурбоны» не поняли, 
что венгерский народ крепко взял власть 
в свои руки и уверенно ведет страну по 
пути к социализму. 0'нгг не научились де-
лать вывод из того непреложного факта, 

что лагерь социализма монолитен, един и 
никакие попытки его расколоть не будут 
иметь ни малейшего успеха. Они не по-
нимают. что затеянная ими провокацион-
ная шумиха разоблачает их же самих в 
глазах международной общественности 
как сторонников «холодной войны». Пра-
ва югославская газета «Коммунист-. ко-
торая подчеркивает, что стремление за-
падных держав возобновить дискуссию о 
Венгрии преследует прежде всего цель 
изобразить дело так, что именно «другая 
сторона затрудняет достижение соглаше-
ния о жизненно важных международных 
проблемах, что именно она не хочет ид-
ти яа уступки. «Никакой пользы». Так 
озаглавила газета «Коммунист» свою 
статью. 

Никакой пользы шумная пропагандист-
ская кампания не принесет ее органи-
заторам. Мировая общественность видит, 
что Советский Союз вносит конструктив-
ные предложения по проблеме разоруже-
ния, а западные державы продолжают 
ставить палки в колеса. Все видят, что 
СССР заинтересован в демократическом, 
миролюбивом развитии, а Запад воору-
жает германских милитаристов. Все зна-
ют также, что не «коммунистическая 
опасность нависла над странами Ближ-
него и Среднего Востока. Их независи-
мости угрожают американские агенты, 
устраивающие антинародные заговоры, и 
английские пушки, проливающие кровь 
арабского народа. Может лн клевета к 
ложь даже в количестве 150 тысяч слов 
перекрасить черное в белое п выставить 
западные державы в виде поборников ми-
ра? Конечно, нет. Наивность давно вы-
шла из моды. 

Р0В0КАЦН0ННАЯ возня вокруг 
венгерского вопроса — плохая ус-
луга Организации Объединенных 

Наций, подрывающая авторитет ООН, 
ухудшающая перспективы на успех 
XII сессии Генеральной Ассамблеи. 

Следует сказать, что созыв специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи не вы-
зывает энтузиазма у ряда делегаций в 
ООН. Агентство Пресс Траст оф Индия со-
общало недавно из штаб-квартиры ООН, 
что настоятельные требования западных 
делегатов провести специальное обсужде-
ние венгерского вопроса вызвали сожале-
ние делегаций, которые хотели бы, чтобы 

(Онончание на 4-й стр.) 
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Д. МЕДРИШ Пять томов партийных книжек 
«Любите их, как я их люблю» 

П ЕРЕД нами — пять одинаковых томов в 
черных переплетах. Раскройте одну 
за другой эти книги, и перед вами 

предстанет то знойная граница, то остров в 
Ледовитом океане; вместе с Владимиром Кок-
кинаки вы преодолеете «потолок летчика», 
чтобы затем спуститься под землю рядом с 
хлопчиками из Чибиряк, ищущими среди ты-
сяч путей свою дорогу в жизни. 

Много, сказочно много путей узнали герои 
этих книг, а ведь по каждой из этих дорог 
прошел один человек — писатель Борис Гор-
батов. Еще в 19.42 году, задолго до своих 
больших поездок, задумал он роман, где бу-
дет и север, и юг, и Донбасс, и Урал, и море, 
и горы... Он остался верен своему замыслу— 
и в книгах, и в жизни. 

Он много видел, но его беспокойный харак-
тер коммуниста не позволял ему оставаться 
только зрителем, только описателем. Первая 
повесть, «Ячейка», не удовлетворяет двадца-
тилетнего автора именно из-за своей описа-
тельностн. «Очень похоже — значит, очень 
хорошо!?» — возражает он «снисходительным 
друзьям». Проникнуть в сущность явлений, 
увидеть за внешним правдоподобием большую 
правду жизнн помогла Горбатову работа в га-
зете. 

«Моя жизнь навсегда связана с «Прав-
дой», — пишет он. «Я еду по деду. Поэто-
му я не только вижу, как полыхает закат над 
домной, выдающей плавку, — я могу и ощу-
пать завод по-хозяйски, в деталях, по-дело-
вому...» По-хозяйски — это для Горбатова 
значило: в бою — разведчиком или коррес-
пондентом фронтовой газеты, в Арктике — 
зимовщиком, в полете — членом экипажа. «Я 
стремился войти в экипаж равноправным чле-
ном, равным прежде всего в труде. Тяготы, 
неизбежные в большом перелете, ложатся на 

\ плечи всего экипажа. Я считаю честыо под-
ставить и свои плечи». Конечно, слова эти 
следует понимать не в одном лишь прямом 
смысле: не всегда журналисту приходится в 
одной лямке с экипажем перетаскивать само-
лет на новую льдину; прежде всего это имен-
но плечо писателя. Когда во время перелета 
Москва—Иркутск самолет новой марки про-
верялся на устойчивость. Горбатов считал 
своим долгом писать корреспонденцию в поле 
те, и сам этот факт был тоже агитацией за 
новую удобную машину, за советскую авиа-
цию. 

В одном из очерков другого автора читаем' 
трактор «еще долго тарахтит, задерживаясь 
на развороте, а не успеешь выкурить папиросу, 
смотришь, — и трактор и сеялки уже скрылись 
из вида». Позиция постороннего наблюдателя 

с папиросой в зубах для Горбатова-художни-
ка просто немыслима. «Мы знали друг друга 
очень интимно, очень близко, как знаешь лю-
дей, с которыми делаешь одно общее дело»,— 
сказано о товарищах по зимовке, но не в мень-
шей мере это относится и к героям его рома-
нов, рассказов, пьес. Он был товарищем ге-
роя и в жизни, и в книге. Это дает ему право 
назвать очерк о Молокове — «Как мы лете-
ли», роман о ребятах с Заводской улицы — 
«Мое поколение», а очерки военных лот — 
«Письма к товарищу». 

Отношение автора к людям, чуткое и тре-
бовательное одновременно, становится в его 
произведениях мерилом человеческих отноше-
ний, критерием оценки поведения героев. Еще 
не настал тот день, когда комсорг Светлич-
ный, один из персонажей «Донбасса», поймет, 
что Виктор Абросимов талантлив, что он мо-
жет творить чудеса, — надо только заставить 
его поверить в свои силы, помочь ему, а не 
только ругать, — а читатель уже понял это: 
ведь именно так относится к юноше автор, и 
н этом невысказанный, но строгий упрек 
Светличному. 

Речь здесь идет не о симпатии автора к лю-
бимому герою, — это уже другой вопрос, — 
а о лиризме Горбатова, проливающем мягкий, 
теплый свет на персонажей и первого, и вто-
рого плана, уберегающем от тех, к сожалению, 
нередких художественны^ просчетов, когда 
второстепенный персонаж автоматически ста-
новится второстепенным человеком. 

Сердечным теплом богато наделен сам 
художник, им он щедро делится с любимыми 
своими героями. Оно помогает им — автору и 
его героям — бороться за человека. 

Эта же нескрываемая влюбленность автора 
в жизнь, в своих героев делает такой есте-
ственной «перебивку планов» в его повестях 
и романах, когда автор, ведя разговор об од-
ном из действующих лиц, выражает свое бес-
покойство о судьбе другого и переходит к рас-
сказу о нем или к беседе с ним, перерастаю-
щей иногда в своеобразную перекличку с ге-
роями. 

Эта любовь к человеку .труженику придает 
одухотворенность его пейзажам, взволнован-
ность его сравнениям. 

«Весна не успела еще явиться ко всей своей 
красе; она была пока работницей — в небреж-
но подоткнутой холщевой запаске, с босыми 
забрызганными жидкой грязыо ногами, она 
суетилась, хлопотала, весело выметала зим-
ний сор с полей, ломала лед на реках, торо-
пила ручьи талой воды, работала от зари до 
зари, до поздних ночных заморозков». Весна 

О собрании сочинений Бориса Горбатова 

о 
у Горбатова так прекрасна. 

ИЗ О П Ы Т А СОВЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

что напоминает 
человека, с упоением занятого своей работой! 
У каждого писателя—свое «взаимодействие» 
образов, к которому привыкаешь: Паустов-
ский, например, ратует за одни эпитет. Шо-
лохов предпочитает несколько: если один пе-
редает цвет предмета, то другой — движение, 
величину, звук... Мы привыкаем уже к столь 
характерному для задушевного повествования 
Горбатова нагнетанию однородных, синоними-
ческих эпитетов, сравнений, где каждый сле-
дующий образ шире, объемнее, эмоциональ-
нее предыдущего, и вот читаем: «Это был его 
день. Он был царь. Он был богач. 
Он был мастер». Мастер — это верши-
на человеческого величия, мастер* не по долж-
ности, а по душе. «...Любовно, интимно, как 
свой своего, показать рабочего человека» — 
об этом мечтал Горбатов, этому посвятил он 
свою жизнь. Интимный мир героя — как ши-
рок он в жизни советского человека и к&к уз-
ко мы его иногда понимаем! Горбатов умел 
любовно показать всю его жизнь, не деля ее 
искусственными перегородками на «личную» 
и «общественную»: ведь сердце у человека — 
одно, и если наглухо закрыть какой-либо из 
клапанов, оно остановится... 

Партийное поручение 

ОРБАТОВ писал в своей автобиографии: 
«У большевика-газетчика всегда целе-
устремленность. всегда масштаб; всегда 

коллектив». Этим он подчеркивал то, что жур-
налист находит в самой советской действи-
тельности, которую он имеет возможность 
«прощупать» собственными руками, чему он, 
активный участник социалистического пере-
устройства жизни, может дать подлинно пар-
тийную оценку. 

Книги Горбатова почти документальны. По 
неукротимому влечению сердца он всегда ока-
зывался на переднем крае событий. 

В разгар Отечественной войны, когда со-
ветские люди ждали от писателей первых 
больших полотен. Горбатов — участник осво-
божден я Донбасса — создает повесть «Не-
покоренные». называя это выполнением пар 
тинного поручения (хотя поручено ему было, 
как корреспонденту «Правды», прислать не-
сколько очерков). Эта книга — гимн непобеди-
мому народу, гимн партии, идущей во главе его. 

В центре повести — пламенный больше-
вик Яценко. Он только однажды появляется 
в книге, но эта сцена — как удар кремня, 
высекающего искру, из которой разгорается 
пламя. 

Г 

...Странствуют ограбленные оккупантами 
люди в поисках «земли неразоренной». Они 
уже научились ненавидеть врага, но еще не 
умеют бороться. И вот к ним подходит незна-
комый человек н рассказывает им о Сталин-
граде. Тарас узнает своего сына — это Сте-
пан Яценко. секретарь подпольного обкома 
партии, искатель «душ неразоренных». Но-
чью, у костра. Петушков, который дольше 
других верил в то, что борьба их «не касает-
ся», просит у Степана гранату. «Степан ус-
мехнулся. Все разговоры на большой дороге 
кончались тоской по гранате, это он отлично 
знал... Но голая ненависть не швыряет гра-
нат... Гранаты кидает мужество». 

Автор поднимает читателя до точки зрения 
Степана, до подлинно партийной точки зре-
ния, выраженной со свойственной Горбатову 
публицистической точностью и образной афо-
ристичностью. Появление Степана именно в 
этот переломный момент (в черновике слова 
о гранате находились в другом месте) как бы 
служит ответом на страстный вопрос Тараса — 
«Где же вы, сыновья мои? Где вы?», постав-
ленный в самом центре произведения им за-
канчивается первая часть, он. повторяясь, на-
чинает вторую. Обобщение, сделанное Степа-
ном, создает перспективу и подготавливает 
дальнейший ход повествования: композиция 
выигрывает в стройности, исчезают «глухие 
переулки» в развитии сюжета, публицистиче-
ские рассуждения органически врастают в ху-
дожественную ткань произведения. 

Так, создавая одно из самых задушевных, 
выстраданных своих творений, идя по следам 
жизни и постигая сущность «душ неразорен-
ных», добиваясь большей партийной целе-
устремленности, художник действовал по за-
конам искусства, по законам красоты. 

Чем глубже познает писатель жизнь, чем 
доступнее становится для него самое сокро-
венное в человеке тем ярче партийный накал 
его творений. Некоторые сторонники «незави-
симого» искусства пытаются, погружаясь во 
внутренний мир героя уйти от социальных 
проблем, от охватившей весь земной шар 
борьбы за мир, за демократию. Но, чтобы 
их надежды оправдались, эти «супермены» 
превращают человека в животное. Подлинное 
проникновение в человеческую психику, до-
ступное только настоящему художнику.— это 
в то же время проникновение в мир идей, ко-
торыми живет человечество. И не бегство от 
действительности, а правдивое, партийное от-
ражение жизни — вот что создает широчай-
ший простор для проявления самобытности 
художника. Мы еще раз убеждаемся в этом, 
перечитывая произведения Бориса Горбатова. 

(Окончание на 3-й стр.) 



Встреча с бельгийским другом 
«м-[ ОЕМУ другу Аид-

с которым по-
знакомился в не-

воле» — таков эпиграф к 
стихотворению «Мой пода-
рок», написанному в фа-
шистской тюрьме татар-
ским поэтом Героем Совет-
ского Союза, лауреатом 
Ленинской премии Мусой 
Джалилем. • 

В светлые, радостные дни «Клим Ворошилов» во 
Московского фестиваля по время экскурсии по каналу 
приглашению Союза писа- имени Москвы Писатели 
телей СССР Андре Тим- Л . Леонов и В. Полторац-
мерманс со своей супругой кий от имени советских лю-
приехал в Москву. Есте- д

С
,-, тепло благодарили бель-

слвенно, что прежде всего
 Г И

( |
С К О Г О

 друга Мусы Джа-
Андре Тиммерманс побы-
вал в гостях у жены поэ-
та — Амины и его дочери 
Чулпан. До глубокой ночи 
слушали они рассказ Тим-
мерманса о жизни Джалиля 
в фашистской тюрьме. Один 
вопрос следовал за другим: 
как чувствовал себя Муса, 
как писал в камере стихи? 

— Глаза — вылитые от-

Вместе с нею в следую- московские и татарские пн-
шие дни супруги Тиммер- сатели и поэты. Председа-
манс знакомились с Моек- тельствовавцшй на вечере 
вой, осматривали Кремль, поэт Сергей Смирнов и Ан-
Всесоюзные сельскохозяйст- дре Тиммерманс обменялись 
венную и промышленную речами. 
выставки, метро, побывали Покидая Советский Союз, 
в театрах. Андре Тиммерманс, обра-

С московскими писателя- щзясь к провожавшей его 
ми Андре Тиммерманс делегации писателей Тата-
встретился_ на теплоходе р

И И 1
 сказал: 

его лиля, сохранившего 
«Моабитскую тетрадь». 

Находясь в Москве, Андре 
Тиммерманс встретился с 
группой татарских писате-
лей и поэтов. 

Накануне отъезда нз Со-
ветского Союза в чесгь Ан-
дре Тиммерманса и его су-
пруги был устроен прием, на 

иовские, — сказал Тиммер- котором присутствовали же-
мене, обращаясь к Чулпан. на и дочь Мусы Джалиля, 

— Я очень доволен поезд-
кой в Советский Союз и 
прежде всего.тем, что мне 
удалось увидеть семью мое-
го друга, позйакомиться с 
его товарищами, увидеть 
его соотечественников. К 
сожалению, краткость моего 
отпуска ограничила мое пре-
бывание в Советском Союзе. 
Но я надеюсь, что в бли-
жайшие же годы мне удаст-
ся ответить на приглашение 
друзей моего друга и прие-
хать в столицу Татарии — 
Казань, в город, где жил и 
работал Муса Джалиль. До 
новых встреч' 

ГОРЕСТИ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Б 

А. ПАВЛОВ 

На снимке: жена Мусы Джалиля Амина и V"'"""'""'"""""""'""""""""""""""'"* 
дочь Ч у л п а н а гостях у А н д р е Тиммерманса % 
• гостиница «Ленинградская», ! 

Фото Юр. Иванова $ 

В. ШАПОШНИКОВА Лес Дэвис констатирует... 
Т1ГХ0 плещутся воды Окп о берег. 

Длинным рядом вдоль берега про-
тянулась передняя улица села Де-

диново. Посреди села, на площади, сре-
ди пышно цветущих клумб сквера, стоит 
памятник коммунистам Шашину, Кисло-
ну и Тарусину, отдавшим свою жизнь в 
борьбе за Советскую власть. 

Каждый, кто приезжает в колхоз, про-
ходит мимо этого памятника, мимо ста-
ринной башни с часами, где вместо цифр 
«а циферблате стоят дрещеславянские 
буквы. Такие часы делали на Руси и 
XVII веке. Уже в те далекие годы и много 
столетий раньше жили на этой земле 
русские крестьяне. Обрабатывали поля, 
занимались животноводством. Страдали 
от произвола князей, помещиков и кула-
ков, разорялись, уходили на промыслы. 
Люди боролись за справедливую жизнь, 
за землю, которая принадлежала не им. 

В альбоме истории села, созданном 
учителем дединовокой средней школы 
Алексеем Ивановичем Федоровым, показа-
на эта самоотверженная боры'а. 

Страницы истории и памятник на 
плшцади напоминают не только о жерт-
вах, но и о победе. 

Победой звучит все, что увидит тот, 
.кто посетит сегодня колхоз имени Стали-
на, побывает среди людей, живущих на 
вемле своих предков. 

СЕГОДНЯ этот колхоз — один из 
передовых в Московской области. 
Сотни людей приезжают сюда со 

ВГРЙ страны, чтобы у себя в родном 
краю, на своих лугах и фермах, по-
своему использовать его богатый опыт. 

В кабинете председателя колхоза Федо-
ра Степановича Генералова на длинном 
столе, между банок с пальмами и наряд-
ных графинов — подарок гуцулов — 
лежат альбомы фотографий, повествую-
щих о жизни и росте колхоза. 

Здесь же хранится и книга, в которой 
записаны отзывы многочисленных посе-
тителей. 

Отзывы написаны на многих языках 
мира. Не только наших колхозников, но 
и зарубежных гостей интересует это хо-
зяйство — одно из тысяч других кол-
лективных хозяйств страны. 

«Очень важно для Корейской Народ-
но-Демократической Республики перенять 
богатый опыт передовых хозяйств, по-
добных колхозу имени Сталина...» — 
пишет корейский студент Пен Мун Чом. 

«Большое впечатление производит чи-
стота коровников. Скот прекрасно вы-
глядит, средний удой на корову и про-
цент жирности отличные», — гласит ко-
роткая запись на английском языке. 

«Спасибо за большой поучительный 
день...» — выразили свои чувства деле-
гаты Исландии. 

Когда чувства дружбы переполняют 
людей, они пишут: 

«...Советские друзья — наши настоя-
щие братья. С Советским Союзом на веч-
ные времена!—Делегация Чехослова-
кии ». 

Внимательно всматривались в жизнь 
наших колхозников индийские гости. 

«...Мы ехали смотреть все это крити-
чески и в то же время пытливо. Мы 
узнали многое, узнали и полюбили ваш 
народ. Мы глубоко прониклись вашими 
стараниями. Здесь все для народа... Дух 
бодрости и чувство счастья мы видели 
здесь и полны благодарности за эту не-
ожиданную встречу...» 

Делегаты Индии посетили колхоз со-
всем недавно, во время Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов. В те же 
дни и венгры, и голландцы, и наши вер-
ные друзья из Китая, знакомясь с жиз-
нью советского народа, побывали на бе-
регах Оки, среди широких просторов. 
Они дышали ароматом лугов, свежеско-
шенного сена, любовались спокойной 
гладью реки и у клуба вместе с колхоз-
ной молодежью пели песни дружбы и 
плясали в кругу дружелюбных и мирных 
людей. 

О РАДУШИИ п простоте этих людей 
говорит еще одна запись: 

«Это большое удовольствие — 
побывать здесь. Гостеприимство необыкно-
венное, и все 34 делегата, приехавшие 

из северного Иллинойса, надолго запом-
нят этот визит. 

...Ферма, которую мы видели, очень хо-
рошо управляется, и наши люди удивле-
ны, увидев все оборудование. Не удиви-
тельно, что они могут достигнуть особой 
цели, поставленной перед ними. 

Лес Дэвис, р уко води т е л ь г р у п п ы » . 
• Радушие, гостеприимство — старая 
народная черта, она известна на протя-
жении многих веков, так же как и несо-
крушимая сила русского народа. 

За последние четыре десятилетия со-
ветские люди убедительно показали миру 
эту силу. 

Почему же удивлялся Лес Дэвис. зна-
комясь с советским коллективным хозяй-
ством? Почему удивлялись приехавшие с 
ним американские фермеры? 

Может быть, полистав альбомы, они 
сопоставили недавнее прошлое колхоза с 
его настоящим? 

Вот одна из фотографий военного вре-
мени, когда Дединово находилось в при-
фронтовой зоне. На фотографии запечат-
лен сползший набок бревенчатый сарай, 
в крыше которого между торчащими кло-
чьями соломы зияют провалы. Возле со-
рванной с петель двери в грязи стоит те-
лега с кадушкой, в которой на ферму во-
зили воду. 

Сарая этого давно нет. На месте его, 
образуя большой квадратный двор, с цве-
тущими посредине клумбами, стоят бли-
стающие чистотой каменные коровники. 
Электричество, водопровод, подвесная до-
рога облегчили труд людей. 

Возле коровников высятся круглые со-
оружения силосных башен, построена 
подвесная дорога, по которой пойдут из . 
ферм на поля удобрения. А дальше, к лу-
гам, рядами, за высоким, недавно насы-
панным валом — прочной охраной от 
половодья — тянутся телятники, конные 
дворы, птичник, свинарня, овощехрани-
лища. На самой границе с лугами, за са-
дом, построены летние лагеря — крытые 
волнистым шифером навесы, под которы-
ми летом стоят тучные лоснящиеся ко-
ровы. 

Рядом с кирпичным ловчим станом 
Пвана Грозного построен гараж. В пего не 
вмещаются двадцать две автомашины, и 
в колхозе возводится новый гараж. 

Все это создано руками колхозников, 
их силами и (силами государства, которое 
помогало артели, как и тысячам других 
колхозов, ссудами и машинами, вооду-
шевляло людей на их благородный труд. 

Не это ли все удивило американских 
фермеров? 

А может быть, они удивлялись тому, 
что вое виденное ими в колхозе совсем 
не совпадало с той пропагандой, которую 
настойчиво и неотступно в течение деся-
тилетий ведет американская пресса? 
Ведь стоит только советскому народу 
взяться за какое-то новое дело, как из-за 
рубежа несутся улюлюканье, свист, уве-
ренья, что дело это обречено на провал. 

н 

С ' ОВСЕМ незадолго до поездки груп-
пы американцев во главе с Лесом 
Дэвисом в Советский Союз газе-

та «Пост стандард» вместе с другими 
подвергла сомнению возможность наших 
колхозников догнать в ближайшие годы 
Америку в производстве мяса, масла, мо-
лока: 

«Это невозможно по той простой при-
чине, — писала «Пост стандард», — что 
коллективное ведение хозяйства никогда 
не добьется успеха». Газета вместе с тем 
уверяла, что американские Фермеры сво-
бодны. 

Что такое сробода для американских 
фермеров, мы хорошо помним по романам 
американских писателей Фрэнка Норриса 
и Джона Стейнбека. Они убедительно по-
казали страдания сотен тысяч семей, со-
гнанных со своей земли, с земли, принад-
лежавшей их предкам. Они показали, как 
безжалостно разрушались семейные оча-
ги и люди, выброшенные из родных до-
мов, скитались по дорогам Америки в по-
исках случайного заработка. Мы читали 
и признание чикагского экономиста Люи-
са Басси, который совсем недавно заявил 
что за, последнее время снова ухудши-
лось положение фермеров. И, тем не ме-

нее американские г а з е ты у т в е р ж д а ю т , 
что их порядок—лучший на земле! 

Не эти ли и подобные им вымыслы за-
ронили в головы американских гостей 
зерна сомнения, заставили настороженно 
воспринимать каждое слово, каждое 
явление советской действительности? Но, 
как люди практические, они, конечно, по-
няли, что в Советском Союзе земля за кол-
хозами закреплена навечно, что никто, 
никогда не посмеет посягнуть на эту свя-
щенную народную собственность. Поэто-
му люди живут на ней прочно, прочно 
строятся, обзаводятся хозяйством. В по-
стройки колхоза имени Сталина вложено 
шестнадцать миллионов рублей. Колхоз 
ежегодно получает более шести миллио-
нов рублей дохода. Есть семьи, которые 
зарабатывают в колхозе до шестидесяти 
тысяч рублей в год, не считая доходов от 
личного хозяйства, которые тоже не 
малы. 

Американские фермеры, наверное, по-
интересовались кормовой базой, на кото-
рую опирается все хозяйство. Они. на-
верное, оценили выведенную с помощью 
воотехника Веры Ивановны Вальстен и 
самих колхозников новую породу коров и 
узнали, что в среднем каждая корова 
этой породы дает более пяти тысяч лит-
ров молока в год, подсчитали получаемую 
от 380 дойных коров продукцию. 

Они увидели не только дружелюбных, 
простосердечных людей, но людей-труже-
ников, награжденных за свой самоотвер-
женный труд: восемь колхозников удо-
стоены Советским правительством выс-
шего почета, которым пользуются у нас 
труженики, — им присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Среди 
этих колхозников и председатель Гене-
ралов — он удостоен этого звания два-
жды — и зоотехник Вальстен, и доярки 
Лощенова, Кзпкова, Лытикова. Ордена и 
медали лосят многие колхозники этой 
артели. 

Наконец, заокеанские гости, наверное. 
обратили внимание на стенд, который 
стоит возле двухэтажного, увитого плю-
щом здания правления колхоза. На стен-
де написано: 

Для того чтобы догнать Америку по 
производству мяса и молока, нам нужно 
иметь на сто гектаров сельскохозяй-
ственных угодий: 

молока — 141 центнер, 
мяса — в жнвом весе — 67 центне-

ров. 

А рядом, на другом стенде, показаны 
обязательства колхоза: 

Дать в текущем 1957 году на 100 гек-
таров сельскохозяйственных угодий: 

мяса — в живом весе — 80 центнеров, 
свинины — 110 центнеров, 
молока — 1 450 центнеров. 

Как могли убедиться американские 
фермеры, эти показатели сегодня уже 
превзошли те, которые нужны, чтобы 
сравняться со средними показателями 
Америки. 

Все это, конечно, видели заокеанские 
гости, и, каковы бы ни были причины 
их удивления, они не могли не констати-
ровать того, что колхозники «могут до-
стигнуть особой цели, поставленной пе-
ред ними». 

Эта цель—догнать Америку в мир-
ном соревновании. Соревнование начато. 

Да, артель, которую видели американ-
цы ,— передовая. Но она живет по общим 
советским законам. И „ « / „ „ „ „ „ „ „ „ л 
на нее равняются дру-$ 
гие. В книге отзывов на-? 
ши украинские братья, $ 
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Максима Подобедова 

0е БЩЕСТВЕННОСТЬ Воронежа тепло 
отметила 60-летие писателя Макси-
ма Подобедова и 30-летие его ли-

тературной деятельности. 
Максим Михайлович Подобедов родил-

ся 25 августа 1897 года в семье кресть-
янина-бедняка на Смоленщине. Подрост-
ком он переехал в Москву, В 1920 году 
вступил в Коммунистическую партию. 

М. Подобедов был рабкором «Гудка» и 
«Курской правды», выступал со стихами 
и рассказами под псевдонимом Михаил 
Суровый. В Курске Подобедов встретил-
ся с А. М. Горьким, н великий писатель 
дружески напутствовал молодого автора. 

С 1928 года М. Подобедов живет и 
работает в Воронеже. Он редактирует 
«Неде/по» — литературное приложение к 
областной газете, затем ежемесячник 
«Подъем», альманах «Литературный Во-
ронеж», и ныне — возрожденный на но-
вой, более широкой основе межобластной 
журнал «Подъс-м». 

Творчество М. Подобедова тематиче-
ски разнообразно: он стремится запечат-
леть н героические страницы граждан-
ской войны, и раскрыть пафос пятилеток. 
В предвоенные годы вышли сборники 
рассказов и очерков М. Подобедова «Эста-
када», «Предревкома», «Торжество», «На 
последней меже», «Портной Меерович» и 
роман «Восхождение». 

Сейчас писатель работает над большим 
романом о колхозной деревне — «Золо-
тое дно». 

Для ускорения 
в ы п у с к а к н и г 

ОВЫИ ускоренный метод выпуска 
книг будет применяться с сентября 
на полиграфических предприятиях 

Министерства культуры СССР. Первым 
приступил к внедрению этого метода Гос-
политиздат, выпустивший в свет новым 
способом двадцать пять книг и брошюр. 
В чем суть нового метода? 

— Он в корне меняет, — сообщил кор-
респонденту «Литературной газеты» заме-
ститель директора Госполитиздата С. Сло-
вим,— существующую ныне практику про-
хождения рукописей от набора до подпи-
сания книги к печати. Как раз в этот пе-
риод из-за неоднократных читок коррек-
тур, многочисленных исправлений и пере-
делок печатных форм обычно удлиняются 
сроки прохождения изданий, создаются 
трудности в загрузке наборных и печатных 
цехов, и в конечном итоге ухудшается ка-
чество полиграфического исполнения кни-
ги. 

Теперь издательства обязаны сдавать 
типографии так называемый оригинал-ма-
кет, каждая строка, каждая страница 
которого приводится в полное соответствие 
со строками и страницами будущей книги. 
Отсылая макет в типографию, издательст-
ва фактически тем самым заканчивают 
работу над рукописью и уже больше не 
вносят в нее никаких исправлений или до-
полнений. Типография же, получив ориги-
нал, будет строго придерживаться его, са-
ма вести корректуру и сможет верстать 
книгу по макету. 

Новая система, примененная нами, сразу 
же дала большой эффект: она снизила 
сроки прохождения изданий в производ-
стве в два-трн раза. Вместе с тем она по-
вышает ответственность, дисциплинирует 
авторов и редакторов, которые, чего греха 
таить, нередко полагаются на возможность 
«доводки» уже набранного оригинала. Ти-
пографии получают теперь возможность 
организовать всю работу по поточному 
методу, что, в свою очередь, снижает себе-
стоимость книг и ускоряет их выпуск. 

ОЛЕЕ ГОДА тому назад влади-
востокские газеты сообщили о 
крупном событии в жизни города: 

состоялась первая студийная передача 
местного телецентра. Здесь, в городе на 
дальнем краю советской земли, это стало 
настоящим праздником, и в первые дни 
только и разговоров было, что об этой пе-
редаче. И хотя она, к слову сказать, 
оказалась далеко не во всем удачной, 
этого не замечали: слишком велика была 
пока еще ничем не омраченная радость. 

Вспоминали, скольких усилий потре-
бовало это дело от инициаторов строи-
тельства местного телецентра — инжене-
ра Виктора Емельяновича Назаренко и 
его товарищей; как скептически понача-
лу относились многие к их инициативе; 
с какой недоверчивостью было встречено 
появившееся однажды в витринах мага-
зинов объявление: «Поступили в прода-
жу телевизоры»... 

О бессонных ночах над сложными чер-
тежами, о разных вариантах схемы пере-
даточного устройства, о мучительных 
сомнениях и колебаниях энтузиастов и, 
наконец, о пришедшей радости успеха 
знали разве только сам Назаренко и его 
друзья да еще работники красного коми-
тета радиоинформации, безоговорочно по-
верившие в это начинание. 

С тех пор прошло больше года. Теле-
видение во Владивостоке стало фактом 
привычным, будничным. И теперь, когда 
в вечерний час озаряются светом экра-
ны в тысячах квартир (тысячах — 
это беп преувеличения: передачи мест-
ного телецентра сегодня смотрит уже 
около пятидесяти тысяч человек, и не 
только в самом Владивостоке, но и в дру-
гих городах края — Ворошилове, Наход-
ке, в бухте Славянка, на близлежащих 
островах), мало кому придет в голову 
вспоминать историю возникновения этого 
самого далекого в стране телецентра. Не 
вспомнили бы о ней и мы, если бы не 
многочисленные помехи, на которые еще 
и сегодня с тревогой и волнением сету-
ют работники местного телецентра. 

и многие друга* 

В РЕМЯ от времени в отделах культ-
товаров владивостокских магази-
нов появляются озабоченные юно-

ши, всегда одни и те же. Они спрашива-
ют, остался ли в продаже фотопроявитель, 
и тут же скупают его чуть ли не весь. 

Нет, это не спекулянты, решившие 
нажиться на перепродаже химикалиев. 
Это — работники телецентра. Нагрузив-
шись покупками, они спешат в следую-
щий магазин, в третий, четвертый... Им 
нужно успеть возвратиться в лаборато-
рию, потому что вечером — очередная 
передача, а пленку, отснятую где-нпбудь 
в дальнем районе, проявлять и фиксиро-
вать нечем. 

Впрочем, это слишком громко сказано: 
«лаборатория». Помещение, в котором 
они работают,—сырой, тесный подвал, 
оборудованный самой примитивной техни-
кой: старенькие, невесть где добытые ча-
ны для проявителя и фиксажа, какие-то 
допотопные, скорее всего, самодельные 
деревянные барабаны для перематыва-
ния пленки, плесень по углам, тяжелый, 
застоявшийся запах сырости... 

Собственно, на иное, более вниматель-
ное отношение к себе съемочной группе 
телецентра трудно рассчитывать, потому 
что и сама-то она существует... на неле-
гальном положении. В Министерстве 
культуры, которое до недавнего времени 
занималось этими вопросами, должно 
быть, были глубоко убеждены, что широ-
кий радиус действия (а территория При-
морья — это несколько европейских го-
сударств, вместе взятых!) и оператив-
н о с т ь — качества, отнюдь по обязатель-
ные для периферийного телецентра, и по-
этому при утверждении его штатов та-
кую группу просто не предусмотрели. И 
до сих пор на все мольбы и просьбы из 
Владивостока следует одип и тот же 
стандартный ответ: не положено! 

Но сами-то работники телецентра на-
счет возможностей телевидения несколько 
иногЬ мнения: они стараются показать 
зрителям с максимальной широтой разно-
образную, полнокровную, интересную 
трудовую жизнь края. Так, скажем, ро-
дилась удачная телепередача о молодом 
городе-порте Находке: оператор А. Вер-
тун и редактор В. Ткачев па собственный 
страх и риск отправились в этот город, 
побывали на его новостройках, в порту, 
запечатлели разнообразные эпизоды слож-
ной и напряженной жизни тружеников 
Находки, глубокой ночью на попутной 
машине возвратились во Владивосток, а 
на следующий день зрители уже увидели 
эту передачу, вызвавшую многочислен-
ные отклики. 

Так же создавались 
интересные программы. 

Остается добавить, что все эти пере-" 
дачи отсняты были чужим, на время по-
заимствованным киноаппаратом, а когда 
владельцы потребовали его назад, при-
шлось работникам телецентра несколько 
дней бегать по городу в поисках второго 
аппарата. 

Но коллектив телецентра сталкивается 
с трудностями и тогда, когда передача 
идет даже непосредственно нз студии: 
ведь ее-то, по существу, у телецентра 
тоже нет. Радиостудия, которой они 
пользуются в часы, свободные от радио-
передач, для специфических условий те-
левидения, конечно, не приспособлена, 
температура здесь во время передач под-
нимается до 3 5 — 4 0 градусов, дорогие и 
сложные декорации приходится сразу же 
после передачи вытаскивать во двор и 
сваливать там в кучу... 

И если тем не менее Владивостокский 
телецентр дал много по-настоящему удач-
ных, художественно зрелых передач, то 
произошло это главным образом благодаря 
энтузиазму и исключительной находчиво-
сти работников телецентра. 

Вообще, когда знакомишься с деятель-
ностью этого крайне немногочисленного 
коллектива, все время приходится изум-
ляться изворотливости, энергичности и... 
долготерпению его работников. 

Периферийных телецентров в нашей 
стране становится все больше. А вот не-
обходимые условия для их деятельности 
часто еше отсутствуют. Сотрудникам 
периферийных телецентров приходится 
непрерывно что-то изобретать, правдами 
и неправдами добывать, изворачивать-
ся, лишь бы не сорвалась очередная 
телепередача! 

р е л 
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*СЛИ бы только этим исчерпывались 
трудности в работе периферийных 
телецентров,— с горечью расска-

зывает директор Владивостокского теле-
центра К. К. Селезнев, — с ними еще 
можно было бы мириться... 

Идет ли речь о сценарии телепередачи 
(как известно, отличном от радпосцена-
рия и даже от киносценария), о внедре-
нии интересных форм телепередач, об 
освоении и совершенствовании техни-
ки, — во всех случаях работникам мест-
ных телецентров (и Владивосток в этом 
смысле не исключение) приходится дей-
ствовать вслепую. Литературы по этим 
главнейшим вопросам телевидения нет 
или почти нет, профессиональная учеба 
периферийных кадров лишь предполага-
ется когда-то в будущем, обмен опытом 
(хотя бы между соседними телецентрами) 
совсем не налажен. 

Центральная студия телевидения мог-
ла бы размножать и посылать (в первую 
очередь в отдаленные края и области 
страны) пленки своих наиболее значи-
тельных передач — так же, как это де-
лается с матрицами центральных га-
з е т — на самолетах; но и этим в долж-
ных масштабах никто не занимается. 

Все надежды владивостокских телезри-
телей сейчас связаны со строительством 
нового здания телецентра: на принци-
пах долевого участия его сооружают 
шесть министерств. Но оттого, что хо-
зяев оказалось слишком много (а подлин-
ного, самого строгого хозяина у местного 
телевидения все же еще нет!), дело дви-
жется слишком медленно. В прошлом го-
ду из отпущенных 3 миллионов руб-
лей была освоена лишь 151 тысяча, в 
нынешнем из 2 миллионов — чуть боль-
ше 800 тысяч. 

В день, когда мы приехали на строи-
тельную площадку будущего телецентра, 
здесь царила трогательная тишина. Ле-
ниво переругивались каменщики, дремал 
на трявже крановщик... 

Признаться, мы подумали, что нам 
просто не повезло, по бригадир Алексей 
Никитич Титов рассеял эту иллюзорную 
надежду. 

— Если такими тейпами строить,—• 
безнадежно говорит он ,— не то что к 
пятьдесят восьмому, но и к шестидесято-
му году не закончим. Ведь работают-тв 
всего только восемь человек!.. 

И вздыхает: 
— Правильно говорится: без хозяи-

на дом — сирота... 
* * 
* 

Помехи, сказано в Толковом словаре 
русского я зыка ,— это препятствия, за-
труднения, задержки. 

Что ж, все три значения этого слова 
вполне применимы к сегодняшнему со-
стоянию местного телевидения. 

Г. Х А Л И Л Е Ц К И И . 
собственный корреспондент 
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ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ 

РАЗГОВОР «ОБЩЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ» 
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 т е х н и к и » . ; «Общества родителей». Это 
Такие возможности в ; предложение вызвало много 

нашей стране прсдостав-* откликов среди читателей 
лены каждому колхозу. 

е. ДЕДИНОВО, 
Московская область 

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

ОПУБЛИКОВАВ в ноябре 1955 года статью проф. 
Н. Дератани и кандидата филологических наук 
И. Нахова «В защиту забытой науки», «Литера-

турная газета» подняла вопрос о судьбе классической 
филологии в СССР. Многочисленные отклики, получен-
ные редакцией на эту статью (часть из них была опуб-
ликована в газете), показывают, что советские люди 
глубоко заинтересованы в процветании науки, изучаю-
щей наследие античной культуры. Авторы статьи пред-
лагали созвать широкое совещание специалистов по это-
му вопросу. 

Детом этого года, по инициативе кафедры классиче-
ской филологии Московского университета, такое сове-
щание было организовано. В нем приняли участие 
представители девяти университетов, Академии наук 
СССР, крупнейших педагогических институтов и других 
научных учреждений страны. 

На этом совещании решались организационные вопро-

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Г А З Е Т А 
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«В З А Щ И Т У З А Б Ы Т О Й Н А У К И » 
изучения античной сы, намечались основные проблемы 

литературы и языков. 
Среди мероприятий первостепенной важности — изда-

ние специального журнала, обеспечение издательской 
базы для публикации наиболее ценных научных трудов. 
Говорилось также о необходимости обязательного обу-
чения латинскому языку на гуманитарных факультетах 
университетов и на историко-филологических факульте-
тах педагогических институтов и т. д. 

В свое время уже указывалось, что Министерство выс-
шего образования СССР и Министерство просвещения 
РСФСР, признавая на словах серьезность поставленных 
вопросов, фактически не проявляю^ должной заботы и 
деловой тревоги о нуждах «забытой науки». Отношение 
Министерства высшего образования к классической фи-
лологии ярко проявилось и в том, что оно сочло нецеле-
сообразным созыв Всесоюзного совещания филологов, 
изучающих античную культуру. Когда же совещание си-
лами энтузиастов было все-таки созвано, представители 
министерств не откликнулись на приглашение присут-
ствовать на нем. 

5 нашей газеты 
! Инженер А. Мелихов из 
$ города Калинина пишет: 
$ «Общеотво родителей» со-
5 чло бы неотложным органи-
$ зацню занимательных круж-
$ ков, а помещения для них 
5 нашлись бы: у нас, напри-
5 мер. при каждом доме есть 
5 красный уголок. В дальней* 
5 шем общество добилось 
5 бы, чтобы в каждом строя-
5 щемся доме обязательно 
; планировалось помещение 
5 для работы с детьми «0,6-
$ щество родителей», несом-
5 ненно, помогло бы государ-
$ ству в воспитании молодого 
5 поколения ..» 
5 Рабочий фабрики имени 
5 К Либкнехта из города 
5 Вязники П. Абросимов горя-
5 чо поддерживает идею со-
5 здания обшестза и добав-
2 ляет: «Почему бы Министер-
5 ству просвещения РСФСР 
5 не принять участия в этом 
8 деле? Воспитание детей — 

важнейшая задача, решить 
ее только в школе невоз-
можно. Да и не должны же 
заботы министерства огра-
ничиваться только школь-
ными вопросами, если этому 
народному учреждению по-
ручено готовить к жизни 
молодых граждан». 

«Я отец двух детей и счи-
таю, что правильно подни-
мается вопрос о создании 
«Общества родителей», — 
пишет из Копдрово рабочий 
целлюлозно-бумажного ком-
бината Н. Тимошенков. — 
Оно даст возможность не 
только хорошо воспитывать 
наших детей, но и родите-
лей». 

А как же все-таки обще-
ство будет действовать? 

Опыт внешкольной ра-
боты с детьми у нас есть: 
в первые годы Советской 
власти было создано обще-
ство «Друг детей», приме-
нявшее разнообразные, глу-
боко продуманные методы 
воспитания безнадзорных 
детей Большую, страстную 
заботу об этом проявляла 
Н. К. Крупская. В 1929 го-
ду она говорила: «...Мы 
должны выяснить, в каком 
положении, например, в Мо-
скве находится детвора. 
Надо выяснить, в каких ус-
ловиях живуг подростки. 
Надо поделить город на 
участки так, чтобы в каж-
дом участке было выявлено, 

что там делается, чтобы 
была ясна вся картина 
жизни ребят. (Подчеркнуто 
нами). Товарищи, работаю-
щие в этой области, должны 
знать, какие есть недостат-
ки, чем ребята болеют, в 
чем нуждаются, как они 
учатся, в каком положении 
находятся, насколько они 
оторваны от общественной 
жизни и т. п.». 

Разбить город на участ-
ки, говорила Н. К. Круп-
ская, имея в виду внешколь-
ную работу. Нынче каждая 
школа обслуживает строго 
определенный микрорайон. 
Это деление значительно 
облегчит работу общества. 

«Я мыслю себе это дело 
так,—пишет Н. Соловьева из 
Москвы.—Вот родители де-
тей, живущих в нашем доме, 
—а может быть, и не только 
родители, — вступают в об-
щество. Мы собираемся, об-
суждаем, что можно у нас 
для ребяг сделать. В нашем 
микрорайоне должен быть 
один платный работник-
инструктор или педагог, 
который участвует в нашем 
первом собрании и знает, 
кто ему будет в дальней-
шем помогать. Трудно ли 
нам узнать, как живет каж-
дый мальчик или девочка, 
как он учится, как ведет се-
бя с окружающими, какая у 
него обстановка в семье? 
Нет, это совсем не трудно. 

Занятия в различных круж-
ках, которые, наверное, 
охотно согласятся вести 
пенсионеры,— а у нас в до-
ме есть и старые актеры, и 
певцы, и столяры, и пере-
плетчики,— тактичный над-
зор за успеваемостью в шио-
ле и поведением в семье— 
все это у нас на виду. И 
неправильно^ поведение ро-
дителей тоже на виду. Мы 
будем уже не просто сосе-
дями, а членами «Обще-
ства родителей» и сможем 
найти способ повлиять на 
тех, кто неправильно воспи-
тывает своих детей». 

К этому письму хочется 
добавить — родительские 
курсы я лекции о воспита-
нии детей тоже при четкой 
организации могут прово-
диться лучше, чем теперь! 
Следовательно, активное 
влияние общества будет ока-
зываться на каждую семью. 

Некоторых авторов писем 
интересует немаловажный 
вопрос: понадобятся сред-
ства, где их взять? В Мо-
скве существует замечатель-
ный детский самодеятель-
ный клуб при домоуправле-
ниях № 36 и 56 в Совет-
ском районе. На какие сред-
ства он существует? Ор-
ганизатор этого клуба 
В Доценко с досадой мах-
нул рукой, когда его об 
•том спросили: 

— Да ведь . государство 
отпускает деньги! Их про-

сто не используют. Хватит 
денег. Да кроме того, если, 
предположим, при органи-
зации общества будет уста-
новлен один рубль вступи-
тельных и пятьдесят копе-, 
ек ежемесячных взносов, 
то из этого «с миру по 
нитке» соберутся миллио* 
ны. Тут не только ма-
стерские, клубы и спортпло-
щадки можно создать, но и 
платных педагогов для вне-
школьной работы иметь в 
каждом микрорайоне! 

Никто из читателей, от-
кликнувшихся на письмо 
«Наше общее дело», не 
представляет себе, что «Об-
щество родителей» будет 
действовать в отрыве от 
школы. Помощь школе, вза-
имодействие со школой, рас-
ширение и углубление воспи-
тательной работы с деть-
ми,— иначе говоря, совмест-
ное со школой решение 
большой и важной залечи 
воспитания будущих совет-
ских граждан ,—так пред» 
ставляют себе • родители 
обязанности членов общест-
ва и его широкую деятель* 
ность. Они ждут от орга-
нов просвещения поддерж-
ки и самого активного уча-
стия в обсуждении вопроса 
о создания «Общества роди-
телей» я методах его ра-
боты. 
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Леонид МАРТЫНОВ 

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД 
Хот* 
Ничто 
Было» 
Н« мрнатся, — 
Воспоминанья никуда не денутся, , 

И * умел смотреть не »то солнц* , 
•Глазами беззаботного младенца. 
Р<о это было но такое солнце, 

А то, что, на желая закатиться, 
Старается за « т е с к и цепляться 
И • бледные заглядыаает лица. 
Я «идея это меркнущее солнце 
Гостинодаорца и охотнорядца. 

И я уаидел 
Ноаое светило, 
Которое из бездны небосаода 
О собственном восход* возвестило 
Скупцам, саятошам, франтам, спекулянтам, 
Когда январь Семнадцатого года 
Вдруг изошел феаральскою метелью, 
Чтоб обернутьс* мартом с красным бантом 
И отступить, и место дать апрелю, 
И маю, и июню, и июлю, 
И августу, когда не от прохлады, 
А баз пощады листья пламенели, 
Чтоб сквозь сентябрь, 
Сметая «се преграды, 
Пришел Октябрь « распахнутой шинели. 

* 

* ЯРкв 

Д Е Т И 
<акие 

* 
4 Хорошие 
5 Выросли дети; 
5 У них удивительно ясные лица! 
5 • Должно быть, им легче живется на сеете, 
| У *Им проще пробиться, им легче добиться. 

5 Положим, они говорят, что труднее: 
ч Экзамены, всякие конкурсы эти. 
§ Быть может, и верно; им, детям, виднее, 
; Но очень хорошие «ыросли дети. 

Конечно, задорные это ребята, 
А впрочем, по множеству признаков судя, 
Мы сами такими же были когда-то — 
И нас не смирение «ывело в люди. 

$ ЛИЦО ЗЕМЛИ I 
? Хотя I 
; Истлевшие каманья $ 
г Еще не сдунуты е пути, $ 
; И дело вовсе не в уменье ^ 
; Их беззаботно обойти, — ; 
$ . Н е т у меня дурных предчувствий, { 
5 А а если были, то прошли. ; 
г Я нахожу себя в искусстве $ 
$ Унынье гнать с лица земли, % 
$ $ 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ 

а Через булку французскую... 

ПРИВЫЧНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
ТОБЫ с самого 

, Едет вулка по Франции, 
Тихо спит I» чемодане... 
Нашу булку 

французскую 
Починать я не буду... 

(С. Долматовский. 
Стихотворение «фран-

ч цузская булка», «Зна-
мя», № 8). 

Ты влекло меня, 
Франция, 

С незапамятных пар!— 
Вот француженки 

грация 
И какой-то собор... 

Вижу улочку узкую 
И широкий причал,— 
Через булку 

французскую 
Я тебя изучал. 

Вот везу ее, черствую, 
Не включаю в меню,— 
Голодаю, упорствую, 
Для другого храню/.. 

Не с вершины той 
булки ли 

Весь Париж я постиг? 
В самописке 

забулькало — 
Зачинался в ней стих... 

Я пустил на простор 
его,— 

Это в наших рукахI 
Вышло, кажется, 

здорово 
А, по-вашему, как? 

Григорий 
СОЛОВЬЕВ 

начала знать, с 
кем мы имеем дело, почувство-
вать поэтическую силу и талант 

Ашота Граши, без предисловий откроем 
его книгу и войдем в его стихи: 

В эти летние дни мне б тебя увидать! 
Поле ты, что росой окропила заря, 
И в ушах твоих серьги рубином горят, 
Юной вишней качаясь, идешь ты 

плясать... 
В эти летние дни мне б тебя увидать! 
В тонкой дымке б осенней тебя увидать! 
Ты — осенний, в плолах созревающих 

сад. 
Ты — волшебный, с тяжелой лозой 

виноград, 
Персик ты, золотую развеявший прядь... 
В тонкой дымке б осенней тебя увидать! 

Увидать бы тебя у зимы под крылом! 
Эти очи — цветы, что раскрылись в 

снегах. 
Эти очи — костры на холодных холмах, 
Эти брови, как тучи на небе ночном... 
Увидать бы тебя у зимы под крылом! 

Ащот Граши не пишет о чувствах 
просто, его стиль (приведенные выше 
строки — типичный образец) метафори-
ческий, темпераментный, выспренний, 
словом, экзотически-«восточный». хо-
тя эпитет этот, часто употребляемый 
по отношению в поэзия народов Сред-
ней Азии и Закавказья, довольно не то-
чен: например, армянская доэтесса Силь-
ва Капутикян пишет совсем не похоже 
на армянского поэта Ашота- Грант, и 
затем, для армянского читателя в «очах-
кострах» нет, вероятно, ничего экзотич-
ного. 

Основная интонация А. Граши—нагне-
тение чувства, его, так сказать, интен-
сификация. Если лирический герой ра-
дуется, то обязательно восторгаясь. Если 
страдает, то почти всегда шумно; если 
он умилен и растроган чем-то (а такое 
душевное состояние, очень часто в сти-
хах А. Граши), то и сама ласковость его, 
размягченность, тоже интенсивна: она 
не высказывается рал, а настойчиво по-
вторяется, она п молча кричит. 

Распахнувши рукн, лечь в траву 
густую, 

Ласточкину песню слушать золотую, 
Утонуть в лазури, чистой и безбрежной, 
Полевой гвоедике молвить слово нежно; 
Вновь обняться с солнцем, с ветерком 

крылатым, 
Надышаться вволю вешним ароматом... 

Во всем этом есть своя привлекатель-
ная и привлекающая к поэту сторона. 
Именно сильное чувство делает лирпку 
лирикой, и только благодаря накалу эмо-
ций стихотворное изложение «личных» 
переживании поэта может стать лириче-
ским обобщением, то есть многим людям 
интересной и многих людей волнующей 
поэзией. 

Ашот Граши — безусловно талант-
ливый поэт. Этого можно было бы и не 
оговаривать специально: речь йедь идет 
не о новичке в литературе, а о человеке, 
чья литературная деятельность началась 
почти четверть века назад, чьи стихи 
часто перекладывались на музыку, чьи 
сборники не раз выходили в переводах 
на русский язык, кого, наконец, хвалил 
старейшина армянской поэзии Аветив 
Псаакян. И если мы решили все-таки 
специально подчеркнуть все это, так для 
того только, чтобы из последующих на-
ших критических замечаний нельзя было 
вынести впечатления, будто в них хоть в 
какой-то мере уменьшают даровитость п 
заслуги поэта. Ашот Граши в армянской 
поэзии значит отнюдь не мало. Но имен-
но потому и не хочется сводить разговор 
о его итоговом сборнике к скучному и 
малоплодотворному рецензированию типа: 
«Есть, однако, у поэта и некоторые недо-
статки... но, несмотря на них» и т. д. 

...Каждое лирическое стнхогво-рение 
Граши выражает одно настроение, каж-
дый эпитет — одпн цвет: роща всегда 

1934—1956. Меси. Ашот Граши. Лирика, 
а, Гослитиздат. 

«зеленая», небо — «синее» или «голу-
бое»; правда, иногда — импрессиони-
стически — может быть «голубой» тро-
па, но .это — редко. Вот такая резкая 
отделенвость различных цветов и эмоций 
в сочетании с образами, для « а с слиш-
ком отвлеченно-высокими, слишком не-
правдоподобными («чистый мрамор т уч » , 
«синие костры глаз»), затем еще — тра-
диционно-устойчивые обороты «восточ-
ной» поэтики («дороги души», напри-
мер) — все это и создаст мир поэзии 
Граши, мир режущих глаз красок, под-
черкнутых, аффектированных чувств. 

Плох ли он, этот яркий мир? Или 
просто своеобразен? 

Мы очень уважаем и ценим как нацио-
нальную специфику в литературе не-
повторимость национального колорита, в 
том числе образность «роз», «соловь-
ев» и «дорог души», так и ориги-
нальность поэтической индивидуально-
сти, умеющей на основе родных се-
бе традиций сказать людям нечто новое, 
еще не оказанное. Кто будет возражать 
лротив «синих костров глаз» и «чистого 
мрамора туч» , если за ними, вернее, ими 
художник умеет выразить живое, ориги-
нальное содержание. Именно так начал 
А. Граши как поэт и заслуженно добился 
признания и успеха. 

Но живое содержание лирики и ее 
своеобразие — это движение живой ду-
ши поэта, его развитие как глашатая дум 
и эмоции общества. Огорчительно, если 
поэт, начав хорошо, оригинально, содер-
жательно, в дальнейшем только то и де-
лает, что бесконечно варьирует раз най-
денное, уже не вкладывая в эти вариа-
ции ум и сердце, изображая уже не чув-
ства, а их словесную оболочку, если поэт 
действует по привычке, а не но душев-
ному расположению, не по призыву. 

Ашот Граши, повторяем, уже давно 
стал настоящим поэтом, но, вдумываясь 
в его движение, его эволюцию, в то. что 
завоевал, что потерял он, с тревогой хо-
чется произнести: Граши — поэт, его та-
лант не оскудел, а его искусство при-
умножилось. Но чего нет, так это новиз-
ны — прежде всего новизны содержа-
ния, образного мышления, поэтических 
интересов. 

На Востоке издавна укрепилось выра-
жение «сад поэзии». Но сад хорош только 
тогда, когда с каждой новой клумбой, 
каждой новой аллеей перед вами раскры-
ваются новые цветы, новые деревья, но-
вые краски. Если же заполнить сад 04-
ним сортом цветов или одной породой де-
ревьев, то его красота и яркость будут 
радовать лишь при первом взгляде. 

Ашот Граши составил очень большой 
сборник. Его не упрекнешь в однообра-
зии или узости тематики. Здесь 
стихи о Ленине, л Родине, стихп 
о Карабахе (великолепные стихи), стихи 
о любпп, философские раздумья, запись 
быстролетных впечатлений, пейзажи, 
здесь тема дружбы народов, тема детства, 
тема борьбы за мпр, здесь «чистая» ли-
рика и лирика, насыщенная «приметами 
времени». И по форме, смотрите: элегии, 
баллады, сонеты, стилизация под народ-
ные песни... И все это сделано умелой, 
уверенной рукой. 

Однако доходишь до последней страни-
цы. и возникает сомнение: а не один 
ли и тот же цветок мы видели, осязали 
и вдыхали на протяжении почти пятисот 
страниц.—в разных видах и расцветках, 
да! — но, по существу, не один ли и 
тот же? 

В начале рецензии мы цитировали ко-
лоритные строки о любимой: она и поле, 
и вишня, и волшебный виноград, и 
все на свете, она — весь мир, во 
всяком случаев глазах любящего такой ее 
делает сила любви. Хорошо? Хорошо. Яр-
ко? Ярко. Но вот еще одно стихотворение 
о любимой. Любовь—«з аря » , глаза — 
«две виноградины», а сама она — «осен-

ний мой сад» и одновременно «мой веч-
ный весенний мир», то есть опять-таки 
все на свете. Берем наудачу: 

Вижу тебя я всегда и везде: 
В белом жасмине, в гроздьях сирени, 
В каждой снежинке, в кажлой звезде, 
В каждом написанном стихотворенье. 

Хорошо? Хорошо. Запоминается? Да, 
но уже не столько данное стихотворение, 
сколько вообще... «прием»... 

Критикой уже отмечено, что свои ме-
тафоры и сравнения А. Граши черпает 
нз чудесной природы Армении. Когда 
поэт пишет: 

Сквозь желтый зной на всех дорогах 
солнца 

Я тополиной тенью буду плыть, — 
И виноградом песня обернется, 
И родником, чтоб жажду утолить, — 

мы отчетливо понимаем, что и виноград, 
и тополя, и родники — все это одухо-
творенные живой страстью и талантом 
поэта реальные особенности с детства 
знакомого окружения, и очень хорошо, что 
он не потерял ощущения красоты этих 
привычных деталей. Но, как говорится, 
раз хорошо, два хорошо, но нельзя же 
до бесчувствия. Хорошо раз отождествить 
лирического героя с ручьем, два, — но... 
«Хотел бы стать потоком я в ущельях 
родины моей», чтобы напоить деревья, 
мельницы, девушку. «Я горная река... я 
превращаюсь в лозы и в чинары»,—по-
вторяет поэт в стихотворении рядом. «Я 
от души завидую ручью». — слабо раз-
нообразит он этот образ в третий раз_, 
завидуя опять-таки потому, что ручей 
спешит к посевам и садам, — «и мне 
бы так пройти сквозь жизнь мою!». 

Но это еще не все. Поэт не только по-
вторяет одно и то же, он не только пре-
подносит читателю один и тот же цветок: 
на. любуйся! Поэт и другие цветы, дру-
гие чувства и мысли превращает в по-
любившийся ему цветок, делает похожи-
ми на нею. Это потому, что поэт слишком 
привык к одному и тому же слою поэти-
ческих образов, потому что ему так про-
ще, удобнее. Но искусство в таких слу-
чаях мстит за себя. 

Вот поэт вспомнил о любви и не 
преминул сказать: «В этот день сли-
лись ручьями наши робкие сердца». 
Когда нужно передать, как страстно 
стремится лирический герой домой, в 
родные края, первым, что находится у 
поэта под рукой и что он, не задумыва-
ясь, пускает в дело, оказывается опять 
же «ручей» : «П так же. как ты. стрем-
люсь л. п о т о к ,—т у д а я спешу, в кипу-
чей тоске...». Негритянка из Соединен-
ных Штатов приезжает в Москву, и 
«смех ее звенит рекою горной». С «мя-
тежным, грозой порожденным потоком» 
сравнивает Грашп творчество Лермонто-
ва. Какая чрезмерная эксплуатация гид-
роресурсов! 

То же самое происходит и с деревьями: 
Родина похожа на «персиковое дерево», 
любимая — «будто яблонька в цвету», 
девушка — пва, «я» — листов чинары 
и т. д. Птицы-песнп порхают из стихо-
творения в стихотворение", медленно пере-
бираются от страницы к странице много-
численные караваны (садов, туманов, 
гор. облаков). 

...Ходишь по лирическому сяду А. Гра-
ши. сначала взволнованный новизной и 
темпераментностью цветов, а потом, то и 
дело натыкаясь на уже виденяое, уже пе-
режитое, устаешь. Волнение покидает 
сердце. 

Мы не хотим сказать, что А. Грапти 
должен писать сегодня так, как С. Ка-
путикян или какой-либо другой позт. Это 
было бы неверно. Пусть А. Граши пишет, 
как А. Граши, но не забывая о том, что 
труд поэта схож с трудом пытливого 
ботаника, открывающего все новые и но-
вые цветы. 

Ю . С У Р О В Ц Е В 

' 

шж 

Кто они, эти трое? Экипаж боевого самолета или танка? А может быть, 
рабочие, отказавшиеся грузить вражеский эшелон? Муки фашистского пле-
на не сломили этих людей. И в последние минуты перед казнью наполнены 
упрямой силой их могучие тела, прям и обжигающ их смелый взор. Истер-
занные, приговоренные к смерти, они до последнего вздоха ненавидят вра-
га, верят в победу, славят жизнь. , 

«Сильнее с м е р т и » — т а к назвал молодой советский скульптор Федор Фи-
вейский свою работу, показанную на Международной выставке изобрази-
тельного и прикладного искусства. Ж ю р и конкурса выставки отметило ра* 
боту молодого мастера золотой медалью. 

РАССКАЗЫ О БЕТАЛЕ КАЛМЫКОВЕ 
Е СТЬ писатели, творчество 

которых впитало образы 
многих людей разных наро-

дов. Такие писатели, даже путеше-
ствуя, живут одной жизнью с теми, 
в среде которых находятся. Все 
это полностью можно отнести к Ни-

I колаю Тихонову — поэту и про-
заику. 

Николай Тихонсв исходил пеш-
ком много краев и республик. Он 
хорошо знает не только геогра-
фию, скажем. Средней Азии и 
Кавказа, но отлично знаком с 
бытом людей и обычаями народов, 
населяющих их, лично дружен с 
многими рабочими, крестьянами, 
интеллигентами. Вот почему с та-
ким интересом читаются его рас-
сказы о Бетале Калмыкове, слав-
ном сыне кабардинского народа, 
напечатанные в седьмом номере 
«Нового мира». 

Калмыков принадлежал к той 
плеяде наших революционеров, ко-
торые возмужали в битвах за пра-
вое дело Октября, сделались на-
родными героями. 

Он родился и вырос в Кабарди-
но-Балкарии, здесь же боролся за 
установление Советской власти. 
Бетал — выходец из горской семьи 
— не только хорошо знал тяжкий 
быт горцев, но и отлично разбирал-
ся в нравах и обычаях своего на-
рода, лучшие нз которых свято со-
блюдал. Такому человеку легко 
было понять гор 
ца с полуслова. 

Бетал Калмы-
ков всего себя от-
давал делу стро-

ительства социализма в своей ре-
спублике. Он много сделал для 
своего народа, и все это снискало 
ему любовь и славу. 

Двадцать лет тому назад, при-
ехав в Кабардино-Балкарию, Нико-
лай Тихонов познакомился с Бета-
лом. Он видел его в рабочем каби-
нете, видел беседующим с горцами, 
видел скачущим на коне, подобно 
лихому джигиту. Впечатления эти 
были настолько сильными, что пи-
сатель набросал их на бумаге. И 
вот теперь из них выросли расска-
зы — небольшие по размеру, но 
емкие, правдивые и очень поэтич-
ные. 

В Нальчике, у подножия Эльбру-
са и в Баксанском ущелье мне до-
велось слышать теплые слова о 
Калмыкове. Народ помнит и чтит 
его память. И я уверен: многие по-
благодарят Николая Тихонова за 
то, что он так мастерски воскресил 
образ народного героя. 

Было бы очень хорошо, если бы 
нашими писателями были созданы 
рассказы и о других народных ге-
роях: Уллубии Буйнакском из Да-
гестана, Хизыре Орцханове из 
Ингушетии, Георгии Цаголове из 
Осетии, Несторе Лакобе из Аб-
хазии и многих других. Разве не 
сослужили бы они, эти рассказы, 
хорошую службу в воспитании на-
шей молодежи? 

Георгий ГУЛИА 

ЧИТАЯ ЖУРНАЛЫ... 

О Д И Н И З П Е Р В Ы Х 

Пять томов партийных книжек 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Горбатов, к примеру, почти не прибегает к 
^тщательному исследованию оттенков чувств и 
•Переживаний героя (что так присуще, скажем. 
РШтееву). но у него чисто «внешние» детали 
^Шкрывают внутренний мир человека. Когда 
же писатель обращается к прямому психологи-
ческому анализу, он не рассказывает обо всем 
психическом процессе, а выхватывает одни 
какой-то момент, одно звено цепи, естествен-
но. наиболее важное. А так как по одному 
моменту, одной мысли должно получиться 
возможно более полное представление о всем 
психическом процессе, то мысль эта ищет 
краткого, точного выражения. Так рождаются 
горбатовские афоризмы — изречения, окры-
ленные партийным отношением к жизни. Это 
Горбатову принадлежат слова: «А о партии 
нельзя писать скучно, о партии надо писать 
вдохновенно и поэтично». 

ш ность подвига 

ГЕОГРАФЫ обнаруживают новые земли. 
Геологи — новые залежи руды и угля. 
Писатель, говорил Борис Горбатов, от-

крывает ценности в недрах человеческих душ, 
и поле его деятельности безгранично. 

«Обыкновенная Арктика».., «Я должен от-
кровенно признаться, что название сначала 
разочаровало меня. Арктика? Айсберги, бе-
лые медведи, домики из снежных блоков... все 
это столько раз уже описывали норвежские к 
другие полярные исследователи!.. В Ваших 
рассказах тоже повествуется об айсбергах, 
белых медведях и снежных домиках, однако то, 
что Вы называете «Обыкновенной Арктикой», 
предстает перед нами как новый мир, таинст-
венный и волнующий»,—так писал Бернгард 
1(е ллерман Борису Горбатову. Речь идет о ху-

дожественном открытии, казалось бы, уже 
давно знакомого края: Горбатов первым уви-
дел и показал, как величественные сверше-
мия людей, строящих социализм, стали обык-
Жвенным делом там, где до этого видели 
только белое безмолвие. 

Писатель видит самое большое чудо наше-
го времени — труды и дни простого советско-
а м е л о в е к а . 
(•(езграннчны возможности обогащения ха-
рактера в условиях нашей действительности, 
говорит Горбатов всем своим творчеством. Оп 
смело изображает такие ситуации, «где люди 
находятся в состоянии наивысшего напряже-
ния своих человеческих качеств, — на фронте, 
на зимовке в Арктике, в далеком плавании, в 
острой политической борьбе или... в дни на-
каленного трудового подъема», как писал оч 
в «Донбассе». Он не скрывает, что в такой об-
становке обнаруживаются и Цыпляковы, спо-
собные зарыть в землю партийный билет и 
партийную совесть, и Новожиловы, которые в 
любой воде жить могут — « и в соленой, и в 
ввесиой, и в мыльной», и Рудины, пытающие-
ся выдать за патриотизм свой «сельтерский 

энтузиазм». Но. как и его любимые герои — 
Рябинин, Степан Яцснко. Нсчаенко, Варя Бо-
гатырева,—он видит главное: трудности борь-
бы закаляют наш народ. 

«Кандидаты в герои» — эти слова появи-
лись в заметках Бориса Горбатова, когда он. 
корреспондент «Правды», колеся по стране, 
встречался с тысячами обыкновенных людей. 
Перелистайте газеты тридцатых годов, и вы 
встретите там немало очерков Б. Горбатова 
о самых различных людях, нашедших свое 
место в жизни. Вам попадется даже имя того 
Васьки Хана, портрет которого увидит в га-
зете Костя Лобас, одни из героев «Обыкно-
венной Арктики», и будет изумлен: бывший 
бродяга стал ударником Василием Хановым. 

И. может быть, никто из писателей не воз-
вращался так часто, как Горбатов, к людям 
тяжелого характера и трудной судьбы. Антон 
и лейтенант Василий Богатырев в пьесах, 
Павлик Бажанов и Андрей в «Непокорен-
ных», Витя Абросимов из «Донбасса» и. на-
конец, его духовный старший брат — Гай-
даш, которого автор заботливой рукой пе-
ревел нз «Ячейки» в «Мое поколение», что-
бы затем его именем назвать целую повесть 
(кстати, Г. Колесникова и К. Симонов ошиба-
ются, утверждая в своих статьях и коммента-
риях, что «Алексей Гайдаш» — произведе-
ние незаконченное) и снова встретиться с ним 
в одном из «Рассказов о солдатской душе». 
Битва, которую вели за Алексея десятки про-
стых советских людей, выиграна: Советская 
Армия, носительница самого высокого гума-
низма, поставила Гайдаша на верную дорогу. 
Это за ним. комиссаром Алексеем, идут в 
атаку бойцы, освобождая от фашистов родной 
Донбасс. Таким стал Гайдаш через десять 
лет после того, как мы расстались с ним, де-
лающим только первые шаги по дороге «кра-
сивой и правильной». 

А ведь после выхода в свет «Моего поко-
ления» критики, словно сговорившись, торо-
пили писателя «форсировать» продвижение 
его героев, один советовал поскорее назна-
чить Семчика начальником милиции, другой 
«энергию Алеши направить на завоевание пу-
стынь Арктики» и присвоить ему «звание Ге-
роя нашего Союза». А в это время писатель 
склонялся над смертельно раненным Семчи-
ком—рядовым милиционером и затем тяжело 
переживал неудачи Алексея — простого бой-
ца, к тому же «дергуна» и по манере стре-
лять. и по харантеру. Он знал, как труден и 
тернист путь к подвигу, верил в силу и спо-
собность советских людей преодолеть любые 
трудности и видел в них не кандидатов на 
должности и звания, а кандидатов в герои. Он 
умел передавать красоту и сущность подви-
га — ратного и трудового, веря, что найдет 
отклик в сердце читателя. «Наш советский чи-
татель,.. — говорил Горбатов, обращаясь к то-
варищам из Казахстана, — сам — работник-
строитель, и он не может не интересоваться 
тем, как трудятся другие люди». 

Кого не взволнует сцена в «Донбассе», где 
Виктор Абросимов устанавливает рекорд до-
бычи угля! Автор вынашивал ее целых пят-
надцать лет. Сначала очерк «Никонор—Вос-
ток» (1935), повествующий о забойщике Алек-
сее Стаханове и парторге Константине Пет-
рове. Накануне войны Горбатов заканчивает 
работу над сценарием «Жили два товарища». 
Смерть прервала работу писателя над рома-
ном о Донбассе. Вместо известных всей стра-
не людей в забое — два безвестных паренька из 
Чибиряк. «Не громкое имя, а громкое дело 
привлекает сердца наших юношей; не слава 
подвига, а сущность подвига»,—эти слова нз 
статьи Горбатова, написанной для «Комср-
мольской правды», могут объяснить выбор 
героя в большинстве произведений писателя. 

Виктор устанавливал рекорд. Андрей же 
«только освещал путь своей лампочкой, совеем 
близко поднося ее к углю... И когда Виктор 
вдруг сбивался, терял струю, Андрей молча 
показывал ее лампочкой. Он, как штурман, 
прокладывал товарищу путь в излучинах и из-
вилинах угольной реки, путь к победе и сла-
ве». Это «только освещал путь» — уже от 
Андрея, от его скромного и щедрого характе-
ра, а последующее сравнение делает сцену 
почти символичной. 

И сразу понятнее и ближе стали нам и Вик-
тор с его мечтами о красивом жизненном пу-
ти, о подвигах, о славе, и Андрей с его изуми-
тельной способностью все отдавать другим и 
от этого становиться духовно еще богаче, 
и другие труженики «Крутой Марии» — 
простые советские люди, в решающий мо-
мент поддержавшие Виктора. И как обо-
стрился конфликт между Андреем, у которого 
зародилась мечта, чтобы рекорд перестал 
быть рекордом, и карьеристом Руднным. 
А ведь перед нами прошло лишь описание ра-
бочего места шахтера. 

Романист не скупится на «производствен-
ные» подробности: здесь и гул молотка, и 
смазка, и шахтерская лампочка, и «кливаж», 
и многое другое, но каждая из этих деталей, 
создающих в совокупности наглядную картину 
труда, «работает» на раскрытие характеров, 
красоты человеческих отношений, мудрости 
партийного руководства, силы коллектива, вос-
певает романтику трудового подвига. Хорошо 
об этой особенности романов Горбатова ска-
зала читательница Назарова, мать двоих де-
тей: книга «научит их, как надо бороться за 
рабочее место в жизни». 

Да, не о рабочем месте самом по себе, а о 
рабочем месте в жизни ведет Горбатов разго-
вор с читателем—«по душам и по существу». 

К ' ОГДА-ТО. в самом начале своего твор-
ческого пути, Борис Горбатов мечтал: 

.Хочется, чтобы читатель, отшвыр-
нув нетерпеливо книжку в сторону, немед-
ленно побежал что-то делать, строить, ломать, 
перекраивать, одним словом, делать то, к 

чему зовет автор». Если когда-нибудь 
будет издана книга человеческих доку-
ментов о преобразующей силе советской 
литературы, в числе наиболее интересных 
страниц ее окажутся те, которые посвящены 
Борису Горбатову. Рядом с письмом матери 
там будет высказывание партизана, вслед за 
словами вьетнамского писателя и письмами 
борцов французского Сопротивления о «Непо-
коренных» — отзывы зрителей и о кинофиль-
ме «Тарас», демонстрировавшемся в Берлине, 
и о пьесе «Юность отцов», взволновавшей 
строителей Варшавы и тружеников Катовиц... 
Литературное наследство Бориса Горбатова — 
пример того, чего может добиться писатель, 
смело идущий по пути социалистического реа-
лизма, ибо не тот смел, кто, расставив по ран-
жиру мишени, открывает беспорядочную 
пальбу, — смел тот, кто умеет повести людей 
«на труд, на праздник и на смерть». 

«Пример! — возразит иной читатель. — 
Значит, образец, эталон!» Нет! Можно и нуж-
нд учиться работать у лучших мастеров, но 
если рубить в том же месте, где прошли вче-
ра они, посыпется порода, а не уголь. Горба-
тов — очень советский, а поэтому очень само-
бытный писатель. Верность принципам социа-
листического реализма он понимал как вер-
ность правде жизни, верность партии и народу, 
верность своему таланту. «Писатель,.. — гово-
рил он, — сродни горняку-проходчику, кото-
рый пробивается к новым пластам». 

Именно таким художником и вошел Горба-
тов в советскую литературу, таким предстает 
он перед нами в собрании сочинений, издан-
ном любовно и умно. Даже тот, кто хорошо 
знаком с творчеством писателя, найдет здесь 
для себя много нового и интересного. Немало 
произведений, лишь однажды промелькнувших 
в периодической печати или так и оставшихся 
в рукописи, здесь ппервые собраны вместе: 
перед нами действительно собрание сочинений. 
А как много поучительного узнает тот, кто 
захочет проследить углубление писателем ха-
рактеров и конфликтов, переходя от дневников 
Горбатова к его очеркам, а от них — к рома-
нам, повестям, пьесам... Опубликование днев-
ников и корреспонденций следует поэтому по-
ставить в заслугу изданию, дающему, как пра-
вило, лишь один, окончательный, вариант ху-
дожественных произведений, Жаль только, что 
иногда, справедливо останавливаясь на послед-
ней редакции, составители заодно переносят и 
все порой искажающие смысл ошибки и опе-
чатки последнего издания, как это случилось, 
например, с «Обыкновенной Арктикой»... 

ПЕРВОЕ собрание сочинений Бориса Гор-
батова осуществлено. Нет сомнений, 
что читатель будет благодарен всем, 

кто трудился над его изданием, — от любовно 
написанного предисловия до обложки с тисне-
нием, напоминающим глыбы зернистого антра-
цита, от которого тепло людям на земле. 

Д у» Ы знаем немало писа-
$ 1*1

 т е л е

" .
 ч ь н

 имена на-
5 чннают историю на-
* шей советской литературы, 
$ писателей, которые созда-
$ вали свои книги в напря-
$ женных боях революции. 
$ Одним из таких писателей, 
$ одним из зачинателей со-
4 ветской казахской литера-
5 туры был Сакен Сейфул-
5 лнн. Героика революцион-
$ пых лет рождала у не-
; го героические песни, вле-
5 кла поэта в крутой водово-
; рот жизни, вела его по 
; трудным дорогам граждан-
! ской войны. С. Сейфуллин 
5 был непосредственным 
5 участником революционных 
; событий, находился в ря-
; дах борцов с контрреволю-
5 ционными силами и пел 
5 песни борьбы. 
5 В шестом номере журна-
$ ла «Советский Казахстан» 
$ помешена небольшая под-
$ борка стихотворных произ-
; ведений С. Сейфуллина. 
; Краткая вступительная ста-
$ тья литературоведа Е. Ис.-
4 маилова рассказывает о 
$ жизни и творчестве писате-
5 ля. Е. Исмаилов особенно 
5 старается выделить и под-
5 черкнуть поэтическое нова-
$ торство С, Сейфуллина, по-
4 казать, что именно через 
5 его творчество казахская 
4 поэзия воспринимала влия-
5 ние В. Маяковского. «Если 
5 говорить о благотворном 
; влиянии новаторских тра-
; диций В, Маяковского на 
ч казахскую поэзию, — пи-
ч шет Е. Исмаилов, — то 
ч нельзя пройти мимо творче-
4 ства С. Сейфуллина, на ко-
5 тором ярче всего сказалось 
$ это влияние. Обычно при-
; нято говорить, что тради-
5 цни Маяковского внедрены 
5 в нашу поэзию С. Мукано-
4 вым. Но С. Муканов сам 
5 многому учился у С. Сей-
$ фуллина и через его твор-
$ чество пришел к овладению 
$ традициями Маяковского». 
4 Вряд ли, конечно, сле-
$ дует ставить вопрос так: 
5 кто первый воспринял тра-
5 диции Маяковского? Это 
5 неправомерно суживает 
5 проблему литературных 
5 влияний и взаимосвязей. 
4 Но для того, чтобы полу-
5 чить представление о лите-

ратурном процессе в це^ 
лом, безусловно, необходи-
мо по-настояшему изучите 
творчество наиболее значи-
тельных и своеобразных 
художников. Редакция жур-
нала «Советский Казаха 
стан» и автор статьи впол-
не своевременно вспомнили 
в этой связи о таком инте-
ресном писателе, как С. 
Сейфуллин. В истории на-
ших национальных литера-
тур. к сожалению, еще есть 
пробелы. Их надо запол-
нить. 

В подборке помещены 
два стихотворения С. Сей-
фуллина и отрывки из поэ-
мы «Кокче-тау». 

Все познав — и нужду, 
и беды, — 

Мы дождались своей 
весны, — 

вот в чем пафос стихотво-
рений С. Сейфуллина рево-
люционных лет. В поэме о 
Кокче-тау писатель поэти-
чески перерабатывает ле-
генды о прошлом Казахста-
на и затем рассказывает 
читателю о современном 
Кокче-тау, о крае, где 

Горят над озером и в 
зелени мелькают 

Сияющие «лампы 
Ильича»! 

Эпохи нашей ясные 
отметки. 

К сожалению, веши, на-
печатанные в журнале, не 
дают достаточно полного 
представления о творчестве 
интересного писателя. Сле-
довало бы предложить чи-
тателю и большее число 
стихотворений, и более тща-
тельно поработать над пе-
реводами. 

Надо надеяться, что ре-
дакция не ограничится 
сделанным и продолжит 
публикацию произведений 
С. Сейфуллина В только что 
полученном в Москве № 7 
«Советского Казахстана» 
помещены отрывок из поэмы 
«Кюйши» другого зачинате-
ля казахской советской 
поэзии — Ильяса Джансу-
гурова и статья о нем 
X. Бекхожина. Остается по-
желать журналу успеха в 
этом нужном деле. 

ЛИТЕРАТОР 
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Э 1 9 Б . О Р Ь Б 4 3 А Ж И З Н Ь -Стихи Лилино Микайя 
ТРЕВОЖНАЯ ИСТИНА 

КОГДА историки б у д у т и з у ч а т ь 
л е топись событий периода 1 9 5 0 — 
1 9 6 0 гг., я думаю, что они уделят 

много в н имани я факту в о з н и к н о в е н и я на-
родного д в ижения борьбы за мир . охва-
тивше го весь земной шар . Я пола гаю, что 

Я Т

" Движение, которое вдохновлялось и 
направлялось Всемирным Советом Мира, 
будет п р и з н а н о самым п р е д с т а в и т е л ь ным , 
самым д ей с т в енным и наиболее высоким 
в нравственном смысле д в ижени ем бпрьбы 
« мир, какое знала когда-либо долгая 
история борьбы человечества за л у ч ш у ю 
жизнь . 

Однако однпм ил наиболее с т р а н ных 
противоречий н аше г о времени я в л я е т с я 
го, что наряду с этим мо г у чим д вижени -
ем за мир с у щ е с т в у е т и с т а но ви т с я все 
более интенсивной гопка в о о р ужений . Ка-
ковы бы ни были п р и ч и н ы тако го поло-
жения дел. все з д р а в омысл ящие люди на-
чинают п онимать , что надо п о л ожит ь ему 
конец. Есть простая и с т р а ш н а я и с тина , 
которую нам разъяснили у ч е ны е . Эта 
истина заключается а том, что в наши 
дни даже подготовка к войне п а г у б н а для 
рода человеческого. Уже ник то в е может 
считать себя в безопасности. Воздух, зем-
ля. вода — все заражается н е видимой 
ядовитой радиоактивной пылью. Строн-
ций-90 — нага общий враг. 

Уже не надо созывать научные кон-
ференции. чтобы выяснить, опасны или 
не опасны атомные испытания. Мы знаем 
достаточно. Большинство ученых мира 
гневно порицает горстку своих безот-
ветственных кйллег в Соединенных Шта-
тах. которые пытаются утверждать, буд-
то «риск настолько мал. что им можно 
пренебречь». Долг ученых—разоблачить , 
как циничную бессмыслицу, все раз-
говоры о «чистой бомбе». Редактор само-
го крупного канадского журнала писал 
недавно, что разговоры о «чистой бом-
бе» равносильны утверждению о том. что 
можно «по-дружески сломать кому-то 
шею». Правда состоит в том. что подго-
товка к атомной войне отравляет чело-
вечество. 

Я считаю, что наряду с требованием 
о прекращения .-ггих испытаний следует 
проводить широкую кампанию информа-
ции о результатах продолжающихся ис-
пытаний. Те. кто хочет продолжать атп 
испытания, разумеется, устрашатся такой 
кампании. А кто хочет прекращения ис-
пытаний. тот ятой кампании бояться не 
станет. Я не принадлежу к числу тех, 
кто верит в возможность одностороннего 
прекращения испытаний атомного ору-
жия или одностороннего разоружения. Я 
внаю. есть много пацифистов, которые 
искренне верят в такую возможность. Но 
я глубоко убежден, что подобные взгля-
ды относятся к пресловутой категории 
«если бы», которая, как показывает 
история, никогда не осуществляется на 
практике. Во есть веши реально возмож-
ные: мобилизованная воля народов мо-
жет настоять на том. чтобы здравые и 
врелые правительства заключили согла-
шение. которое приостановит ату кош-
марную гойку вооружений. Важной со-
ставной частью этой борьбы должна 
явиться кампания по информации обще-
ственного мнения. 

Джеймс ЭНДИКОТТ, 
вице-председатель 

Всемирного Совета Мира 

ш ш ь н о о б у ч али разносить среди людей 
х р и с т и а н с к ую проповедь о любви к 
б лижнему , о т в е тили «да» , то есть объ-
я в или о своей готовности у н и ч т о ж и т ь 
ц и вили з а цию , л и ш ь бы был «остановлен 
к оммуни зм» . 

Хочу т у т же оговориться , что я не 
знаю ни одного известного и в лият ел ь -
ного церковного деятеля в Со е дин енных 
Штатах, который ответил бы у тв ерди-
тельно на этот вопрос, и с ключая , бы т ь 
может, п р е с витериянима Даллеса. 

Но что. собственно, о значает «остано-
ви т ь к оммуни зм » ? Что понимается под 
словом « ц и в и л и з а ц и я » * Можно ска з а т ь 
и а в е рняка . что средний советский г р аж-
данин и средний ам е рикан с кий г р ажда -
нин ответят на это по-разному . 

Вспомним американскую помощь Чан 
Кай-шп в период революционных боев в 
Китае. Пресса, правительство и тысячи 
миссионеров. вернувшихся в США, 
твердили американскому нарояу. что речь 
идет о том. чтобы «остановить комму-
низм» в Китае. Многие американцы не 
виают, что народное правительство Ки-
тая возникло в результате титанической 
народной борьбы, начавшейся еще с 
крестьянского восстания середины прош-
лого века. Между прочим, государствен-
ный секретарь Ачесон понимал это. Он 
писал, что «революция в Китае была ре-
зультатом действия внутренних сил. на 
которые США хотели, но не сумели по-
влиять» . На языке Я.Ч7 методистских па-
сторов, готовых оправдать применепне 
водородной бомбы, слова «остановить ком-
мунизм», быть может, означают стремле-
ние остановить любые социальные изме-
нения, возникающие пол влиянием сил, в 
которых участвуют и коммунисты. Прак-
тически это означало бы попытку «оста-
новить» любые социальные преобразова-
ния. ибо коммунисты в любой частп све-
та постояпно участвуют в борьбе за них. 

Если бы в 1 7 7 5 году существовали 
коммунисты, они. несомненно, боролись 
бы на стороне Джорджа Вашингтона. То-
гда король Георг III мог бы «извинить» 
свою войну против колоний желанием 
«остановить коммунизм». Советники и 
министры его преемников по сей день за-
нимаются этим на Кипре, в Азии п в Аф-
рике. 

Д А В А Й Т Е С О Б Е Р Е М С Я 

И П О Г О В О Р И М 

О 

С Л О В А , И Д Е И , Б О М Б Ы 

НЕДАВНО я имел удовольствие 
встретиться с группой американ-
ских священников-протестантов, 

присутствовавших на богослужении в 
оаптистской церкви в Москве. Они при-
были сюда на «семинар мира», проводи-
мый ими совместно с советскими рели-
гиозными деятелями. Такого рода встре-
чи замечательны, и их следовало бы по-
ощрять. Нужно, чтобы они происходили 
чаше. 

В тот же день я прочел в отвой аме-
риканской галете сообщение, глубоко 
в о лно в а вше е меня. 1Б ООО пасторам 
методистской церкви была разослана ан-
кета с вопросами, касающимися ядерной 
войны и разоружения. В числе других 
был и такой вопрос: «Если бы водород-
ная бомба оказалась единственной аль-
тернативой. чтобы остановить комму-
низм. пошли бы вы на риск уничто-
жения цивилизации?» Из 2 8 0 0 пасто-
ров. приславших ответы. 1 6 7 6 сказали 
«нет», но 337 человек, которых спе-

ДНАКО я не собираюсь увлекаться 
спорами. Мне хочется лишь под-
черкнуть, что в интересах мира и 

его поддержания ва всей земле важно, 
чтобы люди, страшащиеся или ненавидя-
щие друг друга, могли бы встречаться и 
обмениваться мнениями. Советский народ 
через свои различные организации, бес-
спорно, сделал возможным огромно* ко-
личество такого рода встреч и конферен-
ций. Но надо, чтобы их было еще больше, 
в особенности для людей типа упомяну-
тых 337 американских священников. 

Теперь стало очевидным, что в Соеди-
ненных Штатах т у т серьезные споры по 
проблемам разоружения, ядерного оружия 
и изменений американской внешней по-
литики. Два сенатора, Ральф Фландерс и 
Джон Спаркмэн. сотрудничали в послед-
нее время с «Комитетом за всемирное 
развитие и всемирное разоружение» 
целью созыва соответствующей конферен-
ции в Арлен Хаузе (Колумбийский уни-
верситет). Об атом было опубликовано 
очень интересное сообщение. В период, 
когда казалось, что лондонские перегово-
ры вот-вот приведут к подписанию согла-
шения о разоружении, общественное мне-
ние США разделилось на сторонников и 
противников разоружения "огда тем, кто 
ратует за вооружение, ядерное оружие и 
за продолжение его испытаний, пришлось 
сорвать с себя маски и даже защищаться. 

Такое положение вещей дает еще боль-
ший повод для организации встреч, лис 
куссии и любых других форм обмена 
мнениями, связанных с проблемой мира. 
Очень важно провести четкую грань 
М Р Ж Д У политическими взглядами, разле-
ляющимп людей, и теми сферами их об-
щения, где возможны соглашения, пусть 

К О М У Н У Ж Н А Ш У М И Х А 
ВОКРУГ «ВЕНГЕРСКОГО ВОПРОСА»? 
(Окончание. Начало на 1-й стр.! 

предстоящая сессии 1енеральной Ассамб-
леи работала в гармоничной атмосфере. 
Агентство добавляв!, что средневосточные 
вопросы и в особенности последние собы-
тия в Омане сIараготси . т е м н и т ь дебата-
ми по венгерскому вопросу. 

Нет сомнений в том. что народы всех 
стран Iлубоко возмущены попытками оп-
ределенных круюв использовать Органи-
зации! Объединенных Наций в своих це-
лях. II это не может не оказать влияния 
на позицию ряда делегаций на Генераль-
ной Ассамблее ООН. 

ШТЫСЯЧ СЛОВ беспардонной лжи 
рассыпаются иеред правдивы-
ми. ясными и вескими слова-

ми. сказанными в эти дни представителя-
ми венгерского народа По всей Венгрии 
растет «вижение пробста , собираются 
митинги и собрания, тысячи телеграмм 
поступают в адрес секретариата ООН. 
Осенью прошлого года в е т р ы пали отпор 
контрреволюционерам. II сеюдня они 
выступают против происков между-
народной реакции Члены городского со-
вета города Мишколт в телеграмме гене-
ральному секретарю ООН Хаммнршельду 
пишут: «Мы решительно отвергаем 
утверждение комитета о том. что в Вен-
г р ии имело место стихийное народное 
восставпе . Здесь была хорошо подготов-
л енная . организованная контрреволюция, 
г л а вная цель которой заключалась в вос-
с т а н о в л е нии капиталистического строя. 
От этой у г р о зы нас спасла дружеская по-
мощь Советского Союза, оказанная по 
просьбе з а к онно г о правительства ВНР. 

К о н т р р е в о л ю ц и ю . — г о в о р и т с я далее в 

телеграмме,—направляли агенты импе-
риализма. Мы являемся свидетелями того, 
что контрреволюция поддерживала посто-
янную связь с радиостанцией «Свободная 
Европа» и вела борьбу пп ее указаниям. 
После разгрома контрреволюции в Мпш-
кольце было задержано большое количе-
ство шпионов и диверсантов, из показа-
ний которых выяснилось, что их главная 
задача заключалась в том. чтобы органи-
зовать ковтрреволюцию и свергнуть со-
циалистический строй. 

Включение венгерского вопроса в по-
вестку дня .— говорится в заключение 
телеграммы.— может только подорвать 
авторитет ООН». 

Взволнованное письмо писателя Михая 
Фдльдета опубликовала газета «Мадьяр-
орсаг». Этот доклад, пишет Пихай Ф-*ль-
зега. является покушением на мир во 
всем мире! В своем докладе, обращается 
он к его составителям, вы хотите пред-
ставить Советский Союз в качестве 
агрессора и тем самым отвлечь внима-
ние мира от целого ряда преступлений, 
совершаемых империализмом. Но какой 
бы шум вы ни поднимали с целью очер-
нить наше правительство, наш с т р о й . — 
пулеметные очереди в Алжире, ПУШКИ в 
Омане и стоны заключенных в кипрских 
тюрьмах звучат сильнее. 

Эти мысли повторяются в многочи-
сленных статьях, выступлениях, ре-
золюциях Венгерский народ отстоял 
свою свободу и независимость. С по-
мощью Советского Союза и других со-
циалистических стран он уверенно 
строит социализм. Провокационная шу-
миха вокруг венгерского вопроса неми-
нуемо потерпит позорный провал. 

лаже ч а с ти чные , с л уж ащи е интересам 
дела мира . Если вам невозможно встре-
ча т ь ся и непосредственно беседовать, то, 
бы т ь может, стоило бы н а ч а т ь междуна -
родную к амп анию обмена письмами по 
вопросам с охран ения мира. Это можно бы 
делать иод лозунгом : «Мы пишем для 
м и р а ! » 

В ходе таких дискус сий или такой пе- I 
р еппски с торонники мира выр ажала бы I 
о с н о в н ую философию своего д вижения и ; 
у с тава Объединенных Наций . Она сводит- ] 
ся к с л е д ующему : 

1. Мы должны н а у ч и т ь с я ж и т ь со- ! 
в м е с т о в одном и том же мире и разре- ! 
ша т ь любые разногласия путем перегово- | 
ров. : 

2. Мы должны пр екра тит ь гонку во- « 
о р уже ний . « 

3. Испытания термоядерного о р ужия 5 
должпы пр екра ти т ь с я , ибо они отравят г 
нас и наших детей и п р и в е д у т к вырож- ! 
д ению пода человеческого . $ 

4. Мы должны з ап р е ти т ь ядерное ору- г 
жие . ибо если мы не у н и ч т ожим его. то ; 
оно у н и ч т о ж и т всех нас. 5 

5. Б у д уще е человечества может разни- $ 
ваться под знаком прогресса и благосо- $ 
с т ояния для каждого, если мы исполь з у - 5 
ем г р а н дио з н ую э н е р г ию атома на пользу 5 
человека . 1 

Кое-кто, быть может, скажет , что в 5 
этом п ри зыв е нет ниче г о нового. Возмож- * 
но. это гак . Новым является все более ; 
у в е л и ч и в а ю щ а я с я опасвость р е з ул ь та тов ; 
испытаний а томных бомб, все р а с т ущая $ 
у г ро за войны на у ни ч т ожени е . Вот поче- ; 
му мы должны д ейс т вова т ь с ейчас . Но- $ 
вым может оказаться и го. что р а с т ущее $ 
д а вление общественно го мнения в п е р вые 5 
в истории приведет к з а к люч е н ию согла- $ 
ш е н п й . и с к люч ающих войву как сред- $ 
ствл р а з р ешения п ро тивор е чий . Новый 5 
может оказаться новый мир. о с н о в а н ный ; 
н а мирном исполь зовании атомной энер- $ 
гии. ' $ 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„и,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Я рада сегодня познакомить советских ; 

читателей со стихами нашего мозамбикско•! 
го друга — молодого поэта, который высту- 5 
пает под псевдонимом Лилино Микайя $ 

МозамбикI Родная земляI Ею полны сти- : 
хи поэта. Ей он отдает свое вдохновение,! 
ей он посвящает свою жизнь, свое буду- ; 
щее. Сейчас поэт учится в Париже,; 

он мечтает вернуться ! 
на родину и встать в: 
ряды борцов за нсэави- 5 
симость своего народа I 

Микайя —двадцать пять ! 
лет Первыми нпечатле- $ 
ниями его детства были! 
яркие пейзажи Мозам 
бика 

ПЕСНЯ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ 
В качанья пальм, 

листву вознесших в небо, 
, В меланхолическом движении их кров, — 

Пою тебе я о любви своей. 
В луне, которая восходит над землею, 
Завороженная ударами там тамов 
И приглушенным пеньем моих братьев, — 
Пою тебе я о любви своей. 
И в трепете блестящих рыб. оооавших 
В закинутые сети рыбаков. 
Что возвращаются на берег после ловлн, — 
Пою тебе я о любви своей. 
И в беспокойном щебета иьи птицы. 
Поющей гимн безжалостному солнцу. 
Что отражается в тяжелых каплях пота 
На обнаженной согнутой спине. — 
Пою тебе я о любви своей. 
И в монотонном пеньи моей бабки, 
И в падающем ритме древних ступок, — 
Пою тебе я о любви своей. 
В улыбке, открывающейся ночью 
На темном лике матери моей. 
Когда приходит сон. для всех желавный, — 
Пою тебе я о любви своей. 
В скитаниях по высохшим дорогам. 
В игре мячом, что сшит из старых тряпок, 
В угрюмом стуке горестных мотыг. 
Что разрыхляют путь для нежных всходов,— 
Пою тебе я о любви своей. 
И в звоне кандалов. 

которые сковали 
мне ноги. 

руки. 
голоС, 

даже в том. 
что все еще не может распуститься ' 

Цветок багровый сердца моего. — 
Пою тебе я о любви своей! 
Я. — проданный на копи Трансвааля 
И превратившийся в крупицы черной аыля, — 
Пою тебе я о любви своей! 
Хотя мое истерзанное тело 
Размешано с цементом и с песком. 
Хотя дома, 

шоссейные дорогн 

Пою тебе я о любви своей! 
Хотя сияет каждая монета 
Цивилизации кровавым блеском. 
Хотя я снова и сегодня слышу 
Плач матери о смерти сына,— 
Пою тебе я о любви своей! 
И в пламени любви вот этой жаркой 
Ты. Мозамбик, о. край любимый мой! 
Века глухого, тягостного рабства 

не задушили сердца твоего, 
А лишь сильнее сделали тебя 

сознаньем правды... 
Поднимаю руку 

со всею силой ненависти всей 
И с гневом каждого. 

кто быть рабом не хочет. 
Кто гордо осознал: 

Я — человек! 
Копье своих отцов возьму я в руки, 

чудовище. 
зло мира истреблю, 

Чудовище, 
которое рождает 

людей, не смеющих ва свете жить, 
Чудовище, 

которое взрастило 
людей, враждебных людям. 

Зло земли, — 
которое, отчаявшись в победе, 

агонизирует, уже едва дыша. 

Одеты пурпуром СВОБОДЫ, 
О. Мозамбик. 

О. край любимый мой. 
Твои сыны подхватывают песню. 
Которая уже летит по свету. 
По Африке летит, во все концы... 
Дочь ненависти к рабству, 

к нищете 
н к голоду. — 

Та песня — песнь Надежды, 
И песня Веры, 

Я 
I 

Синее море, синев $ 
небо, горы, окаймляю• § 
щие горизонт с севе, 
пальмы, деревья кажуч 
с их красными сладки 
плодами... Каноя. сколь-1 
з я щ и е по широким свер-
кающим водам океана 
И школа, где заставляют 5 
забыть родной язык. $ 
школа, вбивающая в дет• % 
с кие головы покорность. $ 
награждающая за хоро• $ 
шее поведение олеогра• 5 
фическими изображения- ! 
ми святых.. И бабушка, » 
черная бабушка, с кто- $ 
рой только и можно бы- г 
ло. наконец, поговорить а 
на родном языке. С бла-'5 
годарностью вспоминает 5 
поэт ее рассказы и с го- $ 
речью — о том, что его 5 
бабушка впервые надела $ 
башмаки, когда ей было ! 
62 года $ 

Но предоставим слов о 5 
самому поэту Лилино $ 
Микайя Он сам расска- 5 
жет в своих стихах, о чещ ; 
он мечтает, чем живе^Ш 

Прочтите эти стихи 
и вы поймете не только $ 
драму поэта, живущего I 
на чужбине, вдали от 5 
родного края, вы пойме- $ 
те трагедию народа. угне-<\ 
тенного колониализмом 

имеют все оттенок моей крови, — Песня — истинной Любви! Лидия НЕКРАСОВА * 

М
1 

Мистер Осборн во гневе 
НОГИЕ перлы мировой литера-
туры были созданы в итоге пу-
тешествий по чужим странам. 

«Чайльд-Гарольд» Байрона навеян 
странствиями автора по Испании. Пор-
тугалии, Греции, Турции. Италии в 
начале XIX века. 

Почти то же самое случилось сей-
час. Двадцатншестилетний английский 
драматург Джон Осборн, автор пьесы 
«Оглянись во гневе», съездил в Совет-
ский Союз, побывал в Москве. В ито-
ге пока что рождены две большие 
статьи в газете «Санди тайме» и одно 
маленькое интервью в «Санди дис-
петч». Не исключено появление но-
вых произведений, например, пьесы 
«Оглянись на Кремль», ибо лорд Бай-
рон тоже не сразу сдал в печать все 
четыре песни своей знаменитой поэмы. 

Сравнение можно продолжить. О 
Чайльд-Гарольде Байрон писал: 

Еше далек до разрушенья, 
Еше в цветущие года. 
Он заразился навсегда 
Ужасной скукой пресышенья 

Что касается Осборна, то главный 
герой его пьесы Джимми Портер тоже 
пресыщен, раздражен жизнью. полон 
манерной скуки и презренья ко 
всему человеческому. Неприятные, 
отталкивающие черты Чайльд-Гароль-
да современники Байрона часто при-
писывали автору поэмы. Современни-
ки Осборна поступают точно таким 
же образом. Корреспондент «Санди 
диспетч». заставший Джона Осборна в 
его гостиничном номере в Москве за 
упаковкой чемоданов и в состоянии 
крайнего раздражения, пишет, что 
драматург в этот момент был очень 
похож на Джимми Портера. 

Дальнейшие сопоставления не пред-
ставляются возможными. История ли-
тературы не сохранила никаких сведе-
ний о бытовых деталях путешествия 
лорда Байрона. Нам неизвестно, пре-
доставлены ли были ему достаточные 
удобства во время поездки верхом че-
рез всю Португалию, каково было со-
стояние постоялых дворов во взбудо-
раженной наполеоновским нашествием 
Испании, имелись ли в порабощенной 
турками Греции приличные ванные. 
Байрон об этом не написал. Во всяком 
случае, неудобства и серьезные опас-
ности не оказали никакого влияния не 
только на продолжительность пребы-
вания Байрона в той или иной стране, 
но и на его впечатления. Великого поэ-
та увлекали и волновали история, ге-
роические деяния народов Европы, их 
современная борьба и политическая 
жизнь, он воспевал и природу, и горо-
да, и людей. Автор явно жертвовал в 
пользу этих умных и поэтических опи-
саний даже главной задачей своего 
произведения — подчеркивать мрач-
ные черты героя. Чайльд-Гарольда, 
забывая иной раз о его презрении к 
людям, скептицизме и разочарованно-
сти. 

Здесь мы наблюдаем различие. 
Джон Осборн об этом не забывает. 
Герой его первых газетных «песен» о 
путешествии в 'Москву твердо стоит 
на своих идейных позициях — ничем 
не интересоваться, презирать веб и 
вся, брюзжать и ворчать, отмечая 
лишь состояние постоялых дворов 
(отелей), харчевен (ресторанов), ванн, 
туалетов, средств сообщения и прочих 
удобств. Герой временно лишен свое-
го вымышленного имени это сам Джон 
Осборн. Тем не менее две первые 
«песни», опубликованные в «Санди 
тайме», названы так же. как и пьеса 
о «разгневанном молодом человеке» 
нашего времени. — «Оглянись на Мо-
скву», чтобы всем было ясно, с каким 
именно чувством оглядывается на на-
шу столицу посетивший ее Чайльд-
Га роль д. 

Однако расскажем, наконец, кратко, 
как же обстояло дело. Случилось не-
поправимое: британского драматурга, 
Джона Осборна. автора нашумевших в 
Англии пьес, приняли, по его мнению, 
в Москве не как должно. Приехал он 

•сюда за пять дней до начала Всемир-
ного фестиваля и, пробыв только че-
тыре дня, рассерженный, уехал домой. 
Именно его, именно самого раздражи-
тельного из наших гостей поместили, о 
ужас, в скромной гостинице на Яро-
славском шоссе, вдобавок в номере, 
предназначенном для двоих. 

Таковы фанты, таково путешест-
вие. А произведения, навеянные этим 
полным драматизма вояжем необходи-
мо пересказать, ибо. хотя оии и длин-
ны. изложение их содержания не зай-
мет мною места. 

В интервью корреспонденту «Санди 

о 
Б. ЛЕОНТЬЕВ 

О 

диспетч» Осборн ответил на заданный 
ему вопрос: «Что вы нашли здесь та-
кое, с чем вы не можете согласиться?» 
Он сказал: «Все. Все это приводит в 
уныние. Угрюмые здания. Вы никогда 
не увидите влюбленных, держащихся 
за руки. Вы никогда не увидите кого-
нибудь хоть чуть-чуть выпившего. Вы 
не видите искреннего веселья. Только 
один организованный энтузиазм... ме-
ня даже затошнило от организованного 
энтузиазма». 

Не скроем. — мы много смеялись 
над расстроенным воображением гостя. 
Уж кого-кого, а влюбленных, чуть-чуть 
и не чуть-чуть подвыпивших, весельча-
ков и шумных хохотушек у нас хоть 
отбавляй! А «организованным», притом 
хорошо организованным по всеобщему 
признанию, был у нас фестиваль, что и 
вызывало немалый искренний энту-
зиазм его советских и иностранных уча-
стников. 

В первой статье «Оглянись на Моск-
ву» Осборн рассказывает, где и как 
произошел перелом в его поначалу 
«скептической симпатии» к нашей стра-
не. Вначале Советский Союз показался 
ему местом, как он выражается, прямо-
таки «идиллическим». Для столь вос-
торженного впечатления потребовалось 
немногое: на приграничном вокзале бю-
ло все чисто, «нигде не было видно ни 
окурка, ни бумажки», «русские были 
скромны, спокойны, исполнены достоин-
ства», быстро обменяли Осборну «ан-
глийские деньги на русские». Больше 
ничего не потребовалось для полной 
«идиллии». 

Плохо стало в Москве. Тревога на-
чалась на московском вокзале, где. как 
сообщает автор, он «один оказался при 
галстуке». Затем слово отель «вселило 
в меня бодрость», пишет Осборн. Но 
тотчас же выяснилось, что дают одну 
комнату — для Осборна и его друга 
Тони Ричардсона. Отель был еше пуст 
— большинство английской делегации, 
насчитывавшей 1 700 чзловек, еше не 
приехало, но воображение знатного 
путешественника уже нарисовало, что 
«к концу недели в умывальную вы-
строятся длинные очереди». В дальней-
шем сообщается, что в ресторане Осбор-
ну пришлось «ждать блюда 3 5 минут», 
что он отказался от предложения одно-
го из английских организаторов 
устроить «встречу мистера Осборна с 
советскими писателями», что на сле-
дующий день филиал Московского Ху-
дожественного театра показался дра-
матургу похожим снаружи на «про-
тестантскую церковь» и внутри — на 
«железнодорожный вокзал», что в пив-
ной из-за недостатка мест ему при-
шлось выпить кружку пива стоя... И 
только в конце статьи содержится не-
двусмысленный намек на дополнитель-
ные (кроме бытовых неудобств) при-
чины, повлиявшие на его решение не-
медленно уехать из Москвы. Он услы-
шал разговор двух музыкантов. 
Один из них похвалялся: «У нас теперь 
реклама на весь мир». Другой отвечал: 
«Кто же. по-твоему, даст нам работу в 
результате такой рекламы? Думаешь, 
тебе дадут работу в Нью-Йорке?!» 
Джон Осборн понял, что его и его пье-
сы могут не пустить в Нью-Йорк!!! 

Англичане — мудрый, справедливый,- делегатами... 

сторанов, его жалобы на десятки тысяч 
«ненормальных», как он именует всех 
участников фестиваля, показались им 
мелочной придирчивостью, обыватель' 
щнной, пошлятиной. 

Это расстроило Осборна. «В некото-
рых благочестивых (по-видимому, ин 
теллигентных, демократических. — 
Б. Л.) кругах меня критиковали за 
то, что я дал умышленно искаженное 
и поверхностное описание своей поезд 
ки», — пишет Осборн во второй своей 
статье в «Санди тайме». 

Он попытался оправдаться и немно-
го поправиться. Оправдания выглядят 
так: «Большую часть недели (для 
удобства четыре дня превращены вне-
запно в неделю! — Б. Л.) в Москве я 
пробыл в автобусе. Это не очень-то вы-
игрышная позиция для пристального 
изучения русских людей». Однако да 
лее Осборн утверждает: «... даже (?! I 
если бы я остановился в удобном, при 
личном отеле в центре Москвы», то «и 
тогда я не вернулся бы поклонником 
красного цвета». «Ведь можно просто 
ошибиться, — продолжает он свои 
оправдания. — Возможно, что покры 
тая снегом Москва выглядит, как сва-
дебный пирог. Но под лучами летнего 
солнца, полная трубадуров, восторжен-
но прославляющих мир. Москва пока-
залась мне безобразной, скучной, ка 
ким-то провинциальным кошмаром». 

Главное же «оправдание» следую-
щее: «вне зависимости от того, проис 
ходят ли торжества, подобные моло-
дежному фестивалю, в Москве или еще 
где-нибудь, они совершенно меня не 
трогают н действуют лишь на мою де-
кадентскую, западную, поверхностную 
извращенность». 

Извращенность натуры мистера Ос-
борна не вызывает сомнений. Он сам 
описывает в том же втором очерке, как 
кто-то из прохожих в Москве назвал 
его «стилягой, знаменитым «тэдди 
бой» с улицы Горького», как перевод-
чица долго не хотела переводить ему 
смысл этих слов и объяснить причину 
своего «хихиканья» (словечко Осбор-
на) по этому поводу. Извращенный, по-
верхностный. ненавидящий простых лю-
дей, «всех этих бойскаутов и востор-
женных руководителей,' увешанных 
значками», — все это так, все это со-
общает о себе сам Осборн с непонятной 
для нас кокетливостью. Но «запад 
ный» — нет! Позвольте нам заступить-
ся за Запад. С Запада тоже было в 
Москве немало людей, старых и моло-
дых. Мы видели и слышали многих из 
них. говорили с ними с глазу на глаз. 
В них нельзя было обнаружить и гра 
на осборновской извращенности и че-
ловеконенавистничества. Кстати говоря 
некоторые из них прожили две-три не-
дели в отеле на Ярославском шоссе. 

«Поправляется» Осборн во второй 
статье несколько комично. Он пишет, 
что одна вещь в Москве ему страшно 
понравилась — Парк культуры н от-
дыха имени Горького, его аттракционы, 
вся атмосфера, господствующая в нем, 
непринужденность, даже люди! Он при-
бавляет в этой связи: «Именно людей 
мы и пришли посмотреть». Но все 'это 
опять тонет в разъяренных выпадах 
по адресу молодежи, репетирующей 
массовые танцы, во вздохах по поводу 
умывальника, в сомнительных компли-
ментах гостеприимным москвичам, при-
ветствовавшим автобус с ашлийскими 

высококультурный народ. Статья г-на 
Осборна произвела на них чрезвычайно 
дурное впечатление. Его длинные сето-
вания по поводу отелей, пивных, ре-

вздох О Б Л Е Г Ч Е Н И Я 

— У ж е полночь. Подумать только, 
правительство пропустило ц е л ы й день, 
ив введя н о в ы х налогов! Наверно, 
оно утомилось.» 

Рисунок Анжа Мишеля из 
французского еженедельника 

«Карфуо». 

Конечно, Джон Осборн написал ан-
тисоветские статьи. Но их также мож-
но назвать антиосборновскими статьями. 
Он высмеял этого «писателя», рас-
серженного тем. что ему не пали уеди-
ниться в «приличном» отеле с мрамор-
ными уборными и мягчайшими пипи-
факсами. что его поместили среди лю-
дей, которых ему, казалось бы. и ин-
тересней всего было наблюдать как 
литератору. Ей-ей. у нас зародилось 
даже подозрение, что статьи в «Санди 
тайме» написал не он. а кто-то из его 
врагов, умышленно подписавшийся его 
именем. — в виде памфлета, пародии 
на современного Чайльд-Гарольда. сти 
лягу, неврастеника, обывателя, чтобы 
разоблачить это якобы «разгневанное», 
а на самом деле всего лишь никчемное 
«поколение» одиночек из рядов совре-
менной буржуазной молодежи. 

Измельчал, облинял Чайльд-Гарольд! 
Жаль. 

Скоропостижно скончался на 67-м году 
жизни выдающийся советский ученый, док-
тор филологических наук, профессор Борис 
Викторович Томашевский. 

Круг интересов Б. В. Томашевского был 
весьма широким: ему принадлежат много-
численные работы по вопросам поэтики, • 
особенности стиховедения, по истории 
французской литературы, по русской лите-
ратуре XVIII и XIX веков. 

К какой бы теме он ни обращался, всю-
ду проявлялась его исключительная эруди-
ция, пытливость исследователя, глуб№«* 
филологическая подютовка. Но глаЛьм 
делом его жизни было изучение биографии 
и творчества Пушкина Вклад, который он 
внес в эту область советского литературо-
ведения. поистине неоценим. Великолеп^ 
ныи текстолог, Б. В. Томашевский был^Г 
одним из ученых, которым принад-
лежит великая заслуга подготовки из-
дания максимально полного и точного 
текста сочинений Пушкина. В качеств 
члена редакционного комитета полного 
16-томного академического собрания сочи-
нений Пушкина, редактора и рецензента 
отдельных томов этого издания, он отдал 
много сил его организации н подготовка. 
Примером редкостного, трудолюбия и бле-
стящей текстологической техники является 
подготовленный Б. В. Томашевский 6-й том 
этого издания, где впервые дан полный 
свод всех вариантов рукописей «Евгения 
Онегина». Б. В. Томашевский был также 
редактором 10-томного издания сочинений 
Пушкина. Ему же принадлежат многочис-
ленные другие издания, в которых он нало-
жил и решил многие труднейшие проблемы 
пушкинской текстологии. 

Итогом многолетних трудов Б. В Тома-
шевского в области пушкиноведения яв-
ляется вышедшая в 1956 году книга «Пуш-
кин. 1813—1824» — первый том обширного 
исследования, которое должно было охва-
тить творческое развитие поэта на всей 
протяжении его жизни. Книга эта. осно-
ванная на изучении огромного материала, 
является серьезным вкладом в советское 
пушкиноведение. Смерть оборвала работу 
над продолжением начатого труда. 

Б. В. Томашевский в течение многих лет 
работал в Институте русской литературы 
(Пушкинский Дом) Академии наук СССР. 
Он был членом Ученого совета инстнту^ 
та и заведовал рукописным отделом ВжсЖ 
следнге время о^ руководил вновь о р ' Щ ? 
эованным Пушкинским сектором, в кото-
ром сосредоточивается работа по исследо-
ванию творческою наследия поэта. Много 
сил он отдавал также преподавательской 
работе на филоло! ическом факультете 
Ленинградского университета. 

Смерть Б В Тзмашевскэю — тяжелая 
потеря для литеоа1уроведения и пушкино-
ведения. Не стало энертичного, горячо пре-
данного делу ученого В памяти знавших 
его никогда не изгладится образ талант-
ливого и неутомимого исследоиа1еля, 
жизнерадостного человека, прекрасною 
организатора, «уткою товарища 

В. Виноградов, С. БархуаарсЛЬ 
М. Храпченко. М. Алексеев. Щ ь 
Бушмнн. В. Базавов. А. Про-^ 
кофьев. Н Пнксанов. Д. Благой, 
В. Десннцкий В Адрианова 
•Перетц. Д. Лихачев, Б. Городец 
кнй. Б. Мейлах. Н Измайлов. 
Б. Эйхенбаум. Б Бурсов. С. Бон 
ди, И. Еремин. А. Астахова. 
П. Верков. Н. Пруцков. В Нова 
лев, В. Орлов и др. 

Дирекция и общественные организа 
ции Института русской литера1уры| 
(ПУШКИНСКИЙ Дом) Академии наук| 
СССР и Ленинградское отделение С<1 
юза писателей с глубоким крискор 
бием извещают о скоропооижноР | 
смертв выдающегося ученого « е е 
дующего сектором пушкиноведения Ии I 
ститута доктора филологических наук^ 
профессора 

Бориса Викторовича 
ТОМАШЕВСКОГО 

последовавшей в Гуртуфе 24 ава 
ста с. г., и выражают соболезновав 
семье покойного. 
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