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Слово советских писателей 
О П Р А В Д А Е М 

В Ы С О К О Е 

Д О В Е Р И Е 

Е РЕВАН. (НёШ корр.). Опубли-
кованному • «Коммунисте» 
изложению выступлений Н. С. 

рущеаа о литературе и искусстве 
|ь!ло посвящено партийное со-
вание Союза писателей Армении. 
[Докладчик — секретарь пар тор-
«изации Гурген Борян — под-

кркнул, что а выступления* това-
Ш* Хрущева подняты жизненно 
ккные вопросы нашей литературы 
[искусства на современном зтапе. 
'итератуоа должна отражать жизнь 
крода, его думы и чаяния, она 
|олжна служить народу. По этому 

< и советует идти писателям Цен-
Ьальный Комитет нашей партии. 
Г— Партия смотрит на писателей, 

|ак на свои* верны* помощников,— 
1<аэгл Наири Зарян. — Это возла-
Ьет на нас большую ответствен-

•есть. Чтобы хорошо помогать пар. 
ни, нужно глубже вникать в жизнь, 

Ьрмдиво изображать ее, не пре-
Ьавличизая трудностей и не пасуя 
перед «ими. 

— История показывает, — заме-
шкает X. Тдпалцян, — что живут и 
•олгются жить в веках произведе-
|мя тек писателей, которые всей 
[соей жизнью, всем творчеством 
• были тесно связаны с народом, по-
дмогали ему в борьбе за светлое бу-
| Лущее. 

В прения* выступили также С. Та-
[ ранци. А. Грашн и другие. 

Собрание призвало армянски* пи-
I сателей с честью выполнить муд-

рые указания партии. 

О 

ИРКУТСК. (Наш корр.]. Как 
глубже вникнуть в дел» и ду-
мы строителей, энергетиков, 

геологов — всех героев, которые 
трудятся сейчас на востоке страны, 
как яснее осмыслить грандиозность 
преобразований жизни Сибири, — 
>« вопросы волнуют иркутских 
писателей. На открытом партийном 
ссбрвиии местного отделения Сою-
за писателей, состоявшемся на 
дни, они горячо обсуждали вы-
ступления Н. С. Хрущева о литера-
туре * искусстве. 

— Все мы прочитали этот доку-
мечт с огромным удовлетворением, 
-!аявил докладчик Г, Кунгуроа. 

— Выступления товарища Хруще-
и призывают всех работников идео-
логического фронта к принципиаль-
ности, бдительности, — об этом го-
юрил И. Молчанов-Сибирский. 

— Мы не можем, — сказал он,— 
ниимагь нейтральную позицию, 
когда в мире идет жестокая идео-
логическая борьба. Писатели — 
верные помощники партии. Это ко 
многому обязывает, требует более 
тесной связи с жизнью. 

— В новом году в Иркутске вый-
дет альманах «Ангара», — сказал 
Ф. Твурин. — Нужно, чтобы он был 
новым не только по названию, но 
к более интересным, содержатель-
ным. Очерки, публицистические 
жанры должны занять здесь ве-
дущее место. А ведь портфель от-
дела очерка в альманахе почти 
пуст. 

На собрании выступили также 
И. Лугоаской, Р. Смирнов и другие. 

Участники собрания горячо одоб-
рили решение президиума праеле-
ич» Союза писателей СССР о со-
здании Союза писателей Россий-
ской Федерации. 

Максим РЫЛЬСКИй 

НАРОД И ПАРТИЯ 
Народ и Партия слиянны каждый миг 
Ведь наша Партия - и мысль, и цвет народа. 
Отчизна сплочена. Всяк сущий в ней язык 
Под солнцем Партии обрел свою свободу. 

Те силы, что творят грядущее земли, 
Прокладывая путь, невиданный дотоле, 
Цветы, которые для юных расцвели, — 
Все это Партии, Народа это воля. 

Где наша кровь лилась по выжженным полям, 
1дс, сея ветер, враг пожал в сраженьях бурю, 
О, сколько поднялось прекрасных зданий там, 
Какие там сады купаются в лазури! 

Кто чувствует в душе призвание и дар. 
Писатель и поэт, творец картин и статуй, 
йусть честно Родине отдаст сердечный жар, 
У нашей Партии и у Народа взятый. 

Народ и Партия — в них творчество и жизнь, 
Которым никакой враждебный вихрь не страшен, 
И только там возьмешь в своих твореньях высь. 
Где Партия, Народ, где ум и сердце наши. 

Перевел с украинского Дмитрий СЕДЫХ 
О 

Служить великому делу! 

С ЧУВСТВОМ радости и удовлетворения я прочитал выступ-
ления Н. С. Хрущева по вопросам литературы и искусства. 
Эти выступления проникнуты огромной партийной заботой о 

судьбах всей советской литературы и искусства, о личной судьбе 
каждого писателя. 

Творческий процесс нелегок, творческий работник может иногда 
очень серьезно ошибиться. А ошибки всегда огорчают. Огорчали нас 
в последнее время не только «Литературная Москва» и не только 
некоторые произведения «Нового мира». У нас в Таджикистане ведь 
тоже были допущены сходные ошибки. Наше общее дело — со 
всей партийной принципиальностью и требовательностью сказать то-
варищам об их ошибках, помочь осознать свои заблуждения и ис-
править их в работе. Нн один писатель, ни один деятель искусства, 
если он хочет служить народу, служить великому делу построения 
коммунизма, не может оставаться в стороне от великих дел, свершае-
мых партией. 

Нашим национальным литературам, подъему культуры в союз-
ных республиках дана в выступлениях Н. С. Хрущева высокая оцен-
ка. Мы. таджикские писатели, отдаем себе отчет в том, что для нас 
это в значительной степени «аванс на будущее». Мы в большом дол-
гу перед народом. В наших произведениях еще не нашли достойного 
отражения те грандиозные преобразования, которые произошли за 
годы Советской власти на древней таджикской земле. 

Но мы постараемся работать лучше. Путь к этому — не толь-
ко напряжение всех наших сил, не только борьба за высокое мастер-
ство, но прежде всего повседневная связь с тружениками города и 
деревни, глубокое и смелое проникновение в жизнь. Путь этот 
указан нам Коммунистической партией, н это наш единственный 
путь. 

СТАЛИНАВАД Абдусалом Д Е Х О Т И 

НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА УКРАИНЕ 
КИЕВ. (Наш корр.). 

Первыми ПОДГОТОВИЛИСЬ 
к этому событию редак-
ции украинских литера-
турно . художественных 
журналов. И сейчас, ко-
гда подписчики получа-
ют сентябрьские номера 
«В1ТЧИЗИЫ». «Советской 
Украины». «Днепра». 
«Жовтня» и «Прапора», 
они находят в них много 

произведений белорус-
ских поэтов, прозаиков, 
драматургов. 

17 сентября в Киев 
прибывает большая груп-
па белорусских писате-
лей. В этот же день со-
стоится вечер братства 
двух литератур. Затем 
гости ознакомятся со 
столицей Украины, по-
бывают на заводе «Боль-

О 

шевик», на Дарницком 
вагоноремонтном заводе, 
у студентов Университе-
та имени Т. Г. Шевченко 
и в Украинской сельско-
хозяйственной акаде-
мии. 
Писатели Белоруссии 

четырьмя группами со-
вершат путешествие по 
республике. 

ХРАНИЛИЩЕ ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ писателей, науч-

ных работников и учрежде-
ний открыт доступ в Цент-

ральный государственный архив 
Октябрьской революции и социали-
стического строительства СССР. 

Архив располагает обширными до-
кументальными фондами правитель-
ственных учреждений с 1917 года по 
настояшее время. 

Чтобы показать, насколько ценны 
эти фонды, можно привести такой 
пример. На днях сотрудниками архи-
ва обнаружена интереснейшая пере-
писка Максима Горького с прави-
тельственными органами по поводу 
предпринятого им в первые годы ре-
волюции обширного издания «Все-
мирная литература». 

Из этой переписки раскрывается 
еще один интересный факт. Горький 
в связи с этим изданием был, по ини-

циативе В. И. Ленина, назначен ко-
миссаром одной из крупнейших в 
стране петроградской типографии 
аиционерного общества «Копейка». 

Для работы исследователей в чи-
тальном зале архива необходима: 
заявка учреждения (если работа вы-
полняется по заданию учреждения) 
или (если работа ведется в индиви-
дуальном порядке) заявление в ад-
рес начальника архива. 

Широкое научное и литературное 
использование ценнейших историче-
ских материалов поможет еще луч-
ше, полнее раскрыть деятельность 
В. И. Ленина и его соратнинов. на-
шей партии и правительства, на-
правленную на всемерное укрепле-
ние экономического могущества и 
развитие культуры первого в мире 
социалистического государства. 

И. З Ю З Е Н К О В 

Ь О А Ь Ш О И 

творческий 
р а з г о в о р 

В РАБОТЕ совещания писате-
лей Сибири, проходящего в 
эти дни в Новосибирске, на-

ряду с писателями старшего поко-
ления принимает участие много 
творческой молодежи На совеща-
нии присутствуют представители 
Новосибирска п Кемерова. Красно-
ярска и Омска, Иркутска и Барнау-
ла, Томска и Абакана. Они собра-
лись в знаменательные для каждо-
го советского литератора дни. 

— Мы открываем наше совеща-
ние в такой момент,— сказал секре-
тарь правления Союза писателей 
СССР С. Смирнов, — когда со-
здается Союз писателей Россий-
ской Федерации, когда мы познако-
мились с волнующим и окрыляющим 
каждого из нас изложением высту-
плений Н. С. Хрущева «За тесную 
связь литературы н искусства с 
жизнью народа». Этот документ 
определяет смысл и содержание 
происходящего здесь, в Новосибир-
ске, совещания писателей. 

Говоря об усилившейся творче-
ской активности советских писате-
лей, о новых произведениях, кото-
рые выходят к 40-летию Советской 
власти, С. Смирнов отметил, какое 
значительное место занимает в рус-
ской советской литературе боевой 
отряд писателей-сибиряков. 

— Наше совещание,—сказал он 
в заключение,— выходит за рамки 
обсуждения прозы и стихов, имею-
щихся в редакционном портфеле 
журнала «Сибирские огни». Сове-
щание сибирских писателен—это 
широкий производственный разговор 
писателей о партийности и идейно-
сти нашего творчества, о мастерстве, 
это круглый стол, где председатель-
ствуют взыскательность, принципи-
альность, дружеская критика и заин-
тересованность в творческой судьбе 
товарища по труду. Это в то же 
время деловые предложения и тре-
бования, предъявляемые к уже су-
ществующему в Москве Оргкомите-
ту, призванному объединить могу-
чую армию литераторов, живущих 
на бескрайних просторах Россий-
ской Федерации. 

Участники совещания заслушали 
доклад редактора журнала «Сибир-
ские огни» А. Высоцкого, который 
рассказал об истории возникновения 
старейшего русского журнала, о его 
боевых партийных традициях, о той 
организующей роли, которую сыграл 
журнал в сплочении литературных 
сил Сибири. 

В первый же день совещания на-
чалась секционная работа. Серьез-
ный творческий разговор возник при 
обсуждении новых стихов молодого 
хакасского поэта М. Демина. 
Живо прошло обсуждение новых 
стихотворных циклов «Летние дни» 
и «За пятитысячной верстой» поэта-
новосибирца Н. Перевалова. Про-
заики познакомились с романом 
новосибирского писателя А. Иванова 
«Повитель». 

Совещание продолжает свою ра-
боту. Его участникам предстоит 
еще не раз в эти дни встретиться 
друг с другом, чтобы обсудить но-
вые произведения, поспорить, пого-
ворить о волнующих проблемах 
творчества, о боевых задачах лите-
раторов. Но уже теперь ясно, что 
это совещание, на котором по-пар-
тийному ведется большой творче-
ский разговор, сыграет значитель-
ную роль в объединении и повыше-
нии активности сибирских писате-
лей — боевого отряда русской со-
ветской литературы. 

С. смоляницкии, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты, 
НОВОСИБИРСК 

«РАССКАЗЫ О ЛЕНИНЕ» 

В ГОРКАХ Ленинских — все, 
как тридцать четыре года на-
зад. Шепчутся многолетние 

дубы и стройные липы старинно-
го парка. 

...А вот и сам Владимир Ильич. 
Он в обычном ссреньком френче и 
кепке. Артист М Штраух, много 
раз талантливо перевоплощавшийся 
в образ Ленина, идет небыстрой, 
свободной походкой. Левая рука у 
него в движении, правая — пара-
лизована. Рядом с Лениным —ме-
дицинская сестра, комсомолка Са-
ша {артистка Л. Крылова). 

— Так, значит, вы вчера были в 
Москвс? 

— Была, Владимир Ильич. 
— Ну и что там? 
Саша медлит с ответом. Она зна-

ет, Ильич хочет выведать у нее 
хотя бы крупицу новос-ей. 

— Как что? — настороженно го-
ворит она. 

— Что нового? 
— Ничего 
— Совсем ничего? — иронически 

переспрашивает Ильич. 
— Совсем. — И тут же. скрывая 

смущение, Саша кидается в сторо-
ну. — Смотрите гриб! 

— Нет там никакого гриба, —• 
сердится Ленин. — Идите сюда, 
актрисы из вас не выйдет... 

Так будет начинаться одна из 
сцен заключительной части фильма 
«Рассказы о Ленине», который го-
товится выпустить на экраны «Мос-
фильм» в нынешнем, юбилейном 
году. 

— Нн один фильм, — говорит 
режнссер-постановшик С. Ютке-
вич. — не может отобразить все 
многообразие гения Владимира 
Ильича. Мы поставили себе очень 
скромную задачу: опираясь на фак-
ты, но разрешив своей творческой 
фантазии дополнить и воссоздать 
то, о чем мы не имеем докумен-
тальных свидетельств, показать Ле-
нина в трех эпизодах его жизни. 
Наша основная цель — раскрыть 
волнующую единую тему: Ленин и 
народ, Ленин и простые советские 
люди, рядовые строители коммуни-
стического общества. В трех неболь-
ших рассказах мы хотим выразить 
частицу той огромной любви и ве-
ры, которую пробуждал в сердце 
народа «этот самый человечный че-
ловек» 

В фильме «Рассказы о Ленине» 
объединены три новеллы: первая— 
«Подвиг солдата Мухина» (авторы 
П.Эрдман н М Вольпин)—посвя-
щена легу 1917 года, когда Ильич 
ж.ил в Разливе, вторая — «Лишняя 
капля» (автор Н. Погодин) — 
показывает /Москву 1920 года и 
третья — «Последняя осень» (ав-
тор Е. Габрилович) — Ленин в 
Горках, 1923 год. 

Кадр из фильма «Рассказы о Ленине». В ролях: В. И. Ленин — 
Н. К. Крупская — М. Пастухова, М. И. Ульянова — А. Лисянская. 

М. Штраух, 

Луна—Венера—Марс 
Проект космического полета 

// ГТ В ' л " * П Р О Е К Т — э т 0 проект полета на Луну, Венеру 
I и ^ а р с стандартных космических ракет, управляемых 

с Земли по радио одним комплектом наземной аппаратуры. 
Он принадлежит молодому советскому ученому, кандидату техниче-
ских наук Ю. С. Хлебцевичу и был недавно оглашен аатором в ауди-
тории Московского планетория. Там же демонстрировался и коротко-
метражный фильм из киножурнала «Наука и техника», № 15, заснятым 
Московской студией научно-популярных фильмов по сценарию Г. А. 
Кабалова, при участии художников В. В. Миллиоги и Ю. К. Ризеля. 
Благодаря этому зрители получили возможность увидеть, как мыслит-
ся осуществление весьма важного этапа исследований Луны до-
ставки на поверхность планеть» радиотелеулравляемой танкетки-лабо-
ратории. 

Фильм переносит нас в недалекое будущее. На экране — радио-
телеуправляемый межпланетный корабль, составленный из трех ра-
кет, разгоняемых стратопланом. Бот он стартует с Земли на Луну. 
По мере того как расходуется горючее, в полете отключаются вначале 
хвостовая, а затем и вторая ракета. Головная часть корабля, про-
должая движение, выходит на круговую орбиту. Тут, повинуясь радио-
командам с Земли, ее догоняет ракета-заправщик, и, пополнив запас 
горючего, межпланетный корабль берет курс на Луну, Вот он совер-
шает посадку на обширной равни-не «цирка Птоломея», Раскрываются 
люки. Из ракеты автоматически выдвигается подвижная лаборатория-
танкетка со штангой, на которой смонтирована телевизионная аппа-
ратура, связанная с наземной станцией управления. Следует радио-
команда, и танкетка пускается в путь, чтобы «обозреть» поверх-
ность Луны и передать свои «впечатления» на Землю... 

В публикуемой ниже статье автор кратко излагает основные по-
ложения своего нового проекта. 

ПРЕДСТОЯЩИЙ в СССР и 
США запуск маленьких 
космических лабораторий 

— искусственных спутников Зем-
ли, намеченный программой Меж-
дународного геофизического года, 
будет первым и чрезвычайно важ-
ным практическим шагом на пу-
ти в космос. Это событие не толь-
ко положит начало обширным ра-
ботам по изучению верхних слоев 
атмосферы, но и весьма облегчит 
решение проблемы межпланетных 
сообщений. 

Возможность полета на бли-
жайшие к нам планеты солнечной 
системы уже никем сейчас не 
оспаривается. В результате от-
крытий гениального русского уче-
ного К. Э. Циолковского, столе-
тне со дня рождения которого ис-
полняется 17 сентября, проблема 
космического полета перешла из 
области фантастики в сферу точ-
ного исследования, стала достоя-
нием ученых и инженеров. В ми-
ровой печати появляются сообще-
ния о все более реальных проек-
тах межпланетных полетов. 

В статье «Ракета полетит на 
Луну» («Литературная газета» от 
4 августа 1955 года) я рассказы-
вал уже о возможности освоить 
Луну в течение ближайших пя-
ти—десяти лет Принципиальное 
отличие этого предложения от 
других заключается в том, что 
оно предусматривает отправку на 

Луну составной, управляемой по 
радио с Земли ракеты без лю-
дей. 

Чтобы - .представить все пре-
имущества такого решения за-
дачи, стоит вспомнить, например, 
доклад немецкого ученого X. Кел-
ле «Проект программы по осу-
ществлению межпланетных сооб-
щений на ближайшие 30 лет», 
который был сделан на VI Меж-
дународном конгрессе астронав-
тов в 1955 году в Копенгагене. 

X. Келде подсчитал, что в по-
слевоенные годы в различных 
странах мира было разработано 
по меньшей мере 8 0 болеч нли 
менее зрелых проектов в много-
численных вариантах. Проанали-
зировав пять тысяч вариантов 
этих проектов, немецкий ученый 
заключил, что сооружение пер-
вых искусственных спутников 
Земли, с людьми на них, можно 
будет начать в период 1966 — 
1970 годов, что в течение сле-
дующих шести лет вероятна орга-
низация первой экспедиции людей 
на Луну, а затем, на что уйдет 
еще не менее семи лет. и на 
Марс. 

По мнению X. Келле, для осу-
ществления подобных экспедиций 
надо будет за пределами атмо-
сферы. на высоте около 1 500 ки-
лометров над Землей, иметь два 

(Окончание на 2-й стр.) 

Они «округ нас — зримые черты чудес-
ной советской действительности. Мы видим 
и» на каждом шагу и подчас не задумы-
ваемся над и* значением, принимаем как 
приаычное, само собой разумеющееся. Но 
иногда гот или иной поступок, событие, не-
известный прежде факт ярко раскрывают 
величие и красоту души советского чело-
века, подчеркивают грандиозность свер-
шившихся преобразований в жизни страны, 
• быту и психологии наших людей. 

Печатав сегодня несколько корреспон-
денций о примечательных людях и фак-
тах, редакция приглашает читателей и пи-
сателей поделиться на страницах «Литера-
турной газеты» своими жизненными на-
блюдениями. 

С е р г е е в н а 
/7IIОГДА я захожу на стройку жилых домов 
г1 завода «•Красный Октябрь». стою, смотрю, 

как подвигается работа И уже который 
роз слышу как рабочие поминают какую-то Сер-
геевну: «Сергеевна выполнила*, «.У Сергеевны се-
бестоимость ниже» Прораб, желая похвалить мо-
лодого рабочего, как-то сказал: 

— Смотри ты. Сергеевну догоняешьI 
И тут же мне сообщили, что догнать Сергеевну 

не так-то просто Многие уже отработали на 
стройке по двести—триста часов, есть такие, что 
« четыреста, и пятьсот А Сергеевна, как говорит-
ся, »разменяла» уже вторую тысячу. 

Я заинтересовался: что же ято за женщина-
богатырь Сергеевна? Как ее фамилия? 

Подумав, один сказал: 
— Сергеевна — ато же Кузмина 
Другой возразил:—Нет, она же— Шишкина. — 

Заспорили, но потом согласились 
— Ч Кузмина и Шишкина — обе фамилии у нее 

правильные Но все зовут ее просто Сергеевна, 
>то вернее всего Работает она на стройке до-
ма № I. 

И вот я у дома № I Возводит ЭТ'УГ дом кол-
лектив копрового цеха всего краспооктябрьцы 
строят в атом году 12 пятиэтажных домов общей 
площадью в II тысяч квадратных метров Начали 
стройку в марте, цеховыми коллективами Многие 
Ч'хи подняли стены до четвертых этшей. Коп-

ЧЕРТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
ровцы же построили все пять атажей, обрешетили 
кровлю, начали кладку шифера. 

— Как вы добились этого? 
Начальник строительства дома, он же началь-

ник копрового цеха, Жорин весело разводит ру-
ками: 

— Пусть яа.м об этом расскажет Сергеевна 
Вон там будет ее квартира.— И он ведет меня в 
трехкомнатную квартиру нижнего этажа 

Сергеевна, худенькая пятидесятилетняя жен-
щина в клеенчатом фартуке и белой косынке, 
туго стягивающей лоб, появляется откуда-то сни-
зу из-под дощатого настила Услышав мой вопрос 
она смеется: 

— Разве это я добилась? Я же инвалид второй 
группы Сил у меня немного Это моя родня так 
работает. У меня много родни, очень много...— И. 
погрустнев, добавляет со вздохом; — А ведь во 
время битвы казалось мне, что все погибли, что 
никого у меня нет и одна я на свете. 

Я узнаю историю Сергеевны Муж ее Иван 
Алексеевич Шишкин, боец рабочего отряда, сра-
жался с фашистами в своем цехе и был убит воз-
ле своего станка Дети — школьники Лева и 
Юра — погибли, когда самолеты гитлеровцев бон-
били жилые дома в рабочем поселке Сестра Ев-
докия пропала при взрыве склада боеприпасов 
Муж Евдокии — Михей Кузмин умер от ран в 
бою под Сталинградом Старший сын Кузминых. 
летчик Семен, погиб в воздушном бою 

Сергеевна бродила одна среди развалин Ее 
взял за руку друг мужа Анатолий Андреев и при-
вел в свою чудом уцелевшую хатку 

— Одна ты осталась, Сергеевна,— сказал он,— 
живи в моей семье, будешь у нас как родная 

К концу битвы выяснилось, что не все дети се-
стры погибли, в живых остались II-летний Коля 
и его младшая сестренка Зоя Сергеевна отыска-
ла племянников 

Теперь я — ваша мать, а вы — мои дети 
Так пришла к ней вторая фамилия, фамилии 

усыновленных ею ребят 
— После битвы,— рассказывает Сергеевна, — 

люди понарыли землянок, блиндажи приспособи-
ли под жилье, потом стали строиться Мы не 
строились, дети были малые, сил не хватало, да 
и не о том мысли были: завод надо было восста-

навливать. Потом дали мне с малышами от за-
вода комнату, так и жили. А теперь мы набрали 
силу Дети выросли. Коля — слесарь копрового 
цеха, Зоя — оператор-машинист на прокатном 
стане. Строимся быстрее других, по-ому что род-
ни у нас много — И Сергеевна, загибая пальцы 
называет одну за другой фамилии, но потом сби-
вается и говорит: — В общем много, целая бри-
гада Я только командую. Хлопот много Вы из-
вините, я побегу.. 

И она устремляется в верхние этажи. 
Жорин смотрит ей вслед с улыбкой: 
— Она и сама не знает, кто родня, кто не род-

ня. Приходят люди, спрашивают: с Где тут бри-
гада Сергеевны?» Работают, а потом просят: 
«Пишите нашу выработку на Сергеевну» С Ко-
лей прибегают после смены парни, с Зоей — дев-
чата Каменщики, плотники, бетонщики, штука-
туры Все настаивают, что они — кровная родня 
Сергеевны Молодежь работает, главным обра-
зом. на мебель для Сергеевны Дело в том, что 
завод платит каждому строителю от выработки 
на стройке в нерабочее время А коллектив коп-
рового цеха постановил: не получать деньги за 
работу, а купить на них мебель и обставить квар-
тиры новоселов Бригада Сергеевны уже зарабо-
тала для нее на всю обстановку и даже на три 
ковра Хотят люди, чтобы сиротская семья жила 
лучше, а не хуже других. 

Иван ЕГОРОВ, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты. 
СТАЛИНГРАД 

Встреча на выставке 
II ЕДАВНО в павильоне «Сибирь» на Всесо-

П юзной сельскохозяйственной выставке разы-
гралась любопытная сцена 

Группа посетителей обходила зал, слушая пояс-
нения экскурсовода У стендов Красноярского 
края он попросил обратить внимание на две циф-
ры: накануне освоения целинных земель край 
сдал государству 34,3 миллиона пудов зерна, а в 
1956 году — 94 миллиона пудов, почти втрое 
больше 

— Можно проследить, как поднялось хозяйство 
каждой артели,—говорил экскурсовод. — Возьми-
те хотя бы колхоз «Красный хлебороб», представ-
ленный на этом стенде Раньше на его землях со-
бирали только по четырнадцать центнеров яро-
вой пшеницы с гектара, а сейчас по двадцать; 
сена накашивали по 9 центнеров с гектара, а сей-
час по двадцать пять Надои увеличились почти 
вдвое. И посмотрите, как этот рост отразился на 
благосостоянии колхозной семьи. 

Возле стенда были сложены штабелем восемь-
десят мешков пшеницы, за ними возвышалась це-
лая гора спрессованного в тюки сена. 

— Это получила, не считая другой сельскохо-
зяйственной продукции и наличных денег, семья 
колхозника Василия Тимофеевича Бураяченко. — 
пояснил экскурсовод 

— Да что же о нас речь! — вдруг воскликнул 
один из экскурсантов, продвигаясь вперед — 
Смотри, мать,— тянул он за руку жену — На вы-
ставку поместили.' 

— А вы разве не знали? 
— Так ведь не за чтоI Ничем мы перед други-

ми не отличились/ Не хуже и не лучше — рядовая 
семья. 

— Вот именно, — заметил экскурсовод — В Си-
бири есть семьи, зарабатывающие и больше, и 
меньше Мы же решили показать годовой доход 
обыкновенной рядовой семьи 

Супругов Буравченко окружили все, кто только 
был в зале павильона Стали расспрашивать, ве-
лика ли семья, сколько человек работает. 

— Семья наша состоит из семи человек В кол-
хозе работаем мы с женой и старший сын. 

— Каков же ваш заработок? 
— За 19.56 год имели мы / 969 трудодней На 

ни.% мы получили 32 тысячи рублей деньгами. 
364 пуда хлеба. 235 пудов картофеля, 27 пудов 
овощей, 30 килограммов сливочного масла, да 
сена, да соломы 

— Богато живете/ 
— Не жалуемся Скоро будем еще богаче В 

шестидесятом году одной свинины дадим в четы-
ре с половиной раза больше, чем нынче Приез-
жайте к нам. Край богатый, работы всем хватит. 
Милости просимI 

П. МАКРУШЕНКО 

\ ИСТОК папиросной бумаги. Скупые, напеча-
танные на машинке строки: 

«Приказ по шахте Л» 21 треста сСучан-
уголь» ЛЬ 303-а 16 августа 1957 года 

/. За долголетнюю и безупречную работу за-
нести навечно в списки коллектива шахты Л® 21 
ушедшего на пенсию бывшего забойщика Гиляд-
зинова Бодрея Ивановича, проработавшего под 
землей 55 лет, и предоставить ему право посеще-
ния в любое время суток всех цехов и забоев 
шахты. Вручить в постоянное пользование пол-
ный комплект шахтерской спецодежды и закре-
пить за ним личный аккумулятор, флягу и само-
спасатель 

2. Закрепить пожизненно за ним и его семьей 
квартиру, в которой он проживает сейчас 

3 В ознаменование многолетнего самоотвер-
женного труда и в память о коллективе шахты 
вручить Гилядзинову Бодрею Ивановичу лампу 
«Свет шахтера» с именной юбилейной надписью» 

В тот день, когда был вывешен этот приказ, у 
доски объявлений все время толпился народ 

Шахтеры обычно не склонны к бурным прояв-
лениям чувств, но когда подошел старый забой-
щик Гилядзинов его окружили, стали жать руки 
обнимать 

Несколько дней назад Бодрея Ивановича вы-
звал к себе начальник шахты инженер Липский и, 
стараясь не обидеть старика, стал осторожно до-
казывать. что в 76 лет трудно работать я забое, 
что пора отдохнуть 

Старый горняк давно получал пенсию, но не хо-
тел бросать шахту, в которой проработал столь-
ко лет И вот его время пришло Он понимал, что 
это неизбежно; но переживал тяжело 

Теперь Бодрей Иванович спокоен Вместе со 
всеми он спускается в шахту На нем его обыч-
ная серая, видавшая виды роба, под мышкой за-
жат «тормозок» (завтрак), который как всегда 
приготовила ему жена Сегодня он поведет экс-
курсию молодых шахтеров, прибывших из горно-
промышленного училища, по забоям и штрекам 
шахты Он расскажет новичкам о том, какой 
была и какой стала шахта, о славном труде шах-
теров... После экскурсии, в обед, по поручению 
парткома он проведет в бригаде проходчиков бе-
седу о новой системе оплаты труда.. 

в! слуцкии 
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СОВНАРХОЗ СЛУШАЕТ 
ДОКЛАД РАБОЧЕГО 

ОЧЕРЕДНОЕ З«С*Д*НИ» челябинского со**т« ( 
неродного хозяйства было посяящвно док-

\ ладу токвря-налвдчииа цеха топлианой ал-
/• паратуры Челябинского тракторного з а ю д а Пая-
I ла Гаярилоаича Зайцева. Судя по тому, как со-
( средоточенно вслушивались собравшиеся в рас- | 

сказ рабочего, било видно, что сделанное 
им рационализаторское предложение представ- ^ 

, ляет значительный интерес. ^ 
^ Думается нам, интересной была и другая сто- 1 
I рона дала: рабочий-новатор выступал с докла- 1 
I дом непосредственно перед руководителями сов- ( 
| наркоза, установил с ними прямой контакт. Та- ( 
^ кие встречи помогают созданию нового стиля [ 

работы совнархоза, стремящегося пробуждать ^ 
( творческую инициативу масс. ^ 

Павел Зайцев говорил: 1 
— В этом году я решил внести в общий завод-

 1 

к
 ской фонд не менее 25 000 рублей экономии. От 
( размеров этого фонда зависит размах жилищ-
| ного и культурного строительства для рабочих 
| нашего завода. 
I Павел Гаврилович составил личный план повы-
( шения производительности труда на своем уча-
\ стке. За счет снижения трудоемкости операций 
) и ряда технических новшеств ему удалось полу-
' чить значительную экономию. 
1 Я впервые присутствовала на заседании сов-
( нархоза, и на меня большое впечатление произ-
1 вел характер обсуждения — пристальный, кон-
[ кретный, демократичный. Председатель совнар-
( хоза М. Соломенцев и его заместители стара-
( лись как можно глубже вникнуть в существо де-
I ла. Их интересовало все. что имеет отношение к 
'• новаторскому почину. 
( Председатель совнархоза М. Соломенцев 
^ отметил, что инициатива Павла Зайцева — это 
( яркое проявление творческой энергии масс, и 
| надо сделать все необходимое, чтобы этот по-
| чин вырос в подлинно массовое движение. I 
^ В частности, зашла речь о необходимости I 
I создать на заводах, в том числе и на Челябин- ' 
I ском тракторном, экспериментальные цехи, в ! 

И ' 

Поезд идет на Восток Рисунок художников М. Ройгера и С. Снатннна 

^ которых изобретатели и рационализаторы могли 
^ бы осуществлять сзои творческие поиски. 
^ С каждым днем на заводах и стройках 
I Челябинска и Челябинской области увеличив 

СОНЕТ Г. М. 
Ужель все кончено? Все струны отзвенели? 
И о страде всех нас 

замолкнет в мире речь... 
Не может быть! Недаром мы сумели 
Такой костер из искорок зажечь... 

Далеких юных дней отрадные волненья. 
И встречи первые, Ильич, с тобой... 
О, если бы в последнее, предсмертное мгновенье 
Твой облик пламенный предстал передо мной! 

КРЖИЖАНОВСКОГО 
г т 

ся число последователей Павла Зайцева 
бочих, инженеров, техников, которые, так же как 
и он настойчиво добиваются повышения произ-
водительности труда, вносят свой вклад в фонд 
экономии, борются за успешное выполнение по-
становления ЦК партии и Совета Министров 
СССР о жилищном строительстве. 

Л. ТАТЬЯНИЧЕВА, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» 
ЧЕЛЯБИНСК 

кивает- I ц чтобы не укор прочесть в твоем мне взоре, 
— р а

" } А прежний теплый твой и дг •К#» КЛК ) л - дружеский привет... 
С самой бы смертью я тогда поспорил, 
Сказал бы ей: где ты — там смерти нет! 
Где ты — там сердце мира бьется, 
Там знамя красное победно развернется! 

Лу на В енера аре 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

грандиозных «летающих остро-
вз*> — своего рода промежуточные 
станции для сборки и полного 
снаряжения ракетных кораблей. 
На всю программу необходимы 
десятки миллионов тонн конструк-
ций и топлива, которые обойдут-
ся, по подсчетам ученого, почти 
в 50 .миллиардов долларов. 

В отличие от этого предложе-
ний, по «ЛВМ»-проекту для пер-
вого этапа освоения Луны, то еегь 
для исследования ее радиотеле-
управляемыми ракетами, падаю-
щими на лунную поверхность сле-
ва, справа, сверху, снизу и в 
1»ентр видимого диска Луны, по-
требуется лишь пять трехступен-
чатых ракет со стартовым весом 
не более 50 тонн каждая. При 
этом первые ракеты целесообраз-
но использовать для изучения со-
вершенно не известного нам. не-
видимого с Земли полушария Лу-
ны. «Сведения» о нем будет пе-
редавать на Землю электронно-
телескопическая установка, управ-
ляемая по радио. Каждую секун-
ду земная станция будет прини-
мать и записывать изображение. 
Мы получим, таким образом, де-
сятки тысяч видов Луны, кото-
рые последовательно отобразят ее 
с разных высот, почти вплоть до 
момента падения ракеты на лун-
ную поверхность. 

Такого же количества ракет бу-
дет достаточно для осуществле-
ния и второго этапа — посадки на 
Луну и доставки подвижной ла-
боратории-танкетки, оборудован-
ной телевизионной, радиотелемет-
рической и другой аппаратурой. 

Успешное выполнение этой за-
дачи обогатит нас достаточными 
данными для организации на Лу-
не уже постоянно действующей 
научной станции с людьми. При 
этом предусматривается, что пер-
сонал станции будет периодиче-
ски сменяться. 

Ознакомление с многочислен-
ными статьями, публикуемыми за 
последнее время в мировой печа-
ти, убеждает нас в том, что зару-
бежные специалисты признают 
преимущества метода исследова-
ния Луны без непосредственного 
участия в полете людей. В част-
ности, американская печать сооб-
щает, что Военно-воздушные си-
лы США получили указание при-
ступить к подготовке запуска на 
Луну не позднее 1962 года авто-
матической ракеты — носителя 
приборов. 

И 
ДЕИ радиотелеуправления 
межпланетными ракетами, 
несущими на себе танкет-

ки-лаборатории, послужили мне 
основой для создания комплекс-
ного проекта, включающего, кро-
ме полета на Луну, полеты на Ве-
неру и Марс. 

Многолетние исследования и 
разработка методов радиотеле-
> правления для изучения косми-
ческого пространства и ближай-
ших планет — Луны, Венеры и 
Марса — позволяют заключить, 
что сейчас это пока единствен-
ный способ осуществления меж-
планетных полетов. 

Основное значение для успеха 
будет иметь, конечно, техника, 
связанная с точностью управле-
ния ракетами на астрономических 
расстояниях. По принципиальной 
схеме для этого понадобится 
прежде всего расположить по 
кругу, диаметром примерно в 
десять километров, около сотни 
больших параболических антенн. 
Они связываются радиорелейны-
ми линиями с пунктом управле-
ния режимом работы их по спе-
циальной программе 

Большая часть операций по 
управлению ракетами ляжет на 
электронные быстродействующие 
счетно-решающие приборы, обра-
батывающие результаты измере-
ний, наблюдений приборов, в том 

числе принимаемых на Земле те-
левизионных изображений. Вся 
многочисленная аппаратура управ-
ления будет сосредоточена непо-
далеку от антенн в специальном 
наземном пункте радио телеупра-
вления. 

На первый взгляд такое соору-
жение может показаться доволь-
но громоздким. Но ведь оно оста-
нется на Земле, его не нужно бу-
дет «забрасывать» в космическое 
пространство! Наоборот, благода-
ря этому в полет отправятся ком-
пактные и относительно легкие 
ракеты. А во-вторых, — и это 
также немаловажно, — одним та-
ким комплектом оборудования 
можно будет управлять полетом 
ракет, посылаемых не только на 
Луну, но также на Венеру н 
Марс. По «расписанию» движе-
ния межпланетных ракет (неизме-
римо более жесткому, чем же-
лезнодорожное) старты ракет на 
Луну, Венеру и Марс будут не-
избежно не совпадать—ведь пла-
неты движутся по своим орби-
там также весьма жестко, по 
нерушимым законам небесной ме-
ханики. 

Расчеты показывают, что с по-
мощью указанной антенной систе-
мы можно будет хорошо лоциро-
вать ракеты в полете, определять 
их координаты и точно выводить 
на «станции назначения». 

ВЕНЕРА... После Солнца и 
Луны — это самое яркое 
из небесных светил. До 

последнего времени мысли о по-
лете на эту таинственную планету 
не касалась даже фантастическая 
литература. И это совсем не слу-
чайно. Дело в том, что по своим 
размерам Венера почти равна 
Земле. Ее диаметр меньше земно-
го только на три процента, масса 
составляет четыре пятых массы 
Земли, а сила ее тяготения поэто-
му почти одинакова с земной. 
Между тем при использовании 
термохимического топлива для 
доставки каждой тонны полезного 
груза за пределы действия зем-
ного тяготения стартовый вес со-
ставной ракеты должен достигать 
не менее ста тонн (включая вес 
конструкций и топлива). Но, со-
гласно законам полета в космосе, 
для четырехкратного преодоле-
ния силы земного тяготения (а 
ведь именно это произойдет при 
полете на Венеру!) на каждую 
тонну полезного груза надо израс-
ходовать уже сто тонн в четвер-
той степени, то есть сто миллио-
нов тонн конструкций и топлива! 
При полете же на Венеру людей 
полезный вес межпланетного ко-
рабля составил бы сотни тонн. 
Умножив эти сотни на сто мил-
лионов, мы получим одиннадцати-
значную цифру расхода конструк-
ций и топлива, что способно от-
резвить даже самого отважного 
фантаста. Вот почему проектов о 
полетах людей на Венеру до сих 
пор, в сущности, не было. 

Специалисты по ракетной тех-
нике и астронавтике единодушно 
сходились в мнении, что такие 
полеты можно осуществить лишь 
после создания принципиально 
новых типов двигателей, работаю-
щих либо на атомной энергии, ли-
бо на каких-то иных, пока неведо-
мых источниках энергии, А таких 
двигателей пока нет. 

Означает ли это, что Венера 
так и останется недосягаемой? 

Нет. Новые методы управления 
межпланетными ракетами на 
больших расстояниях, решение 
вопроса дозаправки их в пути (с 
помощью тоже телеуправляемых 
ракет-заправщиков), разработка 
принципов «космического телеви-
дения». а также ряд других но-
вых технических решений позво-
ляют в ближайшие же годы ио,-
следовать и Венеру. 

Космическое телевидение прин-
ципиально отличается от обычно-
го тем, что передаваемое весьма 

медленно изображение принима-
ется громадными антеннами с 
большим усилением, записывает-
ся на магнитные ленты, а затем, 
будучи обработано на электрон-
но-счетных машинах, очищается 
от помех и специальной аппара-
турой воспроизводится на фото-
бумаге. 

Мы не ставим себе цели ни воз-
вратить ракету с Венеры обратно 
на Землю, ни посадить ее на пла-
нету. Ей придется преодолеть гра-
витационное поле Земли только 
однажды — при старте. В связи 
с тем, что вес бортовой аппарату-
ры для съемки планеты и пере-
дачи изображений на Землю не 
превысит 500 килограммов, на по-
лет в один конец понадобится 
всего 250 тонн конструкций и 
топлива, то есть тоже пять ра-
кет, как и при высадке танкетки 
на Луну (одна составная раке-
та—носитель аппаратуры, осталь-
ные четыре — заправщики). 

При полете в один конец про-
должительность экспедиции с 
738 суток сокращается до 146. 
Все основные препятствия к по-
лету на Венеру отпадают: нет не-
обходимости ждать окончатель-
ного решения проблемы биологии 
полета; исключается возможность 
человеческих жертв; постройка и 
снаряжение ракет чрезвычайно 
упрощаются — уже не надо за-
ботиться о защите экипажа от 
метеоритов и других случайно 
стей, таящихся в безвоздушном 
пространстве, о запасах продо-
вольствия, скафандрах и т. д. 

И
1 ССЛЕДОВАНИЕ Марса 
может быть осуществлено 
таким же образом. И в 

ртом случае при полете в 
один конец продолжительность 
экспедиции с 962 суток со-
кращается до 258. Дальнейшие 
полеты на эту планету, заканчи-
вающиеся высадкой танкетки-ла-
боратории, совершаются так, как 
об этом было рассказано в мо.-й 
статье «Реальна ли идея полета 
на Марс?» («Литературная газе-
та» от 21 июля 1956 года). В ито-
ге, затратив всего двадцать одно-
типных трехступенчатых .ракет, 
каждая из которых в момент от-
деления от стратоплана, разго-
няющего ее на старте, весит лишь 
50 тонн, мы сможем получить до-
статочно подробные сведения о 
Луне, Венере и Марсе. Такие ре-
зультаты абсолютно невозможно 
получить по проектам специали-
стов ракетной техники, которые 
предлагают посылать в первые 
разведывательные полеты людей, 
используя для этого межпланет-
ные корабли, собираемые на гран-
диозных искусственных спутни-
ках — «летающих островах». 

Что касается сроков осущест-
вления межпланетных полетов, то 
по «ЛВМ»-проекту экспедиция на 
Луну могла бы быть предпринята 
в 1960 — 1965 годах, а на Вене-
ру и Марс — между 1962 и 
1967 годами. 

По предварительным расчетам, 
для осуществления «ЛВМ»-проен-
та необходимо затратить сравни-
тельно небольшую сумму средств, 
основная доля которых пойдет 
на наземное оборудование и не 
будет потеряна. Эта сумма при-
мерно в тысячу раз меньше, чем 
та, о которой говорил X. Келле. 

Сообщение ТАСС о запуске в 
СССР сверхдальней, межконти-
нентальной, многоступенчатой 
баллистической ракеты свидетель-
ствует о том, что мы располагаем 
необходимыми условиями и для 
постройки космических ракет. 

Наша страна — родина реак-
тивной техники, основы которой 
заложил своими бессмертными ра-
ботами К. Э. Циолковский, — 
должна завоевать первенство и в 
области астронавтики, в познании 
далеких миров. 

Ю ХЛЕБЦЕВИЧ, 
/ 3 кандидат технически* наук 

РОСТЕНЬКАЯ са-
довая калитка с 
запором - вер-

тушкой открылась, и 
мы вошли в маленький 
сад. Над дорожками 
свисают красные гро-
здья рябины, раскачи-
ваются смолистые лап-
ки низкорослых сосе-
нок; тянутся к солнцу 
ранней осени неяркие 
цветы. 

Старый садовник, 
занятый в саду, просит 
нас подождать на тер-
расе. где стоит не-
сколько плетеных кре-
сел и стол, накрытый 
клеенкой. Ждать при-
шлось недолго. По са-
довой дорожке, при-
держивая ручамм вет-
ви кустарников и цве-
тоя, шел к нам в 
скромном сером ко-
стюме хозяин этого до-
ма, человек, очень зна-
комый нам по фотогра-
фиям, в темной шел-
ковой шапочке — 
Глеб Максимилианович 
Кржижановский. 

В свои восемьдесят 
пять лет он легко взо-
шел по ступенькам тер-
расы. 

— Интервью? Прось-
ба написать статью? 

Нет, мы пришли к 
нему, к другу Владими-
ра Ильича Ленина, к 
старейшему револю-
ционному деятелю и 
академику, с несколько 
необычным визитом: 
мы пришли к нему в 
гости, как к поэту. 

Г. М. Кржижанов-
ский — не только уче-
ный и революционер, 
но и поэт, автор рево-
люционных песен, сре-
ди которых широко из-
вестна «Варшавянка», 
русский текст для ко-
торой он написал. 
Его песни вдохновляли 
рабочий класс на борь-
бу с самодержавием— 
«на бой кровавый, свя-
той и правый!», они 
звучали призывно и 
властно от края до 
края нашей страны в 
годы двух оеволюций 
и гражданской войны, 
они живут и сегодня в 
наших сердцах. 

Вихри враждебные 
веют над нами... 

Кто не помнит эту 
песню, мужественную, 
гордую, зовущую? Сло-
ва ее были написаны в 
камере Бутырс кой 
тюрьмы и первый раз 
прозвучали под тю-
ремными сводами в 
1896 году, когда пар-
тию ссыльных отправ-
ляли в Сибирь. 

В ссылке, куда Глеб 
Максимилианович был 
отправлен одновремен-
но с В. И. Лениным, 
неумолчно звучали пес-
ни революции. Об этом 
писала в своих воспо-
минаниях Г. Окулова-
Теодорович, дружба 
которой с Глебом Мак-
симилиановичем длит-
ся уже шестьдесят лет: 

«Современному по-
колению трудно себе 
представить гв пере-
живания, которые вы-
зывали эти песни в 
кучке революционеров, 
заброшенных царским 
прав и т е л ь с т в ом в 
глухую тогда Восточную 
Сибирь. Они потрясали, 
звали вперед, вызыва-
ли внутренний восторг. 
Иногда Глеб Максими-
лианович пел песни, 
сочиненные им самим». 
И дальше: «Есть что-то 
прекрасное в сочета-
нии: Ленин и его бли-
жайший друг — поэт, 
инженер, революцио-
нер Глеб Максимилиа-
нович Кржижановский». 

И вот теперь мы об-
ращаемся к автору 

текста «Варшавянки» —• 
не познакомит ли он нас 
с другими, еще не 
опубликованными сти-
хами, которые, как го-
ворят, хранятся у него 
в заветной папке? Мо-
жет быть, есть стихи, 
посвященные его вели-
кому другу — Влади-
миру Ильичу Ленину? 

Глеб Максимилиано-
вич говорит: 

— Да. у меня есть 
сонеты, посвященные 
Владимиру Ильичу. Я 
не собирался их публи-
ковать. Но если хотите, 
прочту один сонет... 

Всего нескол ь к о 
строчек. Один сонет. 
Но как много волную-
щего в каждом его 
слове, звучащем сейчас 
в тиши осеннего сада. 
Сила этого стихотворе-
ния — в глубочайшей 
проникновенности, ис-
кренности, чистоте, му-
жественной и предан-
ной любви к великому 
народному вождю. 

Сонет окончен. И 
долго еще я тиши са-
да как бы звучат его 
строфы. 

После некоторого 
колебания Глеб Мак-
симилианович по нашей 
просьбе записывает со-
нет на маленьком ли-
стке бумаги и передает 
редакции. 

А. ВЕЛИЧКО, 

А. ЛЕСС. 

НЖЕНЕРА 
Ник о лая 
Ивановича 

Осокин* оскорби-
ли. Глубоко. Ост-
ро. Нет, не дейст-
вием или словом 
(за словом он и 
сам в карман не 
полезет)... Его ос-
корбили подозрением. И он требу* 
ет сурового наказания виновных, 
хотя в уголовном кодексе нет под-
ходящих статей 

Инженер Осокин положил на 
стол документ, вызвавший его бла-
городный гнев. Документ был вы-
дан Центральной политехнической 
библиотекой в Москве и называл-
ся деловито: «Гарантийное обяза-
тельство». Ка* гласило примечание, 
эту строгую бумагу дозволялось под-
писывать только руководителям 
учреждений и главным бухгалте-
рам. Не ниже. 

Так что же должны были засви-
детельствовать эти номенклатурные 
товарищи? А то, что Николай Ива-
нович Осокин не убежит, бросив 
службу и любимую семью, в бли-
жайший исторический отрезок вре-
мени куда-нибудь за черту города. 
Не умчится, попутно прихватив 
под мышкой пару книг по металло-
графии, принадлежащих библиоте-
ке, чтобы там, вдали от бдительного 
ока директора Е. Горбатовой, на-
слаждаться красочными таблицами. 

На бумаге наиболее четко выде-
лялась линия отреза. И то, что бы-
ло за ней, показалось инженеру 
особенно обидным. Так и чувство-
валось, что это писали люди с на-
супленными бровями. 

«Остается в бухгалтерии учреж-
дения, прикрепляется к карточке 
на зарплату... Не производить рас-
чета при увольнении без справки 
Центральной политехнической биб-
лиотеки о возврате всей взятой ли-
тературы». 

Конечно, книги надо ценить. Бес-
смертные шедевры, хранящиеся в 
библиотеке, требуют к ^ебе береж-
ного, чуткого отношения Но, быть 
может, не меньшей чуткости требу-
ют и те, кому выдаются томики в 
ледериновом переплете? 

Инженер Осокин двадцать пять 
лет работает на одном из москов-
ских заволоз. Облечен довернем. 
Ворочает немалыми материальными 
ценностями. И не собирается уволь-
няться. А тут вдруг его взяли под 
подозрение... 

ОТ, кому приводилось, помогая 
милиции, доставлять в отде-
ление нарушителей порядка, 

наверное сталкивался со странной 
процедурой. Человеку, выполнявше-
му в данном случае свой граждан-
ский долг, вряд ли удастся дождать-
ся благодарности. О его добром по-
ступке не сообщат по месту служ-
бы. Но зато ручаемся, что придет-
ся ему провести в отделении мили-
ции битых два часа, отвечая на 
двадцать два вопроса протокола. 
Милиции остро необходимо знать 
социальное происхождение род 
занятий родителей и имущественный 
ценз того, кто помогал постовому. 
Волнует их и то, имеете ли вы ра-
нения или контузии и в каких бан-
дах (вы, а не задержанный!) 
участвовали. И тут начинаешь со-
мневаться в том, кто же виновник 
происшествия — вы или вот этот 
чубатый детина в кепке-мало-
козырке. Может, действительно, об-
ругали на улице женшнну именно 
вы, а потом по дороге рассеянно 
прихватили хулигана, чтобы не скуч-
но было шагать на собеседование 
к чопорным людям в милицейской 
форме. 

Но, допустим, все аналитические 
пункты протокола заполнены. Начи-
нается устный допрос. Он строится 
так мудро и деликатно, что вско-
ре выясняется, будто вы сами сня-
ли с себя пальто или часы «Зе-
нит». 

Точно так и произошло с моло-
дыми рабочими одного из москов-
ских машиностроительных заводов 
Ю. Барановым и В. Каменецким. 
Приятели возвращались со смены. 
Был радостный день получки. И, ах, 
как омрачен был этот день неожи-
данным происшествием! На углу 
одной тихой улицы наперерез прия-
телям вышла группа подвыпивших 

ФЕЛЬЕТОН 

ОСКОРБЛЕНИЕ 
ПОДОЗРЕНИЕМ 

отобрала у рабочих деньги и 
Но то, что произошло дальше \ 
глядело никак не радужнее ' 

Ю. Баранов и В. Каменские 
ратились в 57-е отделение 1 , 
пии. Здесь их принял оперупо*, 
моченный А Евсинейкин. ; 

— Точно ли помните, что ваг 
рабили? — сухо спросил он - и 
жет, вы сами утеряли вещи? и 
дали кому-нибудь напрокат' Сч? 
рите, не вводите милицию » ,!' 
блуждение.

 3 , 1 

Й привычно забубнил: 
За дачу ложных показан»! 

будете нести ответственностьТ 
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 кодекс, 

Ю. Баранову и В. К а№
Н № л

. 
му не хотелось нести ответе»! 
ность. Они уже не радовались Г 
комству с уполномоченным Но Г 
ло поздно. А. Евсинейкин ппию* , 
героические усилия, чтобы 
вить пострадавших заста-

В 

г 

* г\ отказаться от 
жалобы. Он гостеприимно Л п 0 »! 
жал их в отделении почти с т . , 
отпустил лишь тогда, когда испуга, 
ные приятели.заявили, что никто,, 
не грабил.

 и 

А через несколько дней на ста» 
цин Перово был задержан вор-» 
цндивист Чушкин. На очередно!' 
допросе он поведал, что вместе , 
соучастниками недавно отпал» 
Ю Баранова и В. Каменеикого 

Грабителя судили показательно 
судом и строго наказали. Д , 
бдительный А. Евсинейкин до ™ 
пор находится на своем посту.., 

ОПИСАННОП детективно! 
истории оскорбление недов, 
рнем принесло не только 

ральиый, но и материальный ушевб 
Ведь если бы уполномоченный Г 
линии поверил пострадавшим, ба' 
да была бы обезврежена пань че 
и не совершила других ограблений 

Да, такое необоснованное нслов/ 
рие к людям иной раз обходик, 
весьма дорого. 

Как раз в те самые дин, когда 
произошел разговор

 с
 ииженеш 

Осокнным, из Нижнего Тапг, 
пришло письмо. Работник местного 
госбанка И. Куклннскнй писаг 

«Представьте себе, что вы решит 
побриться. В парикмахерской вд-
кии мастер омолодил вас на два-
дцать лет. Освежил. Поклонился 
Вы идете к кассе На ной висит 
учтивое объявление: «Просьба к 
клиентам переводить 
стрижку и бритье 
сонные) почтовым 
леность! А 

плату за 
(простые и # 

переводом», Не-
вот у нас почти таете 

же нелепости встречаются на каж-
дом шагу», 

И далее И Куклинский расска-
зывает о том, как сверхпетнвые в 
ультранедоверчивые хозяйственники 
установили, что оплата даже и 
мелочные услуги — ремонт счетчи-
ка, получение номера на велоси-
пед и т. п. — должна производить-
ся только через банк. Да к тому же 
почтовым переводом. 

Зачем? Почему? 
Мы уже не говорим, что дл* 

оформления пустячных финансовые 
операций (от пяти ло десяти р\8-
лей) привлекаются десятки лишни* 
людей. Но главное в другом -
недоверии к людям. Как бы по-
дозрительные коммунальники не 
утянули из полученной по счетт 
пятерки какой-то процент... 

ОВЕРИЕ облагораживает че-
ловека. Вселяет в него не-
укротимый дух творчества « 

трудолюбия. Вспомним с каш 
рвением трудятся мастера многих 
заводов, которым дозволено ставить 
на изготовленной детали личное 
клеймо! И они делают это с таким 
пылом и так тщательно, что вызы-
вают жгучую зависть даже у ве-
теранов ОТК. 

Конечно, надо быть бдительным 
Надо непоколебим о бороться с на-
рушениями норм советской жизни. 
Но надо и уважать людей Чест-
ное слово, они этого ст.пл 

Д' 

молодых людей и, угрожая ножами, Ёвг. МАР 

С ОВЕТСКИХ зрителей раду-
ет, что наши студии с каж-
дым годом выпускают все 

больше и больше художественных 
фильмов, но существенно огор-
чает, что среди них есть значи-
тельное количество произведений серых, ду-
ховно бескрылых. 

Вот почему сегодня надо думать обо всем, 
что мешает новому расцвету нашего киноис-
кусства. 

Великое будущее кино предвидели мно-
гие писатели еще в ту пору, когда кине-
матограф только заявлял о себе как о новом 
синтетическом искусстве. И не только Горь-
кий, мысли которого о кино широко известны, 
но и такой, скажем, писатель, как Леонид 
Андреев, еще в 1911 году размышлял о воз-
можностях фильма удивительно дальновидно: 
кино «воистину становится гением интерна-
ционального общения, сближает концы земли 
и края душ...» И еще: «Нет пределов для 
авторской воли, творящей действие, обогати-
лось воображение—и вот нарождаются какие-
то новые кинемо-драматурги, еще неведомые 
таланты и гении...» 

Киноискусство дважды родилось на памяти 
одного поколения: сперва как н^мое, затем 
как звуковое. Слово, прозвучавшее с экрана, 
явилось знаменательным событием в разви-
тии кино. Оно резко сблизило кинематограф с 
литературой. Но скажем прямо: гении еще не 
пришли в кинодраматургию. 

Не ставя себе тяжкой и непосильной зада-
чи объяснить их досадную медлительность, по-
пытаемся все же рассмотреть некоторые важ 
ные детали, так или иначе связанные с этой 
проблемой. 

Мы часто говорим о специфике сценария. 
Но прежде всего следует говорить о специфи-
ческих художественных способностях, без ко-
торых немыслим успех в кинодраматургии. 
Основа этих способностей, на наш взгляд, в 
соединении драматургического дарования с 
талантом режиссерского видения. 

Дать в сценарии фильма, рассчитанного 
на полуторачасовую протяженность, глубокое 
и яркое истолкование жизненных явлений 
возможно лишь при условии овладения слож-
ной краткостью кинематографического письма. 

В сценарии больше, чем в романе или дра-
ме, необходимы заострение и выделение глав-
ного в идее, сюжете, характерах, отдельных 
сиенах; более существенно умение выразить 
внутреннее состояние человека через внеш-
ние пластические летали, строить диалог в 
живой связи с ними. 

Драматургический конфликт, нам думается, 
— это всегда столкновение точек зрения на 
жизнь человека, общество. Это всегда, по вы-
ражению Толстого, «наука о том. как людям 
жить друг с другом». 

И сила произведения кинодраматургии 
прямо и прежде всего зависит от содержа-

Алексей СПЕШНЕВ Г Е Н И Й 
тельности конфликта, от ясного сюжетного вы-
ражения его. от «красоты плана». 

Искусству «красоты плана» надо учиться. 
Возраст театра — тысячелетня. Драматур-

гия кино — еще в периоде юности. 
1словск на сцене живет в реальном пото-

ке сценического существования, в предепах 
картины или акта. 

Человек на экране живет в пределах кадра 
то есть куска действия, снятого с одной точ-
ки и сцепленного с другими кусками, в сово-
купности дающими сцену, эпизод, фильм 

Монтажный ход картины — это 
сис» кинематографа. «Синтаксис» 
чать. 

Короче, писатель должен учиться искусству 
разговаривать с миллионами зрителей средст-
вами кинематографа. 

«синтак-
надо нзу-

К ИНОП РОИЗВОДСТВО неизбежно бу-
дет «лихорадить» до тех пор, пока 
оно не сумеет прочно опереться на 

труд писателей, ставших в сценарном твор-
честве профессионалами. 

Еще в 30-е годы начали плодотворно па-
к
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 сло-жилась группа талантливых кинодраматургов 
и писателей-режиссеров, по сценариям кото 
рых были созданы «Чапаев», трилогия о Ма-
ксиме и картины о Ленине. «Партийный би-
лет», «Волга Волга», «Трактористы, и т д 

«За последнее время в отряд литераторов 
™ , Т
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 киноискусством: 
влилась молодежь, окончившая сценарный 
факультет Института кинематографии но 
но гений еще в пути.
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 ^ П ( ? Р Ь " Н Э Ш е Й М Ы С Л И 0 ЧТО сценарий новая высокая и своеобразная 
форма литературного мышления, которой на-
до настойчиво овладевать, и попытаемся оты-
екать причину, почему серьезные писатели 
не слишком охотно идут на глубокое творче-
ское сближение с киноискусством 
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 отталки-вающих писателей от кинематографа. И не по-
следнюю роль здесь играет диспропорция меж-

сценапию'
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" ' предъявляемым™ 
сценарию, и организационной незащищенно-
стью творчества сценариста «Щищенно 

Однажды кинодраматург Г. Колтунов ав-
тор сценария .Дети партизана», получил 
письмо от бывшего директора студии «Бела-
русьфильм» тов. Моргалика « В результате 
неоднократных обсуждений вашего сцена пня 
Ж «
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 разработан о к о
Н ч а 

тельный план переделок сценария». Все про-

сто, сурово и ясно: план за автора разрабо-
тан и предлагается ему для исполнения. При 
таких обстоятельствах не удивительно, что во 
время подготовки сценария и фильма «Детя 
партизана», длившейся с 1947 по 1954 го:, 
Г. Колтунову пришлось написать десять на 
риантов сценария. Следует к этому добавить, 
что за семь лет последовательно сменилось 
семь режиссеров, и вкусы каждого из них был 
вынужден испытать на своей работе сиена 
рнст: семь лет, семь режиссеров, десять ва 
риантов! Следует ли красноречивые цифры 
снабжать красноречивыми выводами? 

Нам могут возразить: это было давно. Нет. 
не надо думать, что такие истории нынче не 
случаются. 

Поэт Марк Максимов написал сценарий 
«Подвиг Камо» («Лично известен»). По по 
воду второго варианта сценария члены ре 
дакционной коллегии Сценарной студии ска 
залн: «Мне сценарий нравится» (Довженко). 
«Сценарий интересен и кинематографичен» 
(Первенцев). «Я читала три сценария о л этом 
герое, и этот сценарий «Лично известен» — 
наиболее сильный и интересный» (Смирнова). 

После всех консультаций и доработок сце-
нария был передан для постановки на Ере-
ванскую студию — пошли варианты ереван-
ские. Наконец, директор студни сообщил, что 
сценарий окончательно принят и утвержден 

пошли варианты режиссерские, режиссе-
ры энергично «вторглись» в литературный 
сценарий и. пользуясь отсутствием автора, 
прежде всего поспешно женили героя. Вскоре 
автор получил бодроа уведомление о том, что 
творческие работники студии и в первую оче-
редь режиссеры С. Кеворков и Э. Карамян. 
внесли в сценарий максимально возможное 
количество поправок и «усовершенствований» 
I азумеется, что после этого М. Максимову 
ришлось снова перерабатывать рукопись, 
останавливая в ней историческую и худо-

жественную правду. 
Писателей нервирует еше бытующее на с ту-

д ях неуважение к сценарному труду, про 
"вольное обращение некоторых постановит 
1

 "
 с

 умыслами авторов, с писательским ело 
раздражают режиссерская отсебятине, 

дописывание и переделки ди ало г о в , 
подобного самоуправства можно на 

г и Л "емало вспоминается кинематографиче-
«рдиссея* Льва Линькова, автора «Капи-

!пп Т
р о й ч е

Репа хи » . и молодого Е. Митько. 
гА . .

н н о г о н ы н , 1

е опытом постановки перво 
и сценария «Предрассветный штор>'»-
и уже умудренного жизнью Ф. Кнорре, кото-
и у ш п ^

Я

. .
с п а с е н и я

 'После шторма» был "
ы

' 
1ждеи сам стать к аппарату, репетировать 

1 



П О И С К И С Ч А С Т Ь Я 
Г11ВНП ВЫШЛИ из п о и а к и « - •» Л г Е.1АВН0 вышл* из печати 

I книга рассказов ленингрвд-
1 того прозаик» и драиатур-

|яр»ИД Минчковского. 
Тли бы мы захотели коротко 
Целить главную мысль лучших 
[•азов Арк. Минчковского, то 

Ьу.мровали бы ее примерно 
" что прекрасное н что наетоя-

ловеку свойственно стремиться 
1оить свою жизнь как можно 
е. Присуща ему и любовь ко 
У прекрасному. Материальное 
Уолучне, красивые вещи — 
[ипчнл ли это для счастья? Все 
рекрасное обязательно дорого 

,т? 
рассказах «Ритино счастье», 

Оправленное письмо» мы видим 
И, которые под жизненным 
1хпч понимают материальную 
•печенность, возможность прпоб-
1ть дорогие и красивые вещи и 
|что принято называть «положе-

в обществе». Интересно, что 
|гы героев зтих рассказов не 
ш) но терпят краха, наоборот, 
[ с, блеском сбываются. У героев 

вес, к чему они так стреми-
сь. I! что же, они счастливы? 
1ог,м Гита выходила замуж за 
•позитора Игоря Радика, она 
вставляла себе их совместную 
№яь так: «Игорь будет сидеть за 
1лем и писать музыку, а она, Ри-
]вле слышно ходить по комнате 
•слать все так, чтобы Игврю бы-
|чорот•

1

 . Но на деле все вышло 
и . Игорь хотя и называл себя 
(тозлтором, почти не подходил в 
|лК1, а занимался организацией 
Кцертв и вечеров. Рита стирала 
|.1ь со множества редких и доро-

вещгн, наполнявших похожую 
нулей комнату, и ждала мужа. 

|( растеряла все связи со школь-
|ми друзьями. Ей было не о чем 
Аркадий Минчковснмй. «Шестой ва-

, •Советский писатель». Л, 195?. 

с ними говорить. Не о чем говорить 
и с мужем. Жизнь замкнулась в уз-

. ^ Г красивых вещей и офи-
циальных знакомств. И нестерпи-
мое одиночество постепенно охва-
тывает живую душу Риты. 

Писатель как будто даже не него-
Д)ет против людей, которые боль-
,,.

е в с с г

°
 в

 жизни ценят внешний 
успех, не мечет на их головы гро-
мы и молнии. Он словно и не возму-
щается. Но от этого его рассказы 
не становятся менее действенными. 
Сами того не сознавая, мы начина-
ем жалеть Риту и всех подобных ей 
людей — да, да, жалеть! Мы пони-
маем, что они жестоко ошиблись 
променяв радость дружеского обще-
ния с людьми, окрыляющее созна-
ние своей нужности, многочислен-
ные обязанности, делающие жизнь 
полной, на холодную роскошь доро-
гих сервизов, тяжелых портьер и 
запертых от соседей комнат. 

з га же тема получила развитие 
в рассказе «Неотправленное пись-
мо». Но здесь речь идет уже не о 
внешне красивой, а о внешне пра-
вильной II порядочной ЖИЗНИ. 

Виктор Антонович Громов все-
гда был верен своему долгу. Он 
обеспечивал жену и дочь. Правда, 
в компании приятелей-артистов ему 
было куда веселее, чем дома, но 
ведь он не бросил Веронику... Ко-
гда Вероника все-таки уехала от 
него, он сам сходил к юристу и 
оформил исполнительный лист. Он 
«не забыл» о дочери и тогда, когда 
к нему пришел успех, когда имя его 
сталп печатать на афишах метро-
выми буквами: по-прежнему «в да-
лекий Камов долгие годы шли день-
гн, достаточные, чтобы обеспечить 
сносную жизнь девочке. Разве он, 
Громов, не считал, что заботиться 
о дочери его долг, и не выполнял 
этот долг до конца?» 

Да, Виктор Антонович всегда по-
ступал, как должно, и думал, что 

его жизнь сложилась удачно. «Ему 
повезло», как говорили друзья. У 
него было все: известность, поло-
жение, деньги, все внешние прояв-
ления любви и заботы окружающих. 
Но за этой внешне яркой жизнью 
крылась пустота: он был лишен 
искренней поддержки, сердечной 
теплоты близких людей. У него 
«...не было самого главного — со-
знания, что он правильно прожил 
лучшие годы». Виктор Антонович 
понял это слишком поздно. 

Арк. Минчковский любит своих 
героев — молодых, с живыми ду-
шами, и хочет помочь им. Без мо-
рализирования, очень тактично 
развенчивает он ложные жизнен-
ные идеалы, рисуя все следствия 
увлечения показным блеском. 

Удачны рассказы «Лень жизни» 
и «Семнадцать лет». Герои их по-
ступают благородно не в силу логи-
чески понятого долга, а потому, что 
так поступать для них легче и 
естественнее. 

Менее всего удались Арк. Минч-
ковскому рассказы о целинниках. 
Рассказы эти вызваны к жизни 
стремлением показать то настоя-
щее, к чему рвутся сердца молоде-
жи. Но свелись они в бесстраст-
ной иллюстрации правильных 
норм поведения советского чело-
века. 

Можно было бы подумать, что те-
ма эта вообще чужда дарованию 
Арк. Минчковского, если бы не его 
последний рассказ, напечатанный 
в седьмом номере журнала «Звез-
да», — «Гущак из Рио-де-Жаней-
ро», который буквально искрится 
задорным смехом. 

Арк. Минчковский в своих луч-
ших произведениях делает полез-
ное дело. Он заботится о воспи-
тании тех, кто в этом нуждается. 

Корнелия ЛЕБЕДЕВА 

ХУДОЖНИКИ ЛИВАНА 
я в и » МИПГИИ'И.. Н а 3 а А • ПОМвЩ«НИИ ЦвНтраЛкНОГО 
{ ? ! ! « 0 Т Ч Р ы п * с * выставка произве-

о О 

НЕСКОЛЬКО дней тому 
д о х » работнике» искусств откр 

•му — ^ в ^ ^ ™ И • I ^ 1 • н е ^ I ? И п . * - Ж Ш И И И в • • • ы е т » » н а невелика по объ-в т ы ВДИИН.ДЦ.ТИ художников н одного 
лиаенского'искусств»!! " ° З М 0 Ж Н 0 С Т Ь е у д и т ь в « г о д н и ш н е м дне 

м ^ ! Г Т " \ Н ° Л м * ^ . ^ , 1 # с п с , и ч и и м н и м а к 5 т произведении Си-
? Р • * У А ° ш н и « - « о н у м е н т а л и с т . Балтаксе не 

АигувнЫ» 2 » П 0 п т р * т * ' п*Й1«жа, сложной много-
л п т и . Посетители подолгу задерживаются у по. 
2®^"» х у д а « н и ц ы , посвященного судьбе, беженцев, подхвачен-
ж и з н ь » И2 Х Р |! М , о й н ы - л»>"ерь беженцев живет 

нищей и трудной. Ненадежны мрыши островерхих па-
ШФСТИ* гол*я, пыльная земля... Вот склонилась над ра* 
>*еии4ина, а вот группа детей коротает часы в незатей-

ливой игре... Смысловым и красочным центром картины яв-
ляются скорбная фигура ж е н щ и н ы в черном и крохотная де-
вочка в синем платье. В них сосредоточились напрятанное 
ожидание, тоска об утраченном доме. 

Другое большое полотно Балтаксе посвящено изображению 
праздника. Взлетают яркие кабины качелей, устремились в небо 
цветные воздушные шары, бродячий торговец зазывает охот» 
инков КУПИТЬ сладкие лепешки, но взгляд зрителя прикован к 
скорбной группе, расположенной на переднем плане. Эти люди 
тоже ж д у т — может быть, работы, может быть, подаяния. 

Но Балтаксе умеет передавать не только чувства скорби — она 
видит красоту своей страны, силу ее народа. Поглядите на 
•Бейрутский пейзаж» или на портрет девушки: здесь всту-
пает в свои права светлая и яркая гамма, утверждается ра. 
дость ж и з н и . 

Пейзажи родины, портреты ее людей выставили х у д о ж н и к и 
Рашид Вахбе, Цезарь Жмайель, Омар 
Оиси. Сколько спокойного достоин-
ства в лице пожилой ж е н щ и н ы (пор-
трет работы Рашида Вахбе), как су-
рова и прекрасна земля Ливана на 
акварели Омара Онси. 

Х у д о ж н и к и Ливана в поисках вы-
разительного живописного языка ча-
сто обращаются к опыту француз-
ской живописи. Но все ж е а массе 
своей ливанские художники стара-
ются обрести собственный взгляд на 
ж и з н ь . 

Среди произведений, показанных 
на выставке, портрет занимает очень 
скромное место. Судя по работам 
Эли Ианаана, Поля Кирагосяна. Ами-
на СфеЙра, ливанские х у д о ж н и к и 
чаще всего делают человена объек-
том для решения колористических 
задач. Но есть здесь и иные портре-
ты, в которых х у д о ж н и к стремился 
запечатлеть д у ш е в н ы й мир человека 
Примером тому может служить по: 
трет Халеда Багдаша работы дар! 
витого Мишеля Эльмира. 

Отдельный зал выставки отведен 
скульптурам Мишеля Басбуса. 

Первое знакомство москвичей с 
изобразительным искусством Лива-
на состоялось в дни фестиваля — на 
Международной выставке изобрази-
тельного и прикладного искусства 
были представлены произведения 
молодых ливанских художников. Вы-
ставка, открытая в залах Централь-
ного дома работников искусств, рас-
ширяет наши представления о ли-
ванской живописи и скульптуре. Вы-
ставка будет с интересом встречена 
советскими людьми. 

На снимке: в одном из залов вы-
ставки. 

Фото Л. Гендлина 

: . • :• 
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ЫСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ 

ВАЖАЕМЬШ тов. редак-
тор! Меня возмутил рас-
сказ «Первая ступень», 

Спечатанный в журнале «Пио-
гр». Л

1

) 7 за 1957 год. 
[ Вчера мой сын, ученик четвер-
I го класса, попросил, чтобы я 
Въясннл ему, случайно ли я по-
знакомился с его мамой и слу-
|айно ли он родился... 

Вопрос показался мне очень 
•транным. Но сын пояснил, что в 
1ассказе « Первая ступень» все 
1ебята задавали такой вопрос 
1еоим родителям. Я не поверил и 
|'- лил прочесть рассказ сам. 

В рассказе подробно описы-
I 'тся. как ученики четвертого 
|чсса влюблялись, объяснялись 

любви 
М. Бременер, в сущности, вос-

хваляет детей, которые грубят 
рлрослым озорничают. На про-
тяжении всего рассказа осуж-
дает мальчик Юрик. Может 
Иыть, он плохой товарищ или бе-

ф ручка, отказывающийся о т ка-
Тэтгп-нибудь общественно-полез-
Ьго дела, или нечестен? Нет, об 
(том в рассказе нет н и слова. 
|Юрик осуждается за то, ч т о о н 
•уйным играм предпочитает ло* 
о. за то. что он уважает взрос-

!"ых. 
Считаю, что рассказ «Первая 

1гупень» никакой пользы детям 
•кг приносит, наоборот, он вре-
|:ея. Хочется пожелать, чтобы 
1впрсль в журнале «Пионер» не 
(появлялись такие рассказы Ре-
цакции надо более серьезно под-

•ходить к отбору материала, пом-
|няо впзрасте читателей журнала. 

И. МАЧУЛИН 

Мальчик Юрик и писатель Бременер 
в рассказе М. Бременера 

«Первая ступень» описы-
ваются дети одного дво-

ра — пионеры. Но интересы и 
дела этих ребят никак нельзя 
назвать пионерскими. 

Идеалы ребят, как их рисует 
М. Бременер, выявляются в 
столкновении с новым мальчиком 
Юркой и его матерью. Ребята 
сразу, с момента появления Юр-
ки. становятся к нему в резкую 
оппозицию, потому что он знает, 
«что можно и что нельзя», пото-
му что он привык уважать стар-
ших, считает, например, что пе-
ребивать старших нельзя. А ре-
бята называют все это мещан-
ством, пережитками. Очень 
странно, что их поддерживает 
сосед, бывший красный партизан 
Семен Авдесвич. 

Но что же представляет собой 
этот ужасный Юрик, которого 
срочно нужно исправлять? 

Вступление Юрика в коллек-
тив двора было отмечено его 
простодушными и замечательны-
ми словами при предложении ка-
таться с горки: «Боюсь, ребята, 
порвать штаны. Штаны почти но-
вые. Порву — и для родителей 
новый расход. Я же сам ничего 
не зарабатываю!..» Такие слова 
не могут исходить от «муштро-
ванного гимназистика», так ду-
мает обыкновенный советский 
мальчишка, знающий цену тру-
довой копейке. 

Юрик — хороший товарищ. 
Он щедро делится с друзьями 
новыми ластиками и запасными 
перьями. Что же в нем «мещан-
ского»? Или о мещанстве свиде-
тельствует то, что ему доверяли 

все взрослые во дворе, оставляя 
ему ключи от своих квартир? 

Особенно выигрывает Юрик 
при сопоставлении с дворовым 
заправилой Вовкой, который без-
застенчиво жульничает в карты, 
а выиграв, во весь голос позорит 
Юрика, называя «абсолютным 
дураком». Вовка груб со взрос-
лыми, поступает всегда напере-

кор им, наконец, вовлекает всех 
ребят только в глупые и пустые 
затеи. 

Такой рассказ, как «Первая 
ступень» М. Бременера. не ну-
жен советским детям и даже вре-
ден. Он ведет по ложному пути. 

Д. ШАПИРО, 
персональный пенсионер 

МОСКВА 

ОТ РЕДАКЦИИ. Рассказ М. Бреме-
нера «Первая ступень», вызвавший, 
на н а ш взгляд, законные возраже-
ния читателей, не удался автору не 
только потому, что писатель не учел 
в нем специфики детской литерату-
ры. Редакцию журнала «Пионер» 
подкупила, видимо, детская тема 
рассказа, но, в сущности, написан 
он, как это справедливо заметили 
читатели, далеко не для детвй. Это 
даже не просто рассказ, а непомер-
но растянутая притча, расцвеченная 
мало остроумными анекдотами о 
детской наивности. 

«Соль» притчи, к а к это усиленно 
подчеркивает автор, заключена • по-
следнем эпизоде: первого апреля 
Юра, задумав подшутить над товари-
щем, сказал ему, что вернулась его 
мать, которая не ж и л а с семьей и по 
которой тот очень тосковал. Юра 
сделал это не со зла: «Для него все 
было просто. Он знал, что можно и 
что нельзя. Первое апреля — день 
дозволенных обманов. Сегодня было 
можно так поступить, вот и все». 

По мысли М. Бременера. этот эпи-
зод должен окончательно скомпро-
метировать принципы «можно — 
нельзя», ибо бесконечно плох «учти-
вый мальчик, который умел вести се-
бя за столом, не перебивал стар-
ш и х , — словом, так хорошо затвер-
дил полдесятка «можно» и «нельзя», 
что кое-кто у нас во дворе стал 
всерьез называть его сознательным». 
Такой моралью завершается притча. 

Но правильно ли это, наша ли это 
мораль? Ведь если у ж М. Бременер 
решил пофилософствовать в дет-
ском журнале, то не следовало ли 
ему наряду с категориями «можно— 
нельзя» выдвинуть и категорию 
«нужно»? Ведь «можно — нельзя» 
М. Бременера — это, * сущности, не-
у к л ю ж е замаскированное противо-

/ / Г Т наследство» готовит к печати 
" V 1 н о , ы * том, посвященный публикации не-

изданных материалов об А . П. Чехове. 
В нем будут п о м е щ е н ы вновь найденные р у к о -

писи Чехова, более ста писем, не вошедших в 
двадцатитомное собрание его сочинений, большое 
количество впервые п у б л и к у е м ы х воспоминаний, в 
частности отрывки из воспоминаний И, А . Бунина 
о Чехове. 

Незаконченная рукопись Бунина, посвященная 
жизни и творчеству Чехова, и м е е т особый интерес 
в том отношении, что она значительно расширяет 
известные воспоминания Бунина, написанные в 
1904 и 1914 годах и о п у б л и к о в а н н ы е в те ж е годы. 

Как ж е создавались д о п о л н е н и я Бунина к у ж е 
известным нам его воспоминаниям? О б этом пи-
шет в предисловии к незаконченной рукописи 
вдова писателя Вера Николаевна Бунина: 

«В 1952 году здоровье Ивана Алексеевича рез-
ко ухудшилось. О н почти н е вставал с постели. 

Во время п р е д е л ь н о т я ж е л ы х страданий от 
удушья, — а припадки бывали по многу раз в 
сутки, — он, чуть ему становилось легче, снова 
принимался работать и над своими книгами, гото-

вя их к «посмертному изданию», — как он гово-
рил, и над Чеховым... он вспоминал дни, про-
веденные в д о м е Чехова, а ведь он часто у не-
го бывал и гостил. О н думел: писать ли ему о Че-
хове еще раз, вернее «дописать» ли о нем? 

А здоровье его асе время слабело, он б о я л с я — 
хватит ли сил?., 

В бессонные ночи Иван Алексеевич, — 
следний год ж и з н и он почти лишился сна, -

по-
де-

лал заметки на о б р ы в к а х бумаги, иногда даже на 
папиросных коробках, вспоминал беседы с Чехо-
вым». 

Таким образом, ранее опубликованные воспоми-
нания были дополнены. Бунин решил начать кни-
гу метрическим свидетельством Антона Павлови-
ча, «...его радовало, что копия оказалась у него в 
руках, он очень д о р о ж и л этим документом», 
— пишет В. Н. Бунина. 

Бунин скончался 8 н о я б р я 1953 года. Таким об-
разом, дополнения к воспоминаниям о Чехове 
были последним его творением. Эти дополнения 
публикуются в « Л и т е р а т у р н о й газете» сокращенно, 
без исправления мелких неточностей, имеющихся в 
рукописи. 

М 
Л. НИКУЛИН 

поставление того, что разрешено или 
не разрешено в нашем обществе, 
тому, что н у ж н о в отношениях меж-
ду людьми. Такое противопоставле-
ние в основе своей догматично, хотя 
оно, как кажется автору, направлено 
именно против догматизма. 

— Пусть не сошлось с ответом! — 
восклицал М. Бременер названием 
своей повести, в которой он так же 
неверно противопоставил сложив-
шиеся в социалистическом обществе 
нормы и правила жизни своим по-
верхностным наблюдениям. 

— Л у ч ш е б ы т ь сорванцом, как Вов-
не, чем т а к и м примерным Юриком. 
который знает, что можно и чего 
нельзя, но не видит и не понимает 
жизни, — пытается убедить нас пи-
сатель своим рассказом. 

Но, может быта», «оба хуже»?.. И 
н у ж н о ли, верно ли противопостав-
лять «правила» и жизнь?.. 

В этом отношении рассказ М. Бре» 
менера вызывает тревогу, и это 
заставляет нас заговорить о нем. 
Н у ж н а я задача борьбы с догматиче-
сним применением правил, вольно 
или невольно, превратилась под пе-
ром М. Бременера в демагогическую 
попытку поставить под сомнение са-
мые эти правила. 

Схематичное морализирование не-
избежно должно обнаружить свою 
практическую несостоятельность — 
это М. Бременер, к а к видно, знает. 
Беда в том, что в борьбе с догматиз-
мом писатель сам вступил на путь 
догматизма. Это и обусловило 
ЯВНУЮ неудачу надуманного расска-
за М. Бременера, в качестве «пер-
вой ступени» познания ж и з н и вы-
двинувшего более чем сомнительную 
и очень с т р а н н у ю в устах советско-
го писателя идею «человечности во-
обще» вне и помимо каких-либо 
«можно» или «нельзя». 

<'Ш П1/С П , 

М" А

 * П( 

ЛЕНИНГРАД 
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В П У Т И... ТВОРЧЕСКАЯ 

ТРИБУНА 

с актерами, 
сорежиссера 

заканчивать фильм в качестве 

Раздражает писателей и приказной стиль 
критики внутри кинопроизводства. Как то нам 
довелось прочесть заключение по историче-
скому сценарию редактора-практиканта. Одни 
из пунктов в атом заключении был сформу-
лирован так: «Бальзака, Альфреда де Мюссе, 
'Кпрж Занд и Достоевского — из сценария 
исключить». Коротко и без обременительных 
мотивировок! Молодо/1 редактор, не научив-
шись мыслить, уже научился оаспоряжаться. 

Министерством культуры с помощью Союза 
писателей за последние два года очень мно-
гое едглано для того, чтобы упорядочить вза-
имоотношения между писателями и киноорга-
иизациями: сокращены инстанции, рассматри-
вающие сценарии, введен новый типовой сце-
нарный договор,' начинает издаваться альма-
«ах кинодраматургии и т. д. Но одно проти-
воречие, представляющееся нам едва ли не 
решающим, до сей поры не снято, и. быть 
межет, поэтому... гений все еще в пути. 

ЕСТЬ в нашем кинематографе формулы, 
которые существуют, чтобы усыплять 
писателей." Говорят: сценарий — основа 

Фильма. Однако, желая показать, что мера 
Тложрственного вклада автора естественно 
ограничена, обычно прибавляют: но кино по 
самой своей природе—искусство коллективное, 
«ли арифметически складывать творческие 
профессии, занятые в работе над фильмом,— 
э т

" справедливо. Но если взглянуть на во-
прос глубже, может возникнуть и несколько 
иной вывод И театр, к примеру, — искусство 
коллективное, в создании спектакля тоже 
Участвуют и режиссер, и художник, и ком-
позитор, и артисты. Однако все их усилия 
подчинены одной главной задаче — раскры-
тию и утверждению взгляда автора на жизнь, 
«нравственного отношения автора к предмс-
V*- Стало быть, творчество драматурга пер-
вично, я творчество режиссера и всего арти-
стического коллектива — вторично. Что же в 
•том смысле отличает кино от театра? Пожа-
н у с с
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°рический возраст этих ис-

Имена первых кинодраматургов вытеснены 
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 Памяти человечества, и это естествен-
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 труд остался лишь спутником 
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 предпринимательства на заре ки-
.матографа и поводом для ранних художе-
вониых поисков режиссеров. Однако даль-
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 духовное возвышение нозого искус* 
тел лежит только на пути создания и утверж-
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 серьезной сценарной литературы. 

Ключевые позиции режиссуры и ее «про-
фессиональное высокомерие» в нашей прак-
тике — результат инерции опыта немого ки-
но, обаяния мифа о сценариях, начертанных 
на манжете режиссера, рецидивы веры, что 
творчество за монтажным столом способно 
возместить погрешности творчества за сто-
лом писателя, иначе говоря, — результат то-
го положения, которое занимают режиссеры 
в процессе кинопроизводства. 

Совершенно очевидно, что, чем менее про-
фессионален сценарий, тем более он открыт 
для вторжения «драматической инициативы» 
режиссера, а чем более режиссеры вторгают-
ся в драматургию, тем менее возникает у 
серьезных писателей желание углублять свои 
связи с кинематографом. Круг этот необходи-
мо разомкнуть. Это сложно. Это требует вдум-
чивых организационных усилий и определен-
ных жертв со стороны режиссуры, ибо рас-
цвет киноискусства в истинном и широком 
смысле слова совершенно немыслим без ут-
верждения за писателем его авторских прав. 

Следует со всей настойчивостью подчерк-
нуть, что мы далеки от мысли как бы то ни 

жение. Разумеется, никто не ста-
нет возражать против участия в 
сценарном творчестве режиссеров-
литераторов, но мы сомневаемся, 
основываясь на опыте фильмов 
«Об этом забывать нельзя» и «Раз-

ные судьбы», что Л. Луков-сценарист сде-
лал радостным и художественно содержа-
тельным труд талантливого Л. Лукова-
режиссера; мы сомневаемся, что постанов-
щикам Ай-Артяну или Тахмаснбу и Ми-
каэлову так уж целесообразно самим для 
себя писать сценарии. Известно, напри-
мер, что В. И. Немирович-Данченко был не 
только выдающимся режиссером и одним из 
руководителей МХАТа, но и профессиональ-
ным драматургом, однако он, как правило, не 
ставил своих пьес на сцене Художественного 
театра. 

Думается, что мелкотемье и невысокий ду-
ховный уровень многих фильмов в период ны-
нешнего количественного роста нашей кинема-
тографии, отсутствие ярких, современных, жиз. 
ненно достоверных сценариев — в значитель-
ной степени результат режиссерского самотека 
в выборе сценариев, ослабления тематического 
планирования. 

Все это происходит потому, что до сих пор 
писатель-сценарнст не нашел еще своего точ-
ного места в кинопроизводстве. Режиссеры, 
операторы, художники работают на студиях, в 
творческих коллективах. Кинодраматурги су-

было принизить значение режиссуры или за- ̂  ществуют изолированно от них. 
быть ее решающий вклад в разработку язы-
ка нового искусства: Эйзенштейн и Чаплин 
вечны. Но киноискусство не поднимется на 
новую, более высокую ступень, если писатели 
не овладеют этим языком и не утвердят с 
его помощью власти мысли и сложного ре-
алистического образа над зрелищем. 

СОВЕТСКИЕ кинематографисты с удов-
летворением приняли новую струк-
туру творческого процесса, основой 

которой нынче становится инициатива сту-
дий, их более глубокая ответственность за ре-
зультаты работы. Но на первых порах реор-
ганизация не привела к гармонии между ки-
нодраматургами и режиссерами. Реорганиза-
ция оказалась демократической... только 
для режиссеров. Па практике деспотия режис-
серского вкуса усилилась — тематический 
план складывается из намерений режиссеров, 
не всегда, кстати сказать, отмеченных чер-
тами творческого и гражданского бескоры-
стия. 

Настораживает в этой связи, что в проекте 
тематического плана кинематографии на 1958 
год из 109 основных и 54 резервных сцена-
риев авторами и соавторами 27 сценариев офи-
циально являются режиссеры. А сколько 
еще скрытых соавторов! Практика эта ве-
дет к тому, что даже молодые режиссеры 
начинают использовать свое служебное поло-

Уже давно на «Мосфильме» организованы 
режиссерские мастерские—объединения, в ко-
торых опытные мастера руководят работой 
более молодых своих товарищей. Сейчас на-
мечается создание так называемых художе-
ственно-производственных объединений, где 
опять-таки ключевые позиции окажутся за-
крепленными за режиссурой. Необходимо, 
чтобы в творческой жизни и руководстве 
объединений и студий в целом приняли бы 
деятельное и организационно оформленное уча-
стие писатели. Только при этом условии смо-
жет наладиться более живая и глубокая связь 
между литературой и кинематографом. 

Помощь здесь может оказать недавно соз-
данный Оргкомитет Союза работников кинема-
тографии. Надо добиться такой атмосферы 
на студиях, при которой серьезные писатели, 
склонные к сценарному творчеству, не только 
пришли бы в кино, но и навсегда остались 
профессионалами в области кинодраматургии. 
Лишь в этом случае, думается нам, мы су-
меем добиться нового подъема нашего кино-
искусства. 

Преодолев силу инерции, пафос ложного 
профессионального самолюбия и своекоры-
стие, приблизив неизбежное, мы станем сви-
детелями нового великолепного расцвета и 
однажды в сутолоке делового дня вдруг об-
наружим. что... гений пришел. 

Ы сидели, как обычно, в 
кабинете Антона Павлови-
ча и почему-то заговорили 

о наших крестных отцах: 
— Вас крестил генерал Сипя-

гин, а вот меня купеческий брат 
Спиридон Титов. Слыхали такое 
звание? 

— Нет. 
И Антон Павлович протянул 

мне метрическое свидетельство. 
Я прочел и спросил: 

— Можно переписать его? 
— Пожалуйста. 
«Запись в метрической книге 

Таганрогской соборной церкви: 
«1860 года месяца Генваря 

17-го дня рожден, а 27-го кре-
щен Антоний. Родители его, та-
ганрогский третьей гильдии купец 
Павел Георгиевич Чехов и за-
конная жена его Евгения Яков-
левна... Восприемники были та-
ганрогский купеческий брат Спи-
ридон Федоров Титов и таганрог-
ского третьей гильдии купца 
Дмитрия Кирикова Сафьянопуло 
жена...» 

— Купеческий брат! удиви-
тельное звание! — никогда не 
слыхал! 

В метрическом свидетельстве 
указано, что Чехов родился 
17 Генваря. 

Между тем Антон Павлович в 
письме к сестре пишет (16 янва-
ря 1899 г.): 

«Сегодня день моего рожде-
ния: 39 лет. Завтра именины; 
здешние мои знакомые барыни и 
барышни (которых зовут антонов-
ками) пришлют и принесут подар-
ки». 

Разница в датах? Вероятно, 
ошибся дьякон. 

ЕНЯ поражает, как он мо-
ложе тридцати лет мог на-
писать «Скучную исто-

рию», «Княгиню», «На пути», 
«Холодную кровь». «Тину», «Хо-
ристку», «Тис})»... Кроме худо-
жественного таланта, изумляет 
во всех этих рассказах зна-
ние жизни, глубокое проник-
новение в человеческую душу в 
такие еще молодые годы. Конеч-
но, работа врача ему очень мно-
го дала в этом отношении. Он 
всегда говорил мне и профессору 
Россолимо, что благодаря ей об-
ласть его наблюдений расшири-
лась и обогатила его знаниями, 
настоящую цену которых для 
него, как писателя, может по-
нять только врач. «Знание меди-
цины меня избавило от многих 
ошибок, которых не избег и сам 
Толстой, например, в «Крейцеро-
вой сонате». 

И. конечно, если бы не тубер-
кулез, он никогда бы медицины 
не бросил. Лечить он очень лю-
бил, звание врача ставил высо-
ко, — недаром в паспорте Ольги 
Леонардовны он написал: «жена 
лекаря». 

Писание же в «Будильниках», 
«Зрителях», «Осколках» научило 
его маленькому рассказу: изволь-
те не переступить ста строк! 

Меня научили краткости стихи. 
Со второго семестра первого 

курса он начал работать в юмо-
ристических журналах, куда его 
провел брат Александр, который 
еще в пору таганрогской жизни 
Антоши помещал его остроты в 
«Будильнике». 

Чехов—редкий писатель, кото-
рый начинал, не думая, что он 
будет не только большим писа-
телем, а даже просто писателем. 
А ведь 6 августа 188.'"! года он 
послал в «Осколки» «Дочь Аль-
биона», рассказ совсем не юмори-
стический... 

ИСАТЬ же приходилось 
вот при каких условиях: 
«Передо мной моя не ли-

тературная работа, хлопающая 
немилосердно по совести, в со-
седней комнате ...отец читает ма-
тери вслух «Запечатленного анге-
ла»... Кто-то завел шкатулку, и я 
слышу «Елену Прекрасную»... 
Хочется удрать на дачу, но уже 
час ночи. Для пишущего человека 
гнусней этой обстановки и приду-
мать трудно...». 

И только с 1885 г., когда Че-
ховы переселились на Якиманку 
и А. П. стал врачом, у него ока-
залась отдельная комната, каби-
нет с камином. 

Живость, работоспособность 
его поразительна, — ведь среди 
всех писаний он окончил самый 
трудный факультет. 

СЕРЕДИНЕ февраля, — 
как я теперь вижу по 
письмам, — Антон Павло-

вич вернулся домой. Я переехал 
• гостиницу «Ялта», пережил 

очень неприятную ночь, — 
рядом в номере лежала покойни-
ца... Чехов, поняв, что я пере-
чувствовал за эту ночь, слегка 
надо мной подшучивал... 

Он настаивал, чтобы я бывал 
у него ежедневно с самого утра. 
И в эти дни мы особенно сблизи-
лись, хотя и не переходили ка-
кой-то черты. — оба были сдер-
жанны, но уже крепко любили 
ДРУГ друга. У меня ни с кем из 
писателей не было таких отно-
шений, как с Чеховым. За все 
время ни разу ни малейшей не-
приязни. Он был неизменно со 
мной сдержанно нежен, привет-
лив, заботился как старший, — 
я почти на одиннадцать лет мо-
ложе его, — но в то же время 
никогда не давал чувствовать 
свое превосходство и всегда лю-
бил мое общество, — теперь я 
могу это сказать, так как это 
подтверждается его письмами к 
близким: «Бунин уехал, и я 
один...». 

По утрам пили чудный кофе. 
Потом сидели в садике, где он 
всегда что-нибудь делал в цвет-
нике или около плодовых де-
ревьев. Шли разговоры о дерев-
не, я представлял в лицах мужи-
ков, помещиков, рассказывал о 
жизни своей в Полтаве, об увле-
чении толстовством, а он о "жиз-
ни на Луке в имении Линтваре-
вых; оба мы восхищались Мало-
россией (тогда так называлась 
Украина). Мы оба бывали в Свя-
тогорском монастыре, в гоголев-
ски х местах. 

Наедине со мной он часто 
смеялся своим заразительным 
смехом, любил шутить, выдумы-
вать разные разности, нелепые 
прозвища: как только ему ста-
новилось лучше, он был неисто-
щим на все это. 

Иногда мы выдумывали вместе 
рассказы: то о захудалом чинов-
нике-деспоте, а то чувстви-
тельную повесть с героинями по 
имени Ирландия. Австралия, 
Невралгия, Истерия — все в та-
ком роде, — блеска у него было 
много [...] 

Иногда я читал ему его ста-
рые рассказы. Он как раз гото-
вил их к изданию, и я часто ви-
дел, как он, перемарывая рас-
сказ, чуть не заново его писал. 

Как-то я выбрал и начал вслух 
читать его давнишний рассказ, 
написанный в 1885 г.. «Ворона». 

Сначала Антон Павлович хму-
рился. но по мере того, как раз-
вивалось действие, делался все 
благодушнее, понемногу стал 
улыбаться, смеяться. «Правда, 
пьяных я умел изображать». 

В л; 
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ДРУГОЙ раз в сумерках я 
читал ему «Гусева», дико 
хвалил его, считая, что 

«Гусев» первоклассно хорош, он 
был взволнован, молчал. Я еще 
раз про себя прочел последний 
абзац этого рассказа: 

«А наверху в это время, 
в той стороне, где заходит солнце, 
скучиваются облака; одно облако 
похоже на триумфальную арку, 
другое на льва, третье на ножни-
цы» ...— как он любит облака 
сравнивать с предметами.— мель-
кнуло у меня в уме.— «Из-за об-
лаков выходит широкий зеленый 
луч и протягивается до самой сре-
дины неба: немного погодя, рядом 
с этим ложится фиолетовый, ря-
дом с этим золотой, потом розо-
вый... Небо становится нежно си-
реневым. Глядя на это великолеп-
ное. очаровательное НРбо, океан 
сначала хмурится, но скоро сам 
приобретает цветя ласковые, ра-
достные, страстные, какие на че-
ловеческом языке и назвать 
трудно». 

— Увижу ли я когда-нибудь 
его? — подумал я. — Индийский 
океан привлекал меня с детст-
ва... — И неожиданно глухой ти-
хий голос: 

— Знаете, я женюсь... 
И сразу стал шутить, что луч-

ше жениться на " немке, чем на 
русской, она аккуратнее, и ре-
бенок не будет по дому ползать 
и бить в медный таз ложкой... 

Ч'Э 
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ЗА обедом и ужином он ел 
мало, почти всегда вста-
вал из-за стола и ходил 

взад и вперед по столовой, оста-
навливаясь около гостя и уси-
ленно его угощая и все с шут-
кой, с метким словом. Останав-
ливался и около матери и, взяв 
вилку и ножик, начинал мелко-
мелко резать мясо, всегда с 
улыбкой и молча. 

Постепенно я все более и бо-

лее узнавал его жизнь, начал от-
давать отчет, какой у него был 
разнообразный жизненный опыт, 
сравнивал его со своим и стал 
лонимьть, что я перед ним маль-
чишка, щенок... Ведь до тридца-
ти лет написаны «Скучная исто-
рия», «Тиф» и другие, поражаю-
щие житейским опытом его про-
изведения. 

Я вижу Чехова чаще бодрым и 
улыбающимся, чем хмурым, раз-
драженным, несмотря на то, что 
я знавал его в течение четырех 
лег наших близких отношений в 
плохие периоды его болезни. Там, 
где находился больной Чехов, 
царили шутка, смех и даже ша-
лость. 

Никогда не видал его в халате, 
всегда он был одет аккуратно и 
чисто. У него была педантиче-
ская любовь к порядку — на-
следственная. как настойчивость, 
такая же наследственная, как и 
наставительность. 

ПЕЧАТАТЬСЯ я начал в 
конце восьмидесятых го-
дов. Так называемые де-

каденты и символисты, поя-
вившиеся через несколько лет 
после того, утверждали, что в те 
годы русская литература «зашла 
в тупик», стала чахнуть и се-
реть, ничего не знала кроме реа-
лизма, протокольного описания 
действительности... Но давно ли 
перед тем появились, например, 
«Братья Карамазовы», «Клара 
Милич», «Песнь торжествую-
щей любви»? Так ли уж реали-
стичны были печатавшиеся тог-
да «Вечерние огни» Фета, стихи 
В. Соловьева? Можно ли назвать 
серыми появлявшиеся в ту пору 
лучшие вещи Лескова, не говоря 
уже о Толстом, о его изумитель-
ных несравненных «народных» 
сказках, о «Смерти Ивана Ильи-
ча». «Крейцеровой сонате»? И 
так ли уж были не новы — и по 
духу и по форме — как раз в то 
время выступившие Гаршин, Че-
хов? 

г

"рАЙНЫИ рыцарь. Корм-
ач 1 щик, Зеленая звезда»... 

Тогда и заглавия книг 
всех этих рыцарей и кормщи-
ков были не менее удивительны: 
«Снежная маска», «Кубок мете-
лей», «Змеиные цветы»... Тогда 
кроме того ставили их, эти загла-
вия, непременно на самом верху 
обложки в углу слева. И помню, 
как однажды Чехов, посмотрев 
на такую обложку, вдруг радост-
но захохотал и сказал: 

Это для косых! 
МАЯ он в Москве. 
Сообщает матери: «всю 
дорогу я был нездоров», 

но в Москве «полегчало». 
Рассказывают, что он по при-

езде в Москву, на другой день, 
поехал в Сандуновские бани и 
простудился. В письме к Купри-
ну он сообщает от 5 мая: 

«Я приехал в Москву, нездо-
ров!» А 10 мая Гольцеву: «...не-
здоров, лежу в постели," каждый 
день ходит доктор...» 

В письме к сестре от 22 мая 
сообщает, что «третьего дня ни 
с того ни с сего меня хватил 
плеврит... Как бы там ни было, на 
2 июня заказаны билеты... в 
Шварцвальд...» 

Меня всегда мучает вопрос, 
почему его повезли за границу в 
таком состоянии. Сам он Теле-
шову сказал: «еду умирать». 
Значит, понимал свое" положе-
ние. У меня иногда мелькает 
мысль, что, может быть, он не 
хотел, чтобы его семья присут-
ствовала при его смерти, хотел 
избавить всех своих от тяжелых 
впечатлений, а потому не возра-
жал. Конечно, порой он,надеял-
ся, как большинство чахоточных, 
что поправится. Замечательно, 
что сестре он стал из Москвы 
писать нежнее. 

Он и мне в последнем письме, 
которое пе попало в собрание 
его писем, писал в середине ию-
ня, что «чувствую себя недурно, 
заказал себе белый костюм...» 

А КОГО, как Чехов, писа-
теля еще никогда не 
было! 

Поездка на Сахалин, книга о 
нем, работа во время голода и 
во время холеры, врачебная 
практика, постройка школ, ус-
тройство таганрогской библиоте-
ки, заботы о постановке памятни-
ка Петру в родном городе — и 
все это в течение семи лет при 
развивающейся смертельной бо-
лезни! 
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Г Р Я З Н А Я И Г Р А 
СТРАННАЯ игра происхо-

дит в Н ь ю - Й о р к е на Шандор ГЕРГЕИ, 
в е н г е р с к и й п и с а т е л ь 

О 
специальной сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН. 
Пять джентльменов попро-
сило почтенное общество признать за истину со-
ставленный ими двухтомный доклад по «венгер-
скому вопросу», доклад, о котором присутствую-
щие на сессии представители самого компетент-
ного эксперта — венгерского трудового народа— 
заявили, что это нагромождение лжи и клеветы. 

Но, конечно, мнение такого «эксперта» соста-
вители доклада и их вдохновители — американ-
ские политики — пропускают мимо ушей. 
А председатель Генеральной Ассамблеи таиланд-
ский принц Ван Вайтхаякон, которого делегат 
американских монополий в ООН считает очень 
мудрым и очень осведомленным в венгерских 
вопросах, просто отверг утверждения венгерского 
правительства. На каком основании? Да просто 
на том основании, что они-де не обоснованы. 
Ни больше, ни меньше! 

Население Венгрии, которое слушало эту 
странную игру у своих приемников, нисколько 
не удивлялось... 

Многим нашим людям еще несколько месяцев 
назад открыли глаза на все происходящее грани-
чащие в цинизмом ограниченность и односторон-
ность доклада «комитета пяти». Вот. например, 
в первой главе доклада говорится: «.. .ввиду на-
личия обширных и подробных документов и 
свидетельских показаний. Комитет придержи-
вается мнения, что материал, который мог бы 
быть представлен правительством СССР и вен-
герским правительством, не изменил бы основ-
ных выводов Комитета относительно того, что 
фактически произошло в Венгрии...». 

Трудно представить себе более уничтожающую 
оценку доклада «комитета пяти». Ведь это при-
д а н и е означает, что членов комитета при со-
ставлении доклада не интересовали истинные 
Факты. На него не оказали никакого влияния ос-
нованные на действительных фактах доводы, 
приведенные венгерским и советским делегатами 
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Доклад «комитета пяти» еще более убедил 
многих и многих людей в Венгрии, что Запад ис-
пользовал их в своей грязной игре, глубоко ос-
корбляющей человеческое достоинство. Даже лю-
ди, которые считали бандитский разгул контр-
революции неизбежным спутником этих чрезвы-
чайных событий, были потрясены циничной 
ложью 70-го пункта доклада: «...грабежей не 
было, хотя многочисленные витрины магазинов 
были разбиты, но прохожие не трогали ценных 
товаров, в том числе даже ювелирные изделия». 

То, что многомиллионные ценности универма-
гов «Днватчарнов», «Корвип», «Минёшеги», го-
сударственных складов на проспекте Керепешп 
были похищены организованными вооружен-
ными бандами,— это не грабеж?! А то, что во-
оруженные банды взломали и опустошили сотни 
п тысячи частных квартир ,— это тоже не гра-
беж?! Члены «комитета пяти» нагло смеются 
прямо в глаза десяткам тысяч пострадавших и 
ограбленных людей. Прикрывая с таким циниз-
мом перед миром этот бандитизм, члены комитета 
отождествляют своп действия с последним. 

Каждый здравомыслящий венгр принимает как 
личное оскорбление циничное заявление 89-го 
пункта доклада, где говорится: «Те. кто прини-
мал участие в восстании, настаивали на том, 
чтобы демократический социализм явился осно-
вой вепгерской политической структуры. . .» Эта 
откровенная ложь оскорбляет каждого венгра. 
По мнению составителей доклада, венгерское об-
щественное мнение способно «проглотить» та-
кую глупость. Значит, выходит, что граф Пал 
Эстергази и кардинал Миндсенти выступили^ за 
демократический социализм? Значит, Пожеф Ду-
даш в интересах демократического социализма 
убивал десятки попавших к нему в руки людей, 
преданных народной демократии? Сожжение 
красных флагов тоже диктовалось любовью к со-
циализму? Марксистские книги тоже были бро-
шены в костер ради дальнейшего развития со-
циалистической демократии? По-видимому, и 
кровопролитие на площади Республики и осада 
Будапештского горкома партии тоже были про-
явлением этого нового вида «социализма»?! 

Повсюду, в Будапеште и в провинции, люди 
слушали по радио, читали в газетах о докумен-
те «комитета пяти» . П отовсюду, со всех кон-
цов страны, от частных лпц и организаций, с 
предприятий, из самых отдаленных деревень по-
током шли десятки тысяч писем и телеграмм 
протеста. Трогательным было это добровольное, 
ревностное выступление истинных свидетелей, 
которые с возмущением отвергали «данные» 
кощунственного заговора Запада. 

Так, среди этих «данных» особенное негодова-
ние вызвало утверждение 5-й статьи 89-го пунк-
та. Оно гласит: «Демонстрации 2 3 октября сна-

чала были совершенно мирны-
ми, и не было обнаружено ни-
каких доказательств, что д е -
монстранты намеревались при-
бегнуть к силе». 

Но ведь членам комитета и не нужны были 
«доказательства»! Ведь в упоминавшейся уже 
первой главе заблаговременно зафиксировано, 
что составителей доклада совершенно не интере-
совали данные, отличавшиеся от тех. которые 
были нужны им. В действительности среди де-
монстрантов, за спиной их руководителей, нахо-
дились лица, и их было немало, которые не толь-
ко хотели, но и прибегли к насилию в первый 
же час «мирной демонстрации». 

Конечно, на господ из «комитета пяти» я 
столь «осведомленного» в венгерских вопросах и 
«мудрого» таиландского принца никакого влия-
ния не оказало заявление Венгерского прави-
тельства. А в нем. между прочим, на основании 
действительных фактов зафиксировано, что 
в ночь на 2 3 октября, то есть еще до начала 
«мирной демонстрации», в столице и в ее окрест-
ностях, в зоне радиусом 27 километров, одновре-
менно и организованно началась контрреволюци-
онная осада общественных зданий, гражданских 
и военных складов, почты, радио и т. п... 

Старое, давно испытанное средство империа-
листических провокаторов — называть организо-
ванное вооруженное нападение «мирной демон-
страцией». Если говорить о кровавом терроре 
лишь последнего времени, то, видимо, в Гватема-
ле, Кении и Омаве, на острове Кипр империали-
сты бросили своп садистско-террористическпе 
штурмовые отряды на действительно мирных, 
желающих жить по-человечески людей тоже в 
интересах демократии и мира? 

Вспомним же: английские колонизаторы на-
зывали убийцами негров пз Кении, которые на 
выстрелы захватчиков отвечали выстрелами... 
Они заклеймили как террористов патриотов на 
Кипре, которые с оружием в руках защищали 
себя и свою родную землю от английских порабо-
тителей. Вспомним: в Гватемале и на Кубе аме-
риканские миллиардеры организовали «револю-
ции» в защиту своих сахарных и банановых 
плантаций. 

В связи с этой так часто упоминаемой «мир-
ной демонстрацией» проливается свет и на идею, 
осуществление и практику контрреволюционной 
стратегии. Многие факты говорят, что генераль-
ный штаб контрреволюции, желая отвлечь вни-
мание от заранее разработанных им и давно под-
готовленных операций, бросил лозунг «все на 
улицу» именно для того, чтобы в гуще демон-
странтов п ничего не подозревавших безоруж-
ных людей сделать первые шаги вооруженного 
нападения, направленные против народной де-
мократии. 

Составители доклада в 12-м положении 89-го 
пункта пишут: ' «.. .нет доказательств народной 
поддержки правительства г-на Кадара». Конечно, 
доказательства этому следовало бы искать не у 
трех К...: предателей Анны Кетлп, Белы Кирая 
и Пожефа Кёваго, если остальные 108 аноним-
ных «свидетелей» не могли дать разъяснения по 
этому вопросу... 

Совершенно естественно, что для «комитета 
пяти» не является фактом такое решающее со-
бытие, как четырехсоттысячная первомайская 
демонстрация трудящихся Будапешта на площа-
ди Героев в поддержку задач, поставленных Ре-
волюционным Рабоче-Крестьянским Правитель-
ством. Или то, что 20 августа в Кишуйсаллаше 
со всех концов страны собралось сто тысяч кре-
стьян, чтобы показать свою верность политике 
Революционного Рабоче-Крестьянского Прави-
тельства. Вот уже много месяцев наши шахтеры 
выдают на-гора уголь сверх плана, а промышлен-
ное производство в стране достигло 98 процентов 
дооктябрьского уровня. 

Эти данные, а их можно было бы приводить 
до бесконечности, конечно, не являются доказа-
тельствами в глазах членов комитета! Ведь пять 
джентльменов заранее объявили, что они не 
нуждаются в объективных фактах! А ведь демон-
страция сотен тысяч люден, все возрастающие 
темпы производства, рост вкладов в сберкассы 
яснее ясного говорят о доверии к народному пра-
вительству, к народно-демократическому строю! 

Незыблем наш народно-демократический 
строй! Контрреволюция нанесла ему много ран. 
но мы все быстрее и успешнее залечиваем их с 
помощью Советского Союза и всех социалисти-
ческих стран. Наша народно-демократическая 
страна по-прежнему уважаемый и сильный 
член великой семьи социалистических государств. 
Напрасно злобствуют империалисты, напрасно 
скалят зубы их приспешники! Венгерский народ 
неуклонно идет вперед! 11 он будет тем. чем был 
всегда,—прочным оплотом в могучем фронте со-
циалистической мировой системы. 

БУДАПЕШТ. 13 сентября . (По телефону) 

Избранники счастливого случая г 
Л ю д и едят... О б ы д е н н а я , п р о з а и ч е с к » я с ц * н » . 

Ч е м п р и в л е к л а о н а в н и м а н и е ф о т о р е п о р т е р а ; 
О к а з ы в а е т с я , в у к р а ш е н н о м р а з н о ц в е т н ы м и 
ф л а ж к а м и зале н е о б ы ч н а я т р а п е з а . Это пир го-
л о д н ы х , б а н к е т н е и м у щ и х . Б е д н я к а м , к о т о р ы м 
д а л е к о не к а ж д ы й день у д а е т с я н * п о / | ; " " * " " " 
щ е й свои ж е л у д к и , в д р у г н е о ж и д а н н о привали-
ла у д а ч а — в о з м о ж н о с т ь н а е с т ь с я доотвала... 

Эти с н и м к и , п о л у ч е н н ы е н а м и из И т а л и и , сде-
л а н ы 16 а в г у с т а 1957 года в М и л а н е . Распро-
с т р а н и в ш е е ф о т о г р а ф и и а г е н т с т в о П у б л и ф о т 
т а н о з а г л а в и л о и х : « т ы с я ч а г о л о д н ы х ест», под-
пись о б ъ я с н я е т с м ы с л п р о и с х о д я щ е г о : . м и л а н -
с к а я ц е р к о в н а я т р а д и ц и я трвбубТ. ч т о б ы по 
и р а й н е й мере одна т ы с я ч а о ч е н ь г о л о д н ы х лю-
дей могла н а е с т ь с я д о с ы т а . Это б о г о у г о д н о е | « е л » 
о с у щ е с т в л я е т с я в п а м я т ь щ е д р о г о к а р д и н а л а 
Ф е р р а р и » . 

Один раз в год к а т о л и ч е с к о е благотворитель-
ное о б щ е с т в о и м е н и Ф е р р а р и у с т р а и в а е т в Ми-
л а н е п р о п а г а н д и с т с к о е к о р м л е н и е т ы с я ч и «са-
м ы х г о л о д н ы х » . Делается это, г л а в н ы м образом, 
в расчете на г а з е т н у ю р е к л а м у , ноторой, к а к 
м ы видим по п у б л и к у е м ы м здесь ф о т о г р а ф и я м , 
о т н ю д ь не ч у ж д а ю т с я ц е р к о в н ы е благотвори-
тели. Ч т о к а с а е т с я р е а л ь н о й п о л ь з ы , т о многие 
т ы с я ч и б е д н я к о в М и л а н а н у ж д а ю т с я в п о м о щ и 
на п р о т я ж е н и и всего года, и м е р о п р и я т и е этого 
общества — л и ш ь к а п л я б л а г о д е я н и я в море на-
родной н и щ е т ы . 

!• > 
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П О З О Р А М Е Р И К И 

ЕДАВНО американская га-
зета «Ныо-йорк тайме» 
поместила сообщение о 

начале учебного года в Москве 
и опубликовала снимок, изобра-
жавший наших мальчиков и де-
вочек, которые принесли букеты 
цветов своим учителям. Аккурат-
но одетые, радостные дети стоя-
ли, дожидаясь, когда откроются 
двери школ. В тот же день та же 
«Нью-Йорк тайме» опубликовала 
фотоснимки, сделанные в амери-
канском городе Литл-Рок. На 
них были запечатлены американ-
ские гвардейцы с винтовками в 
руках, преградившие неграм-уче-
никам путь в школу. Как прои-
зошло, что «Ныо-Иорк тайме» так 
дала маху, мы не знаем, да это и 
не наша забота, но сопоставление 
получилось сенсационное. 

Дикие вещи происходят на юге 
США. В ночь с 9 на 10 сентяб-
ря оглушительный взрыв потряс 
город Нэшвилл. Это взлетела на 
воздух школа, под которую ра-
систы подложили 300 шашек ди-
намита. Три года назад Верхов-
ный суд США принял решение 
об отмене раздельного обучения 
белых и черных детей, и раси-
сты поклялись, что они скорее 
разрушат школу, чем разрешат 
негритянским детям посещать ее. 
Свою угрозу они выполнили. 

Всего-навсего шестнадцать ма-
леньких чернокожих первокласс-
ников было зачислено в нэш-
вилльские школы. Каждому из 
них по шесть лет от роду. Когда 
9 сентября в 7 часов утра они, 
взволнованные, пришли с мама-
ми к школам, их ждали там ре-
вущие толпы, вооруженные кам-
нями, палками и разбитыми бу-
тылками. Едва две крохотные не-
гритянские девочки с матерями 
приблизились к дверям школы, 
расисты пустили в ход свое ору-
жие... 

В крупном промышленном го-
роде Бирмингеме негритянский 
священник Шаттлуорт заявил, 
что хочет записать в школу 
несколько негритянских детей. 
Этого было достаточно, чтобы 
расисты начали охоту за этим 
человеком. Правда, первой жерт-
вой оказался не Шаттлуорт, а 
другой негр — Джадж Аарон. 
Куклуксклановские бандиты 
схватили его на улице, вывезли 
за город, избили до полусмерти, 
а потом кастрировали. Это кош-
марное надругательство было со-
вершено, по словам самих же 
насильников, для того, чтобы 
«предостеречь Шаттлуорта». Но 
священник не испугался. В по-
ложенный день он приехал в 
школу, чтобы записать детей. 
Его поджидала банда из 20 бе 
лых хулиганов. Тяжелыми цепя-
ми они безжалостно избили свя 
щенннка. Куда смотрела поли-
ция? Начальник полиции Бир-
мингема Линдберг заявил: «Нег-
ры не войдут в наши школы. Мы 
призовем полицию, чтобы не до-
пустить их». 

Приблизительно с год назад 
наша газета опубликовала сним-
ки из американской печати, на 
которых были изображены сол-
даты национальной гвардии, эс-

кортирующие в школу малыша-
негра, чтобы его не убили раси-
сты. Что изменилось за этот год? 
Только то, что теперь нацио-
нальная гвардия в одном строю 
с погромщиками преграждает не-
грам путь к партам. «Прогресс» 
налицо! По приказу губернатора 
штата Арканзас — Фобуса вой-
ска в полном боевом снаряжении, 
вооруженные винтовками с прнм-
кнутыми штыками и бомбами со 
слезоточивым газом плотным 
кольцом окружили среднюю 
школу в Лнтл-Роке, чтобы не 
пропустить туда 9 негритянских 
учеников. Тщетно федеральный 
суд три раза выносил решение о 
немедленном допуске негров в 
школы. Губернатор Фобус с 
презрением игнорировал судеб-
ные постановления. Он абсолют-
но уверен в собственной безнака-
занности. 

Негры мужественно борются 
за свои права. Сейчас в Америке 
у м н о г и х на устах имя храброй 
негритянской девочки Элизабет 
Экфорд. Худенькая, опрятно оде-
тая Элизабет трижды проходила 
под градом оскорбительных вы-
криков и плевков к дверям шко-
лы, чтобы по праву, данному ей 
конституцией США. записаться в 
класс, и трижды поворачивала 
обратно, отогнанная штыком аме-
риканского солдата. Она заявила 
корреспонденту газеты, что будет 
снова и снова пробиваться в шко-
лу. и добавила: «Лучшие вещи в 
жизни никогда не достаются лег-
ко». 

Могут сказать: но ведь прави-
тельство США предпринимает 
кое-какие меры, ведь министр 
юстиции Браунелл принял реше-
ние ограничить право губернато-
ра Фобуса использовать нацио-
нальную гвардию, а президент 
Эйзенхауэр подписал закон о 
гражданских правах. 

Полноте, разве это борьба?! 
Губернатор Фобус и шеф поли-
ции Линдберг нагло попирают 

ЖУРНАЛ «ЖАТВА. 
БОЛЬШИМ событием в ли-

тературной жизни Китая 
явился выход в свет пер-

вого номера лнтературно-худо-
ясественного журнала «Шоуху> 
(«Жатва»). 

Во главе журнала стоят изве-
стные писатели Ба Цзннь и 
Цзинь И, в редколлегию входят 
Лю Бай-юй. Цао Юй. Чэнь Бай-
чэнь. Бнн Синь. Кэ Линь. Цзюнь 
Цин. Чжоу Эр-фу. Хань Цзы и 
другие. Журнал будет выходить 
раз в два месяца. 

Говоря о задачах журнала, ре-
дакция пишет, что они состоят 
прежде всего в том. чтобы пра-
вильно отражать великое социа-
листическое строительство, вос-
питывать трудящийся нарол в 
духе социализма. 

В первом номере журнала по-
мещен ряд интересных материа-
лов. Обращает на себя внимание 
впервые публикуемая работа Лу 
Синя «Историческое развитие 
китайского рассказа». В журна-
ле печатается роман из жизни 
рабочего класса писателя Ай У, 
известного советскому читателю 
по сборнику рассказов, и роман 
Кан Чжо о китайской деревне 
наших дней — «Капля долбит ка-
мень». 

американскую конституцию и ни 
в грош не ставят решение Вер-
ховного суда, но власти их триж-
ды мягко* увещевали вместо то-
го, чтобы немедленно и пример-
но покарать. 

Что же касается нового за-
кона о гражданских правах, то, 
несмотря на свое громкое назва-
ние, он ровно ничего не меняет в 
судьбе 17 миллионов американ-
ских негров. Все широкие полно-
мочия, которые предполагалось 
предоставить правительству для 
того, чтобы оно могло практиче-
ски осуществить положение о 
равноправии рас, были вычерк-
нуты во время предварительного 
обсуждения законопроекта в се-
нате. Да и о какой борьбе против 
расизма можно говорить всерьез, 
если расисты стоят у власти, ес-
ли влиятельнейший сенатор Ис-
тленд, глава юридической комис-
сии сената и столп американизма, 
гордо изрекает сентенции о «не-
полноценности» черной расы и 
превосходстве белой, и если 
вице-президент Никсон, покупая 
дом, дает обязательство не сда-
вать и не продавать его черно-
кожим! 

Худосочные мероприятия для 
создания видимости благородных 
усилий по ликвидации расовой 
дискриминации рассчитаны ис-
ключительно на внешнее потре-
бление. Все дело в том, что по-
ложение американских негров 
превратилось в международную 
проблему. Не зря сенатор Хэм-
фри, узнав о событиях в Литл-
Роке, "в ужасе воскликнул: «О, 
боже мой, что скажет свет!» 
Схватившись за голову, он за-
ягил, что положение в этом горо-
де «представляется ужасным для 
всех наших союзников в Индии, 
Азии, Африке, а также в Европе 
и Южной Америке». Действи-
тельно, трудновато болтать о 
«защите демократии» на Ближ-
нем Востоке в то время, как де-
мократия втаптывается в грязь в 
Лнтл-Роке, Нэшвилле, Бирмин-
геме. Не сирийцы, а американ-
ские погромщики взорвали шко-
лу в американском городе. И не 
особенно удобно господину Дал-
лесу, кстати, члену американско-
го Совета церквей, рассуждать о 
христианнейших мотивах амери-
канской внешней политики, ко-
гда негритянского священника в 
США избивают цепями. 

Тщетно американские прави-
тели пытаются прикрыть позор 
Америки от посторонних глаз. 
Этот позор обнажается в самый 
неподходящий для них момент, в 
то время, как господин Лодж с 
фальшивым пафосом рассказы-
вает Генеральной Ассамблее 
ООН антисоветские клеветниче-
ские сказки о положении в Вен-
грии. Но никакими сказками и 
дымовыми завесами нельзя 
скрыть факты об изуверских рас-
правах с американскими неграми. 

«...Положение негров в Амери-
ке не достойно цивилизованной 
страны... Позор Америке за по 
ложение негров!..» — эти ленин-
ские слова полностью примени-
мы и к сегодняшней Америке. 

М. ВИЛЕНСКИП 
/«///. 

СТ Р У Я о б н о в л е н и я , внесенная в л и т е р а т у р у и и с к у с с т в о 
Италии годами С о п р о т и в л е н и я и б о р ь б ы за д е м о к р а т и ю , 
не могла не к о с н у т ь с я и современной и т а л ь я н с к о й поэ-

зии. И з о щ р е н н ы е , но х о л о д н ы е с т и х и поэтов-*герметиков»> все 
ч а щ е у с т у п а ю т место п о д л и н н о человечной л и р и к е , и н а р я д у 
со с т и х а м и поэтов «-формальной» ш к о л ы в И т а л и и сегодня за-
з в у ч а л а поэзия в ы с о к о й и п о д л и н н о г р а ж д а н с к о й страсти. 

М ы п у б л и к у е м н е с к о л ь к о с т и х о т в о р е н и й т а к и х ш и р о к о и з в е с т н ы х в Ита-
лии поэтов, к а к Умберто Слба, Сальваторе Квазимодо и Пьер Паоло Пазолини. 

Перу недавно с к о н ч а в ш е г о с я Умберто Саба п р и н а д л е ж а т « Т е а т р в рабочем 
к л у б е » и « Б е з р а б о т н ы й » . Оба эти с т и х о т в о р е н и я в з я т ы из с б о р н и к а Саба 
« К а н ц о н ь е р е » , переизданного в 1956 году издателем Эйнауди. С т и х а м Умбер-
то Саба п р и с у щ и с д е р ж а н н о с т ь ч у в с т в а простота р и т м и ч е с к о г о р и с у н к а и 
г л у б о к а я д е м о к р а т и ч н о с т ь 

Л и р и к а т а л а н т л и в о г о поэта Сальваторе Квазимодо представлена стихотво-
рением, к а н б ы п е р е к л и к а ю щ и м с я с е с е н и н с к и м « П и с ь м о м к матери». Это 
с т и х о т в о р е н и е взято из с б о р н и к а « Ж и з н ь — не м е ч т а » в ы ш е д ш е г о в изда-
тельстве Мондадори. 

М ы п у б л и к у е м т а к ж е о т р ы в о к из поэмы « П л а ч э к с к а в а т о р а » Пьера Паоло 
П а з о л и н и в о ш е д ш е й в с б о р н и к , и з д а н н ы й Э й н а у д и в 1957 году. О с т и х а х Па-
з о л и н и — поэта с р а в н и т е л ь н о м о л о д о г о — и т а л ь я н с к а я к р и т и к а о т з ы в а е т с я 
к а к о в ы д а ю щ е м с я я в л е н и и современной поэзии. За с б о р н и к с т и х о в « П е п е л 
Г р а м ш и » поэту п р и с у ж д е н а в августе 1957 года л и т е р а т у р н а я премия «Виа 
р е д ж о » . 

СТИХИ ИТАЛЬЯНСКИХ ПОЭТОВ 

ПЛАЧ 

Пьер Паоло ПАЗОЛИНИ 

ЭКСКАВАТОРА Из поэмы 

Сальваторе КВАЗИМОДО 

М А М А 
Вновь без марки письмо твое— 
не хватило денег на марку. 
Пожалей 

о, господи. 
маму, 

если я ие жалею ее! 
Мама, 

верь — 
я увижусь с тобой! 

У причала платок твой 
метнется, 

и корабль 
как котенок слепой, 

черным носом в плотину 
ткнется. 

О, поэтов матери бедные! 
Вы измучены жизнью маетной. 
Ваши руки мертвенно-бледные 
я целую, 

тихий и маленький. 
Вы нас в путь не пускаете 

нежно 
во дорогами зыбкими, 

топкими 
мы уходим от вас неизбежно 
со своими тетрадями тонкими. 
...Было небо синее синее, 

и плелись эвкалиптовой рощей 
поезда с миндалем, 

апельсинами 
к устью нашей реки хорошей. 
С той поры прошла уже 

вечность... 
За окошком твоим черно. 
Ты ендишь одна в этот вечер, 
ждешь — 

сама ие знаешь чего... 
Я прошу тебя, 

милая смерть, 
ты не трогай комнаты 

маминой. 
Ты не трогай настенных часов 
в нашей старой кухоньке 

маленькой. 
Их эмалевый циферблат 
весь цветами расписан узорио. 
Ты не трогай этих цветов — 
это детство мое нарисовано. 
Я прошу тебя, 

милая смерть, 
я прошу тебя честно и прямо: 
ты меня не щади, — 
пощади мою маму... 

Перевели 
Г. Б р е й т б у р а и Еег. Е в т у ш е н к о 

Я был когда-то юным-юным. 
Я жил тогда в предместьи 

южном— 
ни город это, ни село 
Меня то солнцем жгло 

приморским, 
то било дождиком промозглым, 
то пылью угольной секло. 
Вставали рано, 

пили кофе 
и шли работать в порт 

и в копи, 
вор — 

воровал, 
судья — 

судил. 
Рассвет был бледный 

и недужный, 
и я в автобус потный, душный, 
как на Голгофу, восходил. 
Полудома, полуруины 
белели, словно бедуины. 
Торговец немощно бубнил: 
«Оливки — 

только что с оливы!» 
Бензина, моря н олифы 
щемящий запах в душу бил. 
Здесь ветром столько крыш 

сдувалось! 
Все разрушалось, 

все сдавалось 
на милость будущего дня. 
И я был сдачи той свидетель, 
где вместо двери, снятой с 

петель, 
как флаг о сдаче — 

простыня. 
Я миого жял я много вынес, 
но вновь пришел сюда. 

где вырос, 
и вот в молчаиьн я стою, 
а низколобый экскаватор, 
вдруг развернувшись 

резковато, 
срывает эту простыню. 

И справа все летит и слева... 
Ломает он жестоко, 

слепо, 
но сам растерян и смятен. 
Я слышу — 

он дрожит всем телом, 
он и помочь хотел бы стенам, 
и все же их ломает он. 
А стены плачут, 

крыши плачут, 
что ничего теперь не значат, 
и слез своих они не прячут, — 
им больше жизни смерть 

страшна. 
Машина стонет и грохочет, 
сказать машина что-то хочет— 
ломая, 

плачет и она. 
Все плачет — 

то, что бытом было, 
и то, что этот быт убило, — 
по мертвым плачет и живым. 
За все слезами каждый 

платит — 
я то, что было домом, плачет 
и плачет то, что будет им. 
Но вижу я — 

парнишка потный 
ту простыню, нагнувшись, 

поднял, 
от пыли отряхнул слегка. 
Она в руке его усталой 
вдруг от заката стала алой, 
и только не было древка, 
И понял я всем сердцем, 

телом, 
что н закат годится в дело, 
и, как на боль земли ответ, 
он рвался. 

освещая хаос, 
в руке рабочей трепыхаясь, — 
закатом созданный рассвет. 

Перевел Евг, Евтушенко 
Отрывок входит в готовящийся 

к печати альминпх «День ПОЭЗИИ». 

Умберто САБА 

ТЕАТР В РАБОЧЕМ КЛУБЕ 
Мы были в голоде и холоде, 
нас подсекал за залпом залп, 
но снова зал в серпе и молоте, 
и в итальянских звездах зал. 
И вот к рабочим и работницам, 
чуть кашляя,— 

в пути продрог! — 
с бессмертным кулаком 

ротфронтовским 
на костылях 

вошел 
Пролог. 

Он весь и в горести и в 
радости, 

израненный, но полный сил, 
слова о Братстве и о Равсистве, 
как в первый раз, 

произносил. 
Сказал: 

«Теперь со сцены слезу я! 
Пора начать, как я гляжу, 
и я примеру немцев следую — 
я восвояси ухожу...» 
Внизу, 

отставив рюмки полные, 

Б Е З Р А Б О Т Н Ы Й 
Куда идет этим утром ранним 
Человек, на меня немного 

похожий. 
Человек, лишь в себя 

глядящий упрямо, 
Человек с лицом усталым 

и жестким? 
Были годы войны, не этой, 

а первой. 
Были маршн, походы н песни 

в строю. 
А теперь, опершись на судьбу 

и на палку, 
Он проходит в толпе, 

Мимо лавок пустых, 
Мимо длинных базарных 
Ш» рядов 
И звучит вдалеке 
В сером воздухе утра 
Рожок. 

Перевел Г. Б р е й т б у р д 

сидели грустные друзья 
и вспоминали то, что помнили 
о чем не помнить им нельзя. 
И голоса росли и таялн 
у закопченного стола, 
и мать их бедная — 

Италия, 
о них тревожась, 

не спала. 
На всем была печать 

неясности, 
печальных чаяний печать, 
но всюду слышалось все 

явственней. 
«Пора начать! 

Пора начать!» 
И ждали все чего-то твердого 
расставшись, 

вновь сходились в круг... 
В сентябрьский день сорок 

четвертого 
таким ты был, 

рабочий клуб! 

Г. Б р е й т в у р д и Евг. Е в т у ш е н к о 

К И Н О Ш К О Л А 
ПРЕСТУПНОСТИ 

Еж е м е с я ч н а я газета ,< 
стрийской прогрессивной и] 
теллнгенции «Тагебух»

 0 П
1 

блнковала большую статью Конр| 
да Лигля, в которой вновь поднял 
вопрос о растлевающем влияни 
американских гангстерских 
мов на молодежь Европы. С... 
озаглавленная «Жертвы одного 
ногода», содержит документальны, 
данные, которые могут быть оснЗ 
вой для судебного обвинения. 

Статья кратко излагает содерн^ 
нне и характеризует некоторые амЗ 
рнканские фильмы, демонстрировав 
шиеся в Австрии в последнее время 

«Моя воля—закон». Описан» 
фильма газета начинает так: «Гро 
хот многих выстрелов разорвал т» 
шину долины, в которой слово Дим] 
рома Родака уже давно было ж» 
лезным законом...» 

«•^хасскне бандиты». Переетра 
ка гангстеров длится 15 минут. 

«Город идет через ад». В это4| 
картине показывают, как душат ма-1 
леньких детей н выбрасывают их на] 
ходу из автомобиля, как можно! 
«профессионально» убнть взрослого,! 
как на виду у всех превратить ста-1 
рнка в окровавленный кусок мяса. | 

«Одиночка». На каждые сто мет-1 
ров пленки — один труп. 

«На улице ждет смерть». Крон! 
литрами льется в этом фильме, 
представляющем собой ряд ецп ] 
массовых убийств. 

«Мы не ангелы». Мертвые тм« I 
используются в картине для того, 
чтобы вызвать... смех, а отравление 
ядом рекомендуется, как высоко-
моральный поступок. 

«Клочок жизни». Американски! 
комический актер Микки Руни «ве-
селит» публику бесчисленным 
убийствами. 

Как надо воровать и как едмт-
ся сутенером — учит фильм «Огон» 
в крови». 

В то время, как все честные ле-
ди мира выступают за запрещение 
атомного оружия, Голливуд решид 
использовать человека, пораженно-
го лучевой болезнью, для... комедии. 

Несколько лет назад во многи 
странах мира демонстрировали 
американский фильм «Законченны! 
убийца». В нем были показаны с«-
мые «совершенные» способы убий-
ства. После просмотра этой кино-
картины один восемнадцатилетний 
американец убил свою тетку, точно 
соблюдая указания авторов филь-
ма. В Англии пятнадцатилетняя де-
вушка воспользовалась «совершен-
ным» способом для того, чтобы 
убнть двух детей. В Австрии подро-
сток попытался убить мать и сест-
ру. При аресте в его кармане на-
шли билет с оторванным контролен 
на картину «Законченный убийца». 

Одна венская газета в заметке 
под сенсационным заголовком 
«Дуэль подростков по образцу Ди-
кого Запада окончилась смертью» 
писала: «Кто быстрей взведет ку-
рок? Ты нли я? По счету девятна-
дцатилетний Вернер выхватил ре-
вольвер быстрее, чем это сделал со 
своим игрушечным водяным писто-
летом Лотар Товарищ по игре 
упал, замертво сраженный метким 
выстрелом. Это был не первый слу-
чай, когда подростки воспроизводи-
ли сцену, которую они видела > 
кино. Каждый из них хотел быть 
Эроллом Флином или Тайронои 
Пауэром, героем Дикого Запада...» 

Писавшая о массовой преступно-
сти среди малолетних, буржуазна» 
австрийская газета «Нене вннер та-
гесцейтунг» как-то отметила: «Не 
прошло еще года с тех пор, как I 
венских кинотеатрах демонстриро-
вался американский фильм «Поем 
насилия». Многочисленные примеры 
говорят о том. что этот посев вво-
дит...» 

На следующий киносезон австрий-
ским кинотеатрам предложены 229 
голливудских фильмов Девяносто 
процентов из них — порнографиче-
ские и гашстерские Они уже сде-
лали свое дело в Америке, о чем 
свидетельствуют бесчисленные со-
общения американской печати о 
росте преступности Теперь эти 
фильмы направляются в Австрию * 
Другие страны Западной Европы-

Австрийская общественность дав-
но протестует против проката аме-
риканской кнноуюловшины Год 
назад в Австрии проходил сбор под-
писей пол петицией министру про-
свещения Дриммелю. которач тре-
бовала принять самые строгие • 
неотложные меры против опасной 
голливудской продукции и «грязной 
литературы» Однако до сих пор 
почти ничего не сделано для того, 
чтобы оградить австрийскую моло-
дежь от пагубного влияния ганг-
стерских фильмов 

Л. ЗВЕНИГОРОДСКИИ 

В Е Н А , с е н т я б р ь 

«Литературная газете» выходит три раза 
я неделю: во вторник, четверг и субботу. 
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