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Крылатые корабли 
выходят на простор 

КОГ Д А осенью п р о ш л о г о года Г в р о й 
Советского С о ю з а М. Девятаев 
п р о ш е л по Волге от Казани д о 

Горького на теплоходе «Ракета» за каких-
нибудь семь часов, д а ж е видавшие ви-
д ы старые в о л ж с к и е капитаны б ы л и о ш е -
ломлены. Крылатый к о р а б л ь , с фантасти-
ческой л е г к о с т ь ю п о г л о щ а я г р о м а д н ы е 
пространства реки, о т к р ы л невиданные 
перспективы развития водного транспор-
та. Перспективы эти в п о л н о м о б ъ е м е 
сейчас д а ж е трудно себе представить. 

На днях мне довелось беседовать с 
о д н и м из р у к о в о д и т е л е й творческого 
коллектива, создавшего «Ракету», глав-
ным к о н с т р у к т о р о м завода «Красное С о р -
м о в о » Р. А л е к с е е в ы м . Вот что он расска-
зал: 

— В н ы н е ш н е м году сормовичи дадут 
р е ч н о м у флоту с е р и ю теплоходов типа 
«Ракеты»; четыре из них д о л ж н ы 
вступить а строй у ж е с началом навига-
ции. П е р в ы е суда б у д у т использованы в 
п р и г о р о д н о м сообщении р а д и у с о м д о 
600 к и л о м е т р о в — в районах Горького, Ка-
зани, Астрахани, Сталинграда, К у й б ы ш е -
ва, Саратова, Киева, М о с к в ы . Такое с у д -
но, длиной п р и м е р н о 27 метров и шири-
ной о к о л о пяти, представляет собой свое-
образный водный автобус, точнее — ак-
вабус. 

66 мягких кресел п о д о б н ы х к р е с л а м на 
самолетах «ТУ-104», просторный салон с 
х о р о ш и м о б з о р о м , з а щ и щ е н н а я от ветра 
прогулочная палуба в к о р м о в о й части да-
ют возможность пассажиру в у д о б н ы х , 
приятных условиях совершить путешест-
вие. С у д н о р а д и о ф и ц и р о в а н о , на н е м 
имеется буфет. Чистота воздуха во всех 
помещениях обеспечивается отличной 
вентиляционной установкой. 

Себестоимость провоза пассажиров на 
водном автобусе, д в и ж у щ е м с я с быстро-
той, п р е в ы ш а ю щ е й скорость пассажир-
ского поезда (60—65 к и л о м е т р о в в час), 
дешевле, ч е м на о б ы ч н ы х судах и не до-
р о ж е , ч е м в автобусе. Объясняется это 
быстрой о б о р а ч и в а е м о с т ь ю нового тепло-
хода. К примеру, рейс на автобусе 
от центральной части города Г о р ь к о г о до 
автозавода длится 45 минут, а д о С о р м о -
ва — 30 минут. Наш к о р а б л ь пройдет эти 
расстояния по Волге соответственно за 
12 и за 9 минут. Если говорить о Москве, 
то, например, чтобы пройти от Х и м к и н -
ского порта до П и р о г о в с к о г о водохрани-
лища, судну о б ы ч н о г о типа требуется свы-
ше двух часов, нашему ж е достаточно 
двадцати минут. 

Н о в ы й теплоход не ограничен широтой 
и глубиной фарватера: его осадка на хо-
д у — о к о л о о д н о г о метра, тогда как у 
о б ы ч н ы х волжских с у д о в — п р и б л и з и т е л ь н о 
два с,половиной метра; высокая манев-
ренность позволяет ему, п о д о б н о автомо-
билю, мгновенно отворачивать от воз-
никшего на пути препятствия. 

66-местная «Ракета» впоследствии по-
лучит, по-видимому, ш и р о к о е распростра-
нение на реках Сибири, являющихся для 
ряда ее районов почти единственными 
транспортными артериями. Есть у «Ра-
к е т ы » и такое существенное достоинство, 
о б н а р у ж и в ш е е с я в последнем рейсе в 
условиях осенней л е д я н о й шуги: тепло-
ход способен п о л н ы м и х о д а м и двигать-
ся по о т д е л ь н ы м л е д я н ы м п о л я м и шуге, 
достигающей пятидесятимиллиметровой 
толщины. 

— М о ж н о ли использовать п о д о б н ы е 
суда в морских бассейнах? 

— Сейчас у нас разрабатывается 
проект 300-местного скоростного тепло-
хода на подводных крыльях, к о т о р ы й най-
дет применение и на наших м о л о д ы х 
искусственных м о р я х , а также на Бал-
тике, Каспии, в Ч е р н о м о р с к о м бассейне 
и т. д. Предполагается, что первый опыт-
ный образец будет с п у щ е н на в о д у в 
1959 или в 1960 году. 

К выборам в Верховный Совет СССР 
КИЕВ. (Наш корр.). Общее собрание писате-

лей Киева единогласно выдвинуло кандидатом 
в избирательную комиссию УССР по выборам 
в Совет Национальностей писателя Олеся Гон-
чара. 

А еще д о этого появится грузо-пасса-
ж и р с к и й теплоход для сибирских рек, 
п о д н и м а ю щ и й о к о л о двадцати тонн груза 
и двигающийся со с к о р о с т ь ю 60—65 ки-
лометров в час. К р о м е того, в м и н у в ш у ю 
навигацию с последней водой п р о ш е л 
испытание н е б о л ь ш о й п р о г у л о ч н ы й катер, 
снабженный п о д в о д н ы м и к р ы л ь я м и и 
а в т о м о б и л ь н ы м м о т о р о м , р а с п о л о ж е н н ы м 
на к о р м е . Катеру, в к о т о р о м могут раз-
меститься шесть человек, придано совре-
менное архитектурное о ф о р м л е н и е , он 
о б о р у д о в а н быстро о т к и д ы в а ю щ и м с я 
тентом. Отличительная черта судна — вы-
сокая экономичность: оно расходует а 2 — 
3 раза м е н ь ш е г о р ю ч е г о , ч е м его пред-
шественники. Специальной ф о р м ы обво-
ды судна в сочетании с п о д в о д н ы м и 
к р ы л ь я м и обеспечивают его повышенные 
м о р е х о д н ы е качества, б о л ь ш у ю скорость 
и устойчивость. Так, например, все пас-
с а ж и р ы могут спокойно располагаться по 
о д н о м у борту, а их о д н о в р е м е н н о е пере-
мещение на п р о т и в о п о л о ж н ы й борт вы-
зывает ничтожный, почти незаметный 
к р е н — н е более двух-трех градусов. 

Готовим м ы т а к ж е аварийно-спасатель-
ный к о р а б л ь для т у ш е н и я п о ж а р о в и ока-
зания экстренной технической п о м о щ и 
судам, т е р п я щ и м бедствия. Первый эк-
з е м п л я р его будет выстроен в 1959— 
1960 гг. 

— Кто ж е разрабатывает и осуществ-
ляет эти проекты? 

— М о л о д о й к о н с т р у к т о р с к и й коллектив 
сормовичей. Надо сказать, что р о ж д е н и е 
судна — это долгий, б о л ь ш о й путь от 
эскиза, чертежей, м а л о й и б о л ь ш о й м о -
делей, испытываемых в опытовых бассей-
нах, а затем и в о т к р ы т ы х водоемах. 
Только после десятков, а иногда сотни 

испытаний производится опытный обра-

зец, на к о т о р о м у ж е отрабатываются хо-

д о в ы е качества и все д р у г и е элементы 

б у д у щ е г о корабля. С энтузиазмом, с под-

линно т в о р ч е с к и м г о р е н и е м проводят 

испытания моделей в н а ш е м о п ы т о в о м 

бассейне ведущий к о н с т р у к т о р Б. Зобнин 

и к о н с т р у к т о р М . К о р о т к о е . Десятки ва-

риантов р а с п о л о ж е н и й и архитектурного 

о ф о р м л е н и я создаются нашими конструк-

торами Н. Зайцевым, Л. Поповым, 

И. Ш а п к и н ы м . От к о н с т р у к т о р о в не от-

стают замечательные слесари-инструмен-

тальщики, р а б о т а ю щ и е на сборке моде-

лей и опытных судов, В. Носов, В. Митя-

гин, Г. Слопогузов, м о д е л ь щ и к и Ф . Ко-

зистов, Г. Канунов. И н т е р е с н о отметить, 

что экспериментальные р а б о т ы р о ж д а ю т 
мастеров на все р у к и . Слесарь А . Евстиг-

неев превосходно освоил специальности 

газоэлектросварщика, м е д н и к а и ж е -

стянщика. То ж е м о ж н о сказать о Н. А к и -

мовой, ставшей сварщиком-слесарем. 

С е р ь е з н у ю п о м о щ ь нам оказывают реч-

ники. Испытания первого теплохода типа 

«Ракеты» проходили под р у к о в о д с т в о м 

опытного в о л ж с к о г о капитана В. П о л у э к -

това, чьи подчиненные, о с о б е н н о механик 

Н. Горбиков, дали нам м н о г о полезных 

советов. В разработку последних образ-

цов к о р а б л е й много ценного внес д р у ж -

ный коллектив к о м а н д ы , возглавляемой 

Героем Советского С о ю з а М . Девятае-

вым. 

П р о б л е м а с к о р о с т н о г о водного транс-
порта чрезвычайно актуальна. П р о т я ж е н -
ность одних т о л ь к о р е ч н ы х и озер-
ных магистралей СССР, где могут 
найти применение суда, о к о т о р ы х м ы 
сейчас говорили, н е о б ы ч а й н о велика. 
Если представить себе эту протяженность 
как одну линию, то е ю м о ж н о б ы л о бы 
десятки раз опоясать земной шар. В не-
д а л е к о м б у д у щ е м м ы станем свидетеля-
м и появления на м о р с к и х и океанских 
просторах скоростных судов на подвод-

ных к р ы л ь я х . Ш и р о к и й всеобъем-
л ю щ и й технический прогресс, 
п р о и с х о д я щ и й в нашей социали-
стической стране, создает для 
этого н е о б х о д и м ы е предпосылки. 

Я. ОСТРОВСКИИ 
ГОРЬКИИ. (Наш спец. корр.). 

От комитета по Ленинским премиям в области 
литературы и искусства при Совете Министров СССР 
С Сегодня мы печатаем список кандидатур на соискание Ленинских премий в области литературы, опублв- ' 

кованный комитетом по Ленинским премиям в области литературы и искусства. { 

Комитет по Ленинским премиям в области , #г_ и искусства сообщает, что на соискание 
Ленинских премий 1958 года поступили следующие кандидатуры: 

НАШИ ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ 

К И Н О Ф И Л Ь М Ы 
Р А З Н Ы Х С Т Р А Н 

КА К НАРОДЫ р а з л и ч н ы х стран и конти-
нентов, разъединенные тысячами кило-
метров, пустынями и горами, морями и 

океанами, могут близко познакомиться друг с 
другом, доверить и узнать стремления и надеж-
ды, планы н мечты? Для этого есть много 
средств, в том числе искусство, и прежде всего 
искусство кино. Как сообщили корреспонденту 
«Литературной газеты» в Министерства нуль-
т у р ы СССР, за прошедший год многие страны 
мира импортировали советские фильмы. 

Зрители стран социалистического лагеря по-
смотрели в 1957 году несколько десятков кар-
т и н с маркой киностудий Советского Союза. 

Советские фильмы приобрели кинофирмы 
Англии, Франции, Канады, многих стран 
Латинской Америки. Наши комедии, драмы, 
исторические фильмы, фильмы-сказки и филь-
мы-балеты в минувшем году путешествовали 
по экранам Египта, Сирии, Судана, Ливии, Ира-
на, Афганистана, Бирмы, Камбоджи, Цейлона, 
Индонезии, Японии и других стран. 

Интерес к советскому кино за рубежом ра-
стет, а вместе с ним все шире становится об-
мен кинофильмами между СССР и другими 
странами. 

Но это — одна сторона нашего кинообмена. 
Другая —- заграничные фильмы, вошедшие в ре-
пертуар кинотеатров нашей страны. В прошлом 
году зрители Советского Союза просмотрели 
свыше семидесяти фильмов из различных 
стран мира. Впервые были показаны фильмы 
Индонезии и Таиланда. 

В этом году предполагается приобрести около 
ста пятидесяти кинокартин из зарубежных стран. 
Мы впервые ^ познакомимся с киноискусством 
Бирмы и Цейлона, посмотрев фильмы «Цветок 
любви» и «Ренава*. На э к р а н ы страны будут 
выпущены китайские ф и л ь м ы : «Брат и сестра», 
«Сун Цзин-ши», «Песня о пустыне», а т а к ж е 
корейские —- «Виднеется гора Пяктусан» и «Вол-
ки». Крепкой дружбе советского и монгольского 
народов посвящена первая монгольская кино-
картина «Искры». 

Большое место в репертуаре займут произве» 
дения чехословацких кинематографистов. Среди 
н и * — трилогия, состоящая из цветных филь-
мов: «-Ян Гус», «Ян Ж и ж н а » , «Против всех» и 
комедия «Бравый солдат Ш в е й к » . 

Дублируется сейчас кинокомедия «Приключе-
ния Тиля Уленшпигеля», сделанная в Герман-
ской Демократической Республике совместно с 
французскими киноработниками. В роли Тиля 
снимался Жерар Филип. Предполагается т а к ж е 
ознакомить наших зрителей с творчеством ки-
нематографии ГДР картинами «Лисси» и «Ма-
зурка любви» по оперетте «Нищий студент». На 
экран выйдет цветной фильм «Легенда о люб-
ви», поставленный совместно болгарскими и 
чехословацкими мастерами кино по одноимен-
ной пьесо Назыма Хикмета. 

Польская кинематография будет представле-
на такими произведениями, как «Канал», «Со-
кровища капитана Мартенска» и т . д., венгерская 
— психологической драмой «В солдатском мун-
дире», экранизированной опереттой «Приключе-
ние герцогини Геролштейнской» и другими. 

Борьбе народа Югославии за свою свободу и 
независимость во время второй мировой войны 
и его сегодняшним будням посвящены югослав-
ские фильмы «Не оглядывайся, с ы н о к » , «Мелкие 
вещицы», «Злые деньги», которые м ы увидим 
в нынешнем году. 

Предполагается в ы п у с т и т ь на экраны италь-
янские фильмы «Машинист» и « К р ы ш а » ; фран-
цузские — «Жервеза» (по роману Золя «Запад-
ня») и поставленный по мотивам поаасти Ку-
прина «Олеся» фильм «Колдунья»; испанский 
фильм «Мой дядя Хасинто»; английский — 
«Козленок за два гроша»; финские «Молоч-
ница Хилья» и «Ловиса», ряд японских, ав-
стрийских, западногерманских, греческих и кар-
тин других стран мира. 

В аргентинском фильме « Ж е н и х для Л а у р ы » 
мы вновь увидим Лолиту Торрес. 
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1. Алексеев М. Н. -НАСЛЕДНИКИ » , повес т ь . 
Предс т авлена редколле гией ж у р н а л а « Н е в а » . 

2. Алпатов М. В. «АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ II ТВОРЧЕСТВО» . Том I и II. Монография. 

Предс т авлена Акад емией х у д о ж е с т в СССР, Московским 
Союзом х у д ожнико в . 
• 3. Аширов Чары. «К0НЕП КРОВАВОГО ВОДОРАЗДЕЛА» , 
по в е с т ь в с т и х а х . 

Пред с т а в л ен а Союзом пис а т е л ей Т у р к м е н и с т а н а . 
4. Воронин С. А. « Н Е Н У Ж Н А Я СЛАВА» , пов е с т ь . 
Предс т а вл ена р едколле гией ж у р н а л а « Н е в а » . 

5. Габрилович Е. И. «РАССКАЗ 0 ЛЕНИНЕ », киносценарий ; 
«КОММУНИСТ», киносценарий . 

Пред с т а вл ена Союзом р або тников кинема то г р афии СССР, 
редколле гией ж у р н а л а «Иск у с с т в о кино » . 

6. Гусейн Мвхти. «ДЖАВАНПТИР» , пьеса . 
Предс т а вл ена Союзом пи с а т е л ей А з е р б ай джан а . 
7. Довженко А. П. 1) « ЗАЧАРОВАННАЯ ДЕСНА» , пов е с т ь . 
Пред с т а вл ена Союзом пи с а т е л ей У к р а и н ы , Московским от-

делением Союза писа т ел ей . 
2 ) «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ Л Е Т » . 
Предс т а вл ена редколлегией ж у р н а л а « З в е з д а » . 
3 ) «ПОЭМА О МОРЕ», киносценарий . 
Предс т а вл ена Союзом р або тников кинема то г р афии СССР, 

Московским отделением Союза пис а т ел ей , р едколле гией ж у р -
н а л а «Иску с с т в о кино » . 

8. Зорин Д. И. «ВЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК », п ь е с а . 
Предс т а вл ена Московским отделением Союза писа т ел ей . 

9. Назин В. В. «ВЕЛИКИЙ ПОЧИН», поэма; «СТИХОТВОРЕ-
НИЯ» , сборник. 

Предс т а вл ена Московским отделением Союза пис а т ел ей , 
редколлегией ж у р н а л а « Д р у ж б а народов» , Л и т е р а т у р н ы м объ-
единением « М а г и с т р а л ь » при Нейтральном доме к у л ь т у р ы 
желе знодорожников . 

10. Кожевников В. М. « З А Р Е НАВСТРЕЧУ» , повесть . 
Предс т авлена Го с у д а р с т в енным и зд а т е л ь с т вом д е т ской ли-

т е р а т у р ы . 

11. Кононов А. Т. «РАССКАЗЫ 0 ЛЕНИНЕ» . 
Предс т а вл ена Г о с у д а р с т в енным изда т ель с т вом детской ли-

т е р а т у р ы . 

12. Корнейчук А. Е. «ПОЧЕМУ УЛЫБАЛИСЬ З В Е З Д Ы » , 
п ь е с а . 

Предс т авлена Союзом пи с а т е л ей У к р а и н ы . 

13. Кремлев-Свэн И. Л. «БОЛЬШЕВИКИ» , роман. 
Представлена писателем Ф. В. Гладковым . 
14. Лебеденко А. Г. «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» , роман. 
Представлена Ленингр ад ским отделением Союза писа т ел ей . 
15. Луговсной В. А. 1) «СОЛНЦЕВОРОТ», «СИНЯЯ ВЕС-

Н А » . «ПУСТЫНЯ II ВЕСНА» , с т и х и . 
Представлена Московским отделением Союза писа т елей , 

редколлегией ж у р н а л а «Моск в а » . 

2 ) « БАКУ , Б А К У » , «БЕРЛИН 1 9 3 6 г . » , «МОСКВА 195(5 г . » , 
«НОВЫЙ ГОД», поэмы. 

Представлена редколле гией ж у р н а л а « З в е з д а » . 
16. Максим Танк. «СЛЕД МОЛНИИ», с т и х и . 
Предс т а вл ена Союзом пи с а т е л е й Белоруссии . 
17. Михалков С. В. «БАСНИ» . 

Представлена р едколле гией ж у р н а л а « О к т я б р ь » , н а р о д н ы * 
ар тистом СССР II. В. Ильинским . 

18. Мустафин Габиден. «ШИГАНАК» , по в е с т ь ; «КАРАГАН-
Д А » , роман. 

Предс т авлена Союзом пис а т е л ей К а з а х с т а н а . 
19. Мухтар Аскад. « С Е С Т Р Ы » , роман. 
Предс т авлена Союзом пи с а т е л ей У з б е ки с т а н а . 
20. Ниноласва Г. Е. 1) «ПОВЕСТЬ 0 ГЛАВНОМ АГРОНОМЕ 

И ДИРЕКТОРЕ МТС». 
Представлена р едколле гией ж у р н а л а « О к т я б р ь » , г р уппой 

дея т елей л и т е р а т у р ы и и с к у с с т в а . 
2 ) «БИТВА В ПУТИ» , роман . 
Предс т авлена р едколле гией ж у р н а л а « О к т я б р ь » , Х у д о ж е -

с т в енным ак а д емиче ским т е а тром Союза ССР имени М. Горь-
кого, Московским др ама тич е ским т е а тром имени Моссовета, 
з а с л у ж е н н ы м деятелем на>кп РСФСР В. М. Брадие . 

21. Нилин П. Ф. «ЖЕСТОКОСТЬ» , «ИСПЫТАТЕЛЬНЫП 
СРОК», повес ти . 

Предс т авлена Московским отделением Союза писа т ел ей . 
22. Новиченко Л. Н. «ПОЭЗИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ», книга""о 

т ворче с т в е П. Г. Т ы ч и н ы в п е р в ы е послеоктябрьские годы . 
Предс т а вл ена Союзом пи с а т е л ей У к р а и н ы . 
23. Петров (Бирюк) Д. И. 1) «ЮГ В ОГНЕ», роман. 
Пред с т а вл ена библиотекой имени Крупской Л е н и н с к о м 

района г . Ро с тов а -на -Дону . 

2 ) «СКАЗАНИЕ 0 К А З А К А Х » , роман. 
Предс т авлена библиотекой имени Кирова Октябрьского райо-

на г. Рос тов а -на -Дону , Ростовским к н и ж н ы м и зд а т ел ь с т вом . 
24. Рыльсний М. Ф. «РОЗЫ И ВИНОГРАД», с т и х и . 
Предс т авлена Союзом пис а т е л ей У к р а и н ы . 
25. Сартаков С. В. « Х Р Е Б Т Ы САЯНСКИЕ» , роман. 
Пред с т а вл ена Красноярским пед а го гиче ским инс ти т у т ом . 
26. Соболев Л. С. « ЗЕЛЕНЫЙ Л У Ч » , п о в е с т ь . 
Предс т а вл ена р е дколл е ги ей ж у р н а л а « О к т я б р ь » , Полити-

ческим упр а в л ением Военно-Морского Флота СССР. 

27. Стельмах М. А. «КРОВЬ ЛЮДСКАЯ — НЕ ВОДИЦА», 
роман. 

Предс т авлена Союзом пис а т е л ей СССР, Союзом пи с а т е л ей 
У к р а и н ы , редколле гией ж у р н а л а « Д р у ж б а народов» , У л а н -
ским с е л ь с ко хо з яй с т в енным ин с ти т у т ом . 

28. Табидзе Г. В. «ИЗБРАННОЕ» , с т и хи . 
Пред с т а вл ена Союзом п и с а т е л е й Гр у зии . 

29. Теунов X. И. «ЛИТЕРАТУРА Н ПИСАТЕЛИ КАБАРДЫ», 
кни г а . 

Предс т авлена Каб ардино -Балк ар ским обл а с тным комитетом 
КПСС, Союзом писа т ел ей Кабардино -Балкарской АССР. 

30. Шагинян М. С. «СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ» , роман-хроника . 
Предс т а вл ена р едколле гией ж у р н а л а « Н е в а » . 
31. Шамякин И. П. «КРИНИЦЫ» , роман . 
Предс т а вл ена Союзом пис а т е л ей Белору с сии . 
32. Шолохов М. А. «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» , расска з . 
Пред с т а вл ена р едколле гией ж у р н а л а «Ок т я б р ь » , пи с а т е -

лем С. В. Мих алковым . 
33. Шолохов-Синявский Г. Ф. «ВОЛГИНЫ» , роман. 
Предс т авлена Ростовским к н и ж н ы м изда т ельс твом . 
34. Яшен Камиль (Нугманов). «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА» , 

п ь е с а . 
Предс т а вл ена Союзом пи с а т е л ей У з б е ки с т ан а . 

| ЗАМЕТКИ 
> О ДЕТСКОЙ 
^ Л И Т Е Р А Т У Р Е Н А Ш И М Д Е Т Я М..„ 

ТАШКЕНТ. (Наш корр.). В республикан-
скую комиссию по выборам в Совет Нацио-
нальностей выдвинут первый секретарь Союза 
писателей Узбекистана драматург Бахрам 
Рахманов. 

• • • 

ВИЛЬНЮС. (По телефону). В состав изби-
рательной комиссии Литовской ССР по выбо-
рам в Совет Национальностей выдвинут писа-
тель Ю. К. Балтушис (Альбертас). 

ПАМЯТИ В. В. СТАСОВА 

ЛЕНИНГРАД. (Наш корр.). Выдаю-
щийся к р и т и к и деятель русской 
к у л ь т у р ы Владимир Васильевич 
Стасов многие годы работал 
в Публичной библиотеке, создав 
здесь большинство своих л у ч ш и х 
трудов. 

14 января на фасаде главного 
здания Публичной библиотеки 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 
установлена мемориальная доска, 
посвященная выдающемуся деяте-
л ю русской к у л ь т у р ы . 

Много лег Комсомольска я организация Москвы шефствует над Северным флотом. 
Моряки-североморцы часто бывают в гостях у москвичей. Недавно представители эки-
пажа одной из ПОДВОДНЫХ лодок Северного флота вручили грамоту лучшей комсомольско-
молодежной бригаде завода автотракторного электрооборудования, возглавляемой Верой 
Варваркиной. На пнимке: (слева направо) старшины 1-й статьи А . Лазарев и В. Дахов 
И Вера Варваркина. Фото А. Ляпни» 

1, Место рождения: 

Советский Союз! 

Вспоминаю, как, приехав в Италию 
на Международные олимпийские игры, 
мы, советские писатели, по прямому 
поручению советских ребят, стали ра-
зыскивать Джанни Родари. 

Найти Джанни Родари оказалось не 
так-то легко. С грустью обнаружили 
мы, что римские литераторы не очень 
хорошо знают этого талантливейшего 
детского поэта. Да и сами термины 
«детский писатель», «детская литера-
тура» эти литераторы встречали с 
удивлением. У них, оказывается, про-
сто-напросто не существует таких поня-
тий. Сочинением детских книг занима-
ются очень немногие из них — и то от 
случая к случаю, в минуты отдохнове-
ния от. так сказать, главных, больших 
литературных трудов. Настоящих, вы-
сокохудожественных детских книг 
крайне мало, и потому подрастающее 
поколение Италии, как, впрочем, 
и других капиталистических стран, 
вынуждено довольствоваться огне-
опасной макулатурой, в изобилии фа-
брикуемой за океаном. 

Зарубежный писатель с восторгом и 
недоверием, как какую-нибудь краси-
вую, но очень уж далекую от реально-
сти сказку, выслушивает обычно на-
ши рассказы о специальных детских 
издательствах, выпускающих ежегод-
но согни миллионов экземпляров книг 
для детей; о детских театрах, располо-
жившихся в прекрасных новых здани-
ях; о специальном научном учрежде-
нии — Доме детской книги, где изуча-
ются запросы юных читателей и пути 
развития детской литературы; о конфе-
ренциях и творческих дискуссиях, по-
священных литературе, воспитывающей 
наше подрастающее поколение... 

Да, детская и юношеская литерату-
ра, как особый жанр, родилась у нас в 
стране! И великий Горький стоял у ее 
колыбели, помогал ей делать первые 
шаги, закалял ее, вооружал напутст-
виями мудрого старшего друга. И не-
даром! Ведь, право, не будет преувели-
чением сказать, что завтрашний день 
мира во многом зависит от того, какие 
книжки читают сегодня дети на раз-
ных континентах земли, какие фильмы 
и пьесы они смотрят. 

«Открытие мира»... Так называется 
отличная, на мой взгляд, книга 
Василия Смирнова, адресованная чи-
тателям всех возрастов, но прежде все-
го нашему юношеству. Открытие ми-
ра! В этих двух словах — смысл созда-
ния, смысл жизни нашей детской и 
юношеской литературы. Она должна 
подарить ребенку тысячи замечатель-
ных открытий (ведь все, уже давно из-
вестное нам, для ребенка должно быть 
открыто заново!); она должна ввести 
юного читателя в сложный мир вещей, 
событий, человеческих взаимоотноше-
ний, классовой борьбы; она должна за-
вести большой разговор с маленьким 
гражданином нашей Родины — разго-
вор о жизни, о долге, о настоящем и 
будущем. 

Открыть для ребенка мир можно по-
разному. Можно ввести ребенка в 
жизнь с «черного хода»—и убедить 
его доверчивое сердце в том, что тем-

их величайшее 
кощунственное 

ные задворки жиз-
ни — это и есть са-
ма жизнь. Так имен-
но поступают иные 
буржуазные разбой-
ники пера. И в этом -
и, быть может, самое 
преступление перед будущим. 

А можно (и должно!) открыть для ре-
бенка мир добрых свершений, благо-
родной борьбы за человеческое сча-
стье, высоких мечтаний и светлого по-
рыва в будущее. Так именно, такой 
дорогой вводит своего юного читателя 
в жизнь наша детская и юношеская ли-
тература. У нас есть разные книги; и 
покоряющие своим мастерством, н 
слабые в художественном отноше-
нии. Но нет у нас ни одной дет-
ской книги, которая хотя бы од-
ним абзацем своим, одной своей 
мыслью, одной своей строкой воспиты-
вала детей в духе человеконенавистни-
чества и мракобесия. Все наши книги 
окрылены любовью к миру, к созида-
нию светлого будущего! За истинный 
гуманизм, за воспитание молодого жи-
теля земли в духе самых благородных 
идеалов — вот за что глубоко уважае-
ма в мире наша детская и юношеская 
литература. 

А. Гайдар, С. Маршак. Л. Кассиль, 
В. Катаев, К. Чуковский, А. Барто, 
М. Прилежаева, А. Пантелеев, В. Би-
анки, А. Мусатов, Н. Носов, Ю. Сот-
ник, Л. Воронкова, Н. Шундик, А. Але-
ненн, С. Баруздин, Е. Ильина, С. Геор-
гиевская, В. Архангельский, Б. Еме-
льянов, А. Бруштейн — эти и многие 
другие детские и юношеские "писатели 
создали книги, которые завоевали серд-
ца юных читателей, которые переведе-
ны на разные языки мира и изданы 
миллионными тиражами. Книги эти на-
писаны литераторами разных поколе-
ний, в разную силу таланта, для раз-
ных возрастов и на разные темы... Но 
они одухотворены одной целью, одной 
идеей: воспитать молодое подрастаю-
щее поколение честным, благородным, 
не боящимся трудностей, бесконечно 
преданным самому светлому делу на 
земле — борьбе за счастье человече-
ское! 

2. «Сделать бы жизнь с кого...» 

В играх своих дети выражают мечты 
о будущем. 

Девочка-третьеклассница, искусно 
превратив нарядную белую скатерть 
в «докторский халат», спасает своих 
розовощеких подружек от каких-то 
«тяжелых и опасных болезней»... 
Мальчуганы в шапках-ушанках, проло-
жив через двор «трассу дальнего пере-
лета», с восторгом обнаруживают где-
то, в районе заиндевелого садика, «за-
терянный среди снегов полуостров» — 
и сразу начинают обживать его. Преж-
де всего они строят там школу для 
местных жителей. Они общаются с «не-
большим северным народом», как ис-
тинные друзья, как истинные гумани-
сты. Так их научили наши книги: и 
прекрасная повесть Н. Шундика «На 
Севере Дальнем», и полная романтики 
«Чукотка» Т. Семушкина... 

Часто, очень часто в игры наших ре-
бят приходят герои любимых книг. И 
не только в игры! 

Сергей МИХАЛКОВ 
•О 

Я видел, как «тво-
рили, выдумывали, 
пробовали» моло-
дые питомцы наших 
ремесленных у ч и -

лищ, вдохновленные героями повестей 
И. Ликстанова «Малышок» и «Звез-
дочки» И. Василенко. Молодые умель-
цы так и называли себя — «малышка-
ми». 

Я наблюдал, как в одном большом 
селе Рязанской области возникло сре-
ди пионеров целое движение «стожа-
ровцев». Ребята подражали героям из-
вестной книги А. Мусатова «Стожа-
ры»: они вырастили в своем плодо-
во-ягодном питомнике десятки тысяч 
саженцев, они работали штурваль-
ными на комбайнах, они первыми 
выходили на расчистку заснежен-
ных дорог. Саженцы свои ребята 
посылали и в другие районы, в другие 
области: так вот и разносилась вместе 
с тонкоствольными молодыми деревца-
ми слава о чудесных, патриотических 
делах пионеров-«стожаровцев», продол-
жателей дела «тимуровцев». 

Девочка-шестиклассница пишет в 
своем школьном сочинении: «Когда я 
читаю хорошую книгу, мне хочется по-
вторить все доброе, что делают ее ге-
рои!..» 

Да, велика сила, могуче воздействие 
положительного примера, особенно на 
молодые сердца, на юных читателей, 
обдумывающих, как говорил Маяков-
ский, «сделать бы жизнь с кого». 

Книги приходят на помощь молодо-
му поколению в его думах и сомнени-
ях, в его мечтах о будущем. Много 
юных сердец зажгли жаждой благород-
ного подвига повести М. Прилежаевой 
о молодых годах Владимира Ильича 
Ленина и Михаила Ивановича Калини-
на. А сколько наших юношей и деву-
шек. прочитав новую повесть В. Ко-
жевникова, преисполнились героиче-
ским стремлением всегда идти вперед, 
наперекор трудностям, «заре навстре-
чу»!.. Благородные образы, достойные 
любви и подражания, пришли к ребя-
там со страниц книг А. Васильева 
«Смело, товарищи, в ногу!», Н. Бог-
данова «О смелых и умелых», со стра-
ниц «Рассказов о Чапаеве» В. Ба-" 
ныкина, «Рассказов о Гайдаре» Б. 
Емельянова. Мужеству учат наших де-
тей герои приключенческих повестей Н. 
Томана, Г. Тушкана, О. Корякова... 

Очень важно, чтобы в литературе 
появлялись положительные, героиче-
ские образы сверстников юного читате-
ля. Эти образы как бы говорят нашему 
школьнику: «Смотри, а ведь и в твои 
годы можно свершать подвиги, боль-
шие, бесстрашные дела!» 

И в этом смысле немалую воспита-
тельную роль сыграли книги, воспе-
вающие героизм юных участников Ве-
ликой Отечественной войны: «Сын 
полка» В. Катаева, «Улица младшего 
сына» Л. Кассиля и М. Поляновского, 
«Партизан Леня Голиков» Ю. Король-
кова, «Четвертая высота» Е. Ильиной. 

«Хотим быть такими, как...»—этими 
словами начинаются сотни и тысячи ре-
бячьих писем. И в этих словах — жаж-
да положительного примера, неудер-
жимое стремление подражать всему хо-
рошему, благородному, высокому! 

Разумеется, на положительном при-
мере воспитывают не только те книги, 
которые посвящены героическим стра-
ницам истории народа. Необычайно 
важно подсказать верное решение, так 
сказать, «будничных» моральных про-
блем, ежедневно встающих перед моло-
дым, только еще формирующимся ха-
рактером. Любимыми книгами стали у 
нас повести «Жизнь зовет» А. Кузне-
цовой, «Сирота» Н. Дубова, «Отроче-
ство» С. Георгиевской. Эти книги за-
ставляют наших школьников серьезно 
призадуматься о долге, о честности, о 
великих законах дружбы. Эти книги 
советуют, направляют и, что очень 
важно, поправляют тех, кто свернул с 
прямого пути, оступился, сбился с до-
роги. 

3. О «толстых» и «тонких» 

Знакомство детей с литературой на-
чинается с тонких дошкольных книжек, 
в которых рисунки занимают подчас 
больше места, чем литературный текст. 
Ребенок еще не постиг премудрости 
грамоты, но его уже увлекают события, 
о которых повествуется в словах и кар-
тинках. Тонкие дошкольные книги — 
это как бы ворота, через которые ма-
ленький гражданин нашей страны вхо-
дит в большой и прекрасный мир лите-
ратуры. 

К сожалению, критика не балует до-
школьную книжку своим вниманием. 
А как много толстых, раздутых томов 
давным-давно погребены в нашей памя-
ти, в то время как многие тоненькие 
книжки оказались необыкновенно вре-
мяупорны.мн! 

Я не помню интересных, глубоких 
статей, посвященных поэмам С. Мар-
шака «Мистер Твистер» и «Быль-
небылица». А ведь эти книжки 
сыграли неоценимую роль в вос-
питании нашего подрастающего по-
коления. Они были и продолжают оста-
ваться первой политграмотой, первым 
разговором с маленьким читателем о 
язвах современного капиталистическо-
го общества, о классовой борьбе и ра-
бочей»солидарности, о советском строе. 
Теперь, когда мы оглядываемся назад 
и видим тот славный и поистине бое-
вой путь, который прошли эти книги, 
нам становится ясно, что они заслужи-
вали многих и многих рецензий. 

Поэма А. Барто «Братишки», тоже 
«тоненькая», была сожжена гитлеров-
цами на костре,— она взбесила фаши-
стов своим боевым интернациональным 
духом. Пожалуй, не может быть боль-
шей похвалы для советского поэта! А 
появлялись ли у нас. рецензии, делаю-
щие хоть скромную попытку проана-
лизировать художественные средства, 
которые помогли поэтессе достичь 
столь завндных результатов? 

Такая интересная и талантливая поэ-
тесса. как Е. Благинина, около трех 
десятков лет проработавшая в детской 
литературе, не удостоилась ни одной 
хоть сколько-нибудь серьезной статьи о 
своем творчестве. 

И такова, к сожалению, участь мно-
гих детских писателей и многих книг 
для малышей. Когда же, наконец, «ма-
ленькая», «тонкая» книжка получит 
права гражданства в нашей критике? 

(Окончание на 3-й стр.) 
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Пишу лирически* !тм|№ 
о мире и дружбе народе». 
Многое • них к а и п о 
впечатлениями от моих 
заграничных поездок. 

Ираклий АБАШИДЗЕ 

О 

НОВОГОДНЯЯ АНКЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

Ясишпсим 

На моем письменном столе уже 
давно лежит фотокарточка двух де-
вушек — татарки и китаянки. Они 
учились в Московском нефтяном 
институте и стали инженерами. У 
них была чудесная дружба и свет-
лые мечты. 

К о р о т к у ю повесть о них я д у м а ю 
закончить в наступившем году. О д н о -
временно буду работать над другой 
повестью-былью о героизме к о м -
сомольцев в г о д ы Великой Отечест-
венной войны. Ее я посвящаю соро-
калетию' Ленинского комсомола. 

Абдурахман АБСАЛЯМОВ 

Цикл стихов и поэм, написанных 
за последнее время, в к л ю ч е н в 
двухтомник, издающийся в Гослит-
издате в этом году, в году сорока-
летия моей литературной работы. 

В настоящее время поглощен ра-
ботой над повестью в стихах « К о м -
сомольцы». Надеюсь закончить не 
менее двух частей этой повести к 
сорокалетию ВЛКСМ. 

Александр БЕЗЬШЕНСКИЙ 

На днях в «Советском писателе», в 
Москве, вышла моя книга «Избран-
ное», в которой я впервые предстаю 
перед русским читателем как про-
заик. Здесь напечатан роман « Д р у ж -
ба», одиннадцать рассказов, воспо-
минания о П. Цвирке, Ю . Тувиме и 
Т. Манне, а т а к ж е главы из книги 
«Путешествие по Китаю». Д о л ж е н 
сказать, что я на своем веку работал 
больше в прозе, ч е м в поэзии, но до 
сих пор моя проза почти не перево-
дилась на русский язык. 

Заканчиваю книгу статей и очер-
ков о литературе. В состав книги 
войдут статьи проблемного характе-
ра, очерки о литовских классиках и 
современных авторах, а также статьи 
о крупных русских и западных писа-
телях — Пушкине, Горьком, М а я к о в -
ском, Тихонове, Федине, Вийоне, Раб-
ле, Франсе и др. В книге будут на-
печатаны т а к ж е воспоминания о р я д е 
писателей разных народов, с к о т о р ы -
ми мне приходилось дружить или 
встречаться. 

Собираюсь печатать в ж у р н а л е 
«Пергале» недавно законченный 
большой роман о 1940 годе в Литве, 
название которого пока не установ-
лено. Работаю над последней редак-
цией романа. 

Хочется написать новые стихи о 

Литве, о д р у ж б е , любви, путеше-

Антанас ВЕНЦЛОВА 
О 

Весь 1958 год у меня, по-видимо-
му, уйдет на б о л ь ш о й роман о ж и з -
ни и труде бакинских нефтяников 
— «Маяк», над к о т о р ы м работаю вот 
у ж е пять лет. В этом году д у м а ю 
его закончить. О д н о в р е м е н н о б у д у 
писать очерки и статьи по вопросам 
литературы. 

Мирза ИБРАГИМОВ 

В ближайшее время намерен за-
кончить к о м е д и ю «Похитить де-
вушку — пустяк». Буду работать 
над поэмой о гражданском долге и 
верности. Время — годы минувшей 
войны. За целый год появятся, ко-
нечно, и новые стихи. 

Мустай КАРИМ 
о 

В п р о ш е д ш е м году я закончил пе-
реработку своего романа «В таеж-
ной стороне», вышедшего в изда-
тельстве «Советский писатель». 

Меня, как работника п р о м ы ш л е н -
ности, творчески волнует проводи-
мая нашей партией перестройка ру-
ководства промышленностью, и я 
пишу роман о судьбах людей, при-
званных ее осуществить. Роман рас-
считываю закончить в 1958 году. 

Георгий ЛЕЗГИНЦЕВ 
О 

В п р о ш л о м году читатель познако-
мился с моей поэмой «Страна солн-
ца», напечатанной (в отрывках) • 

«Правде» и ж у р н а л е « О к т я б р ь » . К 
предстоящей декаде грузинского 
искусства и литературы • Москве 
выходят • переводах на русский 
язык сборники моих произведений. 
Книжка стихов и поэм вышла и в 
серии «Библиотека советской п о э -
зии». 

М о и творческие планы в нынеш-
нем году: пишу л и р и ч е с к у ю поэму 
«Мой сад», которая будет носить 
автобиографический характер; цикл 
грузинских легенд и сказаний и к 
1500-летию Тбилиси—пьесу «Тбилис-
ские р о з ы » . Вскоре выходят мои 
исследования «Разыскания по исто-
рии грузинской литературы X V I I — 
X I X вв.». 

Г. ЛЕОНИДЗЕ 

Заканчиваю роман «По-
следний полустанок», над 
которым работаю три го-
да. В нем рассказывается 
о путешествии а спутнике 
Земли. Сейчас многое 
приходится переделывать 
заново, ибо наша совет-

ская действительность обгоняет фан-
тастику. Мне очень не хочется отры-
ваться от нашего времени и наших 
людей. В «Последнем полустанке», 
как и в других моих книгах, значи-
тельное место уделено вопросам 
воспитания молодежи. 

В. НЕМЦОВ 
О 

В Гослитиздате выходит сборник 
моих статей «Люди и книги», в изда-
тельстве «Советский писатель» — 
воспоминания о Репине, Горьком, 
Маяковском, Кони, Житкове, Тыняно-
ве и других. Кончаю книгу «Чехов и 
его мастерство». Начало ее печата-
ется в журнале «Москва». 

К. ЧУКОВСКИЙ 

ЭКСПОНАТЫ 
ДВУХ МУЗЕЕВ 

ЧТО НОВОГО появилось за последнее 
время в музеях столицы? Какие экспо-
наты можно назвать новинками года? 

Несколько дней назад наши коррес-
понденты побывали в двух музеях Москвы. 

Центральный музей В. И. Ленина. В зале 
I * 15 впервые экспонируется тонкой резной 
работы ш а х м а т н ы й столик Владимира Ильи-
ча. Сделан он из карельской березы. Столик 
был преподнесен В. И. Ленину в апреле 1923 
года ко дню его рождения сотрудниками 
Центрального Комитета партии. Они приоб-
рели сообща этот подарок больному в т у 
пору Ильичу. 

Мы застали у столика чемпиона мира по 
шахматам гроссмейстера Василия Смысло-
ва. 

—Из воспоминаний брата Владимира Ильи-
ч а — Д . И. Ульянова и старого большевика 
П. Н. Лепешинского, — рассказывает В. Смыслов 
стоящим у столика посетителям музея,— мы зна 
ем, каким сильным шахматистом был Ленин, на-
чавший играть еще в восьмилетнем возрасте. В 
юные годы он был организатором турнира в Са-
маре и вышел победителем, получив первый 
приз. В этом турнире,— замечает чемпион мира.— 
играл первоклассный шахматист того времени 
Андрей Хардин, который с большим успехом со-

стязался с Чигориным. 
Государственный ис-

Александр ПОПОВСКИИ Скорбная повесть о горном воске 
БЫЛ 1942 год. Враг при-

ближался к городу Гроз-
ному, и завод, где выра-

батывался лечебный парафин, 
эвакуировался в тыл. Встал тре-
вожный вопрос: чем заменить 
парафин? Где найти вещество, 
которое, будучи нагретым до 
50—60 градусов, не обжигало 
бы кожу и бережно хранило 
тепло, чтобы под его влияни-
ем, как и под действием па-
рафина, пораженные ткани и 
органы нагревались на несколь-
ко градусов и, в результате, пре-
кращались воспаления, рассасы-
вались отеки, исчезали страдания 
мышц, костей и нервов? 

Руководитель физическими ме-
тодами лечения Института трав-
матологии профессор С. Лепский 
случайно узнал, чго на полуост-
рове Челекене, в Каспийском мо-
ре, и в Фергане добывают так на-
зываемый горный воск, извест-
ный под названием озокерит. 

Дальнейшие поиски и расспро-
сы привели профессора на мо-
сковский озокеритовый завод. 
Было трудное время войны, усло-
вия работы не во всем ' были 
удовлетворительны: в сырых по-
мещениях жара сменялась сту-
жей, все способствовало здесь 
простуде и возникновению рев-
матизма. С нескрываемыми опа-
сениями просматривал Лепский 
больничные карточки на меди-
цинском пункте завода: он знал, 
что озокерит при нагревании вы-
деляет масла, могущие вредно 
отозваться на здоровье рабочих. 
С. Лепский не только не обна-
ружил профессиональных заболе-
ваний. но и не нашел среди рабо-
чих больных ревматизмом и 
склонных к простуде. Это можно 
было объяснить по-разному: ли-
бо здесь подобрались люди, 
устойчивые к заболеваниям, либо 
их ограждали благодатные свой-
ства озокерита. 

Проведенные исследования 
подтвердили, что способность 
озокерита удерживать тепло во 
много раз выше, чем у лечебной 
грязи, и почти в два раза превос-
ходит этим медицинский парафин. 

После этого ученый все еще 
не решался вводить новое средст-
во в лечебную практику. Как при-
менять вещество, которым не 
воспользовался еще ни один 
врач? Настораживало обилие 
масел. В медицинском парафине 
их не более двух с половиной 
процентов. В парафине нет смол, 
а в озокерите их до двенадцати 
процентов. Наконец, в каком ви-
де применять новое средство: в 
сыром ли — необработанном, 
или же после того, как будут 
отогнаны масла и смолы? 

Следуя бессмертной традиции 
медиков — первые опыты прово-
дить на себе, советский ученый 
приложил к своему телу двух-
слойные компрессы из озокерита, 
нагретые до семидесяти граду-
сов, повторил эксперимент и дал 
врачам убедиться, что новое сред-
ство не' способно вредить орга-
низму. 

С верой в свою счастливую на-

ходку, исполненный чувства 
долга перед защитниками Роди-
ны, профессор приступил к лече-
нию раненых. Шли недели и ме-
сяцы, росло число наблюдений и 
таяло недоверие окружающих к 
новому средству. Все могли убе-
диться: озокерит — чудесный це-
литель. Как и парафин, он, по-
добно своеобразному термоста-
ту, длительно удерживает высо-
кую температуру в отведенном 
ему участке тела. Выяснилось 
также, что в маслах и смолах 
озокерита содержатся химиче-
ские вещества, способные прони-
кать в ткани и благотворно дей-
ствовать на организм. Обилие 
масел и смол оказалось преиму-
ществом озокерита: он целебен в 
том виде, в каком природа его 
породила, и в заводской обработ-
ке не нуждается. 

Десятки тысяч наблюдений 
врачей подтвердили, что воспали-
тельные заболевания, как бы 
глубоко в организме они ни про-
текали, успешно излечиваются. 
В короткое время проходят неза-
живающие раны и язвы, восста-
навливаются двигательные спо-
собности конечностей. Главное 
управление эвакогоспиталей Нар-
комздрава СССР в своей инструк-
ции предложило широко пользо-
ваться озокеритом. 

Окончилась война. Многие ле-
чебные средства, появившиеся в 
результате военной обстановки, 
утратили свое значение, а озо-
керит утвердился. Отовсюду шли 
вести о его целебных свойствах. 
Во Фрунзенском медицинском ин-
ституте нашли, что озокерит спо-
собствует заживлению ран; из 
Сталинабада сообщали, что в те-
рапевтической клинике медин-
ститута им лечат воспаление лег-
ких; в больнице имени Боткина в 
Москве озокерит стал действен-
ным лечебным средством при яз-
ве желудка, плевритах и ревма-
тических заболеваниях. В Цент-
ральном научно-исследователь-
ском институте травматологии и 
ортопедии озокерит оказался по-
лезным при травмах костей и су-
ставов, при некоторых формах за-
купорки кровеносных сосудов. На 
Трускавецком курорте озокерит 
вытеснил лечебные грязи и широ-
ко применяется при болезнях пе-
чени, почек и женских болезнях. 
На Всесоюзной научной конфе-
ренции института травматологии 
врачи засвидетельствовали, что 
новое средство облегчает течение 
гипертонии, успешно действует 
при некоторых кожных болезнях, 
при воспалении седалищного нер-
ва, язвах желудка и двенадцати-
перстной кишки. 

Как было не поверить в целеб-
ные свойства нового средства, 
когда в самой столице врачи ста-
ли лечить озокеритом дизенте-
рию и брюшной тиф! В москов-
ской Красносоветской инфекци-
онной больнице за шесть лет бы-
ло проведено больше полумил-
лиона озокеритовых процедур. 
В больницах Московской обла-
сти, в Ленинградской педиат-
рической клинике озокерит ока-

зывался полезным в различных 
стадиях полиомиэлита. Когда о 
горном воске рассказали по теле-
визионному вещанию, в адрес ре-
дакции обильно посыпались пись-
ма. В них просили указать, где 
изучают лечебные свойства озо-
керита и в каком институте ра-
ботает профессор Лепский. 

Министерство здравоохране-
ния СССР сообщило, что лабора-
тория находится при Централь-
ном институте травматологии. 
В институте травматологии эту 
версию отклонили, как недоразу-
мение, — никто там озокеритом 
не занимается. 

Куда же делась лаборатория? 
Тут-то и начинается скорбная 

история о целительном горном 
воске. 

26 октября 1947 года Совет 
Министров Союза обязал Мини-
стерство здравоохранения Союза 
организовать при Центральном 
институте травматологии лабора-
торию по изучению физико-хими-
ческих и лечебных свойств озо-
керита. Были утверждены шта-
ты лаборатории. Заведующим 
лабораторией пригласили профес-
сора С. Лепского. 

Три года спустя приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства 
озокерит был введен в практику 
ветеринарных учреждений. 

В 1950 году Министерство 
здравоохранения Союза, отмечая 
в своем приказе, что «...лечебные 
свойства озокерита обнаружены 
в 1942 году впервые в Советском 
Союзе профессором Лепским...», 
что «лечебное значение озокерита 
подтверждено многочисленными 
клиническими наблюдениями... в 
течение семи лет». — предложи-
ло министрам здравоохранения 
союзных республик внедрить но-
•вое средство в практику лечебных 
учреждений. Одновременно бы-
ла разослана обширная инструк-
ция за подписью заместителя ми-
нистра здравоохранения. 

Успехи лечения озокеритом от-
разились также в решении Уче-
ного медицинского совета Мини-
стерства здравоохранения Союза. 
18 сентября 1952 года этот совет 
решил: считать дальнейшие ра-
боты по изучению проблемы озо-
керита необходимыми и просить 
Центральный институт травмато-
логии представить программу по-
следующих исследовачий. План 
был представлен, одобрен, темы 
разосланы двенадцати научным 
учреждениям для разработки. 
Три месяца спустя... озокеритовая 
лаборатория прекратила свое су-
ществование, а профессор С. Леп-
ский — уволен. 

О том, как это случилось, спра-
ведливо спросить директора Цент-
рального института травматоло-
гии Н. Приорова. В стенах 
вверенного ему института озоке-
рит увидел свет, здесь была ор-
ганизована лаборатория, именно 
профессор Н. Приоров вы-
ступил на конференции «по об-
общению опыта применения озо-
керита» в 1949 году со страст-
ной речью в пользу нового лечеб-
ного средства. Тот же профессор 

Приоров представил Ученому ме-
дицинскому совету план дальней-
ших исследований для 12 науч-
ных учреждений, и, наконец, 
именно он... Впрочем, об этом 
стоит поговорить подробней. 

После того как упомянутый 
нами план получил одобрение 
Ученого медицинского совета Ми-
нистерства здравоохранения Со-
юза, директор Н. Приоров 
пригласил к себе профессора 
С. Лепского и любезно посовето-
вал ему уйти на пенсию... 

Шли годы. В клиниках страны 
озокерит получал все большее 
признание, на тему о его хими-
ческих и лечебных свойствах бы-
ли защищены семь диссертаций, 
а уволенный профессор обивал 
пороги учреждений в поисках 
справедливости. 

В октябре 1956 года Комиссия 
по физиотерапии при Ученом ме-
дицинском совете Министерства 
здравоохранения СССР признала 
в своем решении, что проблема 
лечебного применения озокерита 
не утратила своей актуальности 
и нуждается в дальнейшей раз-
работке; что прежние методиче-
ские указания должны быть пере-
смотрены с учетом новых науч-
ных данных; что целесообразно 
привлечь к этой работе профессо-
ра С. Лепского. Этот документ 
был направлен председателем 
Ученого медицинского совета Ми-
нистерства здравоохранения Сою-
за республиканскому ученому со-
вету с предложением его обсу-
дить. Прошло свыше года, а об-
суждение еще не состоялось. 

15 марта прошлого года Все-
союзное общество физиотерапев-
тов обратилось к директору Ин-
ститута травматологии Н. Прио-
рову с запросом: соответст-
вуют ли действительности сведе-
ния о том, что озокеритовая ла-
боратория прекратила свою дея-
тельность; если эти сведения вер-
ны, то по чьему решению закры-
та? Нельзя ли, если она все же 
закрыта, возобновить ее дея-
тельность? 

На это письмо Н. Приоров 
ответил: 

«Согласно утвержденной новой 
структуре института, озокерито-
вая лаборатория не имеется». 

А как обстояло при прежней 
структуре? Когда ее сменила но-
вая? 

Штаты лаборатории все эти 
годы существовали, но ими поль-
зовались для других целей. Ми-
нистерство финансов отпускало 
средства на лабораторию, а их 
тратили на оплату сотрудников, 
не предусмотренных штатным рас-
писанием. Министерство здраво-
охранения СССР принимало 
«мертвую душу» за нечто реаль-
но существующее. 

В действительности лаборато-
рии, которая бы занималась про-
блемами озокерита и внедрением 
его в широкую практику, не 
существует. 

Не слишком ли долго Мини-
стерство здравоохранения СССР 
пребывает в столь странном не-
ведении? 

Академии н а у к СССР. - я работаю с археологи, 
ческими экспедициями на севере вологодской 
области. Здесь, на территории нынешнего Кирил-
ловского района, ж и л и в глубокой древности 
предки финно-угорских племен. Нам удалось об-
наружить на берегу реки Модлоны следы един-
ственных на территории нашей страны свайных 
поселений. Вокруг остатков свайного дома мы 
нашли различные каменные и костяные орудия. 
А вот это весло найдено на противоположном 
берегу реки Модлоны, ему, как мы предполага-

— -- - ем,—около трех т ы с я ч лет, и оно «моложе» на 
торическии музеи. Нас д о 6 п у ю тысячу лет находок вокруг свайных по-
знакомят с профессо- " е Л ений — исчисляет «возраст» экспонатов про-
ром А. Я. Врюсовым_ — ф е с с о ' 

Местные жители, по словам А. Я. Брюсова. на-
зывают и поныне берег Модлоны — гостиным. 
Гости, к у п ц ы перегружали здесь в средние века 
свои товары, о чем говорят другие находки, еде-
ланные здесь недавно. 

в ближайшее время в Государственном исто, 
тилетия, — рассказывает _ с к о м м у з е е будут экспонированы различные 
нам профессор, возгнав- ^ д м е т ы . найденные экспедицией профессора 
л я ю щ и й сейчас отдел Р я Б р ю с о в а н а «гостином берегу» - стоянке 
полевых исследований « е ^ о г о

р

т ы с я ч е л е т и я д о нашей эры. 
Института истории ма фото В. Мусинова 
териальной к у л ь т у р ы  

ФБДАКТОРЫ журнАлов 

«НАШ С О В Р Е М Е Н Н И К » 

братом поэта Валерия 
Брюсова. В р у к а х Але-
ксандра Яковлевича его 
последняя находка — 
весло. 

Вот у ж е два деся-

С ЭТОГО год а ции «Трагедия дерев-
альманах «Наш ни Гудеж». 

современник» стал В 1958 году в альма-
органом 
Союза 

очерки К. Андреев, 
Т. Журавлев, А. Исет-
скин, В. Овечкин. А. 

Оргкомитета нахе будут опубликова- Одинцов, О. Писаржев-
писателей ны повести и рассказы ский, Е. Строгова и 

Ст. Мелешина, И. 
Ирошниковой, Г. Кали-
новского, Е. Карали-
ной, В. Дружинина. 
Заканчивает вторую 
часть романа «Елена» 
Ксения Львова. 

РСФСР. Альманах и в 
. прошлом широко предо-
ставлял свои страницы 
писателям, живущим в 
областях, краях и рес-
публиках Российской 
Федерации. В альмана-
хе выступали со своими 
произведениями писате-
ли-сибиряки С. Кожев-
ников и Г. Поспелов, 
уральцы Ст. Мелешин, 
А. Исетский, О. Мар-
кова, В. Стариков, мо-
лодой писатель кубан-
ский агроном В. Паль-
ман, алтайский писа-
тель Н. Кузьмин, каза-
нец Т. Журавлев, И. 
Антонов из города Са-
ранска и другие. 

Теперь эти связи еще 
более окрепнут. Вместе 
с уже известными писа-
телями альманах охот-
но будет предоставлять 
свои страницы талант-
ливой литературной мо-
лодежи. 

Уже сейчас в распо-
ряжении редакции есть 
повесть писателя-моск-
вича Вяч. Ковалевского 
«Брат и сестра», рас-
крывающая романтиче-
скую юность наших со-
временников. Повесть 
публикуется в первой 
книге альманаха, кото-
рая выйдет в середине 
февраля. В этой же 
книге публик у ю т с я 
окончание автобиогра-
фической повести одно-
го из старейших рус-
ских писателей Вс. Ива-
нова «История моих 
книг» и повесть В. Са-
фонова «Путешествие в 
чужую жизнь», рожден-
ная в результате поезд-
ки автора вокруг Евро-
пы. 

На страницах альма-
наха выступят: молодой 
ленинградец Г. Радов 
с повестью из жизни 
кубанских колхозных 
станиц и извест-
ный ивановский писа-
тель Мих. Шошин с по-
вестью о комсомольцах 
периода коллективиза-

Е. 
другие. 

Будут опубликова-
ны новые стихи В. Бо-
кова, М. Дудина, 
B. Ковалева, А. Левуш-
кина, Н. Рыленкова, 
C. Смирнова, Н. Сидо-

«Наш современник» ренко, Н. Старшинова. 
остается по-прежнему Альманах будет пуб-
верен теме наших дней, 
жгучим проблемам со-
временности и в связи 
с этим жанру очерка и 
публицистики. 

ликовать годовые и по-
лугодовые обзоры лите-
ратуры, науки, искус-
ства, театра, привлекая 
видных представителей 

С новыми очерками критической мысли, а 
выступят — в первой также «Заметки писате-
книге альманаха пред- лей», статьи «На лите-
седатель колхоза три- ратурные темы», «Из 
дпатитысячник Н. Сер- литературного наслед-
гневич с продолжением ства», «Воспоминания 
своих записок о станов- и встречи» и т. д. 
лении белорусского В 1958 году «Наш со-
колхоза, а во второй временник» будет вы-
книге—сибирский писа- ходить в новом красоч-
тель Леонид Иванов с ном переплете и с но-
очерком о проблемах вым художественным 
сибирского животновод- оформлением под ре-
ства. Для альманаха дакцией художника М. 
пишут художественные Милославского. 
и публицистические Борис ЗУБАВИН 

номер журнала « 
Вышел из печати пер-

вый номер нового еже-
месячного литературно-
художественного н об-
щественно • политиче-
ского ж у р н а л а «Урал» 
(орган Свердловского от-
деления Союза писате-
лей). К н и ж к а открывает-
ся романом «Доло че-
сти» свердловской пи-
сательницы Н. Попопой 
— о рабочем классе. 
Проза представлена так-
ж е и и где ранее не пу-
бликовавшейся пове-
стью Д. Мамнна-Снбиря-
ка «Сорочья похлебка» 
из ж и з н и бурсы и рас-
сказом О. Марковой о 
покорителях целины — 
«Облако над степью». 

В отделе поэзии напе-
ч а т а н ы стихи Л. Соро-
кина. Л. Татья НИЧ6В0Й. 
Ю. Трифонова, Е. Ру-
жанского, Н. Куштума, 
Е. Фейерабенда и дру-
гих. 

В ж у р н а л е опублико-
вана статья И. Дергаче-
ва «Великий ленинский 
принцип» — о партийно-
сти в литературе. 

Очерк Е. Ананьева 
«На полярном Урале» 
рассказывает о людях, 
осваивающих богатства 
Северного Урала. С за-
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метками о ж и з н и упал-
машевцев выступает 
писатель Я. Резник. 
Уральский к р и т и к М. 
Ватин делится своими 
воспомин а н и я м и о 
встречах с П. Бажовым. 

В «Коротких рецен-
зиях» анализируются 
произведения уральских 
писателей и поэтов. В 
разделе «Хроника куль-
турной ж и з н и » освеща-
ется работа творческих 
организаций Урала. 

Нарзи вернулся в кишлак 
ОН УЕХАЛ, хотя ему пред-

ставлялась возможность 
остаться в ординатуре при 

лучшей столичной клинике или 
поступить в аспирантуру своего 
института. Уехал в отдаленный 
район, на свою родину, туда, где 
в маленьком кишлачке Араб еше 
сохранился дом его отца. 

Все годы своей студенческой 
жизни Нарзи Хаитов видел перед 
глазами отцовскую кибитку — 
низкую глинобитную хижину 
с земляным полом, с подслепо-
ватым оконцем, не пропускаю-
щим света, п общими нарами 
для всей семьи: помнил запах 
дыма от примитивного очажка по-
среди кибитки — едкого дыма, 
который стлался по земле, отчего 
у детей и у взрослых постоянно 
болела голова и слезились глаза. 

В детстве Нарзи казалось, что 
именно от этого дыма, от темно-
ты и сырости умирали его бра-
тишки и сестренки- один за дру-
гим. восемь детей из десяти. 

Позже, в школе, он узнал, что 
ребят косили болезни. Он при-
помнил стариков и старушек, 
воровато шмыгавших из калитки 
с курицей под мышкой или день-
гами, зажатыми в кулаке. Это 
были табибы — лекари и знахар-
ки, «лечившие» амулетами, за-
клинаниями и молитвами. 

И тогда, десяти лет от роду, 
он имел первый серьезный раз-
говор с отцом: почему тот не 
зовет к заболевшим ребятам вра-
ча, или, как его называли, «дох-
тура» из районной больницы? 
Вопреки ожиданиям, отец не 
рассердился на мальчика, не на-
кричал на него'за то. что тот по-
смел учить уму-разуму старших. 

— Что поделаешь? — развел 
он руками. — И отец мой, и дед, 
и прадед — все обращались к 
табибам. Мне ли менять этот 
закон? 
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Е. ЛОПАТИНА, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» 

— Надо менять, — горячо 
убеждал мальчик. — Хочешь, я 
сам сбегаю в район? 

Отец покачал головой: 
— Нет, не надо. Дохтур — 

Неверующий, и лекарства, гово-
рят, у него поганые. 

— Тогда я сам стану дохту-
ром! — пообещал Нарзи. 

И вот он стал им, и вернулся 
на свою родину, туда, где, не 
получая врачебной помощи, 
умерли один за другим его бра-
тишки и сестренки, отец и мать. 
Туда, где в запустении доживала 
свой век отцовская кибитка, в 
которой годы не выветрили 
горький запах дыма. 

Нет, Нарзи Хаитов не думал, 
что в кишлаке все осталось неиз-
менным со времен его детства. 
Он хорошо знал, что районная 
больница теперь имеет вместо 
двух врачей — тридцать два, в 
том числе немало таджиков, что 
врачебный участок есть даже в 
маленьком кишлаке Араб, что 
начальная кишлачная школа, в 
которой он учился, превратилась 
в семилетку и скоро станет де-
сятилеткой, а в ней преподают 
его, Нарзи. одноклассники, 
окончившие педагогический и 
учительский институты. 

Видел он и то, как преобра-
зился облик его родного киш-
лака. как изменилась жизнь 
односельчан. Колхозники строи-
ли себе большие и светлые дома 
европейского типа. В домах по-
являлись невиданные прежде 
стулья, столы и кровати, кол-
хозники заводили себе электро-
приборы. радиоприемники и мото-
циклы, записывались в очередь 
на покупку легковых автомобилей. 
Люди совсем по-иному держа-
лись, по иному говорили. И уж, 

конечно, они больше не чура-
лись врачей. 

ОДНАЖДЫ в районную 
больницу, где Нарзи Хаи-
тов работал хирургом, со-

сед-колхозник из кишлака Араб 
привез своего семнадцатилетнего 
сына. Юноша метался в бреду, 
одна нога его была раздута, как 
бочонок. 

— Что с ним случилось, ака-
джон? — спросил Нарзи у сосе-
да, по традиции назвав его ува-
жительно дядюшкой. 

— Упал с арбы, сломал ногу. 
— Давно? 
Сосед замялся. 
— Нет... Да... Вот уже три 

месяца. 
— Почему же вы до сих пор 

не привезли его к нам? — упрек-
нул Нарзи. 

— Мы лечили его дома, — 
опустив голову, тихо проговорил 
сосед. 

— Кто лечил? 
Сосед не ответил, только 

вздохнул. 
— Да говорите же, кто довел 

его до такого состояния! — не 
сдержал возмущения Нарзи. 

— Болтухон-костоправ, — по-
сле долгого молчания признался 
сосед. — Болтухон - костоправ, 
пусть шакал сожрет его печень!.. 

Он проглотил тугой комок и 
умоляюще посмотрел на врача. 

— Скажи, будет жить мой 
Атахон? Твоя наука сможет сде-
лать его здоровым? 

Атахон выжил. Нарзи Хаитов 
и другие хирурги спасли его, как 
спасали многих других — ста-
рых, пожилых и юных, все еще 
попадавших в руки знахарей. 
Был на приеме у Нарзи и ученик 
девятого класса, комсомолец. 
Растянув во время работы сухо-
жилие плечевого сустава, он сам 
побежал к Болтухону-костопра-
ву. И лишь позже, почувствовав 
себя плохо, парень бросился в 
больницу: «Пожалуйста, вылечи-
те меня!» 

Впрочем, не все кончалось бла-
гополучно. 

На руках Нарзи умерла от 
гангрены молодая женщина, кото-
рую старший брат долго не 
разрешал класть в больницу... 
«Если «аллах захочет, и так по-
правится...» На глазах Нарзи 
угас пятнадцатилетний подрос-
ток: не слушая советов врачей, 
отец его призвал на помощь та-
биба, а тот десять м.есяцев «ле-
чил» перелом позвоночника, 
не ведая, что у парнишки тубер-
кулез... 

Потрясенный Нарзи обратился 
к своим товарищам, давно рабо-
тавшим хирургам 

— Мы ведь знали об этих 
больных! Мы должны были на-
стоять, положить их в больницу! 

Те понимающе переглянулись 
и улыбнулись его горячности — 
они ведь тоже когда-то прошли 
через это! 

— Применить силу? Госпи-
тализировать неинфекционных 
больных без согласия близких? 
Такого права у нас нет, — отве-
тили они. 

— Ну, а наказать лекарей, 
костоправов, знахарок? 

— Такого закона тоже нет. 
— А родных привлечь к ответ-

ственности? 
— Нет, нет! Мы должны дей-

ствовать только убеждением... 
— Но ведь жизнь людей... 
— Не преувеличивайте, дру-

жище,— прервали его товарищи, 
— у нас, хирургов, это редкие 
случаи, так сказать, досадные 
исключения. Вот акушерам-гине-
кологам — тем куда хуже! 

Вскоре на утренней «пятими-
нутке» Нарзи услышал, как одна 
из врачей-гинекологов обраща-
лась к главврачу с просьбой по-
влиять через районный отдел на-
родного образования на одного из 
кишлачных учителей: 

— Вы представляете? Жена его 
— в тяжелейшем состоянии, по-
ступила в больницу с мертвым 
плодом, а он каждый день прихо-
дит и ругает ее: зачем ушла из 
дому. 

Вторая, постарше, рассказала 
" про другого учителя, который 

пригрозил выгнать из дому жену, 
если она не родит ребенка. 

— Пришла, бедняжка, вся в 
слезах. Я, говорит, все, что мог-
ла, делала, чтобы у меня были 
дети: в соседний Канибадамскнй 
район пешком ходила, к бабушке 
одной, знаменитой знахарке. 

После «пятиминутки» Нарзи 
подошел к гинекологам: 

— Ну, а нам что делать, вра-
чам? Оставаться посторонними 
наблюдателями? 

— Нет, почему же? — Млад-
шая из собеседниц начала расска-
зывать о лекциях и беседах, ко-
торые врачи их отделения прово-
дят среди женщин. Другая нетер-
пеливо перебила ее: 

— Ах, все это так! Но ведь 
воспитывать надо не столько жен-
щин, сколько мужчин. 

И так как Нарзи не понял ее, 
добавила: 

— Вы оглянитесь-ка вокруг. 
Да хорошенько, пристально, по-
смотрите. 

НАРЗИ ХАИТОВ «оглянул-
ся», и когда он, по его вы-
ражению, поднял голову 

от своего операционного стола, 
он вдруг увидел факты, которые 
и прежде замечал, но считал не-
существенными. 

Посещая по делам районные 
учреждения, кишлачные Советы, 
колхозы, он обратил внимание на 
то, как мало все еще на руково-
дящей работе таджичек... 

В семьях своих товарищей он 
заметил: гоноши получают сред-
нее и высшее образование, а де-
вушки куда реже доходят до ву-
за — после восьмого-девятого 
класса их спешат выдать замуж... 

Женятся некоторые его сверст-
ники не'по собственному выбору, 
не по велению сердца, а по сва-
товству, по сговору родителей, с 
соблюдением всех древних обря-
дов. 

Сельские активисты, молодые 
интеллигенты, отправляясь на 
колхозное собрание или в кино, 
идут и рассаживаются своей, 
мужской компанией, а их жены с 
детьми занимают места отдельно. 

Принимая друзей, главы се-
мейств, даже ответственные ра-

ботники, порой не разрешают 
своим женам, матерям, взрослым 
сестрам присутствовать на обе-
де — их удел готовить уго-
щение на женской половине... 

Эти и многие другие факты, 
когда Нарзи Хаитов собрал их 
воедино, приобрели для него со-
вершенно определенный смысл: 
старый мир, с которым он когда-
то поклялся бороться и который 
потом посчитал ушедшим навсе-
гда, оказывается, еще не умер. 
Признаки прошлого теперь не 
бросались в глаза, как старая 
развалина — отцовская кибитка, 
они были, словно запах дыма, не 
выветрившийся с годами, словно 
пятна копоти, пробивающиеся 
сквозь побелку... 

И Нарзи Хаитов понял: для 
него, молодого врача, для всех 
его товарищей, сельских интел-
лигентов, есть еще непочатый 
край работы, неоглядное поле 
борьбы. Работы, может быть, не 
такой эффективной, как у стар-
шего поколения, борьбы, не даю-
щей быстрого и яркого успеха. 
Ибо построить новый, светлый 
дом легче, чем построить новую, 
живущую светлой жизнью семью, 
отказаться от старых воззрений и 
привычек; воздвтТгнуть на зависть 
соседям дворец культуры можно 
быстрее, нежели вырастить в 
своем колхозе из женщин-тад-
нлиек образованных работников 
для всех участков хозяйства и 
культуры. 

Но собеседница Нарзи была 
права: не одни медики должны 
были решать эту задачу. Нарзи 
Хаитов обратился к своим прия-
телям—педагогам, агрономам, ин-
женерам МТС й районных пред-
приятий. Одни пожали плечами: 
«Чего ты хочешь? Это не типич-
ные факты! Главное в другом — 
какой скачок мы сделали». 
Другие согласились: «Все это так. 
Но зачем поднимать шум? Стари-
ков все равно не переделаешь, а 
пока они живы, надо с ними счи-
таться...» 

Но нашлись, однако, и такие,— 
и их оказалось немало! — кото-
рые с большим тактом и настой-
чивостью внедряли подлинну! 

культуру и новую социалистиче-
скую мораль в своей собственной 
семье, личным примером убежда-
ли знакомых, пытались воздей-
ствовать и на остальных своих 
односельчан. Но часто их усилия 
оказывались разрозненными и не 
приносили должных результатов. 

— Нас ведь целая армия, —: 
говорили они Нарзи Хаитову, 
найдя в нем единомышленника, 
— учителей в районе более пяти-
сот человек, инженерно-техниче-
ских работников двести двадцать, 
медиков высшей и средней квали-
фикации — сто. А сколько из нас 
являются членами Общества по 
распространению политических и 
научных знаний? 65 человек. А 
часто ли привлекает нас райком? 
Только во время выборов депута-
тов или народных судей и народ-
ных заседателей... 

* • 
• 

— Мы, «неучтенные активи-
сты», конечно, не сидим сложа 
руки, — сказал мне Нарзи Хаи-
тов, недавно приехавший в Ста-
линабад повышать свою врачеб-
ную квалификацию. — Но... Как 
бы это вам объяснить?.. Сила 
наших рук. наши знания исполь-
зуются не на полную мощь, не со 
стопроцентной отдачей... 

В нашей беседе принимала 
участие и жена Нарзи, малень-
кая и хрупкая, как подросток, 
Анора. Она в этом году кончает 
медицинский институт, получает 
специальность акушера-гинеколо-
га и собирается в ту же Исфарин-
скую больницу, в которой рабо-
тает ее муж. Анора, как и Нар-
зи, уроженка этого района, любит 
его, знает и уважает своих одно-
сельчан, — она! буквально -счита-
ет дни, когда сможет приносить 
им пользу. Она хочет, чтобы эта 
польза была как можно большейу 

— Меня, знаете, что интересу-
ет? — спросила она вдруг, пре-
рвав своего мужа,—А как другие 
молодые специалист^, в других 
кишлаках, деревнях и аулах? Их 
тоже тревожат такие же пробле-
мы, или они уже преодолели все 
эти трудности? 

Т А Д Ж И К С К А Я ССР, I 



. . . -ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЗНАМЕНИТОЙ 

книге англий-
ского писателя 

О 

Л. ЛЕВИН 
Лоренса Стерна «Сен-
тиментальное путеше-
ствие по Франции и Италии» есть та-
кая фраза- «...Выгода путешествия... 
состоит в том, что видишь множест-
во и людей, и нравов...» 

Герой повести Николая Чуковского 
«Последняя командировка»—старший 
лейтенант Нечаев сразу же после ка-
питуляции фашистской Германии со-
вершает путешествие по маршруту 
Москва — Варшава — Лодзь — Поз-
нань — Берлин. Естественно, что он 
видит «множество и людей, и нра-
вов». С помощью своего героя, поль-
зуясь его непосредственными впечат-
лениями, Н. Чуковский изображает 

«каждый человек идет 
своим путем и ничего 
не может сделать для 
другого». 

Германию первых послевоенных дней. 
Таким образом, перед нами повесть 

несколько необычного типа—повесть-
путешествие, повесть-дневник, хотя 
повествование в ней и не ведется от 
первого лица. 

Произведению подобного жанра 
всегда угрожает опасность потерять 
идейно-композиционное единство и 
превратиться в серию очерковых за-
рисовок, в лучшем случае связанных 
друг с другом личностью рассказчи-
ка. 

Автор «Последней командировки» 
не избежал некоторых творческих по-
терь, но в целом его повесть отнюдь 
не является серией отдельных более 
или менее ярких эпизодов, а пред-
ставляет собой определенное внутрен-
нее единство, организованное общей 
идеей. 

В самом начале произведения пи-
сатель намечает, его главную тему. 
Гитлеровская Германия побеждена. 
Но по какому пути пойдет дальше 
германский народ? В сущности гово-
ря. «Последняя командировка» напи-
сана для того, чтобы ответить на этот 
вопрос. 

Скажем сразу: повесть Николая 
Чуковского, представляющая собой 
описание одного путешествия по 
Польше и Германии, не принадлежит 
к числу тех произведений, в центре 
которых находится яркая и своеоб-
разная личность самого путешествен-
ника. В этом смысле Сергей Нечаев 
отнюдь не Иорик из «Сентименталь-
ного путешествия». Образ Нечаева 
лишен отчетливых и резких очерта-
ний. Реальный смысл его команди-
ровки в Берлин ясен читателю толь-
ко в самой общей форме. Вполне ясно 
одно: Нечаев не более чем олицетво-
ренная точка зрения автора и одно-
временно—повод развернуть эту точ-
ку зрения благодаря счастливо полу-
ченному героем командировочному 
предписанию. 

Как же сообщает читателям свою 
точку зрения о побежденном гитле-
ризме Чуковский—Нечаев? 

Это делается в повести без поспеш-
ного навязывания читателю скоро-
спелых выводов, без назойливого ком-
ментирования жизни, без авторского 
указующего перста. Писатель изобра-
жает людей послевоенной Германии, 
и они самим фактом своего возникно-
вения в повести характеризуют слож-
ную расстановку классовых сил, ти-
пичную для германской действитель-
ности середины 1945 года. 

Наибольшей удачей писателя яв-
ляется. на мой взгляд, образ Шар-
лотты Фенске. В отличие от многих 
других персонажей «Последней ко-
мандировки» Шарлотта Фенске иг-
рает в ней далеко не эпизодическую 
роль. 

Разумеется, это — жертва фашиз-
ма, но одновременно и его продукт. 
Людей, подобных Шарлотте, фашизм 
обрекал на гибель, но в то же время 
развращал, внушал им ложные пред-
ставления о жизни, в известной мере 
опирался на них. Шарлотта всю 
жизнь верой и правдой служила гос-
подину Борманну. Это он послал ее в 
опасное путешествие за понадобив-
шимся ему арифмометром. Это он. 
бежав в Гамбург и дожидаясь там, 
когда американцы войдут в Берлин, 
поручил ей сбивать с толку рабочих 
на его бывшем заводе. И она покорно 
повиновалась ему. Немало воды утек-
ло, прежде чем она поняла, что гос-
подин Борманн — ее злейший враг. 

В течение многих лет • Шарлотте 
внушались якобы непререкаемые ис-
тины, которые она и сейчас с пол-
ной убежденностью пересказывает 
Нечаеву: «Сыновья богатых идут в 
офицеры, а сыновья бедных—в солда-
ты», «между бедными не может быть 
дружбы», «не мог же он жениться на 
мне, раз у меня ничего не было», 

Николай Чуковский. «Последняя ко-
мандировка». Повесть. Журнал «Знамя». 
№№ 6, 7. 1957. 

от как Нечаев фор-
мулирует для себя кредо Шарлот-
ты Фенске: «Мир устроен подло и 
жестоко. В мире все принадлежит 
богатым. У бедных нет и не мо-
жет быть ничего, даже любви, друж-
бы, родины. Так было, т а к всег-
да и везде будет. Все остальное — 
слова, обман. Н и к а к а я борьба невоз-
можна. Никто никому не может по-
мочь. Выхода нет». 

Людей, подобных Шарлотте Фенске, 
очень трудно педеубедить. Жизнь в 
фашистском райхе ежедневно дока-
зывала им, что мир в самом деле 
устроен подло и жестоко и что все в 
нем действительно принадлежит бо-
гатым. 

В повести Николая Чуковского 
изображены и те классово-полярные 
силы, которые ведут борьбу за души 
Шарлотты Фенске и миллионов дру-
гих простых немцев, сбитых с толку, 
одурманенных фашизмом. 

Притаившиеся реакционеры, меч-
тающие о реванше и с нетерпением 
ожидающие прихода американцев, со-
бираются в некогда фешенебельном 
ресторане на Курфюрстендамм, куда 
однажды зашли Нечаев и Шарлотта. 
Полагая, что Нечаев не знает немец-
кого языка, метрдотель ресторана с 
ненавистью отзывается о русских 
людях. Нечаев ясно ощущает, что в 
этом зале все ненавидят его. 

Зато совсем другое настроение ца-
рит в открытом советской коменда-
турой кабаре, где сидят за кружкой 
пива рядовые труженики. 

Идея повести выражена в одной из 
.последних глав устами работника со-
ветской комендатуры майора Новико-
ва: «Грандиозное прояснение моз-
гов — вот главное, что сейчас проис-
ходит в немецком рабочем классе. 
Идет размежевание сил. Два лагеря, 
два стана выстраиваются друг про-
тив друга для смертельной борь-
бы!..» 

Представитель реакционного лаге-
ря Борманн ни разу не появляется в 
повести, но образ его реально суще-
ствует в ней: в своих разговорах с 
Нечаевым Шарлотта то и дело упо-
минает о нем — сначала с преклоне-
нием, почти с трепетом, потом со 
страхом и. наконец, с откровенной 
ненавистью. Отношение Шарлотты к 
своему бывшему хозяину резко ме-
няется на протяжении повести, и в 
этом изменении отражаются общие 
процессы, происходившие в Германии 
первых послевоенных месяцев. 

Демократический лагерь представ-
ляют работник местного самоуправле-
ния Шульц и музыкальный эксцент-
рик Мерике, образ которого написан 
остро, интересно. 

Наряду с Нечаевым в повести изо-
бражен работник советской коменда-
туры майор Новиков. Когда-то Не-

 в 

чаев учился вместе с Новиковым в $ 
педагогическом институте. Теперь ь 
судьба свела их в столице побежден- ^ 
ной Германии. ; 

К сожалению, страницы, посвящен- § 
ные Новикову, принадлежат к найме- 5 
нее удачным в повести. Автор до- 5 
вольно подробно рассказывает исто- 5 
рию конфликта, некогда возникшего 5 
между Нечаевым и Новиковым в свя- $ 
зи с делом студента Остроухова. Эта 5 
история была бы оправдана, если бы 5 
помогала нам глубже понять характе-. 5 
ры Нечаева и Новикова. Сама же по § 
себе — а сейчас она существует в 5 
повести именно так. — она ничего не 5 
дает. | 

Есть у повести Николая Чуковско- 5 
го и другой недостаток. $ 

Попав в Берлин, Нечаев ведет не- § 
сколько призрачную для его положе- § 
ния жизнь туриста, неторопливо изу- 5 
чающего иностранный город. Услов- 5 
ность командировки, в которую писа- 5 
тель отправил своего героя, становит- § 
ся здесь слишком ощутимой. Нечае- § 
ву остается только бродить по Вер- 5 
лину, а писателю—производить очер- 5 
новые зарисовки побежденной фаши- ^ 
стской столицы. ; 

Эти недостатки, особенно отчет- 5 
ливо выступающие во второй полови- 5 
не «Последней командировки», ра- § 
зумеется, в какой-то степени наруша- 5 
ют цельность впечатления, произво- 5 
димого повестью. Но все-таки общее 5 
впечатление остается благоприятным ^ 
— перед нами интересная, умная по- 4 
весть, безусловно, заслуживающая 5 
внимания читателя. 5 

ДОБРОГО путт—~~{ 

СТИХИ А Н А Т О Л И Я 
ПОПЕРЕЧНОГО 

НАС на Украине есть Псмал молодых поэтов, которые пишут по-
русски. Нам, украинским писателям, к которым они обращаются 
еа советами и помощью, иногда нелегко взять на себя ответствен-

ность и ввести в русскую литературу какое-то новое имя. Но вдруг услы-
шишь такой свежий голос, что сразу же исчезает эта, на мой взгляд, 

Куйбышевской городской телевизионной студией недавно была проведена первая передача. В ней 
приняли участие самодеятельные коллективы клуба швейников, окружного Дома офицеров, артисты 
театра оперы и балета. На снимке: выступление в телестудии участников художественной самодея-
тельности клуба швейников В. Ларьковой и В. Акимова. Фотп А. Брянова 

ПО С Т Р А Н И Ц А М 
Г А З Е Т ПРИМЕР ПЕЧАЛЬНЫЙ И ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ 

УКРАИНСКАЯ «Л1тературна газета» на 
диях опубликовала статью В. Иванисен-
ко «Больше требовательности!». Статья 

эта на конкретных примерах вновь ставит во-
прос об ответственности редакторов за те про-
изведения, которым они дают путевку в жизнь. 
Большая часть статьи отведена разбору романа 
в стихах Сергея Козака «Земля моя, судьба 
моя!», напечатанного в трех номерах журнала 
«Штчизна» 9—11 за 1957 г.). 

«Журнал, — пишет В. Иванисенко, — поспе-
шил опубликовать незавершенное, художествен-
но слабое произведение, которое в целом соз-
дает впечатление какого-то литературного не-
доразумения. Редакторская рука, должно быть, 
не касалась строк романа — иначе не могла она 
миновать хотя бы тех особенностей поэтическо-
го стиля, которые больше относятся к обыкно-
венной грамматике, нежели к художественной 
форме». 

Автор статьи приводит множество примеров, 
доказывая свои утверждения. 

«Однако, — продолжает он, — недостатки ро-
мана С. Козака много глубже, чем отдельные 
словесные и стилистические огрехи». В. Ивани-
сенко упрекает автора и редакторов в отсут-
ствии художественного вкуса, приводит «пей-
зажно-философские» строфы, которые «не под-
нимаются над уровнем творчества поэтов-эпи-
гонов середины XIX столетия». «Ошибочные тен-
денции романа «Земля моя...» идут в основном 
от глубоко неверного понимания автором народ-
ности». За исключением нескольких удачных 
мест, С. Козак, по мнению В. Иванисенко, за-
нимается «сентиментально-слащавой стилизаци-
ей под «народную песню». 

Художественная беспомощность приводит ав-
тора романа к идейным просчетам, в частности 
в изображении классовой борьбы на селе: 

...Щоб в!д правди зберегти 
Сво1 безчесн! оч1. 
Щоб подолать, перемогти, 
Збирались серед ноч! 

Ще недобит!! кати 
I куркульня проклята. 
Пал ал и села \ мости 
1 брат 1шов на брата. 
Н!хто не вказував, куди. 
До кого йти, яке зпамено 
До бою кличе, як д|ди 
Колись на битву вирушали. 

«Не будем рассматривать того,—говорится в 
статье, — насколько поэт «проник» в смысл со-
циальных битв, которые происходили в стране: 
приведенные строки говорят сами за себя. Но 
странно: перед тем автор точно указат время 
развития изображаемых событий. — 1921 год. 
И вдруг эти хлопцы, которые без чьих-то указа-
ний, «как деды», «отправлялись на битву», по-
падают прямехонько... к Щорсу. Попробуй тут, 
разберись... Во всем виноваты беспорядочность 
в построении произведения, фрагментарность 
частей, их раскиданность, нечеткость, отсут-
ствие логической последовательности и обуслов-
ленности в развитии событий. Беда и в том, 
что автор называет вещи явно не своими име-
нами, пользуется какой-то сентиментально ок-
рашенной лексикой, которая, по его мнению, 
близка к народной. Отсюда и появляется фор-
мула «брат шел на брата», которая должна по-
казать ожесточенность классовой борьбы. Не 
бедные и богатые, а «братья», «люд», «чело-
век»... Враги трудящихся обрисованы в романе, 
как какие-то абстрактные «ненасытные лихо-
деи», «злые, бесчестные, лютые, завидущие 
очи», Которые почему-то не соглашаются жить 
«радостной семьею» и проливают «реки крови». 

В. Иванисенко в заключение пишет: «Мы оста-
новились так детально на романе «Земля .моя, 
судьба моя!» потому, что этот печальный при-
мер редакторской невнимательности, к сожале-
нию, не единичен». 

Надо согласиться с «Лпературною газетою». 
Пример с 'романом С. Козака," действительно, 
поучителен. 

небезосновательная робость. 
Так, например, случи-

лось со мной тогда, ког-
да я познакомился со 
стихами Анатолия Попе-
речного из Николаева. 

Его стихам присущи 
подлинная взволнован-
ность и мягкий, заду-
шевный лиризм, в них 
чувствуется граждан-
ская зрелость, которую 
не очень часто встре-
чаешь у 23-летних поэ-
тов. Он по-хорошему за-
видует людям, побывав-
шим на войне, и чувст-
вуются в этой зависти 
благородные порывы, ко-
торые помогают форми-
рованию и закалке моло-
дых патриотов — сол-
дат п строителей нового 
мира. 

Так уж принято пи-
сать в подобных слу-
чаях: в стихах молодого 
поэта не все отточено, 
не все совершенно. Од-
нако, когда читаешь его 
стихи, хочется думать 
не столько о том, что им 
сделано, а главным об-
разом о том, что он в 
состоянии сделать, прой-
дя требовательную ли-
тературную школу. А 
школа эта уже открыла 
перед ним свою дверь. 

Микола РУДЕНКО 

П Т И Ц Ы 
Мороз. И ветви скрючены • саду. 
Мороз. И • жестком небе не согреться. 
И умирает птица на лету. 
Как умирают от разрыва сердца... 
А там, где млеют листья от тепла, 
Жиеуг другие птицы на земле. 
Почти не вылетая из дупла, 
Привыкшие глазами к полумгле... 
Отшелестел к рассвету снегопад. 
Мороз. И крылья сложены таои. 

И — камнем аниз, 
я запорошенный сад. 

Поминки справят летом соловьи. 
И сумасшедший день придет я цвету 
С травой в росе и знойным небом 

я звездах. 

Есть птицы — умирают иа лету. 
И'есть птенцы — стареют в теплых гнездах. 

Я сойду на степном полустанке 
В сапогах, с пиджаком на руке. 
Только месяца полбуханки 
Да щепотка звезд в рюкзаке, 

Только девичий локон нестрогий 
Да с войны старый компас отца. 
Разбежались крест-накрест дороги. 
Как ремни на груди у бойца. 

И еще не видавший сраженья. 
Твой, земля, с головы и до ног — 
Кровный сын — принимаю 

крещенье 
На скрещенье российских дорог, 

О о 

Я Л Е Ж У Н А З Е М Л Е... 
Я лежу на земле 

и гляжу на закат 
Сквозь зеленые ливни трав. 
И мне чудится: падает наземь 

солдат. 
От последнего взвода отстав. 
Он, подкошенный пулей, 

под сердце подмял 
Поседевшие ковыли. 
Землю-матушку, видно, солдат 

целовал. 
Потому его губы • пыли. 

Землю-матушку обнял посмертно 
солдат. 

Под ногтями, как кровь, 
чернозем... 

Я лежу на земле, 
запрокинутый взгляд 

Окунув в голубой водоем. 
Я лежу на земле. Догорает закат. 
Надо мною шумят ковыли. 
Я хочу ату землю любить, 

как солдат, 
Как солдГг, что не встанет с земли. 

Н А Ш И М ' Д Е Т Я М... 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

СПАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ! ( 

Совершенствов а н и е 
театрально - деко-
рационной живо-

писи невозможно без 
изучения истории и 
традиции этого вида ис-
кусства. Нельзя забы-
вать и того, что многие 
старые декорации сами 
по себе являются не-
преходящими художест-
венными ценностями, так 
как и авторы эскизов, и 
художники . исполнители 
были крупнейшими ма-
стерами, пользовавшими-
ся мировой славой. 

Многие эскизы и ма-
кеты сохраняются в те-
атральных и иных му-
зеях, живописные деко-
рации же в подавляю-
щем большинстве уничто-
жаются: их размывают 
на холст, который исполь-
зуют уже для других 
спектаклей. 

Изучение театрально-
декорационной живописи 
будет плодотво р н ы м 
лишь в том случае, если 
будет создан своеобраз-
ный «заповедник старых 
декораций». 

В некоторых ленин-
градских театрах случай-
но уцелело известное ко-
личество декораций, име-
ющих художестве ин о е 
значение. Но из-за тес-
ноты декораци о н и ы х 
складов нет возможности 
хранить эти художествен-
ные произведения в нуж-
ных условиях. В целях 
экономии места их хра-
нят не накатанными на 
рейки, а сложенными в 
пакеты: в результате 
краска на сгибах осыпа-
ется, а • отдельных слу-

чаях на холсте появля-
ется плесень. Театры го-
товы передать декорации 
в музей. Но его пока нет. 

Вопрос о необходимо-
сти сохранить лучшие 
образцы старых теат-
ральных декораций был 
поднят перед Министер-
ством культуры СССР 
театральной обществен-
ностью Ленннграда еще 
в 1953 году. Параллель-
но велись переговоры с 
руководством Государ-
ственного Эрмитажа об 
уст ройстве хранилища 
декораций в трюме под 
сиеной Эрмитажного те-
атра. Было проведено не-
сколько совещаний. 

К этому времени в ле-
нинградских театрах бы-
ли выявлены превосход-
ные декорации, написан-
ные по эскизам К. Ко-
ровина, А. Головина, Л. 
Бакста, В. Щуко, а так-
же декорации работы 
О. Аллегри, К. Иванова, 
П. Ламбина и многих 
других. Кроме того, в 
театрах имеются также 
используемые в текущем 
репертуаре декорации, 
выполненные по эскизам 
Головина, Коровина, Ку-
стодиева и др. Эти деко-
рации тоже необходимо 
взять на учет и заменить 
их в ближайшие годы 
новыми или сдублиро-
вать. Необходимо также 
передать на музейное 
хранение лучшие декора-
ции, выполненные по эс-
кизам выдающихся со-
ветских художников 
(В. Дмитриев, П. Виль-
яме и др.). 

Назначенная управле-

нием культуры комиссия 
закончила работу по про-
смотру старых декора-
ций. Однако руководство 
Государственного Эрми-
тажа, первоначально со-
гласившееся на организа-
цию в системе музея от-
дела старых декораций, 
вдруг отказалось от это-
го. 

Непонятным является 
также отношение к это-
му начинанию Министер-
ства культуры СССР. 
Несмотря на то что уп-
равление культуры Лен-
горсовета неоднократно 
направляло в министер-
ство письма, содержащие 
документацию и кон-
кретные предложения по 
вопросу о сохранении 
уникал!ных театральные 
декораций, ответа не по-
следовало. 

Всесоюзная конферен-
ция театральных худож-
ников, состоявшаяся в 
1956 году в Москве, и 
первая конференция ра-
ботников постановочных 
частей, состоявшаяся в 
1957 году в Ленинграде, 
признали необходимой 
организацию соответ-
ствующего музея. 

Есть еще возможность 
спасти художественные 
ценности, знакомство с 
которыми многому на-
учит театральных худож-
ников нашей страны. 

Н. АКИМОВ, 
народный артист РСФСР 

и Таджикской ССР. 
Б. А Л Ь М Е Д И Н Г Е Н , 
архитектор-художник, 

А. МОВШЕНСОН, 
искусствовед. 

№ Т У Р Ч И Н О В И Ч , 
архитектор. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

«Тонкие» книжки — самые любимые 
книги наших малышей. Пусть калибр 
мал, зато меткость попадания пре-
восходит нередко крупный литератур-
ный калибр. 

Критика наша внесла ничтожный 
вклад в дело развития литературы для 
дошкольников. Зато коллектив детских 
писателей в послевоенные годы сделал 
много для того, чтобы «маленькие» 
книжки стали более убедительными, 
значительными, интересными. Сюсю-
кание и приседание на корточки, ин-
фантильность и дидактика постепенно 
уходят со страниц «тонких» книг. Поэ-
ты все смелее выводят своего малень-
кого читателя на простор большой со-
ветской жизни. 

Буквально до дыр зачитали дети 
поэтические повести Л. Воронковой, 
повествующие о жизни сегодняшне-
го колхозного села. Недавно ушел, 
из жизни тонкий и чуткий мастер дет-
ской литературы Я. Тайц. Его твор-
чество, которое прочно вошло в зо-
лотой фонд нашей детской литературы, 
пока еще не отмечено вниманием кри-
тики. 

Из молодых писателей, выступаю-
щих в труднейшем жанре разговора с 
самыми юными читателями, мне хо-
чется отметить С. Баруздина. Его 
книги (а их уже больше десяти) овея-
ны романтикой труда, они взволнован-
но и поэтично знакомят малышей с се-
годняшним днем нашей Родины, с ве-
ликими делами отцов и матерей. 

Книги о природе были еще в недав-
ние времена густо заселены милыми 
собачками и кошечками, которые так 
громко мяукали и лаяли, что порой не 
давали ребенку услышать голос нашей 
трудовой сегодняшней жизни. Много 
книг о природе, о животном и расти-
тельном мире нашей Родины выходит 
и сейчас. Но перелистайте повести, 
рассказы и стихи А. Оленича-Гнененко, 
Г. Скребицкого, В. Чаплиной, В. Ар-
хангельского, Н. Сладкова и вы почув-
ствуете пафос труда, преобразующего 
природу на пользу и во имя счастья 
человека. 

Малыши любят стихи. И поэтому 
большинство дошкольных книг напи-
сано «в рифму». Но не всякие стихи 
приходятся по душе маленькому чита-
телю. Он хочет, чтобы стихи были 
увлекательными и веселыми. Чтобы 
ритмика, интересные рифмы, динамич-
ность сюжета приближали эти стихи к 
игре. Только такие стихи будут импо-
нировать маленькому читателю. Стихи 
эти должны состоять в близком родстве 
со считалками, дразнилками, частуш-
ками. К сожалению, об этом забывают 
наши поэты. И то1да даже поэтичные и 
гладко написанные книжки не попада-
ют в цель. 

Раз разговор зашел о поэзии, хочет-
ся сказать несколько слов и о «тон-
ких» стихотворных книжках, которые 
написаны на пионерскую тему. 

Мне вспоминаются очень интересные 
стихи о пионерах Зинаиды Александ-
ровой, появившиеся до войны. Ее сти-
хи об Артеке были настоящим образ-
цом романтичной детской поэзии. Сю-
жетные, ритмически четкие, песенные, 
маршеобразные, они, казалось, были 
проникнуты самим юным духом нашей 
пионерии. 

К сожалению, почин, сделанный 
3. Александровой и другими хороши-
ми поэтами, заглох, потонул в огром-
ном потоке послевоенных пионерских 
стихов — общих, абстрактных, штам-
пованных. Почему-то большинство поэ-
тов. бравшихся писать о пионерах, счи-
тало, что достаточно упомянуть о 
горне, о барабане и отряде — и стихи 
получат право на жиань. Такие стихи, 
похожие друг на друга, как близнецы, 

стали типичным литературным штам-
пом и не оставляют, разумеется, ника-
кого следа в сердцах наших школьни-
ков. Однако вопрос о пионерской поэ-
зии не снят с повестки дня детской ли-
тературы. Многие мои товарищи упор-
но ищут, какой же должна быть пио-
нерская поэзия. Ищут — и время от 
времени радуют нас отличными наход-
ками! Нельзя не отметить здесь нова-
торских сатирических стихов А. Барто 
на пионерские темы, светлых юмори-
стических стихов В. Берестова, Б. За-
ходера и Я. Акима, которому куда 
больше удаются забавные стихи для 
малышей, чем некоторые «философ-
ские» этюды для взрослых. 

Талантливого поэта Ю. Яковлева спра-
ведливо критиковали за отдельные сти-
хи. Но он написал и немало таких про-
изведений, которые пользуются лю-
бовью наших ребят. Его стихи «Какая 
сегодня погода», «Гость», «Хромой 
мальчик», его поэма «Солдатский под-
виг». адресованная юношеству и напе-
чатанная недавно в «Комсомольской 
правде», заслуживают, по-моему, самой 
положительной оценки. 

Тема современности, чувство сего-
дняшнего дня всегда были свойственны 
лучшим произведениям советской дет-
ской литературы. Еще не было завер-
шено строительство метро, а уже 
Е. Тараховская читала товарищам свою 
замечательную книжку о метро, о , 
«лестнице-чудеснице». В дни строи-' 
тельства гидростанции на Днепре Мар-
шак писал свои стихи «Война с Днеп-
ром». Таких примеров можно привести 
много. Эта хорошая традиция детских 
писателей не угасла и теперь. И что 
особенно отрадно — ее поддерживают 
и старые, и молодые писатели. Е. Тара-
ховская сегодня создает книгу о строи-
тельстве Волго-Дона и о сельскохозяй-
ственной выставке. 3. Александрова, в 
свое время писавшая о первом колхо-
зе, сегодня пишет о рождении Цимлян-
ского моря и о своей поездке в Чехо-
словакию. 

С темой современности приходят в 
литературу и молодые поэты. Харак-
терно, что многие из них не спешат от-
рываться от своих прежних профессий, 
тесно связаны с производством: Г. Лю-
шнин работает электросварщиком на 
«Серпе и молоте», В. Берестов — ар-
хеолог, Г, Ладонщиков — техник-свя-
зист, В. Глущенко и Л. Зубкова — 
журналисты. 

И все же темы сегодняшнего дня 
должны еще чаще приходить в нашу 
детскую поэзию. 

Зайдите в любую читальню и побе-
седуйте с ребятами о том, какие книги 
они ждут от своих писателей,— вас 
буквально закидают заявками: «О спут-
никах! О пограничниках! О коммуниз-
ме! О борцах за мир! О великих рево-
люционерах!..» Только успевай запи-
сывать! Вот над этим стоит серьезно 
задуматься нам всем. Ведь долг (и в 
том числе писательский!) платежом 
красен. 

4. Смеяться, право, не грешно 

Иные критики, особенно из числа 
тех, что очень редко выступают в печа-
ти и очень часто на собраниях, весьма 
настойчиво пытались в недавние време-
на оторвать нашу детскую литературу 
от советской школы и пионерской ор-
ганизации. Но ведь оторвать юного ге-
роя от школы — это все равно что изо-
лировать героя «взрослой» книги, со-
ветского труженика от его труда, от 
его родного завода, от фабрики, от ин-
ститута, от няучной лаборатории, с ко-
торыми неразрывно связаны его жизнь, 
его творчество. 

Учение — это основной труд наших 
детей, их основной долг перед страной, 
перед старшими поколениями. Так по-

чему же повести и рассказы, где хотя 
бы мимоходом упоминались слова 
«двойка», «пятерка», «урок», «пере-
экзаменовка», неизменно объявлялись 
иными критиками «отметочными про-
изведениями»? Чаще же всего это бы-
ли произведения не об отметках, а о 
борьбе за знания, о позоре невежества 
и о красоте, величии познания малень-
ким советским гражданином тайн при-
роды, законов развития человеческого 
общества. 

Есть у нас, к сожалению, и сухие, 
назидательные произведения о школе 
и пионерской организации. Их надо 
критиковать. Но нельзя же вместе с 
мутной водой унылого дидактизма вы-
плескивать и ребенка, а вернее ска-
зать, хорошие книги, адресованные 
этому ребенку! Я встаю на защиту 
именно этих, хороших произведений, 
написанных с глубоким знанием дет-
ской психологии и жизни советской 
школы, написанных увлекательно и сю-
жетно, подчас с добротным юмором. 

Некоторые критики, к примеру, не 
поняли повесть Елены Ильиной 
«Это моя школа», причислив ее 
к «отметочным произведениям». Но 
ведь дети любят эту книгу, с увлече-
нием читают ее, потому что речь там 
идет не об отметках, а о жизни неболь-
шого ребячьего коллектива, о росте 
юного характера, о высокой романтике 
овладения знаниями. И те конфликты, 
которые иным критикам, видно, начи-
сто забывшим о своем детстве, кажутся 
мелкими и незначительными, волнуют 
юных читателей, вызывают споры и 
дискуссии. Книга Ильиной нуждается, 
на мой взгляд, в сокращении Это. 
однако, не дает никаких оснований для 
того, чтобы сбрасывать со счетов инте-
ресную повесть о советской школе. 

Поверхностной критике подверглась 
в свое время поэтичная повесть М. 
Прилежаевой о благородном педагоги-
ческом труде — «Юность Маши Стро-
говой». 

С позиций «человека, уши которого 
заткнуты ватой» (выражение Горько-
го), совершался на иных дискуссиях и 
налет на веселый жанр, на юмор в на-
шей детской и юношеской литературе. 
Причем главным упреком было то, что 
наши юмористические повести и рас-
сказы недостаточно... серьезны (в са-
мом прямом смысле этого слова). Вся-
кий увлекательный, необычный сюжет 
объявлялся трюкачеством. Выли и та-
кие ораторы, которые доказывали, что 
сейчас почему-то... не время для сме-
ха, что надо-де прежде всего показы-
вать трудности, с которыми порой еще 
сталкиваются и могут столкнуться в 
будущем наши дети, и что вообще «с 
ребенком надо говорить только серьез-
но». 

«С ребенком надо говорить серьез-
но» — так именно и называлась одна 
статья, резко и по справедливости зло 
раскритикованная в свое время Горь-
ким. Алексей Максимович писал: «Тен-
денция позабавить ребенка» не есть 
«недоверие, неуважение к нему», она 
педагогически необходима как сред-
ство, как гарантия против опасности за-
сушить ребенка «серьезным», вызвать 
в нем враждебное отношение к «серьез-
ному». И в то же время эта тенденция 
необходима как возбудитель воображе-
ния, интуиции». 

Да самая серьезная и глубокая 
мораль подчас быстрее доходит до со-
знания ребенка, если она подана не в 
лоб, не навязчиво, а забавно, с веселой 
улыбкой, если она как бы сама выте-
кает из остроумного и увлекательного 
рассказа. 

Такие остроумные произведения, как 
«Швамбрания» Л. Кассиля. «Витя Ма-
леев в школе и дома» и «Веселая се-
мейка» Н. Носова, «Саша и Шура» и 

«Записки Эльвиры» А. Алексина, «Не-
виданная птица» Ю. Сотника. «Синий 
турман» и «Золотая рыбка» И. Дика, 
«Ясные криницы» М. Коршунова, да-
рят своим читателям радость смеха, хо-
рошего, бодрого настроения. 

Наши дети — народ веселый, жизне-
радостный, деятельный! Советское дет-
ство — самое счастливое детство в ми-
ре! Недаром один из делегатов меж-
дународной конференции в защиту 
детей сказал, что он заметил у нас в 
стране существование лишь одного 
«привилегированного» класса, — та-
ким классом являются дети. Так воз-
можно ли представить себе советского 
ребенка и советскую детскую литерату-
ру без улыбки, без заразительного сме-
ха?! 

5. Ездить друг к другу в гости 

«Детские книги пишутся для воспи-
тания, а воспитание—великое дело: им 
решается участь человека». Так думал 
о детских книгах Виссарион Григорье-
вич Белинский. Что думали о них не-
которые бывшие руководители Москов-
ского отделения Союза писателей, мне 
не известно, ибо на пленумах москов-
ской писательской организации ни в од-
ном докладе о детской и юношеской 
литературе не было сказано ни одного 
слова. И это о литературе, воспиты-
вающей наше подрастающее поколение 
и издающейся в сотнях миллионов эк-
земпляров: о литературе, которую 
К. А. Федин справедливо назвал в од-
ной из своих статей прославленной 
литературой! 

Совсем по-иному взялся за дело Орг-
комитет Союза писателей РСФСР. Им 
уже проведены интересные семина-
ры по детской и юношеской литерату-
ре. Он регулярно направляет крупней-
ших детских писателей в областные 
центры и столицы автономных респуб-
лик. Большое внимание было уделено 
детским книгам и на Всероссийском се-
минаре молодых прозаиков, и на пока-
зах в Москве литератур наших авто-
номных республик. А ведь это только 
начало! 

В своих заметках я писал о русской 
детской и юношеской литературе" А ка-
кая богатая литература для детей су-
ществует и развивается в каждой на-
шей республике! Сколько там интерес-
ных. высокоталантливых литераторов, 
активно пишущих для нашего подрас-
тающего поколения! Достаточно на-
звать такие имена, как В. Бычко. 
Ю. Збанацкий, Н. Забила, Б. Чалый 
(Украина), Анвер Бикчентаев (Башки-
рия), М. Миршакар (Таджикистан), 
Куддус Мухаммади (Узбекистан), Вах-
танг Ананян. Гурген Борян (Арме-
ния), — да разве всех перечислишь! 

У детских писателей каждой респуб-
лики есть, конечно, и какие-то свои, 
особые, специфические задачи. Но есть 
и много общих проблем, волнующих 
всех писателей, обращающих свое сло-
во к нашей смене, к нашей пионерин, 
к нашему комсомолу. Вот н хорошо бы-
ло бы почаще обмениваться живым 
творчески,м опытом (не дожидаясь тор-
жественных «декад»), почаще ездить 
друг к другу в гости — читать новые 
рукописи, а иногда и спорить, дискути-
ровать. по-дружески советоваться и пе-
реводить книги своих товарищей. 

Да мало ли еще можно предложить 
разных дел — интересных, а главное, 
полезных для дальнейшего расцвета 
литературы, отвечающей перед стра-
ной. перед народом за воспитание де-
тей наших! А воспитание (еще раз на-
помню слова Белинского) — «вели-
кое дело: им решается участь челове-
ка»! 
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Л А У Р Е А Т Ы М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х Л Е Н И Н С К И Х ПРЕМИЙ 

Д'АСТЬЕ ДЕ ЛЯ ВИЖЕРИ 

Д'Астье дс ли Вижери 

НЕ СО ВЧЕРАШНЕГО дня бо-
рется Эммануэль д'Астье 
де ля Впжери за мир. Е 

политике он пришел через под-
полье, хотя и не получил полити-
ческой выучки в рядах какой-либо 
партии. Началась война, и в один 
достопамятный день 1940 года он 
покидает мир алчности, одряхлев-
шее общество с тайной надеждой 
никогда больше не возвратиться в 
него. II вот писатель становится 
человеком действия, мечтатель — 
вожаком, устремленным в неведо-
мый и встревоженный мир. Он 
рискует жизнью на каждом шагу, 
его разыскивают полицейские 
службы всех стран, он спасается 
бегством на подводной лодке, его 
увозят на каком-то таинственном 
самолете. Жизнь затравленного зве-
ря. Затем министерский портфель. 
П вдруг он отказывается от всяче-
ского комфорта, от почестей и без-
опасности, чтобы вернуться во 
французское подполье. 

В апреле 1 9 44 года, за несколь-
ко недель до высадки десанта со-
юзников, он находился в Лондоне, 
где всеми доступными ему средст-
вами стремился преодолеть неже-
лание английских властей снаб-
дить французских партизан ору-
жием. Он был тогда министром 
внутренних дел в правительстве 
де Голля, хотя тайные агенты ге-
нерала не вполне «одобряли» его. 
В эти решающие дни истории он 
без колебаний обращается к Чер-
чиллю и, вопреки всем препят-
ствиям. добивается своего. Однаж-
ды д'Астье получает от Черчилля 
приглашение прибыть в Чекере, 
традиционную резиденцию британ-
ских премьер-министров, где они 
проводят конец недели. Вся семья 
Черчилля была в сборе. После зав-
трака Черчилль повел гостя в 
огромную комнату, где, как рас-
сказывает д'Астье в своей книге 
«Боги и люди», словно межевые 
столбы, были расставлены стерео-
скопы. В каждый из них были 
вставлены фото одного из разру-
шенных вемецкпх городов. «Чер-
чилль подводил меня то к одному 
стереоскопу, то к другому, застав-
ляя поворачивать окуляры. Перед 
моими глазами проходили объем-
ные изображения кошмаров Кель-
на, Дюссельдорфа или Берлина. Он 
был так возбужден, точно смотрел 
футбольный матч. Каждый разру-
шенный квартал воспринимался 
им, как гол. забитый в ворота про-
тивника. Хриплым голосом он вос-
хищался опустошениями, расхва-
ливая бомбовые удары. Как бы ни 
было оправдано страстное желание 
выиграть войну, но здесь, между 
чашкой кофе и сигарой, Черчилль 
выказал полное забвение Челове-
ка, обнаруживая яростную жажду 
величия и невероятный азарт. Это 
было уже по ту сторону добра и 
зла и заставляло ненавидеть исто-

рию, складывавшуюся в течение 
веков, заставляло проклинать об-
щество, чья судьба должна вопло-
щаться в подобных героях». К ге-
роям черчиллевского типа д'Астье 
испытывает отвращение. 

Он и сам воевал. Но то была не 
«славная» война организованных 
армий, нет, его занимала «незамет-
ная» война партизан. Он всегда 
отдавал себе отчет в некоторых 
основных политических факторах 
войны, понимая, что они решаю-
щим образом определяют ход собы-
тий. Но он не верит, что для тор-
жества великих целей человечест-
ва необходимы войны. Он не жела-
ет, чтобы человеческое общество 
уподобилось джунглям, где власт-
вует сильнейший. Когда он добы-
вал вооружение для борцов фран-
цузского Сопротивления, навлекая 
на себя недовольство определенной 
г р у п пы видных лиц, то он это 
делал только для того, чтобы и 
Французы могли внести свой вклад 
в военные усилия союзников. По 
его убеждению, этот вклад должен 
принять форму народного восста-
ния против оккупантов , помочь 
освободить Францию. 

Он возвращается во Францию, и 
первое чувство, овладевающее 
им, — не гордость за победы, но 
сострадание, жалость. «Все мерк-
нет, — пишет он, — перед ужаса-
ми войны, массовыми разрушения-
ми, зачастую нелепыми, смертью 
людей, животных, деревьев, до-

Марсель ФУРЬЕ, 
редактор газеты «Либерасьон» 

мов... Издохла сама земля, не при-
няв весну». 

За время своих бесчисленных 
странствий Астье открыл одну 
главную истину, а именно, что 
«борьба за братство между людьми 
не может вестись без братства меж-
ду людьми». Годы войны и движе-
ния Сопротивления научили его 
многому, и в своем романе «Беско-
нечное лето» он замечает: «Доста-
точно памяти о войне с ее опусто-
шениями и ужасами, чтобы люди 
стремились найти общий язык за 
пределами своего общественного по-
ложения и карьеры, за пределами 
своих разногласий». И именно на 
поиски этого общего языка направ-
ляется теперь вся его активность 
политического деятеля. Астье ищет 
новые формы общественного строя, 
новые формы счастья, более чело-
вечные и прочные. 

Он приносит во французское 
движение борьбы за мир весь свой 
опыт участника Сопротивления. 
Никто не умеет лучше, чем он, 
дать анализ ситуации, определить 
ориентацию, предлагать верные ре-
шения. Пацифизм д'Астье — это 
деятельная борьба за мир. Он зна-
ет: мир не будет выигран благода-
ря какой-нибудь магической фор-
муле, но в результате совместных и 

братских действий миллионов лю-
дей. 

Вот он стоит на трибуне Зимнего 
велодрома в Париже во время на-
циональной манифестации в защи-
ту мира в июле 1954 года. Огром-
ный зал переполнен до отказа. Вы-
сокий, чуть сутулый силуэт 
д'Астье с острым профилем и взъе-
рошенными волосами вырастает 
перед микрофоном. Он говорит 
очень просто, не жестикулируя, 
без трескучих фраз или слов. Но 
ход его рассуждений безупречен, 
логика неумолима. «Люди, охвачен-
ные стремлением к миру, — гово-
рит он, — научились узнавать и 
понимать друг друга, несмотря на 
философские или политические 
расхождения. Они нашли общие 
т о ч к и соприкосновения, ИНЫМИ 
словами, хотят добиться торжества 
духа переговоров над решениями, 
в основе которых лежит сила или 
шантаж силой. Они убедились, что 
могут вести совместную борьбу в 
пользу дела мира, не отказываясь 
от своих особых политических 
взглядов, от своих ассоциаций или 
партий». 

Уолт Уитмен чазывал мир во 
всем мире «древней мечтой земли, 
мечтой стариков и детей, мечтой 
добрых философов и поэтов». Эта 
мечта станет в один прекрасный 
день реальностью. И правильно, 
что именно страна социализма пу-
блично чествует, как самых знат-
ных людей, лучших борцов за мир 
во всем мире. 

В. ЕЛИСЕЕВА 

ПРИВЕТ МОСКВЕ 

ПО ИТАЛИИ 
В маленьком живописном ме-

стечке, неподалеку от Сиены, 
мы остановились пообедать. Ре-
сторан содержат два брата-италь-
янца. Прием нам был оказан са-
мый радушный, угощали с щед-
ростью необычайной, будто при-
нимали не обычных туристов, а 
дорогих друзей. Еще больше уди-
вились мы, застав у входа в ре-
сторан большую толпу местных 
жителей, мгновенно окруживших 
нас. Высокий черноволосый чело-
век с открытым лицом крепко по-
жал нам руки и отрекомендовал-
ся: он грузчик, работает не здесь, 
но, узнав, что сюда должен при-
быть автобус с советскими тури-
стами, приехал со своим другом 
на мотоцикле только для того, 
чтоб повидать нас и передать при-
вет Москве. 

— Почему так много собра-
лось здесь людей? О! Это все 
друзья. Здесь много коммунистов, 
мэр города тоже коммунист. Вы 
знаете, сколько людей поехало из 
этой округи на фестиваль? — 
Наш собеседник выдерживает 
паузу и торжествующе заканчи-
вает: — 70 девушек и юношей! 
Ему, нашему собеседнику, то-
же очень хотелось попасть на 
московский праздник, он собрал 
нужную сумму для поездки, увы. 
он оказался стар—ему... 32 года. 
Мы сочувственно улыбаемся, сме-
ется и рассказчик, открывая ряд 
белых крепких зубов. 

Но он утешен. То, что не уда-
лось увидеть ему. повидали сот-
ни итальянских парней, и теперь 
они рассказывают много интерес-
ного о Москве. После этих рас-

Окончание. Начало см. в М б «Ли-
тературной газеты». 

ЗАТЫЛКОМ К ОПАСНОСТИ 
с—Но ведь это явный обман! Мож-

но подумать, что вы только одну 
цель и в виду держите: как бы кого-
нибудь в дураках оставить! Остро-
умно, что ли, это вам кажется, или 
так уж само перо у вас лжет?., ах, 
Подхалимов, Подхалимов/1) 

Н. Щедрин. «Пестрые письма». 

ГНЕВНЫЙ укор сатирика в адрес 
бессовестного и ловкого пройдохи-
журналиста вспомнился нам вот по 

какому поводу. Недавно в английском ре-
акционном журнале «Интеллидженс дай-
джест» появилась статейка под многозна-
чительным заголовком: «Последнее предо-
стережение». «Предостерегающий» не риск-
нул обнародовать свое имя. И не без причи-
ны. Читая его творение, можно составить 
полное представление о том, что есть безд-
на лжи и как грубо злоупотребляют печат-
ным словом противники политики мирного 
сосуществования государств с различным 
общественным строем. 

Аноним озабочен и встревожен, видите 
ли, тем, что «западным державам угрожают 
теперь самые серьезные опасности из всех, 
с которыми когда либо сталкивалась циви-
лизация за всю историю». 

Откуда же надвигаются такие опасно-
сти? Может быть, поборник цивилизации 
обеспокоен полетами над Англией амери-
канских самолетов с водородными бомбами? 
Это, действительно, беспокоит англичан. Га-
зета «Дейли геральд» приводит такой при-
мер настороженности, не покидающей те-
перь жителей Британских островов. Один 
британец настаивал в лондонском клубе: 
«Не пускайте сюда этого янки, у него мо-
жет быть водородная бомба!..» 

Но уже первые строки статьи-« предосте-
режения» не оставляют сомнений: автор 
упорно норовит повернуть читателя затыл-
ком к действительной опасности (какую пред-
ставляет, например, пресловутая политика 
«с позиции силы» и все ее проявления, вро-
де полетов с водородными бомбами) и ради 
этого старательно размалевывает перед его 
взором опасность мнимую. 

«Россия... Западные державы должны 
держать ухо востро», — таков лейтмотив 
статьи. 

Автор сетует на судьбу. В конце второй 
мировой войны, как ему кажется, «запад-
ные державы обладали полным превосход-
ством над Советским Союзом... Это пре-
имущество не было использовано. Наш жур-
нал, а также и другие неоднократно преду-
преждали...» Но предупреждениям не вня-

ли. И вот последствия: СССР пошел «впе-
ред гигантскими шагами». 

Было бы бесполезно опровергать все, что 
нагородил разошедшийся публицист. Злоба 
темнит его рассудок: он не заботится о ло-
гике: беспечен в отношении аргументации. 
Впрочем, его лживые утверждения и не-
мыслимо аргументировать. Он уверяет, на-
пример, вопреки фактам, будто под нажи-
мом советской пропаганды западные дер-
жавы сокращают «ассигнования на оборо-
ну». А тем временем русские, «сосредоточив 
все внимание на единой цели, а именно на 
абсолютном мировом господстве», движут-
ся к нему «шаг за шагом вперед с примеча-
тельной быстротой». 

То, что русские движутся вперед с при-
мечательной быстротой, известно всему све-
ту. Но вот относительно направления к 
«абсолютному мировому господству», лож-
но приписываемого русским в подобных 
статьях, — тут нужны доказательства. Их, 
разумеется. Нет. Но это Ничуть не трево-
жит автора. Он полагает, что «единая цель 
России» полностью разоблачена его голо-
словными измышлениями, и переходит к 
следующему разделу статьи: «Опаснейший 
момент для цивилизации». 

Каков же этот «момент»? Слушайте: 
«...Когда Советский Союз разрешит техни-
ческую проблему снабжения искусствен-
ных спутников ядерными зарядами и пора-
жения ими любой цели по своему выбору, 
для цивилизации пробьет час величайшей 
опасности». Вот оно что! 

Такой «ужасающей перспективы» не воз-
никло бы, "по убеждению журнала, «если бы 
мы смотрели фактам в лицо и поступали бы 
в соответствии с этим». Иными словами: 
всего лучше было бы давно попытаться со-
крушить Советский Союз. Однако, как мы 
уже знаем, «подходящий момент» был упу-
щен... 

Тем не менее рще не все потеряно. Ав-
тор уверен, что «западные державы пока 
еще смогут нанести могучий ответный 
удар», и... всячески подстрекает к этому. 
Да, подстрекает! Как же иначе прикажете 
расценить его разглагольствования о том, 
будто «руководители России стремятся ли-
бо к безоговорочной капитуляции западных 
держав, либо к их истреблению»?! Зачем 
понадобилась такая чудовищная ложь? Для 
того, чтобы попытаться навязать читателю 
зловещую «концепцию»: «Ничто, кроме си-
лы или действенной,, угрозы ее применения, 
не заставит Россию "свернуть с этого пути». 

От начала до конца статья представляет 
собой сплошное нагромождение ужасов, го-
товых вот-вот обрушиться на «западную ци-
вилизацию». Уже одни подзаголовки могут 

повергнуть в отчаяние доверчивого обывате-
ля: «Ультиматум», «Безоговорочная капи-
туляция или истребление?», «Путь к ката-
строфе», «Мания самоубийства». «Крити-
ческий момент» и т. п. 

Порой журнал впадает в крайнюю сте-
пень раздражения. Он суров даже по отно-
шению к правительствам. «...Сейчас не вре-
мя для слабых и колеблющихся прави-
тельств, — пишет он, — для разобщенности 
или для возни с идиотскими трудовыми кон-
фликтами». Кстати заметим, трудовым кон-
фликтам в статье посвящен особый раздел. 
Автор укоряет политических и профсоюзных 
лидеров, не понимающих пользы заморажи-
вания заработной платы, и объявляет, что 
забастовки в подобное время — это «не 
только немыслимое безумие, но и мания 
самоубийства». 

Вновь и вновь автор повторяет гнусный 
вымысел о том, что цель СССР — «наше 
истребление», и истошно призывает: «Кате-
горически необходимо, чтобы западные дер-
жавы сразу же начали проводить более 
жесткую политику». Отметив, что «весы 
склоняются не в пользу западных стран», 
автор уверяет: «Эту тенденцию можно при-
остановить и изменить только путем убеди-
тельных действий западных держав во всех 
сферах — политической, экономической, 
военной и научной. Нельзя терять йи мину-
ты. Нужно убедить колеблющихся, что За-
пад не шутит». 

Статейка в «Интеллидженс дайджест» по 
началу напомнила нам о Подхалимове, по-
скольку о ней иначе не скажешь: «Но ведь 
это явный обман!». А дойдя до заключи-
тельных слов: «Запад не шутит», — усомни-
лись: точно ли английский аноним сродни 
щедринскому Подхалимову? 

Тот был «малый легкий и веселый, и ни-
когда ни о чем не думал». А этот — рас-
поясавшийся проповедник войны, изобре-
тающий мифические «опасности», одна дру-
гой страшнее, якобы угрожающие запад-
ной цивилизации. Подхалимов писал всяко: 
и забористо, и благодушно, и хлестко, а 
этот брюзжит уныло, однотонно и злобно, 
выполняя заказ вдохновителей «холодной 
войны». 

Джон Арбетнот, друг и соратник 
Дж. Свифта, ь памфлете «Искусство поли-
тической лжи» советует: «Нельзя упрямо 
настаивать на одной и той же лжи». Мы не 
надеемся, что изолгавшийся публицист под 
влиянием этого разумного совета пересмот-
рит свои взгляды на излюбленное ремесло. 
Но, возможно, он остережется впредь яв-
ляться перед публикой с одной ничем не 
прикрытой отвратительной ложью. 

н . КЛИНКОВ 
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Ал. ИСБАХ Романтика будней 
НА РУССКОМ языке впер-

вые вышел томик произве-
дений Антуана де Сент-

Экзюпери, одного из наиболее 
талантливых и оригинальных ма-
стеров современной французской 
литературы. 

Летчик-профессионал, один из 
лучших ассов Франции, он рабо-
тал на воздушных трассах над 
Африкой и Южной Америкой. В 
годы войны капитан де Сент-Эк-
зюпери сражался в составе воен-
но-воздушных сил Франции. Пос-
ле поражения Франции эмигри-
ровал в Америку. Потом участво-
вал в борьбе против фашизма, 
сражаясь в боевой эскадрилье 
над североафриканским побе-
режьем, участвовал в боях за 
освобождение Сицилии, был мно-
го раз ранен. Уволен в резерв. 
Опять настоял на саоем возвра-
щении в авиацию, совершил мно-
го боевых вылетов и погиб между 
Корсикой и Южной Францией 
31 июля 1944 года 

Он был боевым летчиком и бое-
вым корреспондентом. Он посе-
тил в 1935 году Советский Союз 
и опубликовал в «Пари суар» 
•цикл очерков, написанных в духе 
доброжелательства и дружбы. Он 
написал много очерков о граж-
данской войне в Испании, очер-
ков, проникнутых большой трево-
гой за судьбы мира. 

Литературное наследство Ан-
туана де Сент-Экзюпери невелико 
— несколько книг, посвященных 
авиации и ее людям, написаны им 
между 1928 и 1944 гг. («Южная 
почта», «Ночной полет», «Земля 
людей». «Военный летчик», 

Антуан де Сент-Экзюпери. «Земля 
людей» Государственное издатель 
стао художественной литературы. 
Москва. 1957 

«Письмо к заложнику». «Цита-
дель»). 

В книгах Сент-Экзюпери эпи-
чески спокойный тон повествова-
ния сочетается с напряженным 
лиризмом, философские обобще-
ния с репортажем, глубокий пси-
хологический анализ с импрессио-
нистскими зарисовками. 

Антуан де Сент-Экзюпери, с 
большой любовью рисуя портре-
ты своих товарищей по профес-
сии, прекрасно передает само 
ощущение полета. Писатель рас-
сказывает не о героике воздуш-
ных боев, а о буднях, буднях су-
ровых, связанных с напряженной 
борьбой. Для него описание по-
лета — это прежде всего рас-
сказ о труде во всех его неповто-
римых и сложных деталях. Сент-
Экзюпери немногословен. Он не-
навидит позу и декламацию. Лет-
чики — его друзья — это преж-
де всего люди трудной профес-
сии. «Ему нравилось, что Пель-
рен говорил о своем ремесле... 
как кузнец о своей наковальне». 
Это ощущение полета, как слож-
ного и напряженного труда, и в 
то же время труда любимого, 
овеянного настоящей суровой ро-
мантикой, особенно ярко возни-
кает в двух произведениях, вклю-
ченных в изданную книгу «Ноч-
ной полет» и «Земля людей». 

Герои Антуана де Сент-Экзюпе-
ри —суровые, молчаливые люди, 
влюбленные в свой труд, в своих 
товарищей, всегда сохраняющие 
чувство локтя. «Ощущение вели-
кого братства избавляло их от 
необходимости произносить гром-
кие фразы». 

Психологический анализ обра-
зов своих товарищей-летчиков 
Сент-Экзюпери дает в сочетании 
с их действиями, поступками, 
трудом, в органической связи с 

их напряженной борьбой против 
природы. Таковы и ночной лет-
чик Фабьен, и директор сети воз-
душных сообщений Ривьер, в об-
лике которого мы узнаем черты 
самого автора. Это герои суровой 
борьбы. Это люди действия. В 
действии, в борьбе они находят 
свое счастье. 

Сюжет повести «Ночной по-
лет» весьма динамичен. Летчик 
Фабьен гибнет в ночном полете 
после долгой и напряженной 
борьбы с воздушными бурями. 
Однако директор аэродрома Ривь-
ер, преодолев минутные колеба-
ния, дает приказ продолжать ноч 
ные полеты. Его друг Фабьен пал 
в бою, но битва продолжается. 

Эта же тема сурового труда 
летчиков возникает и в несколько 
импрессионистических зарисовках 
книги «Земля людей», представ 
ляющей собою цепь отдельных 
эпизодов. 

Один из друзей Сент-Экзюпе-
ри, известный летчик Мермоз, 
«освоил Анды», выработав техни-
ку перелета через них, «приру-
чил ночь», потом «принялся за 
океан». В 1931 году почту впер-
вые доставили из Тулузы в Буэ-
нос-Айрес за четверо суток. «Так 
покорял пески, горы, ночь и море 
Мермоз. Не раз поглощали его 
пески, горы, ночь и море. Но, воз-
вращаясь, он каждый раз снова 
пускался в путь». Мермоз не был 
героем воздушных боев. Он был 
обыкновенным летчиком почто-
вых линий. Он погиб, «свершив 
дело своей жизни, подобно тому, 
как жнец засыпает в поле, акку-
ратно связав последний сноп». 

Сент-Экзюпери поэтизирует 
труд, творчество, мысли, пережи-
вания своих героев. Его филосо-
фия — это философия мужества 
и самопожертвования, гуманисти-

ческая философия высокого долга 
перед человечеством. 

О «высокой гордости» настоя-
щего человека пишет постоянно 
де Сент-Экзюпери. «Мы только 
тогда свободно дышим, когда 
связаны с нашими братьями об-
щей целью... Любить — это зна-
чит не смотреть друг на друга, а 
смотреть вместе, в одном направ-
лении. Товарищи — только те, 
кто, держась за один канат, об-
щими усилиями взбирается на 
горную вершину, и в этом обрета-
ют свою близость». 

В этой суровой совместной 
борьбе — основная романтиче-
ская устремленность Сент-Экзю-
пери. Нет, он ненавидит не толь-
ко «людей покоя», он ненави-
дит и людей, бравирующих своим 
пренебрежением к смерти, аван-
тюристов бесцельного действия: 
«Плевать я хотел на пренебреже-
ние к смерти. Если в основе его 
не лежит сознание ответственно-
сти, оно лишь признак нищеты 
духа или избытка юношеского 
пыла». Герои Сент-Экзюпери как 
бы полемизируют с героями Анд-
ре Жида и Андре Мальро. Они 
постоянно ищут, борются, не стра-
шась смерти, но они действуют 
во имя созидания, во имя любви. 
Сент-Экзюпери ненавидит «лю-
дей покоя», но он верит в настоя-
щих людей, он любит их. Он по-
казывает их во весь рост. Таков и 
летчик Мермоз, и летчик Фабьен. 
и летчик Гийоме. которого автор 
сравнивает с мужественным са-
довником. «Земля, которую он 
оставлял, была для него целиной. 
Вся планета — была целиной. 
Он был связан любовью со всей 
землей, со всеми деревьями на 
земле. Это он был великодушным, 
щедро расточающим свои силы 
хозяином землн. Это был мужест-
венный человек и, подобно Гийо-
ме, он боролся со смертью во имя 
созидания, во имя человеческого 
призвания». 

Так в суровой борьбе с приро-

дой и с мелкими мещанскими 
чувствами рождается человек, 
рождается герой Сент-Экзюпери. 
В головах, «где гнездились лишь 
убогие образы лужи, червей, 
птичника, разворачиваются вдруг 
картины континентов, география 
морей, просыпается тяга к воз-
душным просторам». 

Однако, разрабатывая в своем 
творчестве прекрасную тему борь-
бы за счастье людей, Антуан де 
Сент-Экзюпери очень часто не вы-
ходит за пределы абстрактного 
гуманизма. Он противопоставляет 
порой социальным темам, как он 
сам говорит, «политическим про-
граммам и партиям» — проблемы 
нравственного порядка, морали. 
Он говорит о том, что «идеологи-
ческие споры убивают надежду 
на спасение людей». Он сводит 
проблемы духовного воспитания к 
самоусовершенствованию. Часто 
показ людей в их сложных взаи-
моотношениях подменяется у Ан-
туана де Сент-Экзюпери отвле-
ченными. абстрактными рассуж-
дениями. Становясь на позиции 
надклассового гуманизма. Сент-
Экзюпери противопоставляет «из-
бранных» массе. Порой в своем 
психологическом анализе Сент-
Экзюпери уходит в глубокие под-
валы прустовской конструкции. 

Эти слабости, ущербность ми-
ровоззрения и философии де 
Сент-Экзюпери становятся осо-
бенно выпуклыми, когда он гово-
рит об арабских племенах, насе-
ляющих пустыню, оставляя в сто-
роне всю сложную социальную 
проблематику этой темы. Об этих 
противоречиях в творчестве ху-
дожника следовало, пожалуй, бо-
лее развернуто сказать в преди-
словии. 

Переводить Антуана де Сент-
Экзюпери, мастера тонкого сти-
ля, нелегко. Тем более следует 
отметить хорошие переводы, сде-
ланные М. Ваксмахером и Г. Вел-
ле под редакцией Е. Зониной. 

сказов кажется, что не сотни, а 
тысячи итальянцев участвовали 
в московском празднике мира и 
дружбы, и буржуазным газетам 
становится все труднее сочинять 
небылицы о Советском Союзе. 

Какая-то пожилая женщина 
протягивает нам письмо и просит 
прочесть. Все обступают нас с 
внимательными, напряженными 
лицами. Видно, присылка этого 
письмеца из далекой Свердлов-
ской области, из поселка Атиг 
стала событием в маленьком 
итальянском городке. На листоч-
ке, вырванном из ученической те-
тради, полудетским почерком бы-
ли выведены русские слова: 

«Горячий привет итальянцам! 
Здравствуйте, незнакомые то-

варищи! Вы простите меня, но я 
хочу иметь с вами переписку. 
Если вы согласны, то пишите по 
адресу...». 

Каким ветром занесло сюда 
эту весточку! Вот уж поистине 
никакие расстояния не помеха 
для дружеской солидарности. 

Сеньор Апьдо давно сидит за 
рулем. На его подвижном лице 
отражается все, что испытываем 
мы: радость встречи, сожаление 
перед расставанием, но время 
ехать. 

ЛЮДИ НАСТОЯЩИЕ 

И ЛЮДИ БЫВШИЕ 

Нашим гидом по Флоренции 
был... князь Оболенский. Так со-
общили нам, и мы, признаться, не 
без любопытства ждали встречи 
с сиятельным чичероне. Очень 
немолодой, сухопарый, коррект-
ный, он ничем не выдавал своего 
особого интереса к туристам из 
Москвы, той самой Москвы, кото-
рую покидали некогда эти «Рю-
риковичи», спасаясь от «боль-
шевистского гнета». Видно, не 
очень ласкова к князю оказалась 
его новая родина. Потрепанный, 
тщательно отутюженный костюм, 
безмерно усталое лицо — шутка 
ли, в день приходится проводить 
три-четыре экскурсии, а мы от 
одной валились с ног. За четыре 
месяца туристского сезона гид 
должен заработать себе пропита-
ние на целый год. Оболенский го-
ворил о великих герцогах Тоскан-
ских, владевших Флоренцией, об 
усыпальницах династии Медичи, 
и когда мы слушали этот чуть 
скрипучий каренинский голос, 
какую-то омертвевшую правиль-
ность русской речи, сопровождае-
мую красивыми театральными 
жестами, казалось, что перед на-
ми один из старейших актеров 
МХАТа играет роль бывшего 
человека. 

Эти бывшие люди попадались 
нам не раз. Очень немолодая и 
сильно молодящаяся женщина, 
привлеченная русской речью, же-
манно спрашивала: — Вы не из 
Киева? Там у меня было имение. 
Правда, я продала его Родзянко. 

Здесь, во Флоренции, произош-
ла глубоко взволновавшая нас 
встреча. На одной из площадей 
шла торговля с лотков различ-
ными флорентийскими сувенира-
Ми — сумками, браслетами, буса-
ми. Что-то надо было выбрать 
для друзей, и вот мы, трое тури-
стов, бродили в этой пестрой раз-
ноголосой толпе. Я закуриваю и 
тут же слышу удивленный во-
прос: « Русские?» — Человек пока-
зывает на мундштук папиросы, 
поясняя, как родилась у него эта 
догадка: на Западе курят сига-
реты. 

— Да, русские. Из Москвы. 
Не успели мы опамятоваться, 

как оказались в окружении боль-
шой группы людей. Какими не-
ведомыми путями разнеслась 
весть о советских туристах, по-
нять невозможно. Но вот уже 
нам крепко жмет руки бывший 
командир партизанского отряда 
«Мемо», в рядах которого воева-
ли и русские, старая коммунист-
ка-итальянка спешит познако-
мить нас со своими двумя сы-
новьями — тоже коммунистами, 
кто-то протискивает к нам худо-
щавого пожилого человека, пояс-
няя, что он был лет 20 тому 
назад в Москве. В какие-то ко-
роткие минуты нам спешат рас-
сказать об очень многом — о без-
работице, о зажиме демократиче-
ских свобод (руки наглядно изо-
бражают тюремную решетку), о 
предстоящем митинге, на котором 
Луиджи Лонго расскажет о сво-
ей поездке в СССР. Тут же чьи-
то руки настойчиво тянут нас в 
кафе — надо же угостить москов-
ских гостей традиционным италь-
янским кофе. Д р у ж е с к и й разго-
вор внезапно обрывается. Раз-
дается возглас, полиция! Мол-
ниеносно исчезают за отворотами 
лацканов невинные значки с 
изображением мухинской скульп-
туры или кремлевской башни, 
так же мгновенно «пропадают» 
открытки с видами московских 
улиц и станций метро. Мы по-
кидаем площадь, взглядами про-
щаясь с новыми друзьями. А на 
душе так хорошо и тепло от этой 
встречи! 

В СЕСТО-САН-ДЖОВАННИ 

Самая же радостная встреча 
ожидала нас в Милане. Здесь за-
канчивается наше путешествие 
по Италии. Последний свободный 
вечер. Без пояснений гида и на-
ставлений путеводителя опреде-
ляешь лицо этого города — круп-
ного промышленного, торгового, 
транспортного и финансового 
центра Италии. Из огромной 
армии безработных на долю Ми-
лана приходится немалое их чис-
ло. Свертывается промышлен-
ность. закрываются под натиском 
американских товаров отечествен, 
ные заводы. На стене вырази-
тельная нЬдпись мелом: «Свобо-
ду от англо-саксонского за-
силья!» 

Туристскими маршрутами не 
предусмотрено посещение рабо-
чих предместий. Но если есть 
свободное время, вовсе не обяза-
тельно гулять лишь по централь-
ным улицам. И пусть извинит 

нас безмолвный представитель 
«И Гранди Виаджи», если мы, 
четверо туристов, направились ж 
свободный вечер не в знамени-
тую галерею, а в район, который 
рабочие Милана любовно называ-
ют Сталинградом, — в красный 
Сесто-Сан Джошшни. Здесь со-
средоточены крупнейшие 'заводы 
Милана, и среди них металлурги-
ческие предприятия «Фальк». 

Пролетариат Сесто-Сан-Джо-
ванни вписал немало прекрасных 
страниц в историю революцион-
ной борьбы итальянских трудя-
щихся. Одна из них — многоты-
сячная стойкая забастовка про-
тив увольнения рабочих с завода 
«Бреда». Это было в 1951 году. 

Рабочий клуб. На вывеске на-
звание — «Прогресс». Мы загля-
нули сюда. 

Надо ли рассказывать, что ес-
ли на площади Флоренции, как 
говорится, на виду у города, 
коммунисты не удержались от 
сердечных приветствий, то здесь, 
куда не очень-то охотно загля-
дывает полиция, мы оказались 
совсем в родной стихии. Сколь-
ко людей нас окружало? Два-
дцать, тридцать, «сорок! Казалось, 
очень много. На столе появились 
крохотные бутылочки аперити-
ва и тарелочки с пирожными. 
Рабочие были неумолимы: уго-
щают они, и никаких гвоздей! За-
быты были привычные за время 
путешествия обращения «сеньор» 
и «сеньора», отошла вдаль бли-
стательная Венеция, звучало до-
рогое слово «товарищ», и на ли-
цах окружавших мы видели та-
кую братскую любовь к своей ве-
ликой стране, к своему народу, 
что каждый из нас едва сдержи-
вал слезы. 

Времени в обрез. Сесто-Сан-
Джованни находился далеко от 
отеля, и мы начали несколько 
сумбурный дружеский разговор 
обо всем. Вначале говорили хо-
зяева клуба. Они работают на 
заводе «Фальк», большинство — 
сталелитейщики. Здесь рабочие 
добились некоторых преиму-
ществ — они получают на 20 про-
центов больше, чем на других 
предприятиях. Судите сами, го-
ворили они, как живут осталь-
ные, если и этой «привилегиро-
ванной» зарплаты не хватает, что-
бы прокормить семью. Запишите, 
друзья: если семья состоит из 
четырех человек — мужа, жены 
и двух детей, и работает не один 
муж, заработок ее в среднем со-
ставляет 50 тысяч лир. За квар-
тиру надо отдать свыше 10 тысяч 
лир. Кроме того, газ и электри-
чество поглощают еще 4—5 ты-
сяч лир. В день на питание ухо-
дит 1200—1300 лир (кто-то иро-
нически замечает: «прокормишь-
ся на такую сумму!», и тут же 
следует ответ: «рад бы больше 
тратить, да нет возможности»). 

Да, наши собеседники были 
правы: такое положение называ-
лось еще сравнительно благопо-
лучным. Даже по официальным 
данным, среднемесячный рас-
ход рабочей семьи в Италии не 
превышает 28 тысяч лир при 
среднемесячном прожиточном ми-
нимуме для семьи в 4 человека 
в 65 тысяч лир. 

Учатся ли дети? Пять лет так 
называемой элементарной школы 
проходят многие. Это бесплатно, 
хотя книги чертовски дороги. А 
вот дальше—стоп. Только немно-
гим удается получить среднее об-
разование, о высшем не прихо-
дится и говорить. Таково поло-
жение с наиболее квалифициро-
ванными и сравнительно высоко 
оплачиваемыми рабочими-метал-
лургами. Каждый из них знает: 
останься он завтра за заводски-
ми воротами — это немедленный 
переход к нищенству, как это ис-
пытывают на себе безработные 
Италии. 

Какие же мужественные сер-
дца в груди этих людей, если ни 
страх безработицы, ни репрес-
сии — ничто не может заставить 
их выйти из рядов борцов за сво-
боду своей страны, за мир и 
дружбу между народами! 

— Передайте нашим друзьям 
в Советском Союзе, — взволно-
ванно говорил в наступившей ти-
шине пожилой итальянский рабо-
чий, — передайте, что рабочий 
класс Италии всегда питал брат-
ские чувства к русскому народу 
и никому не удастся разорвать 
эту дружбу. Передайте, что мы 
всегда вместе с вами. 

Мы поднимаем бокалы с розо-
вым аперитивом за дружбу, за 
мир, за здоровье наших дорогих 
друзей. Отсюда, из Москвы, мне 
хочется передать им, не называя 
имен, ибо это может повредить 
им, что мы, советские журнали-
сты, унесли из Италии, как самое 
дорогое, память об этом вечере 
в Сесто-Сан-Джованни, память 
о дорогих друзьях из рабочего 
клуба. 

Редакция журнала ЦК ВЛКСМ 
«МУРЗИЛКА» в июне прошлого 
года объявила конкурс на рас-
сказ для детей младшего 
школьного возраста. 

Конкурс продлен 
до 1 мая 1958 года. 
Темы рассказов: историко-ре-

волюционная, героический труд 
советского народа, дружба на-
родов СССР. 

Объем рассказа не должен 
превышать 5 страниц машино-
писного текста через 2 интерва-
ла. 

Рукопись направляется по 
адресу — Москва, А-55. Сущев-
ская ул., 21, редакция журнала 
«Мурзилка», с пометкой «на 
конкурс» под девизом (фамилия, 
имя и отчество автора прила-
гаются к рукописи в отдельном 
закрытом конверте). 

Срок представления рукопи-
сей по 1 мая 1958 г. 

В конкурсе предполагаются 
следующие премии: 

1. Первая премия —3000 руб. 
2. Вторая премия — 1500 руб. 

(две премии). 
3. Третья премия — 1000 руб. 

(две премии). 
Отклоненные рукописи не ре-

цензируются. Итоги конкурса 
будут опубликованы в журнале. 
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