
Перед конференцией писателей 
стран Азии и Африки 

О А МАЯ в Ашхабаде началось региональное совещание работников ли-
тературных журналов и издательств республик Средней Алии и Ка-
захстана. В совещании участвуют писатели и критики этих респуб-

лик, а также Москвы и Закавказья. В президиуме — первый секретарь ЦК 
Ь'П Туркмении 0. Бабаев, секретарь ЦК КП Туркмении Н. Дурдыева, предсе-
датель Совета Министров республики Д. Караев, председатель Президиума 
Верховного Совета Туркменской ССР А. Сарыев. В зале — представители об-
щественности. 

Первый вопрос повестки дня — о ходе подготовки ко второй международ-
ной конференции писателей стран Азии и Африки, которая состоится в теку-
щем году в Ташкенте. Председатель совещания К. Сейтлиев предоставляет 
слово члену Советского подготовительного комитета, секретарю правления 
Союза писателей СССР К. Симонову. 

— Главная цель нашего совещания сегодня, — начал К. Симонов, — 
обсуждение предпринятых комитетом мер, уже внесенных практических пред-
ложений, а еще больше — новые деловые конкретные предложения, направ-
ленные на помощь комитету, 
на расширение планов подго-
товки. Наше совещание долж-
но подумать — что мы все, 
особенно нашп издательства и 
журналы, можем и обязаны 
сделать, чтобы хорошо, широ-
ко, разносторонне подгото-
виться к конференции. 

Нельзя даже на таком практическом, 
организационном совещании не сказать 
о важности этой конференции, ее между-
народном резонансе. Когда узбекская 
поэтесса Зульфия на первой такой кон-
ференции в Дели от имени советской 
делегации предложила сделать местом 
второй — Ташкент, собравшиеся писате-
ли горячо приветствовали это предложе-
ние. А мы, советские писатели, предста-
влявшие в Дели девять советских лите-
ратур, уже там еще и еще раз почувство-
вали, какая большая ответственность 
ложится на нас. Это большая и радост-
ная ответственность, ибо такое решение 
вновь показало, как колоссально вырос 
авторитет Советского Союза, его доброе 
пмя среди общественности стран Восто-
ка. Мы представляли в Дели великую, 
единую, многонациональную советскую 
литературу. Для нас эти слова звучат 
привычно. Но как страдают писатели 
Востока, например, писатели многоязыч-
ной Индии, от взаимной разобщенности! 
Это, конечно, их беда, а не вина. Это 
вина колонизаторов, насаждавших разоб-
щенность в течение веков. 

Значение предстоящей в Ташкенте 
конференции не просто узко литератур-
ное. Японские писатели, которые были 
недавно в Москве, рассказали нам, что у 
них в Японии интерес к конференции 
охватывает не только литературные кру-
ги, но вышел даже за рамки кругов ин-
теллигенции. Конференцией интересуют-
ся в странах Запада и других странах 
мира. 

— Несколько месяцев назад,—сказал 
К. Симонов, — я был в Аргентине. В 
Буэнос-Айресе состоялась встреча с пи-
сателями некоторых южноамериканских 
государств. Они говорили о своем боль-
шом желании послать наблюдателей в 
Ташкент. У нас с писателями Азии и 
Африки, говорили они, много общих про-
блем — борьба с колониализмом, напри-
мер, противодействие американскому им-
периалистическому нажиму, проблема 
единства и связей литератур южноаме-
риканских народов. 

— Мы должны ясно понимать. — 
заявил К. Симонов, — какую боль-
шую роль играют такие конференции в 
борьбе против «западного» высокомерия. 
Люди, им зараженные, считающие, что 
мир замыкается на них, иногда не прочь 
рассуждать — в Дели подобные речи 
были тоже — о современном кризисе 
мировой культуры. Это неверно, от-
вечали мы. Если им угодно говорить о 
кризисе, то надо сказать, что в тупик 
зашла так называемая «западная» импе-
риалистическая культура . Кризиса ми-
ровой культуры нет, и конференции вро-
де делийской и предстоящей ташкент-
ской — еще одно тому доказательство. 

К. Симонов подчеркнул, что литерату-
ру нельзя отрывать от культуры, куль-
т у р у—о т экономики. У нас в Советском 
Союзе сломаны все «вечные, традицион-
ные» противопоставления Запада Восто-
ку во всех областях жизни. Одна из 
важных задач советской делегации на 
предстоящей конференции — как мож-
но лучше и убедительнее показать вели-
колепный опыт Советского Востока во 
всех областях жизни. Дело это не про-
стое. Мы не можем не учитывать , что к 
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нам приедут самые различные люди, с 
самыми различными представлениями о 
нашей стране. Ожидаются, например, 
делегаты таких стран Черной Африки, 
где еще ни разу не бывали советские 
люди. Будут поездки делегаций, будут 
происходить беседы, выходящие далеко 
за рамки только литературных проблем. 
Налицо огромный интерес к социальной, 
экономической и культурной жизни на-
шей страны. Отсюда вытекает, что писа-
тели должны быть готовы удовлетво-
рить этот разностороннейший интерес 
и суметь рассказать гостям о родной 
стране, о ее прошлом и настоящем, о хо-
зяйстве, о народном просвещении, о пер-
спективах на будущее. Нужно сделать 
это как можно лучше. Стало быть, и под-
готовиться как можно основательнее. 

Далее К. Симонов касается ряда кон-
кретных организационных вопросов, свя-
занных с предстоящей конференцией пи-
сателей стран Азии и Африки. Намече-
но выпустить на разных языках брошю-
ры о братских советских литературах, 
различные статистические и библиогра-
фические сборники. Оратор предлагает, к 
примеру, издать сборнигк о постановке 
переводческого дела в Советском Союзе. 
Говоря о задачах издательств и журна-
лов, докладчик особенно подчеркнул не-
обходимость реальных сроков и реаль-
ных планов, в осуществление которых 
надо вложить максимум настойчивости, 
инициативности, последовательности. 

— Надо предполагать, что к нам прие-
дут литераторы из нескольких десятков 
стран мира, не считая наблюдателей, — 
заканчивает Симонов. — А если считать 
вместе с ними, можно не ошибиться, 
сказав: конференция писателей стран 
Алин и Африки в Ташкенте будет, в сущ-
ности, всемирным форумом. Ответствен-
ность на всех нас. советских писателях, 
большая. «Слух» о конференции, ее от-
звуки пройдут по всему Востоку, всему 
миру. Но для этого надо поработать, и 
работать уже сегодня засучив рукава ! 

Вслед за докладчиком представители 
разных братских республик выступили 
с сообщениями о том, что уже сделано 
и делается, что намечается в республи-
ках к конференции. Они называли много-
численные книги писателей китайских, 
арабских, индонезийских, вьетнамских, 
корейских и других народов Азии и Аф-
рики, которые уже вышли или выйдут 
к конференции, переведенные на множе-
ство языков. В издательских редакцион-
ных планах самые различные ж анры—от 
многотомного собрания сочинений Таго-
ра, осуществляемого сейчас в Узбекиста-
не, до сборников сказок многих восточных 
народов. Широко будут изданы произве-
дения советских писателей и различные 
сборники (например, в Алма-Ате выйдет 
сборник «Поэты Казахстана о Китае») , 
путевые очерки советских людей, побы-
вавших в странах Востока, и зарубеж-
ных деятелей, посетивших Советский 
Союз, различная справочная литература, 
путеводители и т. д. В Ташкенте будет 
открыта большая книжная выставка . 

Аскад Мухтар подчеркнул особую от-
ветственность узбекских писателей. По-
мимо переводов произведений писателен 
стран Азии и Афр и к и на узбекский 
я зык , — многие из которых, как сооб-
щил Аскад Мухтар, делаются в респуб-

По-соседски, по-дружески, по-братски 
Неделя литовской литературы в Белоруссии 

ТРАДИЦИОННЫМИ стали у бе-
лорусских писателей встречи со 
своими друзьями из братских 

республик. В позапрошлом году они по-
бывали в Молдавии, в прошлом прини-
мали у себя украинцев и ездили на 
Украину. А сейчас у них гостят лите-
раторы Литвы. 

К встрече своих соседей писатели 
Белоруссии давно и тщательно готови-
лись. На страницах журналов и газет 
публиковались стихи и рассказы ли-
товских писателей, печатались статьи 
о литовской литературе. В Государст-
венном издательстве республики выш-
ла книга литовской поэзии «Голоса дру-
зей», над которой потрудилась боль-
шая группа белорусских поэтов-пере-
водчиков. Отдельным изданием вышла 
«Братская поэма» Э. Межелайтиса. 

...Первый по-настоящему майский 
день. На шоссе Минск — Вильнюс, в 
том месте, где сходятся земли Белорус-
сии и Литвы, собрались колхозники 
белорусской сельскохозяйственной ар-
тели «Большевик»: девушки и парни— 
с весенними цветами, пожилые колхоз-
ники — с хлебом-солью на самотканном 
полотенце. Сюда выехала и большая 
группа белорусских писателей. Здесь, 
на границе двух братских республик, 
хозяева радушно встретили гостей. 

И до этого встречались литовские 
писатели со своими белорусскими со-
братьями по перу, но такая массовая 
встреча — первая в истории двух ли-
тератур. На неделю литовской литера-
туры ' в Белоруссию прибыли: предсе-
датель правления Союза писателей 
Литвы А. Венцлова, народный поэт 
Литвы Т. Тильвитис, писатели А. Гу-
дайтнс-Гузявнчюс, Э. Межелайтис, 
И. Довидайтис, В. Мозурюнас, М. 
Слуцкие, В. Реймерис, А. Жукаускас, 
Э. Матузявнчюс, К. Кубилинскас, Ю. 
Марцинкявичюс, А. Балтрунас, В. Ра-
дайтис. 

Колхозница В. Павловская говорит: 
«Искренне приветствуем вас, дорогие 
соседи, на белорусской земле». А. Венц-
лова с поклоном принимает из рук кол-
хозницы хлеб-соль. 

— В культурной жизни белорусско-
го народа начинается знаменательное 
событие — неделя литовской литерату-
ры, — сказал на митинге в районном 
центре Ошмяны заместитель председа-
теля правления Союза писателей Бело-
руссии И. Шамякин. — Она будет спо-
собствовать еще большему укреплению 
дружбы двух братских народов. 

— Мы ждем от этой недели очень 
многого, — заявил А. Венцлова. — Я 
уверен, что нам удастся многое уви-
деть, многому научиться у белорусских 
друзей. Пожелаем же друг другу чаще 
встречаться на литовской и белорус-
ской землях, встречаться по-соседски, 
по-дружеокн, по-братски. Пусть наши 
встречи будут плодотворны! 

В первый день недели литовские и 
белорусские поэты выступили перед 
трудящимися городов Молодечно и Ош-
мяны. 

21 мая гости посетили деревню Вя-
зынку Радошковичского района — ро-
дину народного поэта Белоруссии Янки 
Купалы, ознакомились с Домом-музеем. 

Во второй половине дня участники 
недели прибыли в белорусскую столи-
цу. В окружном Доме офицера состоял-
ся торжественный вечер. 

С кратким рассказом о литовской со-
ветской литературе выступил А. Венц-
лова. Литовские поэты читали свои сти-
хи, белорусские выступали с перевода-
ми своих друзей и стихами, посвящен-
ными белорусско-литовской дружбе. 

Впереди — новые встречи писателей 
Литвы с белорусскими рабочими, кол-
хозниками, интеллигенцией. 

МИНСК. (Наш корр.) 

лпке непосредственно с оригинала, — на-
мечено перевести несколько крупных 
произведений узбекской советской лите-
ратуры (в частности, книги Айбека, Зуль-
фии, Ш. Рашидова) на языки, наиболее 
распространенные на зарубежном Востоке. 

Агзам Сидки поддержал К. Симонова 
в том, что необходимо возможно шире по-
знакомить делегатов конференции с на-
шей культурой, с нашим народным хо-
зяйством. К конференции Таджикская 
ССР готовит много интересного. Напри-
мер, делегаты увидят большую кон-
цертную программу, в которой наряду 
с произведениями родного искусства бу-
дут представлены танцы и песни народов 
Азии и Африки. Некоторые книги вый-
дут на арабском шрифте, доступном мно-
гим зарубежным делегатам. После кон-
ференции будет отмечаться 1100-летний 
юбилей Рудаки. «Мы хотим, — сказал 
оратор, — чтобы наши гости приняли 
в нем участие» . 

Кара Сейтлиев напомнил собравшимся 
о большом прогрессивном значении де-
лийской конференции. Несмотря на раз-
ные мнения, которые там высказывались, 
она способствовала консолидации писате-
лей в борьбе против колониализма. Таш-
кентская конференция должна укрепить и 
расширить наши связи с писателями 
Востока. К. Сейтлиев рассказал о подго-
товке в Туркмении к ташкентской кон-
ференции, в частности о постановках в 
театрах республики пьес писателей Во-
стока. Об издательских планах своих пес-
публик сообщили А. Ппмагамбетов (Ка-
захстан), С. Джусуев (Киргизия), Дж. Ба-
гиров (Азербайджан). 

Заместитель главного редактора жур-
нала «Дружба народов» Г. Корабельни-
ков рассказал, как готовится к конферен-
ции их редакция. Выйдет специальный 
номер увеличенного объема с иллюстра-
циями. Журнал должен не только дать 
переводы произведений зарубежных и на-
ших писателей, но и показать, что сдела-
но и делается в советских республиках 
Азии. Накануне конференции под рубри-
кой «Жизнь наших литератур от Второго 
до Третьего съезда» появится хроника 
литературной ЖИЗНИ республик Средней 
АЗИИ и Казахстана. 

В заключительном слове К. Си-
монов отметил, что все деловые предло-
жения и сообщения, сделанные на сове-
щании, надо срочно обобщить и предо-
ставить в распоряжение подготовитель-
ного комитета. 

В. РЕВИЧ, 
Ю. СУРОВЦЕВ 

АШХАБАД (Наши спец. корр.) 

Шире подготовку к съездам! 
Э С Т О Н И Я На днях в Таллине состоялось расширенное 

заседание правлении Союза писателей Эстонии, 
посвященное подготовке к Третьему всесоюзному и Четвертому республикан-
скому съездам писателей. С сообщением выступил секретарь правления Союза 
писателей СССР Г. Марков. В прения* приняли участие писатели П. Руммо, 
П. Куусберг, Ю . Смуул, А. Саар, М. Рауд, Е. Бекман, И. Семпер, критики 
Л. Реммельгас, О. Йыги. 

В республике предполагается провести ряд творческих дискуссий, встречи 
писателей с коллективами трудящихся, литературные вечера, книжные базары. 

Многие выступавшие говорили, что необходимо больше публиковать лите-
ратуроведческих, литературно-критических и обзорных статей по важнейшим 
вопросам литературы, по творчеству отдельных писателей, рецензий на новые 
книги. 

К А З А Х С Т А Н В Алма-Ате состоялось городское собрание , 
писателей. На собрании обсуждались вопросы } 

подготовки к декаде казахского искусства и литературы в Москве и Третьему ' 
всесоюзному съезду писателей. 

Выступавшие отмечали успехи в развитии казахской поэзии и прозы за пе-
риод после декады 1949 года, вносили конкретные предложения для улучше- ^ 
ния пропаганды национальных литератур. Многие ораторы подчеркивали не- < 
обходимость более тесного общения писателей братских республик и плано-
мерной подготовки переводческих кадров. Ораторы упрекали «Литературную г ляндии 

СЕГОДНЯ в столицу нашей Родины при-
бывает выдающийся государственный 
деятель, Президент Финляндской Рес-

публики Урхо Кекконен. В его лице мы при-
ветствуем дружественный талантливый и 
трудолюбивый финский народ, к которому со-
ветские люди издавна питают искреннюю лю-
бовь и уважение. 

В памятный для финского народа день — 
день провозглашения самостоятельности Фин-

в хельсинкском парке Кайвопуисто 
газету», журнал «Дружба народов» и другие московские журналы и издатель-
ства в недостаточном внимании к казахской литературе. 

На собрании выступили писатели Г. Мусрепов, Д. Абилев, М. Алимбаев, 
М. Тиесов, Ж. Саин, М. Конрадбаев, Т. Жароков, С. Мартьянов, С. Муканов, 
А. Тажибаев, И. Жарылгапов. 

Задачи, стоящие перед советскими писателями в связи с Третьим всесоюз-
ным съездом, подробно охарактеризовал первый секретарь правления Союза 
писателей СССР А. Сурков. 

АЗЕРБАЙДЖАН В переполненном зале Дворца культуры На-
хичевани состоялся выездной пленум правле-

ния Союза писателей Азербайджана, посвященный творчеству местных лите-
раторов. Вступительное слово произнес Мехти Гусейн. / 

Нахичевань славится богатыми литературными традициями. Отсюда вышло 
немало известных писателей, например, Дж. Мамедкулизаде, Гусейн Джа- > 
вид, М. Ордубады. Сейчас Нахичеванское отделение Союза писателей Азер-
байджана объединяет значительную группу поэтов и прозаиков. Об их творче- , 
стве подробно рассказал Расул Рза. ? 

— За последние годы, — сказал докладчик, — нахичеванские писатели } 
создали немало хороших произведений. Главное достоинство большинства из '/ 
них — хорошее знание жизни. > 

Расул Рза и выступившие в прениях Мир Джалал, Абульгасан, Сулейман / 
Рустам, Мамед Рагим, Али Велиев, Сулейман Рагимов рассмотрели отдельные / 
произведения молодых писателей, рассказали о задачах литераторов накану-
не съездов писателей. В обсуждении доклада, кроме писателей, приняли уча-
стие первый секретарь Нахичеванского обкома КП Азербайджана X. Маме-
дов, преподаватели средних школ, представители общественных организаций. 

Участники пленума организовали общегородской вечер, посвященный Гу-
сейну Джавиду. После доклада доктора филологических наук Дж. Хандана о ! м ежд у странами о громное значение имеют 

< личные встречи руководящих государственных 
деятелей. Визит Президента Урхо Кекконена в 

Рагим. 

Бакинские писатели побывали в ряде районов Нахичеванской АССР, где 
провели литературные вечера, встретились с колхозниками, сельской интел-
лигенцией. 

Выездной пленум принял в члены Союза писателей пять литераторов. 
Пленум прошел в творческой, деловой обстановке и явился хорошей под-

готовкой к предстоящему республиканскому съезду писателей. 

БАКУ. (Наш корр.). 

была посажена ель. Любовно оберегаемая, она 
растет вот уже более сорока лет. Финский 
народ помнит о том, что свою государственную 
независимость он получил благодаря поддерж-
ке социалистической России. 

Советский Союз и Финляндия — соседи, и 
они проявляют обоюдное желание жить, как 
подобает добрым соседям, — в мире и дружбе. 

Советско-финляндские отношения, основан-
ные на взаимном уважении, на твердых прин-
ципах равенства, невмешательства во внутрен-
ние дела друг друга, на стремлении создать 

; спокойную обстановку в Северной Европе и 
упрочить всеобщий мир и дружбу между 
народами, служат наглядным примером жиз-
ненности политики мирного сосуществования. 

Совсем недавно наши страны торжественно 
отмечали десятилетие советско-финляндского 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи. Этот договор выдержал испытание 
временем и показал, что он отвечает насущ-
ным интересам народов обеих стран. Избав-
ленная от бремени гонки вооружений, Фин-
ляндия проводит миролюбивую внешнюю 
политику. «Линия Паасикиви — Кекко-
нена», главной особенностью которой является 
политика дружественных отношений с Совет-
ским Союзом, стала краеугольным камнем по-
слевоенного внешнеполитического курса Фин-
ляндии. 

Для развития дружественных отношений 

нашу страну будет способствовать дальнейше-
му углублению взаимопонимания и всесторон-
нему развитию дружбы и сотрудничества 
между Советским Союзом и Финляндией. 

Пусть же растет, крепнет и развивается со-
ветско-финляндская дружба на благо дела 
мира во всем мире! 

На снимке; Президент Финляндской Республики 
Урхо Кекконен. 

Анатолий АГРАНОВСКИИ, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ 
д

р и 

А •]! 

ПРАГА 

Союзу писателей Чехословакии 
Вместе с вами глубоко скорбим по поводу смерти народной писательницы 

Марии Пуймановой, славной дочери Чехословакии. Имя верного друга Совет-
ского Союза, большого мастера слова Марии Пуймановой, всем своим творче-
ством утверждавшей победу жизни над смертью, навсегда останется в памяти 
миллионов советских читателей. 

СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

РИСТОТЕЛЬ заметил, что, когда че-
ловек думает о чем-то прошед-
шем. он опускает глаза в землю; 

но когда он думает о будущем, то подни-
мает их к небу. 

В эти дни, когда над землею летит наш 
третий спутник, нет такого уголка на 
планете, где бы люди не поднимали глаза 
к небу. 

Человечество думает о своем будущем. 
Но не об атом, не о межпланетных со-

общениях пойдет у нас речь. С первых 
дней в хоре восторженных, растерян-
ных, злобных голосов, которые на всех 
языках мира повторяли и сейчас сканди-
руют слово « 5 ри1 гпк » , зазвучал вопрос; 
«В чем секрет этой победы?» 

О, все отлично понимают, что такие 
победы не могут быть случайностью. И 
понимают, что дело тут не только в спут-
никах. Речь идет о большем — об уровне 
науки и культуры в СССР. Не требует-
ся особой проницательности, чтобы со-
образить: проблему решали не гении-
одиночки, а коллектив. Большой коллек-
тив советских людей. Наконец, не рис-
куя впасть в ошибку, можно предполо-
жить, что костяком этого коллектива бы-
ли люди в возрасте от 20 , скажем, до 
55 лет. Другими словами, люди, воспитан-
ные социалистическим строем. 

В. Буш, председатель корпорации Ин-
ститута технологии штата Массачузетс, 
США, заявил: «Самым важным аспектом 
русской научной программы является 
метод, который они используют в поис-
ках и обучении своих лучших научных 
талантов» . 

Говорить приходится, следовательно, 
уже не о секрете создания спутника, а о 
секрете «создания» людей, руками кото-
рых создан спутник. Эта яркая звездочка 
стала как бы точкой над «и», которая 
сделала явным для всего мира то, что 
нам с вами давно уже известно. 

Впрочем, мы ведь никогда не делали 
секрета из «методов» воспитания и обу-
чения нашей молодежи. Физика у нас та-
кая же, как и за океаном. И бином 
Ньютона в прежней силе. И интегралы 
не претерпели изменений. А того, чем 
советская наука действительно отлична, 
в корне отлична от науки буржуазной, 
недругам нашим все равно не перенять. 

Не так давно я очень точно и зримо 
увидел это. 

Увидел в Харькове, присутствуя на 
встрече людей, далеко не молодых... 

В 1 0 1 7 году они впервые вошли 
под своды анатомического корпуса — 
студенты первого советского набора. В 
1 0 2 2 году они окончили Харьковский 
медицинский институт. 

Разъезжаясь, сговаривались: не забу-
дем старой дружбы, встретимся, (непре-
менно встретимся... Привычное дело, все 
мы даем такие обещания — после шко-
лы, после вуза, после армии, — но по-

том чаще всего, увы, забываем о них. 
А эти не забыли. Знать, дороги, особенно 
дороги были воспоминания людям, о ко-
торых я говорю: они встретились! Съеха-
лись в Харьков со всех концов страны и 
собрались в зале медицинского общества 
на улице Ольминского, 11. Через три-
дцать пять лет после выпуска. Спустя 
сорок лет после первой своей встречи. 

В моем кармане тоже лежало пригла-
шение. Получив его, я задумался: меня-
то почему зовут на этот юбилей? Сообра-
зил: мой отец кончал институт вместе с 
ними. Потом он стал журналистом. Сего-
дня я подписываю свои очерки так же, 
как он подписывал свои. Друзья его мог-
ли и не знать, что отец мой умер... 

Я решил поехать на юбилей. 

СМОТРЯТ друг на друга, нет, не 
смотрят — всматриваются, узна-
ют и не узнают. 

4 — Коля, ты? 
— Иван Иванычу привет! 
— Мишка, черт! Молодой еще. 
— А шо? Пятьдесят девятый год. 

Приличный зрелый возраст. 
Объятья, поцелуи. У многих слезы на 

глазах . 
Средний возраст здесь — «под шесть-

десят» . Но как же помолодели они, встре-
тившись со своей юностью. Снова сту-
денты.. . Шум, смех, шутки, старые про-
звища. Закроешь глаза — молодежь во-
круг . «Мишка, помнишь СХХ?» — «Что 
это?» •*- «Эх, ты ! Союз харьковских хо-
лостяков». . . «И вот, прихожу я в анато-
мичку, а там легендарный Лаврентий. 
«Ну-с, — говорит, — выучил ты тазо-
вые кости?». . . «Хлопцы, пошли снимать-
ся ! » — ей-богу, так и сказал кто-то: 
«хлопцы» . А откроешь глаза — седые 
вокруг, лысые, тучные. 

Удивительный это, если вдуматься, 
выпуск. Октябрь распахнул" перед ними 
двери высшей школы. В дни революции 
многие из них, студенты 17-го года, бы-
ли в рядах рабочих дружин и отрядов 
рабочей гвардии. Потом бросали ученье, 
чтобы бить Деникина, сражаться с Вран-
гелем... «А помнишь горькое пшено, 
студенческий паек?» «А артель по 
разгрузке у гля?» «А сыпняк?». . . 

— Когда же вы учились? — спраши-
ваю у профессора Александра Рабухина. 

— Да как вам сказать.. . Мы ведь еще 
бесконечно заседали: студбюро труда, со-
вет студенческих комиссаров, пролет-
студ, ЦБ коммстудснчсства. Сложное бы-
ло время. 

Тут мы сталкиваемся с одним, так 
сказать, чудом. Годы их ученья с точки 
зрения «академической» мало были при-
способлены для углубленных занятий. 
Но вот результат: 2 5 врачей этого вы-
пуска — кандидаты медицинских наук, 
2 7 — доктора наук. Есть среди них чле-
ны-корреспонденты Академии медицин-
ских наук, есть заслуженные врачи рес-

публики, есть заслуженные деятели нау-
ки, есть ученые с мировым именем. И са-
мое главное, как хорошо сказал один из 
юбиляров, — «здесь собрались не только 
блистательные Платоны Кречеты, но и 
работяги Бублики, которые выслушали 
не одну тысячу сердец». 

Таков итог ученья людей, которые 
учились трудно, и экзамены сдавали по-
сле фронтов, эпидемий, госпиталей с чу-
довищными опозданиями, и в самом ин-
ституте бездну времени тратили на «за-
седания» — на борьбу с реакционной 
профессурой, с кадетами, эсерами и мень-
шевиками, затесавшимися в студенче-
скую среду. 

Способны ли понять это «чудо» те, 
кто мечтает сегодня перенять наш метод 
обучения молодежи? 

МНЕ МНОГО приходилось высту-
пать в институте, на ученых 
советах, на международных 

конгрессах, — говорит с трибуны про-
фессор Рабухин. — Но, кажется, ни разу 
я так не волновался, как сегодня. Это 
ведь отчет, отчет за тридцать пять лет. . . 

Действительно, отчет. Собрались не 
только друзья, но коллеги. Не только лю-
ди одной профессии, но люди одной идеи 
— подавляющее большинство выпускни-
ков 1 9 2 2 года стали впоследствии члена-
ми великой Коммунистической партии. 
Они собрались теперь, чтобы пожать 
друг другу руки, заглянуть друг другу в 
глаза, а потом спросить: «Что ты сде-
лал за эти годы?» 

Профессор говорит о борьбе с туберку-
лезом: 3 3 года из 35-ти отданы этой 
борьбе — это серьезное научное сооб-
щение. Но вот факт, понятный и непо-
священному: в годы Великой Отечествен-
ной войны усилиями советских медиков 
был поломан один «вечный закон». Все-
гда с ходом войн росла смертность от ту -
беркулеза. У нас, впервые в истории, она 
снизилась на второй год войны, а к исхо-
ду войны была ниже, чем в 1 0 4 0 году. 
Это результат колоссальных сдвигов в 
быте советских людей, это и результат 
боевой, истинно партийной деятельности 
большого коллектива врачей. Докладчик 
перечисляет имена ученых, сыгравших 
выдающуюся роль в этой борьбе. Назы-
вает в том числе и своих товарищей по 
курсу — профессора Ф. Левитина, кото-
рый в годы войны возглавлял Управле-
ние противотуберкулезных учреждений 
Наркомата здравоохранения СССР, и 
члена-корреспондента Академии медицин-
ских наук Н. Новаченко, который в воен-
ные годы был главным хирургом эвако-
госпиталей Украины. 

— У каждого из нас есть своя мечт», 
— заканчивает профессор свой доклад .— 
У меня такая : дожить до полной победы 
над туберкулезом в СССР. Это мечта ре-
альная. Убежден, что в течение 1 0—1 , 5 
лет она станет действительностью. 

Выступает Николай Новаченко. Для 
коллег он крупнейший ортопед страны, 
директор Украинского института ортопе-
дии и травматологии, член-корреспондент 
академии, автор многих ценнейших тру-
дов, глава Харьковского медицинского об-
щества. А для друзей он по-прежнему 
«Коля», «Колька», «Коленька» — весе-
лый, шумный, грохочущий деревянным® 
чоботами, один пз главных заводил на 
курсе в 17-м году. Тем интереснее 
им услышать об операции, разработан-
ной этпм человеком, — сложнейшей 
операции, которая ставит калек на но-
гп в самом буквальном смысле этого 
слова... 

Анатоль Франс сравнил как-то время, 
дарованное каждому из нас, с драгоцен-
ной тканью, по которой мы вышиваем, 
кто как может. Люди, собравшиеся в 
Харькове, украсили свое тридцатипяти-
летие узорами поистине драгоценными. 
Недаром труды многих из них известны 
сегодня на родине французского класси-
ка. Широко применяется там метод обез-
боливания родов, разработанный коллек-
тивом врачей во главе с доктором меди-
цинских наук Ильей Вельвовскпм. И не 
только там — во многих странах при-
меняется этот метод, избавляющий ма-
террй от родовых мук. Труды харьков-
ского ученого были названы во француз-
ской печати «даром гуманности совет-
ской науки всему человечеству». 

Я думаю сейчас о юбилярах. 0 тех, 
которые названы в этом очерке, и о тех, 
которых я не смог, к сожалению, даже 
упомянуть ,—в Харькове собралось ведь 
более ста человек. На первый взгляд, 
рассказ об их коллективном труде не 
связан с последними великими события-
ми в научном мире — с атомной фи-
зикой, авиацией, ракетостроением. А 
если вдуматься, и тут речь идет о судь-
бах науки. Юбилей медиков, сжав время, 
сделал легко обозримым сорокалетний 
путь многих людей и показал главное. 
В пору их учебы впервые в истории рож-
далась интеллигенция, кровно связанная 
с народом. С той поры и поныне жизнь 
этих людей безвозвратно отдана народу, 
партии. 

Казалось бы, сказанное не стоит в 
прямой связи с «чистой наукой». Но 
именно отсюда — все успехи советских 
ученых . 

ЖАЛЬ было, что студенты, нынеш-
ние студенты, не приглашены на 
юбилей. Я понимал, что и ауди-

тория была бы тесновата, что присут-
ствие молодежи сковало бы старых дру-
зей. что не было бы тогд» всей этой чу-
десной атмосферы студенческой сходки. 
II все-таки жаль мне было, что комсо-
мольцы студенты не слышали того, что 
я слышал. 

(Окончание на 2-й стр.) 



Х И М И Ч Е С К И Е З Н А Н И Я 
В СЕСОЮЗНОЕ химическое обществ» 

имени Д. П. Менделеева — одно 
из старейших объединений уче-

ных страны. Оно было создано в 1868 го-
ду Д. И. Менделеевым, Н. Н. Зининым, 
Н. А. Меншуткииым, А. М. Бутлеровым, 
Н. Н. Бекетовым и другими выдающимися 
деятелями химической науки и техники 
и называлось тогда Русским химическим 
обществом. 

За девяносто лет своего существования 
общество приобрело немало славных тра-
диций и накопило богатый опыт пропа-
ганды химических знаний. На одном из 
первых его заседаний, в 1869 году, был 
оглашен периодический закон Менделее-
ва, выраженный гениальным ученым в 
виде периодической системы химических 
элементов. Сам Дмитрий Иванович был 
тогда болен, и сообщение об открытом им 
важнейшем законе природы сделал от его 
имени Н. А. Меншуткин. Периодический 
закон Менделеева, как известно, явился 
фундаментом для последующего бурного 
развптия не только химии, физики и дру-
гих естественных наук, но имеет огром-
ное значение и для всего современного 
миропонимания. 

— Е настоящему времени Всесоюзное 
химическое общество имени Д. И, Менде-
леева значительно разрослось, — сказал 
в беседе с корреспондентом «Литератур-
ной газеты > президент общества проф. 
И. П. Лосев. — Менделеевское общество 
объединяет сейчас 18 589 действитель-
ных членов, насчитывает более 400 пер-
вичных организаций на заводах, в инсти-
тутах и т. д., а также свыше сорока от-
делений, раскинувшихся по всей стране. 
Общество проводит массовые доклады и 
лекции, организует курсы, семинары и 
школы повышения квалификации на 
предприятиях химической промышленно-
сти, издает научную и научно-популяр-
ную литературу. 

Исторические документы майского Пле-
нума ЦК КПСС оо ускоренном развития 
химической промышленности и особенно 
производства синтетических материалов 
и изделий из них представляют грандиоз-
ную программу дальнейшего технического 
прогресса всего народного хозяйства стра-
ны и предопределяют гигантский шаг в 
развитии ее производительных сил, в со-
здании новых средств материальной куль-
туры. В связи с этим и Менделеевскому 
обществу предстоит решительно повысить 
свою активность в борьбе за новые успехи 
отечественной химии, расширить пропа-
ганду химических знании среди населе-
ния. 

— Центральное правление общества. 
— продолжал проф. П. П. Лосев, — уже 
дало указание республиканским, краевым 
и областным правлениям о развертывании 
всех форм массовой пропаганды химиче-
ской науки. Правления должны проводить 
эту работу совместно с совнархозами и от-
делениями Общества по распространению 
политических и научных знаний. 

Менделеевское общество приступает к 
работе по координации деятельности раз-
личных издательств, связанных с выпус-
ком брошюр на темы, вытекающие из По-
становления майского Пленума ЦК КПСС. 

Президиум Центрального правления 
общества решил чаще выпускать сборник 
«Успехи химии и технологии высоко-
молекулярных соединений», в связи с 
чем расширяется состав его редакционной 
коллегии. Намечено с будущего года при-
ступить к изданию согласованной с Ака-
демией наук СССР серии монографий по 
полимерам. Кроме того, будет подготовлен 
ряд справочных изданий по химии поли-
меров и другим отраслям химической про-
мышленности, отдельными брошюрами 
выйдут сообщения о выставке синтетиче-
ских материалов и изделий из них, экспо-
нировавшейся в Кремле. Намечается из-
дание популярных брошюр по химии с 
иллюстрациями. 

Организуются передвижные выставки 
изделий химической промышленности из 

В М А С С Ы 
пластических масс, искусственных воло-
кон и других синтетических материалов, 
а также выпуск научно-популярных 
фильмов о применении химии в народном 
хозяйстве, о новых синтетических веще-
ствах, современных методах труда на хи-
мических предприятиях, новом оборудо-
вании, технике безопасности. Предстоит 
многое сделать для популяризация химии 
среди трудящихся. 

Паю сказать, что в пропаганде хими-
ческих знаний огромное значение имеет 
писательское слово. Писатель, человек, 
мыслящий образами, может неизмеримо 
ярче и доступнее донести до широкой чи-
тающей аудитории даже сложные понятия 
о химических процессах, о труде работни-
ков химической промышленности, иска-
ниях ученых, чем сами химики, которые 
далеко не всегда излагают свой материал 
достаточно популярно и доступно для по-
нимания. Очень важно, чтобы ппсатели 
приняли самое непосредственное участие 
в этом большом деле. 

В настоящее время мы готовимся к но-
вому большому событию в жизни совет-
ских химиков — к VIII Всесоюзному Мен-
делеевскому съезду, который состоится в 
конце этого года. В его работах примут 
участие примерно полторы тысячи чело-
век, в том числе около сорока зарубеж-
ных ученых. 

— В заключение мне хотелось бы са-
мым настойчивым образом подчеркнуть 
важность скорейшей организации Дома 
химии, — сказал проф. П. П. Лосев. — 
Необходимость в создании такого центра 
пропаганды химических знаний уже дав-
но назрела. Все это вместе послужит 
успешному решению новой великой зада-
чи, выдвинутой Коммунистической пар-
тией, задачи, встреченной с огромным 
удовлетворением всем нашим народом. 

Краснодонская ш а х т а № 2 «Северная» 
— родина замечательного почина бригады 
забойщиков Героя Социалистического Тру-
да Николая Мамая. В этом году на шахте 
стала выходить многотиражная газета 
«Новатор». В ней печатаются материалы, 
рассказывающие о т р у д о в ы х б у д н я х гор-
няков. Частые авторы этой газеты — сами 
ш а х т е р ы . Вот и сейчас К . Мамай (в центре) 
принес редактору свою заметку. 

Фото Р. Азриеля 

Конкурс на лучшую 

одноактную пьесу 
К 40-летшо Ленинского комсомола 

Министерство культуры СССР, ЦК 
ВЛКСМ и Союз писателей СССР объ-
явили конкурс на лучшую одноактную 
пьесу о советской молодежи и комсомо-
ле. Это должны быть произведения о 
тр.уде, учебе, отдыхе советской молоде-
жи, о высоких моральных качествах 
юношей и девушек страны Советов, о 
дружбе народов СССР, о борьбе за мир. 

За лучшие произведения устанавли-
ваются премии. 

ФЕЛЬЕТОН Дан илыч на орбите 
БЫВАЮТ ЖЕ, право, рстречи... 

На днях совершенно неожи-
данно я встретил друга незабы-

ваемых лет моей юности. Л1ы не вида-
лись с Генкой, — простите, с Ген-
надием Данилычем Стебельковым, — 
пожалуй, этак лет пятнадцать. Да, с той 
самой поры, когда неведомая ракета-
носитель, как сказали бы мы теперь, 
подняла его до столичных сфер, вывела 
на недосягаемую (для меня, разумеет-
ся) орбиту и он начал стремительно 
вр.чщаться по упомянутой орбите. 

Первые годы после разлуки мне не 
были в точности известны его коорди-
наты. Зато впоследствии они более или 
менее прояснились. Когда Геннадий 
набрал завидную высоту, его уже мож-
но было наблюдать при помощи таких 
доступных средств, как пресса и радио. 
Теперь я, равно как и вся широкая 
общественность, достоверно знал, что 
вчера директор института Г. Д. Сте-
бельков «в беседе с нашим корреспон-
дентом сообщил», либо что он в составе 
делегации выехал на международный 
конгресс в... Кроме газет и радио, по-
явился еще источник достоверной ин-
формации. Перелистываешь свежень-
кий том и встречаешь в томе том опять 
же Г. Д. Стебелькова если не в каче-
стве главного редактора, то как члена 
редколлегии либо как научного кон-
сультанта. 

Я от души радовался за земляка. 
Лишь порой брала меня оторопь: как 
это он, сердешный, со всем управляет-
ся? Не подорвал бы здоровья! И куда 
там в центре смотрят, сокрушался я, 
не берегут кадры. 

Немало высокоталантливых и много-
уважаемых людей вышло из наших ро-
димых мест. И, естественно, меня не-
удержимо влекло к земляку, уж очень 
хотелось взглянуть на него невооружен-
ным глазом, пожать его руку, поздра-
вить, обнять, если позволит ситуация. 
Хотелось потолковать с ним о том, о 
сем, запросто, как, бывало, в нашем 
родном Холмогорске. 

Побуждаемый добрым чувством, каж-

ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Ну вот хотя бы выступление Г. Исто-
мина, военного врача: 

— ...Еще, товарищи, хочу сказать о 
Котлярове. Вы все, конечно, его помни-
те, — тоже из нашего выпуска. Лет два-
дцать мы с ним не видались. И вот, под 
Касторной, когда я делал операцию, на-
чалась бомбежка. Меня в операционной 
и контузило. Так он, Котляров, меня вы-
волок из-под трупов — вот была встреча! 

Пусть бы послушала молодежь расска-
зы старых врачей о том, как служили 
они народу в дни мира и в дни войны. 
Порой мы слишком «общо» показываем 
молодым прошлое — надо бы конкретнее. 
Насчет того, что был при царе городо-
вой, они отлично все знают, а вот изве-
стно ли нынешним харьковским студен-
там-медикам, какая «гражданская вой-
на» шла в их собственном вузе? Зна-
ют лп они, к примеру, историю старин-
ной фрески, которую видят всякий раз, 
входя в анатомический корпус? 

На картине изображен врач в красной 
мантии. Он склонился над трупом юной 
девы, в его руках — мертвое сердце. 
Врач глубоко задумался. Почему насту-
пила смерть? Можно лп победить ее?.. 
Многие поколения студентов благоговей-
но останавливались у этой стены. А пи-
сана «старинная фреска» в 1018 году. 

Об атом рассказал один из юбиляров — 
Иван Иванович Грпщснко, профессор, за-
служенный деятель науки, нынешний 
заместитель директора Харьковского ме-
дицинского института. 

Старая буржуазная профессура во гла-
ве с деканом Пенскпм, откровенным чер-
носотенцем, презрительно поглядывала 
тогда, в 1918 году, на «кухаркиных де-
тей», осмелившихся войти в храм науки. 
Проповедовалась «теория», что-де им не 
по силам будет высокая премудрость, не-

минуемо «истощение нервной системы». 
А студенты, голодные и разутые, были 
полны решимости доказать реакционерам 
и заодно всему миру, что, как выразился 
профессор Гршценко, «общественность в 
новых условиях Советской власти может 
создавать научные ценности». 

В эту пору молодой профессор В. Во-
робьев, блистательный лектор, темпера-
ментный исследователь, талантливый 
анатом (впоследствии он, как известно, 
участвовал в бальзамировании тела 
В. И. Ленина), предложил создать в ин-
ституте анатомический музей. Комячейка 
и старостат курса горячо поддержали 
профессора. И вот будущие хирурги, те-
рапевты, невропатологи своими силами 
берутся ремонтировать аудиторию. Зна-
менитую фреску пишет друг Воро-
бьева, директор Харьковского художе-
ственного училища Любимов со своими 
учениками, которым Воробьев преподавал 
анатомию. Композицию картины обдумы-
вают всем старостатом, роются в библио-
теках, выискивают старинные фолианты, 
подбирают в анатомичке натурные пре-
параты для художников... Все это тогда, 
в 18-м году. 

Нынешние комсомольцы - студенты 
должны лучше знать, как завоевыва-
лись их права, которые сегодня 
они принимают как нечто само собой ра-
зумеющееся. Пусть знают они и бурную 
историю завоевания Харьковского меди-
цинского общества — для них оно завое-
вывалось. В те годы, о которых идет 
речь, им не было бы доступа в Общество 
врачей—замкнутую касту частнопракти-
кующих тузов и владельцев больниц. Вра-
чи выпуска 1022 года отлично понимали 
это. II вот в противовес старому обществу 
в Харькове организуется молодежная на-
учная ассоциация. Во главе ее становится 

О. ВОИТИНСКАЯ КОМПАС В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ 
ЗТО НЕ ОБЗОР отделов критики пер-

вых номеров литературных жур-
налов за 1058 год. Это заметки 

товарища по работе, которые не претен-
дуют на полный охват всего того, что на-
печатано в журналах за четыре месяца, и, 
естественно, не могут дать законченного 
представления об актуальных проблемах 
и достижениях критической мысли. Но 
нам кажется, что и эти далеко не полные 
заметки подводят читателя к некоторым 
выводам. 

Несомненно, под плодотворным воздей-
ствием указаний ЦК КПСС редакции боль-
шинства журналов более четко определи-
ли свои идейно-эстетические позиции, 
активнее стали вмешиваться в ход лите-
ратурного процесса. Чаще, хотя все еще 
недостаточно часто, начали появляться 
статьи боевого, наступательного характе-
ра против ревизионизма. Из них прежде 
всего хочется отметить весьма актуаль-
ную по проблематике и хорошо теорети-
чески обоснованную статью Тодора Павло-
ва «О наших дискуссиях (< Нева , Л: 1). 

Т. Павлов справедливо утверждает, что 
дискуссии не подлежат ни основы нашей 
теории, ни необходимость активной и бес-
компромиссной борьбы с ее ''ниспровер-
гателями» из лагеря реакции и ревизио-
низма. Рассматривая дискуссию как су-
щественный фактор прогресса научной 
мысли и революционного перевоспитания 
ошибающихся соратников из лагеря мира, 
демократии и социализма, Т. Павлов при-
ходит к выводу, что практическое, жиз-
ненное значение любого теоретического 
спора, любого обсуждения определяется 
верными исходными позициями, наличием 
идейного компаса. Опираясь на поучи-
тельный опыт идеологической деятельно-
сти Болгарской коммунистической пар-
тии, он пишет: «...важно то, что при всех 
наших дискуссиях мы никогда не делали 
никаких принципиальных идеологических 
уступок дискутирующим с нами...» 

Оценивая в этом верном аспекте идей-
но-эстетические споры к лагере социа-
лизма, Т. Павлов солидаризируется с 
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В. Досталом (Чехословакия) в его крити-
ке антимарксистских взглядов Я. Котта 
(Польша) и спорит с его, досталовским, 
определением социалистического реализ-
ма, как «рабочей гипотезы». Такое опре-
деление, подчеркивает Т. Павлов, ведет 
к отрицанию объективно-познавательного 
характера и преобразующей роли искусст-
ва нового типа. 

Внимание читателя привлекут также 
глубокие размышления Т. Павлова о пред-
мете и методе искусства; об отличии со-
циалистического реализма от критиче-
ского в изображении личности и народ-
ных масс; о принципах создания маркси-
стской истории литературы. Некоторые 
его выводы нам представляются 
весьма дискуссионными, например, вы-
двинутое им утверждение о некоем реа-
листическом принципе, якобы присущем 
всегда и всему истинному искусству. Но 
в основном это верная, отлично эрудиро-
ванная статья, сокрушительно атакующая 
ревизионизм. 

Боевой, наступательный характер при-
сущ и содержательной статье М. Сидоро-
ва «Ревизионизм — это антимарксизм» 
(«Москва», Л": 1). Подвергнув критике 
выступления идеологов ликвидаторского 
похода на марксистскую эстетику типа 
Анри Лсфевра (Франция), Романа Зинаи-
да и Лешска Колаковского (Польша), 
М. Сидоров делает вывод о необходимости 
развернутого наступления на ревизионизм 
в международном масштабе. Это одна из 
насущных задач работников идеологиче-
ского фронта в странах социалистического 
лагеря. 

Но две статьи за четыре месяца — 
это очень и очень мало. 

Редакция «Нового мира» поместила в 
первой книжке журнала острые заметки, 
разоблачающие реакционные, антисовет-
ские выступления за рубежом (В. Стежен-

ский «Ниспровергатель социалистического 
реализма из ФРГ» и Р. Фиш «Что же от-
стаивает стамбульский «Енилик»?»). Нет 
нужды особо доказывать, сколь необхо-
димы и своевременны статьи такого ро-
да в борьбе против буржуазной идеоло-
гии. II очень жаль, что «Новый мир» 
больше не возвращался к критике «нис-
провергателей» социалистического реа-
лизма; критике, которую, кстати ска-
зать, хотелось бы видеть и на страни-
цах других журналов. 

В БОРЬБЕ с проявлениями ревизио-
низма в советском литературоведе-
нии впереди идет «Знамя». На его 

страницах опубликованы статьи Е. Сур-
кова «Когда потерян компас...» (Л? 2) и 
А. Макарова «Разговор по поводу...» 
(Л; 4) (о ней уже говорилось в «^Литера-
турной газете»), выделяющиеся из ряда 
аналогичных работ приметами таланта и 
отличным публицистическим темперамен-
том; той доказательностью и последова-
тельностью своих позиций, которые так 
существенны во всякой критике, во вся-
ком идейном споре. 

Е. Сурков, полемизируя с авторами ря-
да статей в журнале «Театр» за 1957 год, 
зачастую выходит за пределы театроведе-
ния и высказывает интересные, хорошо 
аргументированные суждения по таким 
актуальным проблемам эстетики, как роль 
вдохновения и знания в процессе творче-
ства; отличие художественного воспро-
изведения от натуралистического под-
ражания в Эстетическом освоении дейст-
вительности. Жаль только, что в другой 
своей статье «Женька Шульженко, ее 
друзья и недруги» (Л: 3), где тоже ска-
зано немало верных слов о нигилистиче-
ском «направлении» нашей драматургии, 
критик не сумел достаточно точно и оп-
ределенно охарактеризовать идсйно-эсте-
тичеекпе просчеты «Фабричной девчон-
ки» А. Володина, причины отхода автора 
от исторической и художественной прав-
ды. 

О социалистическом реализме как ху-
дожественном методе утверждения со-
циалистической действительности гово-

один из выпускников Михаил Рудицкий 
(он тоже приехал на юбилей — профес-
сор. директор хирургической клиники в 
Курске). Передовые ученые — профессор 
Палладии, нынешний президент Украин-
ской Академии наук, профессоры Шамов, 
Фабрикант, Черников. Платонов идут по-
могать студентам. Шумные собрания, до-
клады, рефераты, первые научные сбор-
ники. Наконец, последний решительный 
бой — происходит слияние молодежной 
секции со старым обществом. И полная 
победа: главой нового правления избран 
профессор А. Палладии. Так «студенты 
17-го года» завоевали для себя и для всех 
последующих поколений врачей новое, со-
ветское медицинское общество. 

Такие картины нужно почаще «ре-
ставрировать» в памяти нашего студен-
чества. 

БЫЛ ПРОЩАЛЬНЫЙ банкет. Пели 
студенческие песни, читали 
вслух старые рукописные журна-

лы своего курса. Потом притих шум. Под-
нялся с тостом Константин Иванович Пла-
тонов, 85-летний профессор, который всех 
их учил еще сорок лет назад. 

— Мои юные друзья!—сказал он.— 
Поздравляю вас с трндцатипятилетием 
оказания помощи больным людям. Если 
у старого врача есть целеустремлен-
ность в работе, если он сохраняет ясное 
клиническое мышление, он не старик. 
Я вижу: стариков среди нас нет. 

Все заулыбались, потянулись к профес-
сору. А в коридоре, прикрыв рукой ухо, 
склонился в это время над телефоном се-
денький врач. Я так и не разглядел со 
спины, кто это был. Услышал только: 

— А температура?.. Так-так. Пульс?.. 
Гм... Да-да, обязательно. Внутривенное 
сделайте. Что? Нет-нет, я сам подъеду. 
Сейчас подъеду... 

ригея и в острой, свежо звучащей статье 
«Герои истинные и мнимые» Арк. 
Эльяшевича («Звезда», Лг 2) и в статье 
«Дорогами жизни» 3. Кедриной («Новый 
мир», Лг 1). Эти же верные исходные 
позиции определили направление темати-
ческих обзоров, написанных в связи с со-
рокалетием Советской Армии (А. Макаро-
ва «Немеркнущие образы»—«Знамя, Л»Л: 
1 и 2; В. Дружинина «В мирные дни»— 
«Новый мир», Л1 2; В. Катинова «Федо-
ров, Лелюх, Ермаков и другие» — «Зна-
мя», Л: 3). К сожалению, не во всех 
этих статьях публицистический замысел 
авторов воплощен в эстетическую концеп-
цию. Не везде критикам удалось показать 
читателю, как следование принципам 
социалистического реализма активизиру-
ет талант писателя, обогащает его худо-
жественную индивидуальность. И, наобо-
рот, как отрыв от жизни, идейно-эстети-
ческие просчеты пагубно отражаются на 
его даровании, уводят в сторону от ве-
дущей магистрали советского искусства. 

В литературоведческих книгах и 
статьях последних лет зачастую приво-
дится известное ленинское высказывание 
о том, что в искусстве «весь гвоздь 
в и н д и в и д у а л ь н о й обстановке, 
в анализе характеров и психики 
данных типов». Это важнейшее ле-
нинское указание вошло в обиход нашей 
критики, когда она говорит о литератур-
ных типах и характерах. Но почему-то 
оно зачастую не распространяется на ли-
тературный процесс в целом, который во 
все времена создавался художниками с 
ярко выраженной творческой индиви-
дуальностью. 

О том, сколь плодотворна ленинская 
мысль применительно к анализу тина 
творчества и характера дарования писа-
теля, и о том,' сколь пагубна противо-
стоящая многообразию социалистическо-
го реализма нивелирующая тенденция, 
свидетельствуют и статьи, появившиеся 
в журналах. 

Когда 3. Кедрина пишет, например, о 
произведениях И. Шухова и Е. Дороша, 
стремясь раскрыть своеобразие их твор-
чества, у нее возникают и новые мысли, 
и интересные суждения о связи литера-
туры с социалистической действитель-
ностью, об особенностях ее воспроизведе-
ния в различных жанрах. Но посмотри-
те, какими стертыми от частого употреб-

дый раз, попав в столицу по делам 
службы и повидав многих знатных зем-
ляков своих, плодотворно работавших 
на разных участках, я по нескольку 
раз в день набирал номер служебного 
телефона Геннадия. Но увы! В трубке 
никогда не было слышно его голоса. 
Некая дама, вероятно, сотрудница, 
обычно допрашивала меня: 

— Кто говорит? Откуда? По какому 
вопросу? 

Кратко сообщив требуемые сведения 
о себе, я объяснял собеседнице: хочу 
повидать по личному вопросу. Я под-
черкивал последние слова, поверив 
И. Ильфу и Е, Петрову, будто этому 
мотиву отдается предпочтение в неко-
торых приемных. 

— Геннадий Данилыч меня знает,— 
уверял я сотрудницу. — Мы ведь с 
ним, бывало, вместе на рыбалку... 

— Товарищ, поймите,—звучит жен-
ский голос на другом конце провода,— 
Геннадий Данилыч с часу дня на уче-
ном совете, в половине третьего — на 
коллегии, затем у него лекция в обще-
стве... 

Теперь, надеюсь, каждый поймет, 
сколь безмерна была моя радость, ког-
да случай, — именно случай! — счаст-
ливый для меня, а не для моего земля-
ка, столкнул нас, что называется, ли-
цом к лицу на одной из людных мо-
сковских улиц. Представьте, я встретил 
человека, в котором скорее угадал, 
чем узнал Геннадия. Он посолиднел, 
отпустил усики, которые, впрочем, не 
скрадывали излишне выдающихся скул 
его строгой физиономии. Левая рука 
Данилыча была обременена модным 
портфелем. Меня поразило и даже на-
пугало горестное выражение лица Ген-
надия. Поэтому, едва опознав друга, я 
спросил: 

— Что с вами? (На «ты» обратиться 
по старинке не решился). Неприятно-
сти? 

— Угадал, братец. Две неприятно-
сти сразу: вчера где-то оставил гало-
ши, а сегодня утром машина вышла из 
строя... Вот теперь, изволь, странст-
вуй с одного конца города на другой 
без транспортных средств. 

— Только и всего!—воскликнул я.—• 
К вашим услугам метро, автобусы, 
троллейбусы, такси, наконец, если 
срочно нужно... 

— Такси хорошо бы... Только как 
это обеспечить?.. 

Вместо ответа на вопрос я тут же 
остановил встречную «Победу» с зе-
леным глазком. И вот мы сидим пле-
чом к плечу, а машина мчит по задан-
ному маршруту. 

— На лекцию опаздываете? — осве-
домился я. 

— Нет... сегодня, понимаешь, вы-
кроил часок, чтобы нанести визит в 
редакцию журнала «Вопросы вопро-
сов», а то неловко как-то, не был еще 
там ни разу. 

— Как «не был»?! — с изумлением 
воскликнул я.— Всем известно, что вы 
там занимаете пост... 

— Занимаю... Ну и что же? Со мной 
согласовывают основные темы и веду-
щих авторов. Там опытный зам с уче-
ной степенью. 

При этих словах он метнул в мою 
сторону взгляд, в котором я прочитал: 
«Ну и наивен же ты, братец!» Генна-
дий Данилыч перевел разговор на дру-
гую тему: 

— Вот что, дружище, ты меня здо-
рово выручил сегодня с этим такси. 
Да... приходи-ка вечерком, после шести, 
ко мне домой, там и потолкуем на до-
суге, за чашкой чая. 

— А вы разве после шести, как все 
прочие, сразу — домой? У вас столь-
ко постов, да еще каких! На одном хотя 
бы из них, если трудиться, так дня, по-
лагаю, иной раз не хватит. 

— Да, постов порядочно у меня. Ты 
прав,— великодушно подтвердил мой 
собеседник и пояснил: — Трудно, ко-
нечно, приходится. Но, в общем, управ-
ляюсь. Втянулся. Так-то, Не забудь же, 
приходи. Жена будет рада. 

Мимолетная встреча с Данилычем 
породила в голове моей сумятицу. Я, 
однако, не торопился привести свои 
мысли в стройную систему. Вот, думал 
я, посидим вечерком на досуге за чаш-
кой чая, и все прояснится. 

Не стану описывать квартиру Дани-
лыча. Замечу лишь, что в ней я увидел 

все, что полагается в квартире. Только 
кенара, кажется, и недоставало. 

Желая польстить самолюбию хозяи-
на, я заметил: 

— Чудные полотна! Право, не знал, 
что вы, Геннадий Данилыч, тонкий 
знаток и страстный любитель живопи-
си... 

Хозяин в ответ как-то неопределен-
но улыбнулся. А хозяйка Матильда 
Аристарховна пояснила: 

— Это влияние коллеги Усачева. 
Геннаша вместе с ним рыбачит. А у 
того, представьте, сплошь все стены, 
даже на кухне, увешаны картинами. 
Ну вот и наш туда же... 

С благоговением переступил я порог 
рабочего кабинета Данилыча. Там на 
роскошном письменном столе лежали 
номер «Огонька» с неразгаданным 
кроссвордом и какие-то типографские 
оттиски. 

— Все это, конечно, надо срочно 
читать? — спросил я, указывая на 
оттиски. 

— Визировать,—• пояснил хозяин. 
— Не читая?! 
— Всего не прочтешь, мил чело-

век,— сказал Данилыч, — Просмотрю, 
кое-где пометки сделаю и завизирую. 

— А если ошибка?—-не унимался я. , 
— Есть же исполнители. Они-то 

знают, что за ошибки бывает. 
Смекнув, что это дело не моего ума, 

я поспешил перевести разговор в иную 
плоскость. Устремив взор к книжному 
шкафу, молвил: 

— Разрешите познакомиться с ва-
шими рабами. 

Припомнив, что так называл книги 
Карл Маркс, и желая снискать доброе 
расположение к себе со стороны хо-
зяина, я и упомянул о «рабах». А он, 
хмурясь, спросил: 

— Какие там еще _рабы? 
Действительно, книги эти не ведали 

рабства. Они вызывающе поблескивали 
позолотой обложек, их страницы не 
имели пометок и закладок, короче го-
воря, не обнаруживали обычных следов 
штудирования. 

Тут как раз кстати хозяйка любезно 
пригласила нас в столовую. 

Окинув взором богато сервирован-
ный стол, я изумился — вот так «чай»! 
— и, поблагодарив хозяев за гостепри-
имство, поспешил извиниться, что из-за 
меня такие хлопоты и расходы. 

— Ах, оставьте! — успокаивала ме-
ня Матильда Аристарховна.— Вот по-
позже приедут Усачевы, и можно бу-
дет «пульку» организовать, «козла» за-
бить, А пока выпьем за приятную 
встречу, потом будет и чай. 

О чем бы я ни заводил речь, мы не-
изменно приходили все к тем же ис-
полнителям, заместителям и визирова-
нию. Между прочим я пытался вести 
беседу на литературные темы, потол-
ковать, например, о своеобразии «Ис-
поведи» Руссо. Оказалось, что мой 
любезный хозяин знал кое-что об этом 
произведении и его авторе в объеме 
романа Л. Фейхтвангера «Мудрость чу. 
дака», да и то со слов Матильды Ари-
старховны. 

Я не стал дожидаться Усачевых, да 
меня и не удерживали. Прощаясь с хо-
зяевами, пригласил Данилыча (с супру-
гой, конечно) в родной Холмогорск, на 
что последовал такой ответ: 

— Радехонек бы, как говорится, всей 
душой, да, видишь ли, точка сия лежит 
в отдалении от моей орбиты... В Швей-
царии бывал, в Италии бывал, а вот в 
Холмогорск никак не выберусь. 

Я улыбнулся по поводу этой тирады 
и подумал... Эх, Данилыч, Данилыч!.. А 
ведь каким ты был на заре своей луче-
зарной юности! Недаром мы все завидо-
вали твоим способностям... А вот вы-
двинули человека и начали толкать во 
все комиссии да редколлегии. Другой, 
может, сказаЛ, бы мужественное «нет!». 
А Данилыч не устоял, соблазнился. И 

/так закружила, завихрила его многоот-
ветственная- стихия, что и на усовер-
шенствование свое времени не хватало. 
И поотстал, поотстал... 

Впрочем, он не безнадежен; стоит 
только разгрузить человека, поубавить 
ему постов да спрашивать с него как 
следует. Глядишь, — переменится... 

Не будем терять надежды. 
н. КЛИНКОВ 

г 
ж-

ления, нивелирующими словами пользу-
ется автор статьи, анализируя новые про-
изведения таких ярких и своеобразных 
художников, как М. Шолохов п А. Твар-
довский. И не объясняется ли это упро-
щенным представлением о природе худо-
жественного образа, когда функции его 
сводятся лишь к иллюстрации мысли, а 
идейно-эстетический анализ подменяется 
схематическим обзором сходных тем и 
идей у различных художников? Читая 
статьи такого рода, еще раз убеждаешь-
ся, что нивелирующий подход к явлени-
ям литературы приводит к утрате твор-
ческой индивидуальности и самого кри-
тика. 

Казалось бы, что весь богатейший 
опыт нашего искусства неопровержимо 
доказал бесплодность нивелирующего схе-
матизма. Однако на страницах журналов 
нее еще можно встретить унылые статьи, 
в которых набор общих слов и шаблон-
ных приемов заменяет вдумчивое изуче-
ние жизни и литературного процесса. 
Возьмем, к примеру, статью А. Ходюка об 
Алексее Толстом «Писатель — патриот 
земли русской > («Нева», Л; 1). Все в этой 
статье правильно. II то, что Л. Толстой 
«прошел долгий и трудный жизненный 
путь»; и то, что его «всегда волновали 
вопросы реализма и народности искус-
ства»; и то, что «познание души народа, 
познание русского характера» «стало 
плотью его произведений»; и то, что, «го-
воря об А. II. Толстом, нельзя не сказать 
и о его выдающейся роли в развитии ли-
тературного языка». (Подчеркнуто мной. 
— 0 . В.). Но стр анно, Л. Ходюк, добросо-
вестно перечислив все это, не сумел ни 
создать живой образ Толстого, ни про-
анализировать тот сложный путь, кото-
рым пришел писатель в стан социализма, 
—путь , который свидетельствует о вели-
чайшей притягательной силе нашей пар-
тии и озаренного идеями Ленина социа-
листического строительства. Как худосоч-
на, как бледна статья А. Ходюка в сопо-
ставлении с яркими, талантливыми за-
метками о Толстом Н. Никитина в журнале 
«Звезда» (X: 1). Н. Никитин не руковод-
ствуется противопоказанной литератур-
ному анализу формулой «нельзя не ска-
зать», которую положил в основу своей 
статьи А. Ходюк. И ему удается показать, 
что Толстой—писатель с богатым, свое-
образным талантом. 

О том, что литературоведческое иссле-
дование, критическая статья только то-
гда достигают своей цели, когда в них мы 
находим цельное изображение облика ху-
дожника, характеристику его творческой 
индивидуальности, свидетельствует ма-
стерски написанная статья К. Чуковского 
«Репин как писатель» («Нева», Л: 1). 
Зримо, во весь рост создан автором образ 
художника-народолюбца, демократа по 
самой сути таланта. И, право же, стоит 
учиться у К. Чуковского умепию писать 
литературные портреты с такой глубиной 
идейно-эстетического прозрения, с такой 
проекцией на современность. 

УДАЛСЯ литературный портрет и 
И. Крамову, опубликовавшему в 
«Москве» (Л; 2) отличный крпти-

ко-биографический очерк о Джоне Риде— 
этом выдающемся писателе и борце. 
И. Крамов сумел показать, как Джон 
Рид нашел свое призвание на больших 
революционных дорогах мира; он создал 
образ передового американца, чья книга 
будет рассказывать новым и новым по-
колениям о революционном подвиге на-
шего народа, о великих днях Октября. 

Статьи о прогрессивных явлениях за-
рубежной литературы должны занять 
надлежащее место в нашей журнальной 
периодике. В особенности это существен-
но сейчас, когда искусство социалисти-
ческого реализма стало передовым на-
правлением в мировом масштабе и объеди-
няет художников таких различных твор-
ческих индивидуальностей и националь-
ных традиций, как М. Шолохов и Л. Ара-
гон, А. Твардовский и П. Неруда, А. Кор-
пейчук и Б. Брехт; когда в условиях обо-
стрившейся идеологической борьбы мно-
гие художники — каждый своим осо-
бым путем — приходят в лагерь 
мира, демократии и социализма. Между 
тем в наших журналах крайне недоста-
точно освещаются эти, свидетельствую-
щие о возрастающей силе лагеря мира, 
демократии и социализма перемены в 
среде художественной интеллигенции. 
Можно по пальцам перечесть статьи о 
зарубежной литературе, появившиеся за 
1958 год в журнальной периодике. Тем 
досаднее, что некоторые из этих статей 
крайне неудачны. Мы имеем прежде все-
го в виду статью Н. Толченовой «Судьба' 
героя и мировоззрение художника». Пу-



Детище Горького 
В МАЕ 1933 ГОДА вышла в свет 

первая книга горьковской серии 
«Библиотека поэта». Это был 

сборник стихотворений Г. Державина, 
подготовленный к печати большим знато-
ком поэзии XVIII века Г. Гуков-
ским. Ответственным редактором этого 
сборника был я, но немалая доля труда 
была в него вложена членами редакцион-
ной коллегии Ю. Тыняновым и И. Груз-
девым, с которыми я советовался по мно-
жеству вопросов. 

То далекое время было еще очень близ-
ким к эпохе, когда существовал РАПП,— 
ведь только год отделял выход в свет 
первого сборника «Библиотеки поэта» от 
известного постановления ЦК ВКП(б) о 
перестройке литературно - художествен-
ных организаций. Сейчас в некоторых 
литературных кругах вошло в моду огуль-
ное, отрицание деятельности РАППа. Не, 
учитывается, что на первом этапе своей 
работы особая пролетарская организа-
ция, объединившая много талантливых 
писателей, сыграла свою положитель-
ную роль. В новых исторических усло-
виях, когда у нас выросли кадры совет-
ской литературы, РАПП стал мешать 
развитию литературного дела; в изуче-
нии наследия отрицательно сказывались 
вульгарно-социологические воззрения 
рапповцев. 

В пору рождения «Библиотеки поэта» 
эти рапповские традиции еще были 
серьезным препятствием на пути иссле-
дователей, изучавших вопросы, связан-
ные с литературным наследием. Помню, 
например, множество нападок пришлось 
нам выдержать из-за включения в план 
первого сборника оды Державина «Бог», 
объявленной чуть ли не враждебной по 
своему содержанию новой, революционной 
эпохе. Много усилий пришлось тогда за-
тратить на защиту этого гениального 
произведения, бывшего одним из самых 
замечательных документов стихийного 
материализма в русской литературе 
XVIII века. Теперь, конечно, нелепо вспо-
минать, сколько было пережито нами из-
за этой книги. Но я вспомнил эпизод на-
шего давнего прошлого, чтобы дать 
современному читателю представление о 
том, в какой обстановке рождалась «Биб-
лиотека поэта». 

Чувство нашей ответственности было 
велико и потому, что именно сборником* 
Державина начиналась большая серия: в 
ней была напечатана статья А. М. Горь-
кого о «Библиотеке поэта», ставящая 
перед мастерами стиха множество важных 
вопросов, не решенных и по сие время_. 
Нас, очень обрадовало тогда, что Алексей 
Максимович одобрительно отнесся к пер-
вому сборнику. С годами серия росла, 
план ее непрерывно расширялся, новые, 
хотя и забытые, но прекрасные имена 
входили в круг духовных интересов моло-
дого поколения. Теперь, когда уже выпол-
нена огромная работа, видно, каким все-
объемлющим был план «Библиотеки поэ-
та» . 

Небольшому редакционному коллекти-
ву, объединявшему при основании серии 
Н. Тихонова, Ю. Тынянова, И. Груздева и 
пишущего эти строки, пришлось немало 
потрудиться, выполняя планы основателя 
п руководителя серии А. М. Горького. По 
мысли Алексея Максимовича, серия долж-
на была непрерывно расширяться. По-
дымались огромные пласты великой поэ-
тической культуры народа, и все исто-
рическое развитие русской поэзии полу-
чало новое освещение. 

Каждый раз, когда мне приходилось 
встречаться с Алексеем Максимовичем, я 
восхищался широтой интересов великого 
писателя и напряженностью его духовных 
исканий. Н. Тихонов метко назвал Горь-
кого великим организатором. Сколько раз 
чувствовал я правильность этих слов, ко-
гда Алексей Максимович выдвигал перед 
нами новые задачи... 

Однажды у нас возникла мысль о созда-
нии сборников русской провинциальной 
поэзии XVIII, XIX и XX веков. Кто-то 
предложил тогда пересмотреть всю перио-
дическую русскую печать трех столетий, 

«БИБЛИОТЕКЕ 

П О Э Т А » -

25 ЛЕТ 
го и интересного. Этот 
замысел заинтересовал 
Алексея Максимовича, 
и он тотчас начал на-
зывать десятки имен. 

В другой раз разговор зашел о тех 
рукописях Пушкина, которые, по имев-
шимся тогда сведениям, находились в 
собственности различных, чуждых лите-
ратуре, лиц за границей. Вряд ли надо 
доказывать, что каждая ненапечатанная 
строка Пушкина — величайшая нацио-
нальная ценность. Алексей Максимович 
долго вслух размышлял о том, как ввести 
эти великие ценности в культурный оби-
ход наших современников, и одобрительно 
отнесся к словам одного из нас, сказав-
шего, что если поиски увенчаются успе-
хом, хорошо бы напечатать неизвестные 
тексты Пушкина в «Библиотеке поэта». 
Обе эти мечты не удалось осуществить, но 
трудно забыть, как они увлекли Алексея 
Максимовича. 

Прекрасно понимая, что многое из за-
думанного им покажется нам непосиль-
ным для осуществления, он порою не 
сразу вводил нас в курс своих замыслов. 
Так, не мог я, например, предполагать, что 
из разговоров о фольклоре, которые он 
вел со мной, о связях литературы устной 
с литературой письменной, родится план 
обширнейшей библиотеки фольклора, 
которую намечал создать Алексей Макси-
мович. По ряяу причин не удалось осу-
ществить издание этой серии, но ее план, 
разработанный под руководством Горько-
го, всегда будет привлекать внимание, 
людей, занимающихся изучением устного 
народного творчества. 

Выпуски основанной Алексеем Макси-
мовичем «Библиотеки поэта» сегодня — 
на заветных полках и в книгохранили-
щах, и во множестве частных собраний. 

Во время войны мне довелось встре-
чаться с, тяжело раненным офицером, мно-
го месяцев пролежавшим в госпитале. Он 
случайно нашел среди книг, которые ему 
приносили, сборники «Библиотеки поэта». 
С удивительной настойчивостью он стал 
собирать те выпуски серии, которые ему 
особенно хотелось читать и перечитывать, 
и через несколько месяцев мы установи-
ли. что он собрал все книги, выпущенные 
«Библиотекой поэта». 

— Изучив книги серии, я необычайно 
расширил свое образование,— сказал 
он.—Ведь эти сборники но только дали 
мне много знаний по истории русской 
поэзии, но и помогли глубже понять всю 
псторпю русской культуры... 

Этот читатель, ставший любителем 
стихов, принадлежит к кругу многочис-
ленных друзей «Библиотеки поэта»— 
они есть и среди научных работников, и 
среди учащихся, и среди обычных люби-
телей чтения. 

Особенно важным подспорьем стала се-
рия в творческой учебе наших поэтиче-
ских кадров. Любой современный поэт на-
ходит в сборниках «Библиотеки» мате-
риал для изучения, и для многих людей, 
работающих в области стиха, они стано-
вятся настольными книгами. 

Алексей Максимович мечтал когда-то 
создать, на основе предисловий к сборни-
кам, историю русской поэзпп_ на всех 
этапах ее развития, от древнейших вре-
мен до наших дней. Надо надеяться, что 
этот план Горького будет осуществлен в 
ближайшее время. Русская поэзия — од-
на из величайших в истории мировой 
культуры, и особенно радостно сознавать, 
что она была первой, чей монументаль-
ный свод осуществлен в наше время. 

Многих работников «Библиотеки поэ-
та», принимавших участие, в ней со дня 
основания, нет уже в живых. Выросли 
молодые кадры исследователей, продол-
жающие, работу по изучению огромных 
духовных богатств, накопленных русской 
поэзией за века ее исторического суще-
ствования. 

В день двадцатипятилетия «Библиоте-
ки поэта» хочется пожелать ее уча-
стникам новых успехов в их труде, важ-
ном для всей нашей культуры. 

В. САЯНОВ 5 

I А ДВА с поло-
Л виной деся-

тилетия «Би-
блиотека поэта» за-
воевала боЛьшую 
популярность среди 

самых широких кругов читателей — 
литераторов, педагогов, студенчества. 
Хорошо известны томики большой и ма-
лой серии «Библиотеки» и за рубежом. 

Начиная с прошлого года «Библио-
тека поэта» издается по новому расши-
ренному плану и должна будет стать 
одним из наиболее полных сводов оте-
чественной поэзии. В 1956—1957 го-
дах вышло в свет шестнадцать томов 
большой серии и восемнадцать — малой 
серии «Библиотеки». Среди них — 
произведения А. Кантемира, не изда-
вавшиеся почти столетие; первое науч-
ное издание произведений Н. Гнедича; 
собрание избранных произведений 
И. Богдановича, автора знаменитой 

Триста томов БЕСЕДА С ГЛАВНЫМ 
«ВИВЛИОТЕКИ ПОЭТА< 

РЕДАКТОРОМ 
В. ОРЛОВЫМ 

«Душеньки»; фундаментальное издание 
произведений А. Сумарокова; книга 
стихов Ф. Глинки, одного из видных 
представителей ранней декабристской 
поэзии, и другие. 

В нынешнем году к юбилейной дате 
вышел ряд новых изданий. В большой 
серии — это избранные стихотворения 
А. Мерзлякова, интересного поэта 
XIX века (он. между прочим, является 
автором известной песни «Среди доли-
ны ровныя»); полное собрание сочине-
ний А. Кольцова; избранные произве-
дения поэта-демократа Л. Трефолева; 
стихи П. Вяземского. В малой серии 
изданы стихи Н. Языкова, избранные 
стнхи и поэмы О. Туманяна. 

В ближайшее время читатели «Биб-
лиотеки» получат полное собрание 
произведений поэта-декабриста А. Одо-
евского. Выход двух очень интересных 
сборников существенно дополнит наши 
знания в области русской поэзии 

XX века — «Максим Горький и поэты 
«Знания» и «Пролетарские поэты пер-
вых лет советской эпохи». Издается 
сборник произведений зачинателя и 
классика аварской поэзии Г. Цадаса. 

В малой серии будут изданы сборни-
ки «Поэты XVIII века» (в двух томах), 
«Русская эпиграмма» (XVIII и XIX вв.), 
а также сборники стихотворений Н. Ка-
рамзина, И. Дмитриева. В. Жуковско-
го, Е. Баратынского. А. К. Толстого, 
В. Брюсова, Леси Украинки. 

Следует назвать еще ряд подготов-
ленных к изданию томов, которые, не-
сомненно, представят для широкого 
читателя интерес. Это «Демократиче-
ская поэзия XVII века», избранные 
произведения основоположников рус-
ской стихотворной трагедии Я. Княж-
нина и В. Озерова, сборник «Поэты 
кружка Станкевича», сборник подполь-
ной революционной поэзии, «Русская 
пародия» (XVIII—XX вв.), стихотворе-

ния В. Тредиаковского, К. Рылеева, { 
А. Григорьева. А. Фета. П Якубовича^ 
(Мельшияа!. Саши Черного. Значитель-^ 
но расширится издание произведений 5 
поэтов-классиков народов СССР, будут| 
изданы антологии поэтов Эстонии, 5 
Азербайджана, сборник «Зачинатели? 
советской поэзии Казахстана», стихир 
поэтов Белоруссии и другие. ? 

Если сейчас на книжных полках у | 
любителей поэзии стоят 286 томиков $ 
нашей '.Библиотеки», то к концу этого5 
года число их возрастет до 300. • 

Мы, работники «Библиотеки поэ-5 
та», — я могу сказать от лица всех ее 5 
участников. — стремимся внести свой 5 
посильный вклад в развитие советской^ 
культуры, донести до десятков и сотен | 
тысяч" наших читателей все богатство ̂  
русской поэзии и поэзии народов Со- 5 
ветского Союза. Мы стараемся делать! 
это в духе заветов великого основателя | 
нашей «Библиотеки» Алексея Макси-5 
мовича Горького. 
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«БЕЛЫЕ НОЧИ» 
Фестиваль искусств 

в Ленинграде 

Скоро в Ленинграде наступит пора, о 
которой Пушкин так вдохновенно пи-
сал: 

...И не пуская тьму ночную 
На золотые небеса. 
Одна заря сменить другую 
Спешит, дав ночи полчаса. 

Именно в это впемя—с 7 по 22 июня 
— в Ленинграде будет проведен первый 
весенний фестиваль искусств — «Бе-
лые ночи». В нем участвуют деятели 
театра и кино, писатели, композиторы, 
художники, участники художественной 
самодеятельности, библиотеки, хоровое 
общество, дома культуры, клубы. 

Каждый ленинградский театр пока-
жет свои лучшие спектакли текущего 
сезона. Состоятся выезды театральных 
коллективов и отдельных мастеров сце-
ны на предприятия, в колхозы, органи-
зуются зрительские конференции. 

Прозаики, поэты, драматурги высту-
пят с творческими отчетами перед ра-
бочими и сельскими читателями. _8 нюня 
будет проведен День поэта. К этому 
времени выйдет специальный сборник 
новых стихов. 

19 июня исполняется годовщина со 
дня установления на площади Искусств 
памятника А. С. Пушкину. В этот день 
у памятника организуется чтение сти-
хов гения русской поэзии и новых про-
изведений ленинградских поэтов. 

Несколько передвижных выставок в 
дни фестиваля проведут художники. С 
творческими отчетами выступят компо-
зиторы. Их новые произведения будут 
исполняться на концертах, передавать-
ся по радио. Все музеи города во время 
фестиваля проведут дни открытых две-
рей. В садах и парках Ленинграда. Пет-
родворца, Пушкина, Павловска состоят-
ся массовые гулянья. 

Фестиваль закончится массовым 
праздником на стадионе имени С. М. 
Кирова и в Центральном парке культу-
ры и отдыха. 

ЛЕНИНГРАД. (Наш корр.) 

Песни о родном крае 
Встречу поэтов и композиторов г. Ки-

рова организовало Кировское областное 
литературное объединение. Композито-
ры рассказали о своей творческой рабо-
те. исполнили ряд песен на стихи ме-
стных авторов. Поэты читали новые 
стихи. Участники встречи говорили о 
том, как важно издание хороших пе-
сен о родном крае. 

Решено организовать при литобъеди-
нении секцию поэтов и композиторов-
песенников. 

гор. КИРОВ. (Наш корр.) 

В РЕДАКЦИЮ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» 

Уважаемый товарищ редактор! 
Разрешите через Вашу газету выра-

зить сердечную благодарность всем 
организациям, коллективам и лицам, 
поздравившим меня по случаю 50-ле-
тия со дня рождения и награждения 
орденом «Знак Почета». 
^ Мир Д5КАЛАЛ 

Э ТОТ ТЕАТР носит 
непривычное имя — 
«Д-3-1». Но оно не 

связано с техникой, как мож-
но было бы подумать. Имя 
театра образовалось от первой буквы 
чешского слова «дивадло» (театр) 
и даты первого сезона (1934). Сам 
основатель театра, замечательный 
чехословацкий режиссер Эмиль 
Франтишек Буриан, да и весь ру-
ководимый им талантливый творче-
ский коллектив вкладывают в это крат-
кое название еще и другой, более ем-
кий смысл. Ведь «Д» — начальная 
буква чешских слов «дельник» (рабо-
чий), «днешек» (сегодняшний день), 
«дав» (масса). Буква «Д» стала как бы 
своеобразным боевым паролем и лозун-
гом для театра, который с самого нача-
ла хотел сделать главным содер-
жанием своей работы днешек — сего-
дняшний день нашей жизни. 

Мог ли такой театр, возникший при 
ближайшем участии рабочих и прогрес-
сивной интеллигенции, как театр рево-
люционный. новаторский, рассчиты-
вать на официальное признание? В бур-
жуазной Чехословакии он был гоним 
властями- и преследуем цензурой. В 
годы оккупации Чехословакии нацисты 
закрыли театр, а самого Буриана бро-
сили в концентрационный лагерь. Толь-
ко после войны театр возродился к 
жизни, возродился под своим прежним 
именем «Д-34». Но в новых своих 
постановках он стремился становиться 
театром «Д-50», театром «Д-55», то 
есть активным соучастником своего 
бурного времени, своей эпохи. А слово 
«эпоха» в чешском языке, кстати гово-
ря, тоже начинается с буквы «Д» (доба). 

Живое чувство времени, вероятно, 
то главное, что отмечаешь на спектак-
лях театра, знакомясь здесь, в Москве, 
с талантливым коллективом, с острым 
режиссерским «почерком» бессменного 
руководителя театра Эмиля Буриана. 

Его «Швейк», например, более энер-
гичен и деятелен, чем это нам порой 
представлялось. Но именно та-
ким и должны были увидеть Швейка 
люди, обогащенные горьким опытом 
двух мировых войн. Театр привлек не 
только неунывающий характер Швей-
ка, его чисто народный юмор и здра-
вый ум, перед судом которого проходят 
полицейские, чиновники, военные, — 
весь насквозь прогнивший строй Ав-
стро-Венгерской монархии. Театр «до-
читал» роман, оборвавшийся со смер-
тью автора на полуслове. В знаменитом 
герое Гашека он разглядел зреющий 
протест, дух активности. И это сооб-
щило сценическому образу новые крас-
ки. 

В «Опере нищих» Брехта с ее ирони-
ческой. условной, подчеркнуто теат-
ральной игрой, все время слышится 
серьезный социальный, политический 
подтекст. В конце концов, условна толь-
ко форма спектакля, но не самые отно-
шения между его героями. То, что мог-
ло бы показаться фантастикой, преуве-
личением, отражает реально складываю-
щиеся отношения между людьми в ка-
питалистическом мире. Там есть и «эле-
гантный убийца» Мэчиз. и «король ни-
щих» Пичем, и шериф Браун — 
«тигр» Браун для жуликов помельче и 
«овечка» Браун для бандитов такого 
размаха, как Мэчиз. Там все продается 
и все покупается — любовь, честь, 
дружба. Продается единственная дочь 

« Д - 3 4 » в Москве 
Пичема красавица Полли. Про-
даются полиция и полицейские. 
Во всяком случае, они гораздо 
больше зависят от преступного 
мира, чем гангстеры от поли-
цейских, потому что «короли» 
бандитов — столь же необходи-
мая принадлежность капиталисти-
ческого общества, как «короли» 
банков или «короли» угля, стали, 
нефти. 

В романтической поэме вы-
дающегося чешского поэта Вик-
тора Дыка «Крысолов», которую 
Буриан впервые инсценировал и 
поставил еще накануне войны, 
театр тоже увидел проблемы, не 
утратившие свою актуальность и 
в наши дни. Старый, пришедший 
из средневековья конфликт таин-
ственного Крысолова с погрязши-
ми в корысти гражданами горо-
да Гаммельна осмысливается тут, 
как борьба свободного духом 
скитальца, мечтателя с тупыми 
и ограниченными филистерами. 
В прямом смысле слова «Крысо-
лова» трудно даже назвать 
пьесой. На первом плане тут фи-
лософский спор, спор Фауста с 
Крысоловом — спор между че-
ловеком несвободным, продавшим 
свою душу Мефистофелю, и че-
ловеком свободным, презирающим 
всякую сделку со своей со-
вестью, спор с обывателями Гам-
мельна, со всем укладом их жиз-
ни, где даже любовь не может сохра-
ниться незапятнанной. И наконец, спор 
самого театра с Крысоловом, с его фи-
лософией индивидуализма и его отчуж-
денности от общества, от людей. К со-
жалению, театру не удался важный об-
раз рыбака Иоргена, противопоставлен-
ного и Крысолову, и гражданам Гам-
мельна. Но несмотря на эту неудачу, 
благородная идея спектакля, та, что 
вдохновляла актеров и дала пьесе сце-
ническую жизнь, вполне ясна. 

Итак, мы познакомились с театром 
ищущим, беспокойным, гуманным по 
всей своей внутренней сути, всегда 
стремящимся найти для каждой новой 
работы выразительную театральную 
форму. Реализм «Швейка» — это как 
будто бы один путь; условная ирония 
«Оперы нищих» — совсем другой; 
символика «Крысолова» — третий. 
Сатирическая комедия Вацлава Кли-
мента Клицпера «Каждому по заслу-
гам» вносит веселую стихию водевиля, 
а большой шуточный лубок «На ярмар-
ке» — поэзию народных празднеств, 
национального народного театра, тради-
ции которого всегда были близки Бу-
рнану. Но в разнообразных по жанрам 
и тематике спектаклях театра, в худо-
жественных, изобразительных приемах 
и средствах характеристики каждого от-
дельного образа, как и образа спектак-
ля в целом, можно проследить главные, 
определяющие черты. 

Сам Буриан, счастливо соединяющий 
в своем лице режиссера, актера, поэта, 
драматурга, композитора, всегда стре-

син-

ориентировать крупненшего иисателя-
аншфашпета. Она проходит мимо дейст-
вительно имеющихся в романс автор-
ских просчетов (например, неверного 
изображения Ремарком наших людей), 
мимо тех проблем, которые встают перед 
художниками типа Ремарка на их пути 
к активной антиимпериалистической дея-
тельности. Эта статья—еще одно доказа-
тельство, как нивелирующая тенденция 
мешает осуществиться благим намере-
ниям критика. 

В 

В. САЯНОВ .
 В А В
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ные образы здесь нередко дополняют 
слово, звучащее со сцены. Актеры поют 
и танцуют. Движения, жесты, мими-
ка остры и выразительны. Поэтому 
в театре «Д-34» так интересны и немые 
сцены. Тут «паузы» не бывают пусты-
ми, они наполнены действием. Вот в 
гарнизонной часовне солдаты весело на-
блюдают за тем, как пьяный фельдку-
рат Отто Кац, закончив очередную 
«проповедь», неверными шагами спус-
кается по крутым ступеням кафедры. 
Вот через сцену, под музыку, в каком-
то сонном ритме движется с раскрыты-
ми зонтиками длинная процессия к ме-
сту казни Мэчиза — общий парад всех 
участников «Оперы нищих». Вот почти 
распростершись на столе и торопливо 
звеня ложками, жадно угощается обще-
ство в пьесе «Каждому по заслугам». 
Такие сцены понадобились режиссеру 
не ради демонстрации какого-то эксцен-
трического приема или удачно задуман-
ного вставного номера. Тут заключен 
обобщенный образ спектакля, коллек-
тивный портрет его персонажей. 

Оформление спектаклей в театре 
«Д-34» порой носит подчеркнуто дек-
ларативный, полемический характер. 
В свое время Буриан призывал «подме-
сти сцену», убрать с .ее подмостков 
пышную мишуру, освободить от нату-
ралистической ветоши. В собственных 
своих постановках он добивается еди-
ного живописного решения спектакля, 
придерживаясь строгости стиля, лако-
ничности, обобщенности. В этом смыс-
ле, пожалуй, особенно интересен «Кры-
солов» (художник Владимир Нывлт). 
За легкой, прозрачной тканью, как бы 
в таинственной дымке веков, встают 
очертания готических соборов, суровых 
городских стен, силуэты людей, за-
чарованно следующих за волшеб-
ной дудкой Крысолова. Эти при-
зрачные картины, созданные комбина-
циями света и теней, соединяясь с жи-
выми людьми, с предметами быта, помо-
гают создать тот «двойной» план, ту 
атмосферу сказочности и реальности, 
которая, по-видимому, отвечала общему 
замыслу спектакля. 

В театре «Д-34» много хороших ак-
теров. В первую очередь хочется, ко-
нечно, назвать некоторых исполнителей 
главных ролей. С большой внутренней 
свободой и естественностью, которая 
всегда является результатом глубокого 
проникновения в о^чаз. Шпойка 

тем сопоставления трех книг: «Время 
жить и время умирать» Э. М. Ремарка, 
«Солдаты идут домой» Ганса Леберехта и 
«Другой путь» Эльмара Грина — писате-
лей, работающих в разных социально-
экономических условиях, писателей с 
разными творческими путями и художе-
ственными индивидуальностями,—Н. Тол-
ченова приходит к крайне противоречи-
вой оценке романа Ремарка, на мой взгляд, 
заслуживающего критического, но более 
серьезного к себе отношения. А критика 
II. Толченовой так схематична, так не-
убедительна, что она только мешает 
глубокому творческому обсуждению. 

Н. Толченова утверждает, что новое 
произведение Ремарка не отвечает «за-
дачам активной, деятельной борьбы за 
мир, задачам передовой прогрессивной 
литературы и прежде всего ее главной 
задаче — побеждать мрак.». Н. Толче-
нова склонна упрекать Ремарка в том, 
что его герой Гребер является человеком 
промежуточным, «нейтральным». Он не 
приемлет фашизм и вместе с тем совер-
шенно не способен к оорьбе против фашиз-
ма. Автор статьи уверен, что Ремарку 
надлежало превратить Гребера в револю-
ционера. 

«Чем больше размышляешь над рома-
ном Ремарка, тем отчетливее видишь,— 
будь у героя (а еще раньше у писателя) 
иное сознание, иное отношение к проис-
ходящему, иное мировоззрение, — он бы 
не только смог, он должен был бороть-
ся!». И Н. Толченова призывает Ремарка 
учиться у Леберехта и Грина, у кото-
рых ведущими героями романов о войне 
являются коммунисты, люди, активно бо-
рющиеся с фашизмом во имя торжества 
жизни, защиты и победы социализма. 

Автору статьи и невдомек, что Ре-
марк увидел прототип Гребера в немец-
кой действительности. Только априорное 
представление о развитии литературного 
процесса могло побудить критика к 
столь примитивному, далекому от реаль-
ной действительности сопоставлению 
Ремарка с Леберехтом и Грином. 

Руководствуясь субъективистским 
представлением о праве художника «рас-
порядиться судьбою героя», Н. Толчено-
ва не только пытается неправильно 

РЕДАКЦИЯХ большинства жур-
налов еще мало заботятся о мно-
гообразии критических жанров. 

Крайне редки литературные обозрения 
проблемного характера. Они уступили 
место обозрениям тематическим, зача-
стую, как уже отмечалось, оставляющим 
в стороне своеобразие литературного 
процесса и художественной индивиду-
альности. В загоне критический очерк, 
редки литературные портреты. 

Следовало бы редакциям серьезно по-
размыслить и о тематике обозрений. Здесь 
многое оставляет -желать лучшего. Извест-
но, что все наши литературно-художе-
ственные журналы являются и журнала-
ми общественно-политическими. Но, кро-
ме «Нового мира», ни в одном из 
московских и ленинградских журна-
лов не встретишь ни рецензии, ни биб-
лиографической заметки о вновь вышед-
шей научной и политической книге. Не 
все благополучно и с географией обзоров 
художественной литературы. По-прежне-
му вне поля зрения большинства журна-
лов остается творчество писателей, пе-
чатающихся в республиканских и обла-
стных издательствах. Это обедняет пред-
ставление читателя о богатстве совет-
ской литературы. 

И очень хорошую инициативу прояви-
ла редакция журнала «Октябрь», начав-
шая систематически, из номера в номер 
печатать рецензии, обозрения книг, вы-
ходящих в областях и краях. На его 
страницах появилось обозрение воронеж-
ского «Подъема» (автор П. Трофпменко), 
интересный по жанру и авторским наблю-
дениям очерк Галины Колесниковой «Ле-
тописцы новой Сибири». 

О том, сколь плодотворно это начина-
ние «Октября», видно хотя бы по тому, 
что в ряде рецензий «открываются» ли-
тературные явления, дотоле неизвест-
ные широкому читателю. Уже эти пер-
вые и, на нага взгляд, удачные попытки 
«Октября» расширить поле деятельности 
московских критиков свидетельствуют о 
том, какая здесь огромная, нетронутая 
целина для плодотворной работы. 

Близятся республиканские и всесоюз-
ный съезды писателей. За несколько лет, 
прошедших со времени второго съезда, 
возникло много нового, примечательного 
в жизни и в литературе. Назрела необхо-
димость в глубоком критическом рассмот-
рении литературного процесса^ между 
двумя всесоюзными съездами. Журналы 
должны показать достижения и просчеты 
нашей литературы, рассказать о том, как 
она выполняет свой гражданский долг пе-
ред народом. Пока по страницам журна-
лов не чувствуется, что они активно 
включились в предсъездовскую работу. 
Этот серьезный недостаток надо быстро 
устранить. 

ТРУДНО объяснить читателю причи-
ны молчания, которым встречает 
большинство наших журналов 

книги советских писателей о литератур-
ном труде, многие интересные исследова-
ния литературоведов и критиков. Вряд 
ли есть нужда перечислять все значи-
тельные книги на литературоведческие 
темы, которые не были удостоены вни-
мания журналов. Достаточно сказать, что 
из вновь опубликованных трудов прозаи-
ков и поэтов по творческим проблемам 
только одна «нига вызвала отклик, и то 
лишь в одной редакции. (В мартовской 
книжке «Знамени» опубликована статья 
Е. Книпопич о книге А. Фадеева «За 
тридцать лет».) И это очень жаль! Надо 
ли специально разъяснять, как важ-
ны для понимания и обоснования прин-
ципов социалистического реализма вы-
ступления советских художников по проо-
лемам творчества и теории искусства? 

Искусство, как и вся жизнь общества 
в целом, развивается усилиями живых 
людей. Игнорирование творческой индиви-
дуальности деятеля любого жанра литера-
туры не может не привести к схемати-
зации и обеднению литературного про-

цесса. Но попробуйте на страницах на-
ших литературно-художественных жур-
налов найти оценку трудной работы, ко-
торую приходится вести критическому 
отряду нашей литературы! Статьи о 
творчестве отдельных критиков—всегда 
редкое явление, а в нынешнем году их 
почти и не было. Между тем именно в 
1957 и в начале 1058 года опубликова-
но немало книг и статей по актуальным 
проблемам литературной критики и эсте-
тики. Среди них есть работы подлинно 
талантливые, свидетельствующие об 
идейно-эстетической зрелости и профес-
сиональном мастерстве нашей критики; 
есть работы спорные, побуждающие к 
серьезной дискуссии по многим проблемам 
советского литературоведения. 

Появились за последнее время в нашей 
журнальной периодике имена молодых 
критиков. Среди них есть, несомненно, 
люди одаренные, заслуживающие вдумчи-
вого и взыскательного отношения. Лите-
ратурная общественность не освободила 
наши журналы от важнейшей обязанно-
сти подготовки и воспитания молодого 
пополнения и в области критики. Но 
большинство редакций предпочитает за-
нимать позицию сторонних наблюдателей. 
О творческой деятельности литературове-
дов и критиков они высказываются лишь 
в порядке чрезвычайного происшествия. 
Позицию невмешательства заняли журна-
лы и по отношению к выходящей эсте-
тической литературе, что, кстати сказать, 
весьма дурно отражается на ее уровне и 
содержании. 

Мы предоставляем судить читателю, 
что это; леность мысли, отсутствие лю-
бознательности пли укоренившаяся дур-
ная привычка? Одно ясно: такая позиция 
московских и ленинградских журналов 
тормозит развитие критики и теории ли-
тературы. Особенно сейчас, когда задачи 
людей, работающих в этом жанре, неиз-
меримо выросли и усложнились. Указа-
ния партии, программные выступления 
Н. С. Хрущева «За тесную связь литера-
туры и искусства с жизнью народа» 
обязывают редакции всех литературно-
художественных журналов больше вни-
мания уделять критике, усилить борьбу 
против ревизионизма в теории и практи-
ке художественного творчества. 

Сцена из с п е к т а к л я « Ш в е й к » . Ш в е й к — артист 
Франтишек Голар, доктор Ганс Гайнц — артист 
Владимир Брабец. Фото А. Ляпина 

Франтишек Голар. Он по-швейковскя 
простодушен и по-швейковски смешон. 
Но выражение глаз, лукавая улыбка, 
ловкий комический жест руки выдают 
того, другого Швейка, который гораздо 
больше понимает, чем это может пока-
заться окружающим. Отакар Броусек 
в роли Мэчиза, как думается, удач-
но пародирует стандартный образ «оча-
ровательного убийцы» из американских 
фильмов. Нарисованный им портрет на-
сквозь ироничен. За исключением, по-
жалуй. одного: общественное положе-
ние Мэчиза, его «вес» в капиталистиче-
ском обществе — это уже серьезно. Вот 
почему, когда в тюрьме Мэчизу начи-
нает казаться, что общество сумеет и 
впрямь обойтись без него, он и пережи-
вать начинает всерьез. Колоритный, 
гротесковый образ госпожи Пичем соз-
дает Зузана Кочова. Но и у нее в «Опе-
ре нищих» есть сцена, когда, исполняя 
песенку о матерях, она вдруг сбрасы-
вает обычную маску, и мы видим устав-
шую от жизни, постаревшую женщину* 

По-своему интересны и романтичен 
ский Крысолов (Владимир Брабец). Я 
свирепый шериф Браун (Феликс ле 
Бре), и умный, коварный Пичем (Карел 
Линц) и его своенравная дочь Полли 
(Виола Зинкова), да и другие исполни-
тели главных и второстепенных ролей, 
имена которых нет возможности пере-
числить. Стоит хотя бы вспомнить сцет 
ну в больничном бараке из «Швейка», 
сыгранную с гашековским соленым 
юмором, где каждый эпизодический 
персонаж дает свой четкий н острый ри-
сунок образа. 

Можно было бы сказать, что броская, 
плакатная, внешне-ироническая манера 
вообще преобладает в театре «Д-34». 
На эту мысль наталкивают многие его 
спектакли, показанные в Москве. Не-
вольно приходится пожалеть, что кол-
лектив, умеющий так остро, по-совре-
менному осмысливать образы классиче-
ской литературы и передавать черты 
народного характера, не познакомил 
нас с современным героем и современ-
ной драматургией в прямом смысле это-
го слова. Туг раскрылись бы новые сто-
роны, новые творческие возможности 
театра. 

Думается, такая встреча еще состоит-
ся! 

А главное — главное в том, что на 
спектаклях театра мы как бы ощутили 
крепкое и дружеское рукопожатие че-
хословацких друзей, близко узнали за-
мечательный творческий коллектив, о 
котором Буриан говорил, что он всегда 
чувствовал себя идущим плечом к пле-
чу с Советской страной. 

Б. ГАЛАНОВ 

Здесь жил Куприн 
В Одессе* в доме ЛЪ 2 по улице 

Энгельса, в 1910—1911 годах жил и 
работал русский писатель А. И. Куп-
рин. В этот период он создал такие 
широко известные произведения, как 
«Гранатовый браслет», «Гамбринуо 
и ряд других. 

В память о пребывании А. И. Куп-
рина в Одессе на фасаде дома, в кото-
ром жил писатель, установлена мемо-
риальная доска. На мраморе высечена 
надпись на украинском языке: «В этом 
доме в 1910—1911 годах жил писа-
тель А. И. Куприн». 

Позавчера в Центральном Доме 
журналиста состоялся вечер, посвя-
щенный А. И. Куприну. Лев Никулин 
рассказал об архиве писателя, содер-
жащем некоторые его неопубликован-
ные произведения, переписку с И. А. 
Буниным. 

На вечере с воспоминаниями об от-
це выступила дочь А. И. Куприна —< 
Ксения Александровна. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ГАЗЕТА 
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Трудящиеся Франции полни ре-
шимости сорвать заговор против-
иикоа республиканского режима. 
Во всей стране рабочие, крестьяне, 
студенты, представители интелли-
генции встают на защиту демокра-
тических свобод. Происки врагов 
республики в А л ж и р е продолжают-
ся. Из Франции тайно бежали в А л -
жир правый депутат Сустель, один 
из главны* организаторов ан-
тиреспубликанского заговора, и его 
ближайший помощник Фрей. М я -
тежники предприняли очередную 
попытку нажима на правительство 
Франции с тем, чтобы добиться от-
ставки Пфлимлена. 

Во всех уголках Франции прошли 
массовые митинги и демонстрации. 
Муниципальный совет парижского 
предместья Сен-Дени собрался на 
экстренное заседание. На повестке 
дня — один вопрос : «защита рес-

публики». 
Не снимке: железнодорожники 

Витри на демонстрации. Демон-
странты несут лозунги: «Фашизм 
не пройдет», «За мир в Алжире». 

О тех, кто правее здравого смысла 
У ПОЛИТИЧЕСКОЙ реакции 

есть свой цвет — черный. 
Реакционные организации 

старой России назывались «черной 
сотней-'. Черносотенство—это исто-
рическая принадлежность всякой 
страны, где реакция играет вид-
ную политическую роль. 

В черной окраске реакции есть 
свои оттенки. В дооктябрьской Рос-
сии были умеренные правые, были 
крайние правые. Считалось, что 
Шульгин правее Гучкова. II были 
люди, газеты, о которых говорили, 
что они правее здравого смысла, 
например депутаты Государствен-
ной думы курский помещик Мар-
ков 2-й, Нуришкевпч, издатель 
погромной газеты «Русское знамя» 
«доктор» Дубровин. Их чернота 
иереходила в шутовство, но это не 
мешало им серьезно влиять на 
асизнь страны. 

Русское черносотенство приказа-
ло долго жить. Но оно существует 
в разных капиталистических стра-
нах. Его центром стали США. Там 
тоже есть умеренные правые, 
крайние правые и деятели правее 
здравого смысла. Их немало. Чем-
пионом американского черносотен-
ства, притом чемпионом абсолют-
ным, обладателем непобитого и не-
побиваемого рекорда является Дэ-
вид Лоуренс, редактор-издатель 
еженедельного журнала «Юнайтед 
Стейтс ньюс энд Уорлд рнпорт». В 
дальнейшем для краткости мы бу-
дем его называть просто «Юнайтед 
Стейтс ньюс». Дэвид Лоуренс, не 
удовлетворяясь своим журналом, 
регулярно поставляет статью, пуб-
ликуемую одновременно на стра-
ницах 275 ежедневных газет. Кро-
ме того, он постоянный сотрудник 
большой газеты «Выо-Норк ге-
ральд трибюн». 

Как видим, это публицист чрез-
вычайно плодовитый. Достойно 
внимания то, что американская 
буржуазная печать оказывает гос-
теприимство человеку, находяще-
муся правее здравого смысла. При-
смотреться несколько поближе к 
Дэвиду Лоуренсу—значит позна-
комиться с некоторыми важными 
и характерными сторонами амери-
канской буржуазной печати. Одна-
ко русское черносотенство в доок-
тябрьской Россия даже в правой 
печати никогда не пользовалось та-
ким уважением, каким пользуется 
американское. Пуришкевича не 
пускала на свои страницы ни одна 
сколько-нибудь уважающая себя 
правая газета. Дэрпда Лоуренса 
охотно печатают претендующие на 
беспартийность большие буржуаз-
ные газеты. 

Лоуренсу в этом году исполнит-
ся 70 лет. Он начал свою газет-
ную карьеру еще в бытность сту-
дентом Принстонского университе-
та. Из всех газетных жанров он 
избрал специальность биржевого 
репортера. Это дало ему связи в 
деловом, финансовом мире. Не 
случайно он ныне состоит чле-
ном клуба банкиров в Нью-Йор-
ке и вхож в салоны американской 
финансовой аристократии. Здесь 
находятся источники его публици-
стического вдохновения и деловой 
информации. Этим же объясняется 
его ожесточенная кампания против 
правительства Рузвельта и в осо-
бенности против «нового курса». 
О деятелях правительства Рузвель-
та Лоуренс написал книгу под ха-
рактерным заглавием: «Они осту-
пились и попали в социализм» 
(1935 г.). Если умереннейшие из 
умеренных, насквозь буржуазные 
соратники Рузвельта оказались, по 
мнению Лоуренса, «социалистами», 
то как же представлял себе социа-
лизм Дэвид Лоуренс двадцать 
с лишком лет назад? Социализм для 
этого американского журналиста 
был своего рода «жупелом» и «ме-
таллом» — слова, от которых па-
дали в обморок сырые купчихи в 
комедий Островского. Нечто непо-
нятное и страшное. 

Известный немецкий публицист 
прошлого века Людвиг Берне гово-
рил: когда Пифагор открыл свою 
знаменитую теорему, он принес в 
жертву гекатомбу, то есть сто бы-
ков, и с тех пор быки дрожат каж-
дый раз, когда в свете рождается 
новая истина. 

Дэвид Лоуренс дрожит вот уже 
свыше сорока лет, с тех пор, как 
возник Советский Союз. Дрожь со-
ставляет содержание его статей. 
Находясь правее • здравого смысла, 
он причисляет к социализму и 
коммунизму всякую прогрессивную 
идею. 

Тем не менее нельзя отрицать 
за ним способности издателя и ре-
дактора, организатора своеобразно-
го еженедельника. О «Юнайтед 
Стейтс ньюс» говорят в американ-

ской печати, что 
это журнал, по-
строенный почти 
целиком на мето-
де интервью. Действительно, боль-
шая часть статей, печатающихся 
в «Юнайтед Стейтс ньюс», имеет 
форму вопросов и ответов. Но по 
сути — это не интервью обычного 
типа. Это скорее протоколы до-
проса, производимого в редакции 
журнала по методу перекрестных 
допросов в сенатских комиссиях по 
розыску «неблагонадежных» граж-
дан. Это скорее всего инквизицион-
ный процесс. Молодцы Лоуренса 
умеют столь ловко и живо препари-
ровать материалы допроса, что по-
лучается занятное, занимательное 
чтиво. 

Это создало успех журналу. Он 
печатается, кроме того, с яркими 
иллюстрациями и диаграммами, в 
нем множество великолепно испол-
ненных рекламных объявлений. 
За последние годы тираж журнала 
вырос до 700 тысяч экземпляров. 
Объявления дают Лоуренсу 7 мил-
лионов долларов в год. Таким об-
разом, он не только один из самых 
плодовитых, но и один из самых 
богатых издателей и журналистов 
США. Интересы американских фи-
нансовых монополий — это и его 
собственные интересы. 

Каждый номер «Юнайтед Стейтс 
ньюс» завершается статьей са-
мого Дэвида Лоуренса. Это ровно 
страница — 2 колонки. Мысли ре-
дактора-издателя укладываются в 
определенное и неизменное число 
строк. По содержанию это пестрая 
смесь: на одной неделе проклятие 
по адресу Советского Союза, на 
другой неделе проповедь благоче-
стивого служителя господня, при-
зывающая господа бога испепелить 
ненавистный коммунизм. 

В общем, говоря о политических 
и социальных взглядах Дэвида 
Лоуренса, мы вступаем в ту об-
ласть, которая правее здравого 
смысла. Поэтому мы воздержимся 
от комментариев и покажем поли-
тическое кредо Лоуренса в том са-
мом виде, в каком его мать-реак-
цпя родила. 

О том, как Лоуренс обвинил все 
правительство Рузвельта в «социа-
лизме», мы уже знаем. Достаточно 
прибавить к этому, что его жур-
нал был рупором пресловутых се-
наторов Маккарэна и Маккарги, то 
есть самых ярких звезд американ-
ского черносотенства. Почтенные 
сенаторы возглавляли дикую «охо-
ту за ведьмами». Лоуренс в своем 
журнале играл роль главного доез-
жачего на этой охоте. Он улюлю-
кал и подсвистывал. Он чудовищно 
клеветал на честных американ-
ских граждан, имевших смелость 
защищать свое человеческое и 
гражданское достоинство. 

Маккарэн и Маккарти, так же 
как до них черносотенец Мартин 
Дайс, потерпели позорный крах. 
Они провалились. Маккарти поки-
нул сенат с клеймом Каина, Каи-
на — растлителя американской 
конституции. Но газетный доезжа-
чий уцелел и продолжал свою ли-
тературно-псовую охоту против 
коммунистов, против прогрес-
сивных, порядочных людей. 

В отношениях с Советским Сою-
зом позиция Лоуренса проста до 
крайности, как и надлежит быть 
позиции правее здравого смысла. 
Советский Союз надо уничтожить— 
вот и все. А вместе с Советским 
Союзом надо уничтожить Китай-
скую Народную Республику и все 

Д. ЗАСЛАВСКИИ 
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страны народной 
демократии. Воз-
можно ли это? В 
мнровозз р е н и и , 

которое правее здравого смысла, 
нет места для такого вопроса. 

Во время второй мировой войны 
Дэвид Лоуренс чувствовал себя не 
совсем удобно. Советский Союз, как-
никак, был союзником США. Но 
как только война против гитлеров-
ской Германии закончилась, Лоу-
ренс потребовал превентивной вой-
ны против Советского Союза. Эта 
позиция остается и поныне пози-
цией Дэвпда Лоуренса. 

Почему все же нужно требовать 
уничтожения Советского Союза? 
Ответ на этот вопрос дан в за-
главии статьи Лоуренса от 27 де-
кабря 1957 года: «Они не верят в 
бога». Нам это кажется бессмыс-
ленным. Это считает бессмыслен-
ным все передовое человечество. 
Но Дэвпд Лоуренс находится вне 
рамок здравого смысла. Он пишет: 
«Это факт, что руководители ком-
мунистического строя не верят в 
бога». А если по верят в бога, то, 
по Дэвиду Лоуренсу, они «лишены 
каких-либо моральных устоев». А 
если лишены моральных устоев, 
то, следовательно, всегда готовы к 
агрессии. 

Дэвпд Лоуренс освобождает себя 
от необходимости хоть как-нибудь 
обосновать свое утверждение о «со-
ветской агрессии». Такое обоснова-
ние и невозможно. Это клевета в 
чистом виде. 

Такая позиция исключает воз-
можность политики мирного сосу-
ществования США и СССР. Лоуренс 
не хочет сосуществования и боится 
его. Он допускает возможность ми-
ра лишь в том случае, если в 
СССР будет упразднен ненавистный 
ему социализм и будут восстанов-
лены капиталистические порядки. 
Он говорит об этом с беспредель-
ным цинизмом человека, для кото-
рого не писаны законы здравого 
смысла: «...мир может наступить 
только тогда, когда режим Москвы 
будет низвергнут...» Это же отно-
сится и к Китаю, и ко всем стра-
нам народной демократии. 

Лоуренса приводит в негодо-
вание всякая попытка найти путь 
к соглашению между США и СССР. 
Во всех мирных предложениях Со-
ветского правительства он видит 
только подвох, мешающий подго-
товке войны. Более того, он тре-
бует установить «социальный ка-
рантин» для СССР и Китая. Ника-
кого сосуществования! Недопусти-
ма даже торговля с этими страна-
ми. 

Идея совещания на высшем 
уровне привела Лоуренса в исступ-
ление. Он видит опасность не толь-
ко в совещании, которое могло бы 
завершиться каким-нибудь, пусть 
и частичным, соглашением; опас-
ность в самой идее, в разговорах о 
совещании, в планах подготовки, 
так как все это наносит удар «хо-
лодной войне», так как это ставит 
препятствия на пути к военным 
провокациям. Лоуренс дрожит, как 
пифагоров бык перед новой теоре-
мой. 

Лоуренс предостерегает: совеща-
ние, имеющее целью ослабить меж-
дународную напряженность,—это 
«советская ловушка». Он крпчит, 
как древний римский гусь на 
стенах Капитолия: «Вся эта идея 
«совещания на высшем уровне» 
вытекает из подрывной тактики 
Советов...» 

Рисунок Бор. ЕФИМОВА 

Лоуренс готов потащить, как во 
времена Маккарти, в сенатскую 
инквизиционную комиссию любого 
американца, которою можно запо-
дозрить в том, что он сочувствует 
идее совещания на высшем уровне. 
Всякий такой американец есть 
«изменник», «сторонник Кремля», 
«враг американского правительст-
ва». 

Все это кажется нам до такой 
степени лишенным чувства реаль-
ности, что походит на политиче-
ский бред. Что же, скажет иной 
наш читатель, не просто ли глу-
пец этот Дэвид Лоуренс? Ист, он 
не просто глупец, как не был 
просто дураком и наш отечествен-
ный Пуришкевич. Черносотенство 
— это естественное порождение 
класса и общественного строя, об-
реченных на гибель. Старые рим-
ляне говорили: «Кого Юпитер хо-
чет погубить, того лишает разу-
ма», другими словами, лишает 
чувства реальности. 

Дэвид Лоуренс добился мате-
риального успеха. Но в политике 
его жизнь — это ряд поражений. 
Он собственными глазами видел па-
дение Маккарти. Сорок лет он те-
шил себя мыслью о крушении со-
циализма в Советском Союзе — и 
должен был наблюдать огромный 
рост его в Европе и Азии. Он про-
поведовал всю жизнь экономиче-
ское и социальное блаженство ка-
питализма, а жизнь преподнесла 
ему кризис экономики США и ше-
стимпллионную безработицу. Он 
дожил до советских спутников, п в 
доносившихся с неба звуках «бпп-
бпп-бип» он слышал слова: «со-
ветская наука обогнала американ-
скую». 

Еще хуже: он не мог помешать 
тому, что все большее число аме-
риканцев критикует прямолиней-
ность дипломатического черносо-
тенства и требует переговоров меж-
ду Западом и Востоком. Его призы-
вы к «социальному карантину» 
для социалистических стран не 
помешали тому, что все большее 
число капиталистических госу-
дарств стоит за расширение торго-
вых и культурных связей с «нена-
вистным» Советским Союзом. Даже 
США — о, ужас! — признали не-
обходимость расширения культур-
ных контактов. 

Из этого не следует, что Лоуренс 
теряет свое влияние, что он нахо-
дится в незначительном меньшин-
стве среди тех люден, которые 
определяют внешнюю и внутрен-
нюю политику СИГА, что вообще 
по журналу Лоуренса нельзя су-
дить об американской буржуазной 
печати. Нет, это не так. Лоуренс 
по-прежнему выражает мнение и 
настроение правящей верхушки 
США, и если игнорировать его 
журнал, то нельзя понять все зиг-
заги и курбеты американской офи-
циальной дипломатии. Ответствен-
ные мужи США не могут позволить 
себе той развязной откровенности, 
какой пользуется лидер американ-
ского черносотенства. Но думают 
они так же, как он. Лоуренс—плоть 
от плоти и кровь от крови амери-
канских финансовых кругов. Он 
был и остается самым верным и 
самым преданным трубадуром аме-
риканских монополий. 

Положение Лоуренса легче, чем 
положение мистера Даллеса. Лоу-
ренс говорит то, что думает Лоу-
ренс. Даллес думает то же, что 
Лоуренс, но должен говорить, как 
Даллес. Лоуренс может свободно 
разгуливать по местам, которые на-
ходятся правее здравого смысла. 
Звание министра и дипломата 
иногда вынуждает Даллеса дер-
жаться правил здравого смысла и 
законов логики. Этого требуют об-
щественное мнение в США и все 
более растущее недовольство евро-
пейских союзников' по НАТО пря-
молинейно-агрессивной позицией 
государственного департамента. На-
ходиться «на грани войны»—это 
значит для Даллеса ходить по ка-
нату, держа на руках Дэвида Лоу-
ренса. Провалы и поражения при 
этом неизбежны. 

Можно до поры до времени игно-
рировать реальность, но она неиз-
бежно мстит за себя. Так, некий 
школяр у Гоголя питался фанта-
стическими представлениями о 
реальных граблях и наступил на 
нх зубья, а когда ручка грабель, 
развернувшись, щелкнула его по 
лбу, он воскликнул: «Проклятые 
грабли!., как же они... больно 
бьются!» 

Щелчки по лбу — это неизбеж-
ный удел для американских черно-
сотенцев в нашем реальном мире, 
где социализм является растущей 
и несокрушимой силой. 

СИЯЮЩИЙ СВЕТ 
НА Ш И Дети у ж е играют «в 

спутники». Они держатся за 
руки, движутся по кругу и 

поют при этом старинную хоро-
вую песню. В центре круга нахо-
дится девочка. Она представляет 
собой Землю, а дети вокруг н е е — 
это спутники. 

О запуске третьего советского 
спутника Земли у нас шла молва 
еще под 1 М а я — л ю д и ждали это-
го события. И хотя в канун празд-
ника спутник над Прагой так и 
не пролетел, зато на первомай-
ской демонстрации мы увидели, по 
крайней мере# спутник № 2 в нату-
ральную величину. Демонстранты 
везли также колоссальный макет 
запущенного со вторым спутником 
оборудования. На самой верхушке 
макета удобно сидел маленький 
пионер. Колонны демонстрантов 
приветствовали его громкими воз-
гласами: «Мир, мир, мир!» 

У нас теперь никто не сомне-
вается, что советские люди • са-
мое ближайшее время полетят на 
Луну; если б ы они захотели, то 
сделали б ы это давно. Но они сна-

чала исследуют, как и когда смо-

гут обеспечить безопасное при-

земление. Так рассуждают наши 

люди, ибо знают, что для совет-

Франтишек КУБКА, 
чехословацкий писатель 

О 

ской науки нет теперь ничего не-
возможного. 

Вот почему на моей родине ни-
кто не удивился, когда 15 мая 
Пражское радио передало сообще-
ние о том, что запущен третий со-
ветский спутник Земли, что он ве-
сит почти полторы тонны. 

Первый спутник был сенсацией, 
второй был еще большей сенсаци-
ей, потому что в нем находился 
живой пассажир — собака Лайка. 

О спутнике № 3 мы, к со-
жалению, узнали именно в тот 
день, когда у радиоприемников с 
волнением слушали новости о фа-
шистском путче в Алжире. 

Этими заботами Франции, грани-
чащей с нашим соседом — рей-
хом Аденауэра, до некоторой сте-
пени омрачена наша радость. Тем 
более мы от души желаем, чтобы 
третий советский спутник летал над 
странами, живущими мирной жиз-
нью. 

М ы говорим; видите разницу 
между нашим миром и их миром? 
О н и организуют заговоры, чтобы 
продолжать колониальную вой-

ну, А у нас (ведь страну Сове-
те» мы, чехи и словаки, «оспри-
нимаем, как свою более широкую 
Родину) запускают спутники, дабы 
познать тайны небесных просто-
ров. М ы поднимаемся в космос, 
чтобы сделать лучшим новый мир 
на Земле, а они с помощью фа-
шистских путчей пытаются спасти 
хот* бы кусочек старого мира на 

этой же Земле. 
Как посланца великой науки, 

приветствуют наши люди третий 
спутник над Прагой. В его сигна-
лах мы слышим н о в у ю весть о 
победах советских ученых, о ма-
стерстве и таланте советских рабо-
чих. Пусть те, кто использует 

человеческие открытия во имя 
войны, искажают правду о совет-
ских спутниках Земли, пусть гово-
рят, что им угодно. Для нас ж е 
каждый новый советский посланец 
в космос — это еще одно доказа-
тельство величия ума и сердца со-
ветского человека. В старину люди 
считали кометы и другие небесные 
явления провозвестниками стихий-
ных бедствий и войны. М ы же в 
сверкании советских спутников ви-
дим сияющий свет, озаряющий 
лучшее будущее всего человечест-

ва. 
ПРАГА, 21 мал. (По телефону). >̂////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#///////////////////////////////////////////////////////////////////////"/""< 

Памяти Марии Пуймановой 
I О о 

НАРОДНАЯ П И С А Т Е Л Ь Н И Ц А 
Пришла весть о смерти Марии 

Пуймановой. Чехословацкая лите-
: ратура в трауре. Мы глубоко 
скорбим вместе с нашими друзья-

; ми. Утрата огромна. 
В Советской стране хорошо 

знают и очень любят романы 
Пуймановой. Их сложная и от-
кровенная человеческая правда, 
излучаемый ими свет, их проник-
новенность и моральная чистота, 
их романтическая свежесть были 
сразу оценены по достоинству, 
восприняты с восхищением и при. 
зиательностью. Для нашей стра-
ны Мария Пуйманова — давно 
родная, близкая сердцу. 

Мария Пуйманова часто быва-
ла в Советском Союзе, многие 
советские люди встречались с 
нею в Праге. Сегодня вспоми-
нается теплый октябрьский ве-
чер в прошлом году в Пра-
ге, зал Союза писателей, ку-
да пришла Мария Пуйманова, 
чтобы поспорить по жгучим во-
просам современной литературы. 
Силы ее уже были подорваны 
болезнью, но она вся как бы све-
тилась изнутри. И она замеча-
тельно говорила в этот вечер о 
том, что настоящий реализм всег-
да достигает «наглядности», пла-
стической убедительности изобра-
жаемого, что в социалистическом 
реализме эта «наглядность» пол-
ной правды достижима в наивыс-
шей степени. 

Она говорила также о том, что 
литературные искания в странах 
социализма имеют всемирно-ис-
торическое значение, что нх всег-
да должно воспринимать в сопо-
ставлении с деградирующей ли-
тературой капиталистического ми. 
ра: «Там мир распадается, а у 
нас не распадается». 

После того как окончилась 
горячая дискуссия, мы долго си-
дели с ней и говорили о ее по-
следней поэме «Мадам Кюри», об 
Индии, где она недавно побыва-
ла, о сборнике стихов «Прага», 
посвященном городу, который за. 
нимает такое важное место во 
всем ее творчестве, о Москве, 
которую она так любила, о совет-
ской литературе, с которой она 
была кровно и на всю жизнь 
связана. 

В очень разностороннем твор-
честве Марии Пуймановой глав-
ное место занимает ее знамени-
тая трилогия. 

«Люди на перепутья», «Игра с 
огнем», «Жизнь против смер-

ти»—эта цепь романов представ-
ляет глубоко впечатляющее явле-
ние новой чехословацкой литера-
туры. Трйлогия восприняла дра-
гоценное наследство чешской про. 
зы, в ней сохраняется дух Воже-
ны Немцовой, «борющейся Воже-
ны Немцовой», как называл ее 
Фучик, и дух Яна Неруды, но 
связь с национальной традицией 
проявляется здесь так ярко и 
внушительно именно в силу са-
мобытности, новаторской сме-
лости этого произведения. По 
своему значению трилогия Марии 
Пуймановой может быть сопо-
ставлена с великими эпическими 
романами нашего времени: «Оча-
рованной душой» Роллана (этот 
«роман-река» был уже написан, 
когда созревал замысел начала 
трилогии), «Хождением по му-
кам» Алексея Толстого и «Тихим 
Доном» Шолохова. 

Связь этих произведений с 
трилогией Марии Пуймановой 
проявляется прежде всего в том, 
как воспринята и освещена здесь 
вся современная действитель-
ность: в том чувстве изменяюще-
гося мира, которым здесь все про-
никнуто (по выражению Роллана, 
это — «утро человечества»). Эти 
произведения обращены к буду-
щему, хотя в них нет ничего уто-
пического. От них действительно 
веет утренней свежестью, и реа-
лизм их становится «окрылен-
ным». 

Марию Пуйманову, как и Алек-
сея Толстого, и Шолохова, при-
влекает драматический момент 
перехода, она смело ставит своей 
задачей—показать ожесточенную 
борьбу, отчаянное сопротивление 
реакционных сил и победоносное 
движение вперед новой жизни. 
Начав свое повествование с ис-
торического «перепутьй», которое 
было тяжелой порой не только 
для героев романа, но и для все-
го народа, она заканчивает кар-
тиной торжества новой жизни и 
социальной справедливости. Судь-
бы ее героев нельзя отделить от 
народной судьбы. Это огромный 
размах, и роман такого масштаба 
и напряжения приобретает эпиче-
ские очертания. 

Трилогия писалась долго 
(с 1937 по 1953 год), и на отдель-
ных частях ее лежит печать вре-
мени, которое было временем 
грандиозных потрясений, стреми-
тельно сменявших друг друга. В 
этом смысле отдельные части при 

Б О Л Ь Ш А Я П О Т Е Р Я 
Смерть большого художника 

всегда кажется неожиданной — 
ему бы еще жить и жить, а не-
умолимая природа вырвала его, 
такого нужного людям, из 
жизни, пресекла навеки зву-
ки его голоса, который был 
далеко слышен, как добрая 
и звонкая песня. Голос писатель-
ского таланта Марии Пуймановой 
долгие годы был слышен и лю-
бим народом Чехословакии. Та-
лант Марии Пуймановой хочется 
назвать совестливым, то есть пол-
ным сознания своей ответствен-
ности перед народом. Было вре-
мя, очень давно, когда она иска-
ла себя, свой творческий путь и 
идейно-художественный ключ ко 
всему, что впечатляло ее душу. 
Да ведь и надо было искать: в 
двадцатых годах, когда началась 
писательская жизнь Пуймановой, 
Чехословакия была буржуазной 
республикой. Но не обещанное 
буржуа «процветание», а жесто-
кий экономический кризис, рост 
безработицы и бесчисленные 
несчастья принесла трудовому 
народу хваленая «эра» якобы на-
ционального возрождения. Те, кто 
не хотел или не умел вгляды-
ваться в действительность, подда-
вались хитрым уверениям буржу-
азных идеологов и пропаганди-
стов. Но Мария Пуйманова, все 
более критически вглядываясь в 
события, связанные в первую оче-
редь с борьбой рабочего класса, 
все больше сближалась с комму-
нистами и наконец вступила в ря-
ды славной Коммунистической 
партии Чехословакии. С тех пор 
Пуйманова встала в ряды пере-
довых писателей Чехословакии, 
таких, как Юлиус Фучик, Мария 
Майерова, Иван Ольбрахт, С. К. 
Нейман и другие. 

В годы кризиса, после ката-
строфы на шахте «Кохинор» в 
Мосте, Пуйманова отправилась 
туда вместе с Юлиусом Фучиком 
и другими писателями. В Мосте 
она увидела не только страдания 
рабочего класса, но и его полити-
ческую активность и непримири-
мое чувство своей морально-поли-

тической правоты, решимость бо-
роться до конца с капиталистиче-
ской системой угнетения людей. 
В те же годы, приехав вместе с 
3. Неедлы и другими писателями 
в индустриальный город Либерец 
на севере страны, Пуйманова во-
очию здесь увидела, что такое 
экономический кризис. Увидеть, 
прочувствовать все это — значи-
ло для Пуймановой пройти це-
лую школу нового познания зако-
номерностей общественного раз-
вития. «Новый взгляд на жизнь», 
по собственному ее выражению, 
особенно глубоко и предметно ук-
репился в мировоззрении писа-
тельницы после ее поездки в 
1932 году в Советский Союз. Лю-
ди нашего поколения до сих пор 
помнят о ее книге «Взгляд на но-
вую землю», написанной на осно-
ве ее живых впечатлений после 
этого путешествия. Сопоставляя 
частнособственнический мир с 
«новой землей» строящегося со-
циализма, писательница раскры-
вала перед своими читателями не-
избежность загнивания капита-
лизма и закономерность будущей 
его гибели. 

Эта школа познания жизни, 
вообще характерная для передо-
вых писателей Чехословакии, 
имела громадное значение для 
будущего. Вместе со всем отря-
дом замечательных писателей, 
борцов за свободу и независи-
мость своей родины, Пуйманова 
прошла потом и другую школу — 
непримиримой и бесстрашной 
борьбы с фашизмом. В живых и 
сильных образах ее трилогии 
«Люди на перепутьй», «Игра с 
огнем» и «Жизнь против смер-
ти» особенно полно отразился 
большой жизненный и творческий 
путь писательницы. И современ-
ники и потомки наши еще долго 
будут читать и изучать выдаю-
щиеся произведения Марии Пуй-

мановой, эту образную и много-
гранную картину истории Чехо-
словакии, ставшей одной из стран 
могучего социалистического лаге-
ря мира и дружбы между наро-
дами. 

Глубокий интернационализм 
Пуймановой как художнина и 
деятеля в защиту мира действен, 
но проявлял себя как в ее пуб-
лицистике, так и в ее безгранич-
ном интересе к социалистическо-
му жизнестроительству в других 
странах. В последний раз я встре-
тилась с Пуймановой перед ее 
путешествием вместе с группой 
писателей в Китай, в октябре 
1953 года. Смотря на ее худень-
кое лицо, порозовевшее от пого-
жего октябрьского ветерка, пол-
ное сдержанно-радостного ожив, 
ления в улыбке, в тихом блеске 
глаз,— я подумала: сколько же 
новых сил придает и нам, пожи-
лым людям, участие в движении 
сторонников мира!.. 

Вместе с товарищами из ки-
тайского посольства, пришедши-
ми проводить путешественников, 
явилась и маленькая девочка, 
дочка одного из сотрудников по-
сольства. Румяная, как самое 
прекрасное яблочко, эта девчурка 
очаровала нас еще и тем, что 
прелестно и чисто говорила по-
русски. По очереди она сидела 
на коленях то у Пуймановой, то 
у меня. Задумчиво следя за ми-
лым детским щебетаньем, Пуй-
манова сказала: «Вот эта крошка 
доживет до 2000 года, когда 
ужасы войны уже отойдут далеко 
в прошлое». Такой вот мне и пом-
нится Мария Пуйманова, с за-
думчивым и глубоким взглядом, 
с мыслью, устремленной к жизни, 
к будущему. Такой же живой 
останется для нас память о ней, 
нашем друге и соратнике в вели-
ком братстве мира и дружбы. 

Анна К А Р А В А Е В А 

У 

всем их глубоком, совершенно 
органическом единстве разнятся 
друг от друга, и «Люди на пере-
путьй» написаны в другом ключе, 
в другой тональности, чем 
«Жизнь против смерти». Однако, 
вглядываясь в это несходство, мы 
понимаем, что оно означает лишь 
богатство, творческую неисчер-
паемость. , 

Нельзя не поставить имя 
М. Пуймановой наряду с имена-
ми Ю. Фучика, И. Ольбрахта. 
М. Майеровой. Это чешские 
писатели, которые в трудные 
годы продолжают и укрепляют 
народные традиции литературы, 
невзирая на террор буржуазии. 
Нельзя не отметить, говоря об 
участии литературы в борьбе ра-
бочего класса, значительную роль 
романа «Люди на перепутьй». 
Приветствуя появление этого яр-
кого произведения, С. К. Нейман 
назвал его «наиважнейшим рома-
ном». 

Мария Пуйманова принадлежит 
к предшественникам и пролагате-
лям путей той новой литературы, 

• которая свободно развивается 
теперь в народно-демократиче-
ской Чехословакии. Вместе с тем 
трилогия возникает на почве до-
стижений чешских писателей на. 
чиная с двадцатых годов. Это — 
новая ступень давно начавшегося 
развития социалистического чеш-
ского романа. 

Мария Пуйманова — писатель 
нового типа, занимающий во все-
мирной литературе нашего време-
ни все более важное место. Она 
всегда была деятелем, стремя-
щимся к гому, чтобы ее книги по-
могали народу и были нужны 
ему, как хлеб. Ее творчество про-
никнуто духом новаторства, кото-
рое не имеет ничего общего с мо-
дернистскими потугами, и опи-
рается на глубочайшие измене-
ния, совершающиеся во всем ми-
ре под воздействием социалисти-
ческой революции. Вот почему ее 
новаторство было так эффектив-
но и плодотворно. Это всеобъем-
лющее новаторство социалистиче-
ского реализма, под знаком кото-
рого развиваются наиболее зна-
чительные явления в .^тературе 
Чехословакии, а также во всем 
мире. 

Творчество Марии Пуймановой 
всегда будет гордостью ее народа 
и гордостью передовой литерату-
ры во всем мире. 

И. АНИСИМОВ 
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