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МЕЧ ТА О МИРЕ 
ВЕСНОЙ этого года мне довелось 

снова побывать в Заполярье. Мур-
манск был одним из тех мест, ко-

торые я решил посетить, и несколько 
Саней я прожил в «Арктике» — довольно-
!гаки плохой гостинице, которая на фоне 
огромного, вполне современного жилищ-
ного строительства, развернувшегося в 
этом городе, выглядит досадным анахро-
низмом. 

Живя в маленьком номере, из окна ко-
торого был виден порт, я вспомнил, как 
более пяти лет назад вот так же глядел 
из окна этой же гостиницы на залив, и 
'ла далекие пароходы, и на красное солн-
це, отражающееся в спокойной, точно 
прикрытой тонкой прозрачной пленкой 
воде... 

Нет, не могу сказать, что тогда мурман-
ский порт чем-либо напоминал картину 
безмятежной идиллии. Он был шумным 
л деятельным и тогда. И все же сегодня 
он выглядел совсем иначе. Зрительные 
ощущения часто бывают субъективны, 
но сегодня весь порт, все его береговые 
сооружения казались мне точно вырос-
шими, устремившимися вверх. Стало го-
раздо больше подъемных сооружений, и 
погрузочные стрелы высоко в небе, точ-
но на гигантском циферблате, описывали 
плавные круги, и вереницы автомашин, 
и даже пароходы казались маленькими но 
сравнению с этими конструкциями... 

Каждое утро в течение какого-то вре-
мени я стоял у окна, наблюдая за рабо-
той в порту, потом шел по делам, готовясь 
к поездке в горные тундры — цели моего 
путешествия. 

А по вечерам читал книгу, которую 
захватил в дорогу. Это была книга анг-
лийского писателя Невила Шута, и назы-
валась она «На берегу», невинный заго-
ловок, под которым скрывалось страшное 
содержание. 

/ Я должен вкратце пересказать его, ина-
че мне будет трудно передать своп ощу-
щения. 

...Итак, прошел год с тех пор, как раз-
разилась атомная война. По-видимому 
все живое уничтожено на земле, кроме 
части Австралии, которой атомная ра-
диация еще не достигла. «По-видимо-
му», — потому что остальные континен-
ты молчат. Молчит радио. Молчит теле-
граф. «Оттуда» не приходят самолеты и 
пароходы. «Туда» — невозможно (поч-
ти невозможно, как мы увидим далее) 
йронивнуть из-за опасности лучевого по-
ражения. 

На австралийском берегу живет Петер 
Холмс, морской офицер с женой и малень-
кой девочкой. У причала порта стоит аме-
риканская подводная лодка, — война за-
стала ее в море, и командир лодки Тауэре 
принял решение идти в Австралию — 

.единственную страну, с которой ему уда-
лось установить радиосвязь. Подводная 
лодка в плавании защищена от радиа-
ции толстым елеем воды. Именно поэтому 
австралийское командование посылает 
Тауэрса, а вместе с, ним Холмса на раз-
ведку: что же произошло там, в «молча-
щем мире», на американском континенте 
в частности? 

Они отправляются в плавание. Убеж-
даются, что повсюду царит смерть... 

Я отложил книгу, не дочитав. Было 
уже поздно. Посмотрел в окно. Порт был 
освещен ярким светом прожекторов. Воз-
душные стрелы, похожие на семафоры 
или на руки великана, неутомимо совер-
шали свой путь. Спокойный и властный 
голос диспетчера как бы подчеркивал ра-
зумность и направленность этих движе-
ний. Долго не мог заснуть.. . 

Утром пошел на партийный актив. 
Сотни людей собрались в большом зале 
областного Дворца культуры. Обсужда-
лись решения пленума ЦК нашей партии 
о дальнейшем развитии колхозного строя 
и реорганизации МТС. Один за дру-
гим поднимались на трибуну люди. 
Среди них были и те, кто по призыву 
партии приехал на эти далекие заполяр-
ные земли в конце, двадцатых и начале 
тридцатых годов. Они приехали сюда зи-
мой, в беспросветную полярную ночь. 
Здесь не было дорог. Не было жилищ. В 
маленьком, затерянном в тундре, занесен-
ном снегами дощатом домике, где жили 
тогда смельчаки-геологи, Сергей Миро-
нович Киров провел совещание, которое 
по праву может считаться историческим. 
Он рассказал о решении партии освоить 
эти трудные, но богатейшие земли. 

С тех пор прошло почти три десяти-
летия. Заполярье перестало быть местом, 
где «кончается география». Здесь возник-
ли города, рудники, порты. Здесь возни-
кли колхозы, — вдумайтесь в это слово и 
представьте себе эти земли, тысячелетия-
ми не знавшие ничего, кроме снегов, ва-
лунов, лесов и ягеля — любимой пищи 
оленей... 

И вот поднимаются на трибуну колхоз-
ники, механики, агрономы, ученые (здесь 
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расположен Кольский филиал Академии 
наук СССР), партработники. Они не про-
износят слово «мир», — актив посвящен 
совершенно конкретным вопросам. Они 
говорят о земле, о машинах, о трудоднях, 
о мясе, молоке, масле, о перспективах 
развития своего края в текущем году, в 
следующем, в будущие годы... 

Поздно вечером я вернулся в гостини-
цу. Раскрытая книга Невиля Шута ле-
жала иа тумбочке, возле кровати. В 
Австралии еще теплилась жизнь. Нет, 
люди еще чувствовали себя физически 
здоровыми, по их расчетам, смерть 
придет к ним не ранее, чем че^гз месяц... 
Но их существование уже не. было 
жизнью, а только се иллюзией. Они хо-
дили на службу, которая никому уже 
была не нужна, они покупали какие-то 
товары, продукты, в которых уже не бы-
ло никакой необходимости... 

О, как я был счастлив, что у нас не 
пишут и не издают таких страшных, 
унизительных, безысходных книг! Не 
пишут и не издают потому, что наш на-
род не разделяет апокалипсических про-
рочеств о «конце света», верит в веч-
ность жизни на земле, в победу здравого 
смысла, в торжество мирной воли наро-
дов над атомными злоумышленниками. 
Наши писатели учат своих читателей 
любить жизнь и бороться за нее, а не 
склоняться перед неизбежностью траги-
ческой смерти. Но как человек и писа-
тель, я не мог, читая книгу Шута, не 
размышлять о страшных сумерках в ду-
шах многих людей, запуганных спекуля-
тивными описаниями неизбежности гря-
дущей катастрофы... 

Чего боятся они? Советского Союза? 
Его спутников? 

И снова, на следующий день, сидя на 
заседании партийного актива, слушая 
выступления людей, весь смысл жизни 
которых — мир и творчество, и позже, 
уже в далекой тундре, беседуя с горня-
ками, геологами, учеными, я думал: что 
ответили бы мне мои собеседники, задай 
я им вопрос: «А хотите ли вы мира?» 

Они посмотрели бы на меня, как на 
сумасшедшего. Это было бы все равно, 
что спросить отца: «А желал бы ты, что-
бы твой сын зартра проснулся?», 

Как хотелось мне в те дни, чтобы ты-
сячи, миллионы людей ЗадаДа видели бы 
все, что видел я, и слышали бы все, 
слышанное мною! 

Впрочем, многие, очень многие из лю-
дей, живущих в странах Запада и Во-
стока, уже хорошо знают нас. 

Сравнительно недавно мне довелось по-
бывать в Индии. Когда на пути в Индию, 
через Кабул, мы летели над пиками гор 
Памира, мой сосед индиец спросил меня: 

— Вы в Кабул или в Дели? 
— В Индию, — ответил я. 
— Мир? — спросил индиец. 
— Простите? — переспросил я. 
— Движение за мир? — повторил он. 
Моя поездка не была непосредственно 

связана с этим движением, хотя вряд ли 
кто-нибудь может отрицать, что дело 
укрепления культурных контактов вооб-
ще и литературных в частности связано 
непосредственно с благородным делом 
борьбы за мир. 

Но слово «мир» было первой ассоциа-
цией, первой догадкой моего соседа, уви-
девшего советского человека. 

...Я вспоминаю, как позже, в Бомбее, на 
собрании, устроенном Центральной биб-
лиотекой штата, — этой далеко не «ле-
вой» организацией, один из присутство-
вавших задал мне диссонансом прозвучав-
ший вопрос: 

— А возможно ли сотрудничество на-
родов, исповедующих разные социальные 
системы и разные философские учения? 

В зале раздался смех. Потом кто-то 
крикнул: «Но мир?!» Раздались аплоди-
сменты. 

Этот возглас не нуждался в коммента-
риях. Он мог бы быть превращен в длин-
ную фразу, которая звучала бы так: 

«Неужели вы не понимаете, что, по-
мимо многих других поводов для сотруд-
ничества с советскими людьми, есть 
один, бесспорный — борьба за мир?!» 

Но эти комментарии, повторяю, были 
излишни. Нет, как бы ни клеветали на 
нас наши враги, все их попытки внушить 
народам провокационную мысль об опас-
ности, якобы грозящей им от Советского 
Союза, разбиваются о непреложные фак-
ты нашей жизни. И не только проникну-
тые волей к миру предложения нашего 
правительства свидетельствуют об истин-
ных намерениях советского народа. Вся 
жизнь, весь строй, весь быт нашей стра-
ны укладываются в два весомых, каж-

дому человеку на земле понятных слова: 
«Жажда мира!» 

...Н вспоминаю тот знаменательный 
день, когда радио сообщило о поистине 
беспримерном решении нашего Верховно-
го Совета, односторонне прекратившего в 
Советской стране испытания атомного 
оружия. 

Мы не любим радиостанцию «Голос 
Америки», — вряд ли надо объяснять 
причины. 

Но в тот и в последующие дни 
я ждал голоса Америки. Н хотел услы-
шать его в эфире или со страниц газет. 
В реакции народов у нас не было сомне-
ний. Но мы ждали ответа от тех, кто 
распоряжается атомным оружием на За-
паде. От тех, кто сеет бурю атомных ра-
диации, кто управляет смертоносными 
дождями, кто отравляет океанские воды. 

Мы помним, каков был этот ответ. Гос-
подин Даллес не заставил себя ждать. 
Он попросту объявил советское решение 
«пропагандистским маневром» и заявил, 
что намеченная США программа атомных 
испытаний будет осуществляться... Он 
звучит, позорный этот ответ, в наших 
ушах и теперь, когда радио сообщает об 
очередных атомных взрывах на островах 
Тихого океана. 

Итак, мирная тишина царит над не-
объятными советскими просторами и 
проклятый атомный гриб поднимается 
над Эниветоком. Нет, мы не можем, не 
будем, не смеем молчать! Когда я говорю 
«мы», я имею в виду, конечно, не себя, 
даже не наш народ только, я имею в виду 
многие миллионы людей, отцов и мате-
рей, братьев и сестер, мужей и жен, всех 
тех, кого объединяет гордое слово: «Че-
ловечество». 

От имени Человечества будут говорить 
тс, кто скоро поднимется на высокую 
трибуну конгресса в Стокгольме. Среди 
тех немногих знамен, под которыми до-
стойно сражаться честному человеку, есть 
огромное и великое знамя. Это знамя 
борьбы за мир. Оно достаточно широко, 
чтобы под сенью его могли идти готни 
миллионов. Оно неистребимо.^ потому что 
синоним этого з н амени—«Жизнь » ! 

НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

В СОВЕТСКОМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 
4 июля а Ташкенте под председатель-

ством Ш. Рашидова состоялось очеред-
ное заседание Советского подготови-
тельного комитета по созыву конферен-
ции писателей стран Азии и Африки. Бы-
ли заслушаны сообщения членов коми-
тета и представителей братских литера-
тур. Выступазшие отмечали, что в рес-
публиках Средней Азии, Закавказья и 
азиатской части Российской Федерации 
литераторы активно участвуют в подго-
товке конференции. У ж е издано на язы-
ках народов СССР много книг писателей 
стран Азии и Африки. В свою очередь 
на различных языках народов Востока 
издаются произведения писателей рес-
публик нашей страны. Ход подготовки к 
конференции широко освещается в со-
ветской и зарубежной печати. Информа-
ционный бюллетень Советского подгото-

вительного комитета выходит на пяти язы-
ках. 

Как сообщил А. Софронов, литерато-
ры многих стран двух континентов изъяв-
ляют горячее желание участвовать в ра-
боте конференции. 

Особое внимание комитет уделил ук-
реплению связей между писателями 
братских народов. М. Турсун-заде, 
Т. Сыдыкбекоа, К. Сейтлиев и другие 
рассказали об увеличении в их респуб-
ликах изданий произведений братских 
литератур. 

С сообщением о подготовке выставки 
в Ташкенте выступил К. Чугунов. На ней 
будет представлено около 2 500 книг пи-
сателей стран Азии и Африки, а также 
образцы изобразительного искусства на-
родов Советского Востока. 

Т А Ш К Е Н Т (Наш корр.) 

БОГАТСТВА УКРАИНЫ 
И СОРОКАЛЕТИЮ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ УКРАИНЫ 

НЕ БУДЕМ ждать завтрашне-
го дня, когда торжествен-
но откроются ворота ска-

зочного города, выстроенного 
на юго-западе Киева. Отправим-
ся туда сегодня и познакомимся 
с новой республиканской вы-
ставкой, на которой собрано 
•се, чем славна и богата ныне 
украинская земля. Этими богат-
ствами и успехами трудящиеся 
республики обязаны своей род-
ной партии, которая под руко-
водством Ленинского ЦК КПСС 
привела украинский народ к ве-
ликим победам. 

Снимок, помещенный на этой 
странице, сделан с вертолета, 
но, когда видишь не часть, а всю 
панораму с высоты птичьего по-
лета, она кажется еще более 
красивой. Представьте себе ог-
ромную территорию в триста с 
лишним гектаров, добрую поло-
вину которой занимает чудес-
ный лесопарк с искусственными 
озерами и открытыми театрами, 
уютными аллеями и причудли-
выми беседками. На фоне пыш-
ной и сочной зелени — блестя-
щий ансамбль дворцов-павильо-

нов. Но, чтобы понять все ве-

ликолепие и красу этой выстав-

ки, нужно спуститься на землю. 

Вот они, павильоны: «Уголь-

ная, металлургическая, химиче-
ская, нефтяная и газовая промышлен-
ность», «Машино- и приборостроение», 
«Электростанции и электропромышлен-
ность», «Строительство и промышлен-
ность строительных материалов», О каж-
дом из них надо было бы писать отдель-
но, но назову только несколько цифр: в 
общесоюзном производстве Украина дает 
половину всего чугуна, больше половины 
железной руды и кокса, больше трети 
стали, проката, крупных электромашин, 
тракторов, магистральных грузовых ваго-
нов, почти треть угля и газа, 80 процен-
тов тепловозов. 

Парадом выстроились, словно вышед-
шие на старт, львовские, киевские авто-
бусы, харьковские тракторы, херсонские 
комбайны. Рядом с ними — аппарат, го-
товый взлететь и опуститься в любом 
месте: самолет «Пчелка», созданный кон-
структорским бюро О. Антонова. Невда-
леке — короткий тоннель с машиной, ук-
ладывающей тюбинги. Это — кусочек 
киевского метро. 

Есть на выставке павильон, который, 
несомненно, привлечет особое внимание 
посетителей. Он называется «Пластиче-
ские массы и искусственное волокно». 
Глядя на собранные здесь новинки, мыс-
ленно представляешь себе, как украсят 
нашу жизнь все эти прочные, легкие и 
удобные изделия. Это, конечно, павильон 
будущего, и скорого будущего, но в зна-
чительной мере он и павильон настояще-
го. В частности, и на строительстве вы-
ставки уже широко применялась продук-
ция химического производства. 

Вправо от главного павильона — цар-
ство сельского хозяйстза. В красивых 
дворцах — плоды украинской земли. 

Здесь во всем ощущается боевой дух 
соревнования. Соревнуются между собой 
колхозники, артели, районы, области. И 
одновременно идет великое соревнова-
ние с Соединенными Штатами Америки. 
Украина вносит в него достойный вклад. 
За последние четыре года производство 
молока в колхозах республики выросло в 
2,7 раза, мяса — на 40 процентов. По 
производству продуктов животноводства 
на душу населения Украина у?ке догоня-
ет Америку и намеревается перегнать 

ее. 

Кое в чем украинские колхозники уже 
сейчас сильно вырвались вперед. Они, 
например, занимают первое место в ми-
ре по выращиванию сахарной свеклы, — 
производят ее в два раза больше, чем 
США, и больше Франции и Западной 
Германии, вместе взятых. Пшеницы на 
душу населения украинские колхозники 
производят в 2,3 раза больше, чем США. 

Выставка как бы вобрала в себя ре-
зультаты сорока лет борьбы и побед на-

рода под водительством Коммунистиче-
ской партии Украины — составной и 
неотъемлемой части КПСС. Выставка на-
глядно показывает, какой сложный и 
славный путь прошел украинский народ 
за годы Советской власти, как трудящие-
ся, руководимые Коммунистической пар-
тией, в семье братских народов Совет-
ского Союза превратили полуколониаль-
ную дореволюционную Малороссию в 
могучую социалистическую индустриаль-
но-колхозную республику. 

Эта выставка передового опыта откры-

вается в знаменательные и радостные 

дни сорокалетия Коммунистической пар-

тии Украины. 

К. ГРИГОРЬЕВ. 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» 
КИЕВ 

На снимке: общий вид республиканской 
выставки передового опыта в народном 
хозяйстве УССР. 

В п а м я т ь П е р в о г о с ъ е з д а КП У к р а и н ы 

С
ОТНИ МОСКВИЧЕЙ пришли вчера на 
торжественное открытие мемориаль-
ной доски, установленной в глубине 
двора на доме Л? 11 гго улице Жда-

нова. Колышутся флаги СССР. Украинской 
ССР и Российской Федерации, звучит Гимн 
Советского Союза. 

На митинге в честь открытия памятной 
доски выступили секретарь Московского 
городского комитета КПСС С. Орлов. 1санди. 
дат в члены Президиума ЦК КПСС, предсе-
датель Президиума Верховного Совета 
УССР Д. Коротненко. делегат Первого гъез-, 
да КПУ старый большевик Р. Терехов. 

слесарь Московского тормозного завода 
Г. Суслов. 

На красной гранитной доске высечены 
слова: 

В этом здании В цьому будннку 
5—12 июля 5—12 липня 

1918 года 1918 року 
проходил Первый „ Перший 

съезд . " . 
Коммунистической 3 | з д Комушстично! 
партии Украины партп УкраГни 

За деловую дружбу братских литератур! 

ИНТЕРЕСЫ развития единой многонациональной со-
ветской литературы настоятельно требуют даль-
нейшего укрепления н раввития деловых связей-

всех литератур народов СССР. Начиная с октября 
195в года, «Литературная газета» уже несколько раз 
предоставляла свои страницы писателям для конкрет-
ных предложений об улучшении этих связей. В газете вы-
ступали украинские, грузинские, узбекские, литовские, бе-
лорусские, азербайджанские, таджикские, киргизские, эс-
тонские, бурят-монгольские, чувашские, ненецкие лите-
раторы. В их письмах содержались призывы к правлению 

Союза писателей СССР позаботиться об укреплении и 
расширении делового взаимообщення литератур. Нельзя 
сказать, что в этой области за прошедшее время ничто не 
изменилось — сделано немало. Но кбе-что осталось нереа-
лизованным. И еще больше предстоит сделать. 

В преддверии республиканских съездов и Третьего все-
союзного съезда писателей мы считаем необходимым во-
зобновить рубрику «За деловую дружбу братских литера-
тур» и приглашаем литераторов всех республик выска-
зать свои соображения по этому важному вопросу. 
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Прошел год... Крепить и разнообразить 
БОЛЕЕ года назад. 11 мая 1957 

года, на страницах «Литератур-
ной газеты» под заголовком «О 

делах газетных» появилось коллектив-
ное письмо редакции нашей газеты 
«Снрп я васар». Мы предложили в це-
лях сближения литератур братских на-
родов, обмена опытом, развития на-
стоящей деловой дружбы организо-
вывать для работников республикан-
ских литературных газет такие же, как 
и для работников литературных жур-
налов, всесоюзные совещания и семи-
нары и межреспубликанские встречи ра-
ботников редакций. 

Прошел год... и все осталось без из-
менений. В марте текущего года в 
Вильнюсе было проведено обсуждение 
критики и публицистики литературных 
журналов прибалтийских республик и 
Белоруссии. Это было очень хорошее 
мероприятие, оно много дало и тем 
работникам литературных газет, кото-
рые по своей инициативе приняли в нем 
участие. Но понятно, что специаль-
ные вопросы, интересующие именно 
газеты, там не обсуждались. 

Литературные газеты по-прежнему 
остались на положении бедного родст-
венника. и ни комиссия по литературам 
народов СССР Союза писателей, ни 
Министерство культуры СССР ничего 
не предприняли для укрепления свя 
зей между редакциями (многие респуб-
ликанские литературные газеты одно-
временно являются и органами мини-
стерств культуры). 

В своем письме мы отмечали важ-
ность личной инициативы в завязыва-
нии деловых связей. Кое-что мы сдела-
ли: работники «Сирп я васар» неодно-
кратно посещали редакции сходных по 
профилю газет Литвы и Латвии, но это 
были все же встречи без детального 
изучения работы той или иной газеты. 
Иногда мы заказывали нужные нам 
статьи через редакции газет других 
республик, но из-за недостаточных лич-
ных контактов это не всегда давало же-
лаемые результаты. 

Необходимость всесоюзных и меж-
республиканских совещаний, семинаров 
и встреч настолько ясна, что нет нуж-
ды повторять все наши доводы. Нужна 
инициатива, но инициативы, идущей 
снизу, еще мало для проведения всесо-
юзных или межреспубликанских начина-
ний. Поэтому повторяем высказанное 
нами год назад мнение: «Мы считаем 
необходимым, чтебы Союз писателей и 
«Литературная газета» организовыва-
ли обсуждение работы республиканских 
газет по литературе и искусству, а 
Союз писателей совместно с Мини-
стерством культуры созывал бы сове-
щания и семинары работников редак-
ций... 

Это будет деловой вклад в решение 
вопроса о деловых связях братских 
литератур». 

Редакция газеты «СИРП Я ВАСАР» 

ТАЛЛИН 

наши связи 
С

О СЛАВОП выдержала величай-
шие испытания нерушимая ле-
нинская дружба народов мно-

гонациональной Страны Советов. Меж-
ду республиками с каждым днем все 
более крепнут хозяйственные и куль-
турные связи. Наглядным проявлением 
дружбы народов являются и связи меж-
ду братскими литературами. Книги пи-
сателей РСФСР, Казахстана, Латвии, 
Узбекистана, Украины, Туркмении. Бе-
лоруссии и других республик перево-
дятся на множество национальных язы-
ков. становясь достоянием миллионов 
читателей во всех концах нашей Роди-
ны. Огромная переводческая работа, 
декады литератур, поездки писателей 
разных республик друг к другу, совме-
стные творческие совещания, популя-
ризация лучших книг в печати и по ра-
дио —

 В
се" это, несомненно, способству-

ет взаимному обогащению братских ли-
тератур. 

На прошедшем недавно в Ашхабаде 
совещании писателей Средней Азии и 
Казахстана с участием большой груп-
пы писателей Москвы эти вопросы 
оказались в центре внимания. Пафос 
совещания был таков: да. для творче-

 ( 

ского сближения, взаимного обогаще-
ния национальных литератур сделано 
немало, однако можно и надо сделать 
больше: это диктуется прежде всего не-
обходимостью дальнейшего укрепления 
связи нашей многонациональной лите-
ратуры с жизнью народа. 

«Литературная газета» не раз под-
нимала вопрос о деловых связях лите-
ратур. Еще в 1956 году наши узбекские 
товарищи высказались, в частности, за 
проведение региональных совещаний 
по жанровому принципу. Опыт пока-
зал, что такие региональные совещания, 
несомненно, нужны и полезны. Однако 
они никак не должны исключать воз-
можности и необходимости других 
форм творческого общения, обмена 
опытом, например, встреч писателей, 
редакторов журналов, альманахов 
Средней Азии с редакционными кйл- ' 
лективами московских журналов, «Си-
бирских огней». «Подъема»... Регио-
нальность не должна быть единствен-
ным принципом встреч на всесоюзной 
литературной арене. Совершенно оче- ,, 
видно, что опыт работы журналов 
РСФСР должен , стать достоянием пе-
риодических изданий Средней Азйи и
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'Казахстана или Прибалтики и Украи-
ны и— наоборот. 

Далее. Дело ведь не только во встре-
чах. У литератур соседствующих меж-
ду собой республик есть много род-
ственного. общего в решении насущных 
творческих задач. Поэтому творческие 
связи между такими литературами дол-
жны .быть особенно тесными. Извест-
но, например, что Узбекистан, Таджи-
кистан. Туркмения и Киргизия со-
ревнуются за получение высоких уро-
жаев хлопка. Хлопкоробы братских рес-
публик не один раз в году встречаются 

1>| 
К, 

и помогают друг другу. К сожалению, 
не могут пока похвастаться такими де-
ловыми и постоянными связями работ-
ники литературы, союзы писателей на-
ших республик, издательства, редак-
ции журналов и альманахов. 

Надо в большем объеме делать вза-
имные переводы художественных про-
изведений, согласовывать издательские 
планы, а редакциям журналов — си-
стематически обмениваться материала-
ми. 

Во всех республиках много работают 
над переводами произведений местных 
авторов на русский язык для респуб-
ликанских и центральных изданий. 
Значительную долю переводов выпол-
няют московские литераторы. Помощь 
московских товарищей заслуживает 
искренней благодарности, — многие из 
них добросовестно, с любовью и чувст-
вом ответственности переводят на рус-
ский язык художественные произведе-
ния писателей нерусской национально-
сти. И потому бывает особенно досадно 
и горько, когда зрелые, самобытные и 
интересные произведение попадают 
для перевода в грубые и бесчувствен-
ные руки ремесленников, дельцов, лю-
дей случайных, неквалифицированных. 
Писатели республик не всегда имеют 
возможность лнчно найти хороших пе-
реводчиков, узнать, их возможности. 
Об этом возникает много разговоров 
на различных совещаниях, пленумах, и 
съездах писателей, пишется в печати, 
однако заметного улучшения в органи-
зации переводческого дела пока не про-
изошло. Думается, что назрела необ-
ходимость создать при Союзе писате-
лей СССР бюро или комиссию, которая 
бы координировала, контролировала 
деятельность переводчиков, • помогала 
авторам и ограждала дело литератур-
ного перевода от случайных и недобро-
совестных людей. Большую помощь 
могла бы оказать такая комиссия и в 
улучшении связёй между - братскими 
литературами. • 

И последнее, о чем мы хотим ска-
зать: . 

Давно пора решить затянувшийся во-
прос, о создании в Москве, центрального 
издательства, которое планомерно из-
давало . бы произведения писателей со-
юзных республик. Это мнение огром-
ного числа писателей братских респуб-
лик. Почему же к нему не прислуши-
ваются? - : I . '( 

Мы понимаем, что затронули в этом 
письме лишь, часть вопросов о дальней-
шем укреплении связей между брат-
скими литературами. Надеемся, что в 
период подготовки к съездам писателей 
их обсуждение будет на страницах 
«Литературной газеты» продолжено. 

К. СЕЙТЛИЕВ, Б. КЕРБАБАЕВ, 
Д. ХАЛДУРДЫ. П. КАРПОВ, 

Б. СЕИТАКОВ, Т. ЭСЕНОВА, 
А. АБОРСКИИ. Б. ПУРЛИЕВ, 

К. КУРБАННЕПЕСОВ 
АШХАБАД 

П о э т ы , д а в а й т е 
встречаться регулярно! 

КАЗАХИ, узбеки, ' азербайджан-
цы, киргизы, татары, туркмены, 
башкиры, каракалпаки связаны 

между собой не только сходством 
языка. Сходны их обычаи, попу-
лярны среди них одинаковые сказки « 
легенды, эпические поэмы. 

Корень дружбы тюркоязычных на-
родов, дружбы, закаленной в борьбе 
против иноземных и «своих» угнетате-
лей, уходит далеко в глубь времени. 
Эта дружба крепла затем в совместной 
борьбе передовых представителей на-
ших народов со всевозможными нацио-
налистами, пантюркистами, панислами-
стами. Так же в хорошем смысле тра« 
дицконна и дружба наших литератур. 
Еще до революции наши отцы с любо-
вью передавали друг другу произведе-
ния Абая, Тукая и других великих сы-
нов, ставших гордостью всех тюрко-
язычных народов. 

В современных условиях взаимо-
связь литератур должна становиться 
все более плодотворной, взаимообога-
щающей. Это так и есть. Но углубле-
нию связей кое-что мешает, и я хочу 
об этом сказать. У нас еще не полно-
стью унифицирован алфавит, что за-
трудняет чтение произведений, напи-
санных на языке родственного народа. 
В результате — мы недостаточно зна-
ем друг друга. Мне кажется, что и на-
ши встречи приобрели какую-то не свой-
ственную литературе, не нужную нам 
форму напыщенной канцелярщины, 
«торжественности». На этих встречах 
мы произносим много правильных ре-
че>й о дружбе, но не ведем делового 
разговора о конкретных проблемах 
развития наших литератур. 

Не говоря о представителях других 
жанров, мы, поэты, можем многое сде-
лать для дальнейшего укрепления твор-
ческой связи, для взаимообогащения 
поэзии советских тюркских народов. 
Обязательны, я считаю, ежегодные 
встречи поэтов тюркоязычных народов 
для обсуждения основных произведе-
ний года. Если, скажем, на первой 
встрече мы обсудим состояние нашей 
лирики, выясним ее. сильные и,слабые 
стороны, то во время второй встречи 
можно начать разговор о поэмах, ко-
нечно, при встречах будут прочитаны 
и обсуждены не все стихи и не все поэ-
мы, а наиболее значительные, наиболее 
талантливые в каждой литературе. В 
ходе обсуждений можно будет затро-
нуть и такие общесоюзно интересные 
проблемы, как традиция народности; в 
той или иной национальной литерату-
ре. вопросы поэтического мастерства. 

Каждая из советских национальных 
литератур обогащается и зя счет ойы-
та, накапливаемого в процессе перево-
да лучших творений русской литера-
туры. В этой связи можно, например, 
обсудить и вопросы перевода. Сколько 
пользы может принести нам сравнение 
переводов одного только «Евгения Оне-
гина», сделанных поэтами разных на-
родов! 

Предлагаемые мною встречи можно 
устраивать, и по определенным темам, 
например: «Образ женщины в совре-
менной поэзии тюркоязычных народов 
Советского Союза», — э*о тема акту-
альная и общая .для наших литератур. 

Надеюсь, что сказанное мною здесь 
получит поддержку не только моих 
друзей-поэтов, но и руководителей рес-
публиканских- союзов писателей • и 
правления Союза писателей СССР. 

Абдильда ТАЖИБАЕВ 
АЛМА-АТА 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИ!! ГОД П О Л Я Р Н А Я НОЧЬ В А Н Т А Р К Т И К Е 

ИС П О Л Н И Л О С Ь 12 м е с я ц е ! ее 
дня начале М е ж д у н а р о д н о г о 
геофизического года (МГГ) — 

грандиозного научного предприятия, 
в к о т о р о м принимают участие уче-
ные 65 государств. 

Сегодня м ы п у б л и к у е м радиограм-
му м о л о д о г о советского ученого-
метеоролога П. Астапенко, зимую-
щего в Литл А м е р и к е , на американ-
ской антарктической базе, располо-
ж е н н о й на ш е л ь ф о в о м леднике 
Россе. 

ВТОРОЙ РАЗ зимовшики амери-
канской станции Литл Амери-
ка торжественной трапезой при 

свечах, погасив электричество, отме-
чали день солнцестояния — на сей раз 
полярную полночь, момент «поворота» 
солнца к лету. Середина зимы в Ант-
арктике — самое темное,, но не самое, 
холодное время года. Наиболее суро-
вый месяц — август, в последней 
декаде которого появляется солнце. 

В июне метеорологи зафиксировали 
устойчивый переход к так называе-
мому зимнему типу тропопаузы над 
центральными районами Антарктиды, 
когда граница между нижней и верх-
ней атмосферой становится едва за-
метной. Во второй половине месяца 
эта граница ная полюсом практиче-
ски исчезает. В районе географиче-
ского Южного полюса все радиозонды 
показывают постепенное, плавное по-
нижение температуры в зависимости 
от уровня — с пяти километров до 
предельных высот зондирования ат-
мосферы (22—25 километров), где 
температура достигает минус 85— 
87 градусов. 

Ученые спорят, почему явление 
исчезновения тропопаузы во время 
полярной ночи на более континен-
тальных, холодных станциях в Ант-
арктиде — Советская и Восток — 
наблюдается лишь эпизодически, я 
над полюсом — регулярно. Они 
связывают это явление с содержа-
нием озона в атмосфере на раз-
личных широтах. Анализ комплекса 
наблюдении по программе МГГ по-
зволит решить этот вопрос. 

Ионосферные наблюдения на ряде 
станций в западной Антарктиде этой 
зимой также показывают существен-
ные отклонения измеренных значений 
критических частот радиосигналов, 
отражаемых ионосферой, от теорети-
ческих. Руководитель ионосферных 
наблюдений на американских станци-
ях Джим Шервин считает объяснение 
этих факторов задачей будущего. 

Для большинства разделов про-
граммы ЛИТ характерно стремление 
накопить возможно больше матери-
алов наблюдений для последующего 
анализа. Исключение составляют гля-
циологические и сейсмологические ра-
боты, проводимые доктором Альбер-
том Крери, который на месте анали-
зирует и обобщает весь материал на-
блюдений. В ближайшее время док-
тор Крери с группой в четыре чело-

С О В Е Щ А Н И Е 

П О П Р И К Л Ю Ч Е Н Ч Е С К О М 

И Н А У Ч Н О - Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К О Й 

ЛИТЕРАТУРЕ 

ЗИЮЛЯ в Москве началось Все-
российское совещание по при. 
ключенческой и научно-фанта-

стичеоной литературе. 
Совещание открылось вступитель-

ным словом Л. Соболева и выступлени-
ем представителя ЦК ВЛКСМ, "главно-
го редактора «Комсомольской правды» 
A. Аджубея. 

С докладом о работе литераторов в 
области приключенческой н научно-
фантастической литературы выступил 
B. Сытин. Этой же теме были посвя-
щены содоклады Е. Брандиса и Г. Туш-
кана. 

В прениях выступили Л. Линьков, 
говоривший о военно-приключенческой 
литературе, Б. Евгеньев—о литерату-
ре путешествий и экспедиций. Н. То-
ман—о советском «детективе», А. Ка-
занцев, рассказавший о состоянии за-
рубежной научно-фантастической лите-
ратуры, Л. Шейнин — о приключенче-
ской драматургии и кинодраматургии, 
И. Ермашев — о приключенческой и 
научно-фантастической литературе на 
международную тематику, и другие. 

Сегодня совещание продолжает свою 
работу. 

века намерен выйти на молодой лед 
одной из бухт для гляциологических 
и океанографических наблюдений. В 
условиях полярной ночи группа будет 
жить и работать в палатках. Помо-
гать ему в работе вызвались хирург 
Слегл и начальник станций США в 
Антарктике капитан Мейер. Оба они 
— ветераны моря, спортсмены, здо-
ровяки и весельчаки, отметившие в 
эту зиму свое 55- и 50-летие. 

С уходом экспедиции на полевые 
работы на морской лед я на целую не-
делю теряю двух своих самых стара-
тельных «студентов», изучающих рус-
ский язык. Доктор Слегл, не обреме-
няемый жалобами полярников на здо-
ровье (здесь больных нет, да и атмо-
сфера, к тому же, абсолютно сте-
рильна, как на лучшем курорте), име-
ет возможность пополнять свое обра-
зование, посещая занятия нескольких 
кружков, в том числе русского и ис-
панского языков. Немецкий он пре-
подает сам. Это очень энергичный и 
веселый человек с седой бородой, 

ежедневно, при любой погоде совер-
шающий обход лагеря снаружи, легко 
делающий кульбит и регулярно поль-
зующийся парной баней с обязатель-
ным освежением снегом на морозе. 

Кружок русского языка, как и все 
другие многочисленные кружки, за-
нимается регулярно. Он является ед-
ва ли не самым многочисленным на 
станции. Работает он по свободной 
программе, может быть, по небезу-
коризненной, но вполне устраиваю-
щей учеников и учителя методике, 
построенной на материалах пословиц 
и лучших русских стихотворений. 

Скоро список кружков станции по-
полнится еще одним—кружком ан-
глийского языка для сотрудников-
иностранцев. Нелегкий труд руковод-
ства этим кружком взял на себя за-
меститель научного руководителя 
станции Гарри Френсис. "Литл Аме-
рика в разгаре полярной ночи упор-
но учится. 

П. АСТАПЕНКО. 
ЛИТЛ АМЕРИКА. (Пе радио) 

я О ПРЕДКАХ 
И СОВРЕМЕННИКАХ 

НА СПЕКТАКЛЯХ 
ВОРОНЕЖСКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
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В радиорубке 
Литл Америка. 

американской антарктической станции 

Снимок из американского журнала 
«Нэшнл джеогрэфик мэгэзин» 
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Дорогие рукавицЫ 
В СБОРОЧНОМ цехе комбайнов 

завода Ростсельмаш развесили 
только что полученные плакаты 

по технике безопасности. С одного из 
них молодой рабочий призывает: «Пе-
ред включением станка проверь защит-
ные ограждения!» На другом звучит 
краткое требование: «Не работай без 
предохранительных очков!» Рабочие 
на плакатах одеты в красивые и удоб-
ные костюмы. Это на плакатах. А те-
перь оглянемся вокруг. 

Вот прошел электросварщик. На нем 
засаленная хлопчатобумажная куртка, 
на руках — остатки брезентовых рука-
виц, вернее, какие-то лохмотья от них. 
Цеховой инженер по технике безопас-
ности Л. Розенблит, перехватив мой 
взгляд, не без раздражения замечает: 

— Чему вы, собственно, удивляе-
тесь? Одно дело—спецодежда на кар-
тинках, а другое — в жизни. Для на-
ших газосварщиков по нормам пола-
гаются асбестовые гетры, а мы их за 
последние десять лет ни разу не полу-
чали. А брезентовые костюмы, да еще 
пошитые из неплотной и не огнестой-
кой ткани, прожигаются и вместо года 
служат пять-шесть месяцев. Поглядите 
на человека в таком костюме после 
нескольких месяцев носки, — оторопь 
возьмет. 

Инженер говорит торопливо и явно 
нервничая. Видно, наболело все это. 
Не один год ведутся разговоры о спец-
одежде. Может быть, все упирается в 
нехватку средств? Нет. Йа том же 
Ростсельмаше на выдачу бесплатной 
спецодежды и обуви ежегодно затрачи-
вается несколько миллионов рублей. 
Но вопиющая бесхозяйственность, хо-
лодное равнодушие к такому вовсе не-
маловажному делу, как одежда рабо-
чего, приводят к тому, что государст-. 
венные средства пускаются на ветер. 

Побывал я и на других предприятиях 
Ростова-на-Дону и Таганрога. Картина 
всюду малоутешительная. 

Обычный рабочий комбинезон! Ка-
жется, не хитрое дело—разработать его 
простую, удобную и красивую форму. 
Ну хотя бы такую, как изображено это 
на плакатах по технике безопасности! 
Такой костюм из добротной плотной 
ткани, сочетающий внешний красивый 
вид и требования данного производст-
ва, был бы удобен для работы и доста-
вил бы эстетическое удовольствие. На 
ростовских же и таганрогских заводах 
мне показывали спецкостюмы, кото-
рые попросту одевать неприятно. 

Председатель завкома Таганрогского 
металлургического завода А. Белов 
рассказывал: 

— Наш завод получил в минувшем 
году хлопчатобумажных костюмов и 
комбинезонов больше, чем требуется 
по норме. В то же время значительная 
группа рабочих не может пользоваться 
ими, так как эти костюмы большей 
частью малых размеров. Попробуй 
подбери такой костюм по росту чело-
века! На складах сейчас лежит не-
сколько сот пар кожаной спецобуви, а 
триста рабочих не могут ее получить: 
и она малых размеров... 

Как не вспомнить тут и о надоевших 
стеганых ватных куртках и брюках! 
Уродливые, нескладные, шьются они к 

тому же небрежно и вместо года по 
норме служат всего три-четыре месяца. 
Работать в такой спецодежде не только 
неудобно, но порой бывает и опасно. 
А их все шьют и шьют которое уже 
десятилетие, словно невозможно найти 
другую, более приемлемую модель. 
Есть же у нас десятки специальных 
домов моделей, есть и научно-иссле-
довательский институт швейной про-
мышленности. Позволительно спросить 
у работников этих учреждений, когда 
же они снизойдут до такой «мелочи», 
как разработка новых моделей спец-
одежды для рабочих разных отраслей 
промышленности и транспорта? 

Недавно секретарь парткома Рост-
сельмаша Ю. Селезнев говорил мне: 

— Зайдите в любой наш цех, и вы 
увидите десятки, сотни работниц, вы-
полняющих различные операции — от 
вспомогательных до самых сложных. 
Но узнать, что за станком стоит жен-
щина, не так-то легко. На всех те же 
ватные куртки и штаны и безобразные 
хлопчатобумажные костюмы. 

На швейных фабриках, на пред-
приятиях местной и кооперативной 
промышленности есть цехи по массо-
вому пошиву спецодежды. Слово 
«массовый» для некоторых швейников 
стало как бы синонимом слова «пло-
хой». Все этим возмущаются, а дело 
не улучшается. Да и не может улуч-
шиться, пока не будет изменен поря-
док взаимоотношений потребителей 
спецодежды с теми, кто ее производит. 

В Ростовском совнархозе мне при-
водили такой пример. Росглавтек-
стильсбыт при Госплане РСФСР вы-
делил для предприятий их экономиче-
ского района крайне урезанные фонды 
материалов на спецодежду. Казалось 
бы, теперь сам совнархоз распределит 
заказы на те или иные виды одежды и 
обуви, а его конторы снабжения будут 
строго следить за качеством спецодеж-
ды. Ничего подобного! Фонды выдели-
ли совнархозу, а распределил их по 
артелям и промкомбинатам отдел про-
мышленности местного подчинения 
Госплана РСФСР. Правильно ли это? 

В каждом экономическом районе 
сотни предприятий, шахт и строек по-
требляют большое количество различ-
ной спецодежды и обуви. Есть в каж-
дом районе свои швейные и обувные 
предприятия. Так не лучше ли, чтобы 
сами совнархозы на месте взялись за 
выпуск спецодежды? Сколько было бы 
сэкономлено государственных средств! 
Об этом за последнее время все чаще 
говорят на предприятиях. Но пока суд 
да дело, бракованная, нелепая спец-
одежда по-прежнему выпускается в 
миллионах штук. 

Передо мной лежат рукавицы. Мне 
их &али на Таганрогском металлурги-
ческом заводе. Называются они ком-
бинированными. Ей-ей, эта комбинация 
заслуживает совсем другого названия! 
Верх рукавицы из самой низкокачест-
венной неотбеленной марли, а ладошку 
прикрывает кусок какой-то тряпочки. 
Где, на каких операциях могут рабо-
тать металлурги в этих рукавицах? По 
какому стандарту их изготовляли? 

Рукавицы поступили на завод от Ро-
стовской коиторы Снабчермета. По-

добную же продукцию получило пред-
приятие от Ташкентской нонторы того 
же снаба и от Ростовской конторы 
Главнефтепромсбыта. 

— Завод вынужден был принять 
эти рукавицы, хотя они и низкого ка-
чества,— говорит председатель завко-
ма.— ведь нам нечего было выдавать 
рабочим... 

Комбинированные и брезентовые ру-
кавицы были настолько плохого каче-
ства, что изнашивались за две-три 
смены, а хлопчатобумажных не хвата-
ло на три часа работы. За год вместо 
60 тысяч пар по норме израсходовано 
114 тысяч. На этом предприятие пере-
расходовало в минувшем году пятьсот 
тысяч рублей. 

Полмиллиона рублей! Да полно, не 
преувеличивают ли металлурги? Ока-
зывается, нет. Главный инженер заво-
да «Красный котельщик» И. Шамраев-
ский рассказывает: 

— Нам полагалось выдать рабочим 
бесплатно 9 300 пар хлопчатобумаж-
ных и комбинированных рукавиц, а 
роздали мы 49 тысяч пар. Брезенто-
вых рукавиц вместо 32 тысяч пар по-
лучили только 13 тысяч, поэтому ра-
бочие были вынуждены пользоваться 
хлопчатобумажными, что нередко вы-
зывало травмы. А средств перерасхо-
довали на этом 441 тысячу рублей. 

По четырем заводам Ростовского 
совнархоза на одних только рукавицах 
перерасходовано в минувшем году око-
ло трех миллионов рублей. А сколько 
еще потрачено средств на оплату рабо-
чим по временной нетрудоспособности 
из-за мелкого травматизма! 

До чего запущено снабжение пред-
приятий рукавицами, можно судить и 
по такому примеру. Почти каждый за-
вод, шахта и стройка вынуждены зани-
маться так называемыми децентрали-
зованными заготовками. Это мудреное 
занятие расшифровывается весьма 
просто. Работники отдела снабжения 
разъезжают по разным городам стра-
ны и слезно вымаливают у артелей: 
«Отпустите нам несколько тысяч пар 
рукавиц». Так, на Дон поступают ва-
гоны и контейнеры из Еревана, Таш-
кента, Краснодара, Ставрополя, Кры-
ма и Челябинска с рукавицами из... 
маркизета, ситца, коленкора и даже 
марли. 

На заводе «Красный Аксай» инже-
неры по технике безопасности мне рас-
сказывали, что они уже давно слыша-
ли об огнеустойчивой ткани, разрабо-
танной Ивановским институтом охра-
ны труда ВЦСПС. Рукавицы из такой 
ткани для рабочих горячих цехов по-
лучаются износоустойчивыми и недоро-
гими по цене. Но где же эти рукави-
цы? Кто и когда наладит их массовое 
производство?.. 

Не надо превращать пошив спец-
одежды и разумное обеспечение ею 
предприятий в неразрешимую пробле-
му. Кто же ее должен решить? Думает-
ся нам, что это неотложное дело Гос-
плана РСФСР и советов народного хо-
зяйства экономических районов. 

Вл. ПОНЕДЕЛЬНИК, 
собственный корреспондент 

«Литературной газеты» 
РОСТОВ-на-ДОНУ—ТАГАНРОГ 

ЛЮБОЙ театральный 
коллектив амает, как 
мучительно трудно 

бывает «развести» репертуар 
своего театра с театром того 
города, где будут проходить 
гастроли. Спрос на новые 
пьесы со стороны теат-
ров значительно превышает 
предложение их со стороны 
писателей: интересную пьесу 
ставят сразу десятки теат-
ров, и бывает так, что на 
улицах городов, отстоящих 
друг от друга на тысячу ки-
лометров, видишь совершен-
но одинаковые афиши. 

Одна из главных причин 
того интереса, с которым 
встретила Москва приезд Во-
ронежского государственного 
драматического театра, со. 
стоит в том, что из четырех 
показанных им на гастролях 
пьес три не идут на москов-
ских сценах. Самый репер-
туар этого коллектива: «мест-

ная» пьеса «Алексей Кольцов», создан-
ная воронежским писателем В. Кораб-
ликов ым, инсценировка повести Л. Сей-
фуллиной «Внринея», которая заставит 
старых театралов вспомнить знамени-
тый спектакль Театра имени Евг. Вах-
тангова, обращение к пьесе сибирского 
писателя В. Лаврентьева «Иван Будан-
цев», — все это уже заранее распола-
гает к театру, ищущему свою дорогу в 
искусстве, стремящемуся по-своему 
рассказать о жизни прошедших лет, о 
предках своих и о тех, кто сегодня 
строит новую жизнь. А знакомство со 
спектаклями окончательно укрепляет 
это расположение. 

О лучшем из них — «Алексее Коль-
цове» — уже написано нашей прессой 
много добрых слов. Взволнованный, 
необычный спектакль, поставленный и 
сыгранный как бы на едином дыхании, 
сразу покоряет зрителей. 

Бесспорны его актерские удачи: пре-
жде всего сам Кольцов (С. Ожигин) — 
мягкий без чувствительности, трога-
тельный без сентиментальности, чело-
век, в котором действительно живет 
большой поэтический талант. 

Но успех «Кольцова» — это прежде 
всего успех режиссера Ф. Шишигина. 
Ведь на основе той же пьесы Корабли-
нова, с теми же актерами можно было 
поставить обычный спектакль — серию 
картин, иллюстрирующих биографию 
поэта. Но Шишигин не пошел прото-
ренной дорогой. Он отыскал для своего 
спектакля ту оригинальную форму, ко-
торая позволила воплотить на сцене не-
долгую и горькую жизнь гениального 
сына воронежского прасола. 

Драма-песня. Это единственно точное 
определение, выражающее душу, сущ-
ность работы театра. Здесь текст пьесы 
и стихи Кольцова, музыка, хоры и дра-
матическое действие слиты неразрыв-
но. «Песенность» спектакля меньше 
всего воспринимается как прямолиней-
ное подчеркивание народности Кольцо-
ва. Конечно же, это — поэтический ус-
ловный прием, вряд ли могущий быть 
использованным в другом биографиче-
ском спектакле, но такой органичный 
для этого рассказа о воронежском поэ-
те. жизнь которого и впрямь похожа на 
протяжную песню. 

Иногда в спектакле или фильме о 
великом писателе, композиторе или ху-
дожнике исполнитель центральной ро-
ли вдруг начинает «играть вдохнове-
ние»: склоняясь над роялем или судо-
рожно исписывая листы бумаги, он 
старается создать полную иллюзию за-
рождения замысла художника. Ф. Ши-
шигин смело и верно подчеркивает 
именно условность этих «сцен вдохно-
вения», и эта условность оказывается 
более правдивой и волнующей, чем 
многие внешне правдоподобные реше-
ния такой же темы. 

Вот Алексей Кольцов в степи, над 
дымящейся туманом рекой, слушает 
рассказ бродяги Кирилла о крепостной 
неволе. Улеглись спутники. Кольцов 
поднял глаза к россыпи звезд, и вдруг 
словно легкий ветерок пробежал в ти-
шине, — хор тихо вздохнул «Не шуми 
ты, рожь...» Хор словно здесь, сейчас 
складывает песню, нащупывает мело-
дию — слова постепенно становятся 
громче, мелодия уверенней, и вот 
уже гремит над степью песня, к кото-
рой изумленно и радостно прислуши-

ваются проснувшиеся мужики и сам 
Кольцов. 

Правда, иногда режиссер как бы сам 
спускается с завоеванной им высоты: 
вот тогда-то в «Кольцове» появляется 
сентиментальность, тогда В. Салопов, 
вообще-то просто и искренно играющий 
Белинского, встает в позы, напоминаю-
щие парадные портреты, а Кольцов, 
сидя на кончике дивана, слушает его 
сентенции. Тогда появляются растяну-
тые сцены, вроде той. где реакционер 
Дацков плетет интриги против Коль-
цова. И в постановке такого высокого 
уровня, такой самостоятельности это 
особенно режет глаз и слух. 

Постановка «Виринеи» по повести 
Л. Сейфуллиной (режиссер Ф. Ши-
шигин, художник В. Цибик) еще раз 
доказывает, что внимание к стилистике, 
к жанру пьесы, настойчивые поиски 
формы ее воплощения—не исключение, 
а закономерность в работе Воронеж-
ского театра. В «Виринее» кет и следа 
той условности, которая так уместна в 
спектакле о Кольцове. Напротив, 
быт подается во всей его досто-
верности. Все здесь грубовато, крепко, 
доподлинно — избы с подслеповатыми 
окошечками, сложенные из огромных 
замшелых бревен, распахнутые ворота, 
через которые бьет красный свет за-
ходящего солнца, ношеные бабьи плат-
ки и линялые гимнастерки демобили-
зованных, визгливая песня девок и глу-
хой гул возбужденного народа, собрав-
шегося на сход. Неторопливо звучит 
тяжеловатый, словно кованый язык Ли-
дии Сейфуллиной, неторопливо прохо-
дит перед нами путь «кержачки» Ви-
ринеи (Л. Макарова) с ее неукротимым 
жизнелюбием, бунтом против извечной 
покорной бабьей доли и приходом к 
правде новых людей — большевиков. 

И история огромного, кудлатого 
Магары (С. Папов) — мужика, ко-
торый всю жизнь исступленно 
верил в бога, а потом послал бога к 
черту, запил, запутался, и, наконец, 
снова пришел к людям, —- рассказана 
театром с той искренней верой, которая 
отличает весь этот строгий и крепкий 
спектакль. 

К сожалению, такой самостоятельно-
сти, такого приближения режиссерской 
трактовки к замыслу драматурга нет, 
думается, в третьем спектакле Воро-
нежского театра, посвященном уже на-
шим дням. Выбор именно этой пьесы 
закономерен для коллектива; словно 
специально для С. Папова написана 
центральная роль Буданцева — старо-
го коммуниста, председателя колхоза 
человека резкого и правдивого, доброго 
и беспощадного. Есть в спектакле и 
другие несомненные актерские удачи. 
Но в то же время кажется, что этой 
работе театра далеко еще до таких 
принципиальных спектаклей, важных 
для всего развития нашего театра, как 
«Алексей Кольцов» или «Виринея» 
Режиссерское решение И. Бобылева 
подчас заставляет нас вспомнить спек-
такли, шедшие лет 10 тому назад,— 
они фотографически напоминают 
жизнь, но цельного режиссерского за-
мысла. связывающего воедино все его 
элементы, не чувствуется. 

Режиссер честно прочитал эту пьесу, 
перенес ее на сцену, но не нашел для 
нее того неповторимого сценического 
образа, который отличает «Кольцова» 
и «Виринею». В этих спектаклях театр 
с большой смелостью, последовательно-
стью утверждает свое идейное решение, 
оригинальный образ спектакля. Поэто-
му гастроли Воронежского театра — 
хороший пример для других театраль-
ных коллективов. 

Е. ПОЛЯКОВА 

50-летие В. Н. Орлова 
ЛИ Т Е Р А Т У Р Н А Я общественность 5 ию-

ля отмечает 50-летие со дня рожде-
ния известного советского литерату-

роведа, критика, историка литературы, 
главного редактора «Библиотеки поэта» 
Владимира Николаевича Орлова. В поздра-
вительном адресе, направленном юбиляру 
секретариатом правления Союза писателей 
СССР, говорится: 

«Более тридцати лет своего труда отдали 
Вы благородному делу изучения и пропа-
ганды русской классической и современной 
советской литературы. Ваши талантливые 
работы о русских просветителях, о поэтах-
декабристах, о Радищеве, Грибоедове. Бло-
ке и о современной — в частности, грузин-
ской — советской поэзии, явились ценным 
вкладом в нашу литературную критику и 
литературоведение. Много сил, глубоких 
знаний и опыта вложили Вы в большую 
работу по редактированию изданий сочи-
нений русских классиков». 

ЗАМЕТКИ 
ПИСАТЕЛЯ В р а ч и слово 

КОГДА заходит речь о си.те, о власти 
врачебного слова, мне всегда 
вспоминается один замечательный 

опыт, участником которого мне пришлось 
быть еще в давние годы моей врачебной 
работы. На обычном амбулаторном топча-
не, покрытом простынею, сложив глаза, 
с.товяо бы в дремоте, лежит юноша. Но 
спит он: на вопросы врача, ведущего 
опыт, отвечает, хотя и с задержкой, как 
бы нехотя, л очень тпхо. Старший среди 
нас берет самый обыкновенный пятак, 
Нет его нам всем подержать на ладони 
(это для проверки) и приступает к опыту: 

— Потерпите немного, потерпите! — 
спокойно-властно произносит он.—Знаю: 
горячо, жжет . . .— И при этом накладыва-
ет холодный пятак на обнаженное пред-
плечье юноши.— Металл раскален. Ниче-
го, ничего!.. Это не опасно. Сейчас отыму. 
Вот и все! — продолжает он все тем же 
голосом, а мы все видим, как юно-
ша сперва страдальчески сморщил-
ся, попытался было отдернуть руку, но 
затем сдержался, повинуясь внушению 
врача. 

На то место, где прикладывался пятак, 
наложена контрольная повязка. II с это-
го мига мы все, что называется, глаз не 
спускали с подопытного. И. помню, вол-
новались страшно. Еще бы! Речь шла о 
повторении, о проверке классического в 
гипнологии опыта с так называемым 
«внушенным ожогом». Он удавался Шар-
ко, Подъяпольскому, Крафт-Эбингу, 
К. И. Платонову и ряду других иссле-
дователей и психотерапевтов, но ведь 
это — светила медицины, думалось 
нам, а мы — всего лишь начинающие 
участковые врачи!.. Представьте же наше 
трепетное изумление, почти «восторг 
ужаса», когда через три часа с четвертью 
мы. сняв повязку, увидели самый настоя-
щий ожог с припухлостью и пузырем! П 
лечить его пришлось, как самый настоя-
щий ожог. 

Слово обожгло!..-

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
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Но что там «внушенный ожог»! Это, 
говоря попросту, пустяки. В 1933 году в 
туберкулезном отделении Свердловской 
железнодорожной больницы хирург И. П. 
Вартлинский произвел весьма серьезную 
и длившуюся два с половиною Часа хи-
рургическую операцию над больной, ко-
торая была погружена во внушенный, 
иначе говоря, гипнотический сон пгпно-
логом-врачом В. А. Бахтнаровым. Это 
была так называемая «верхняя торако-
пластика». Не впадая в подробности, до-
статочно сказать, что хирургу удалось 
под гипнозом произвести у больной иссе-
чение семи ребер!.. 

И сколько таких примеров! .4 ведь 
«наркозом», усьтителем, снявшим вся-
кую боль, является здесь только слово 
врача. 

К НЕСЧАСТЬЮ, не только способ 
гипнотического лечения, безмерно 
могущественный, но и вообще 

наука и искусство врачебного, целебного 
слова, идущие издревле, завещанные от-
цом медицины Гиппократом, а в нашем 
отечестве поднятые и обоснованные вид-
нейшими врачами-учеными, — эти наука 
и, вместе с тем, искусство, они как-то 
глохнут, становятся достоянием особо тя-
готеющих к этому и одаренных одиночек, 
в то время как ята благотворная область 
требует неустанной и углубленной науч-
ной разработки, широкого внедрения в 
работу лечебных и профилактических уч-
реждений. Мало этого, кафедры — да, 
именно кафедры!—психотерапии следо-
вало бы ввести в наших медицинских ин-
ститутах. Каждый врач — будь это хи-
рург или терапевт, туберкулезник, или 
кожник — должен владеть могуществен-
ным способом врачевания через слово л 
предупреждения болезней (не только 
нервцых!) опять-таки с помощью 
целеустремленного, строго обоснован-
ного словесного воздействия. Само 
собой разумеется, в основе этого 

должно лежать врачебное знание фи-
зиологии и патофизиологии головного 
мозга. Слово, помимо всех других его сто-
рон, определивших культуру человечест-
ва, является еще и могущественным Фи-
зиологическим и лечебным Фактором. Это 
блистательно и глубоко раскрыто в гени-
альном учении И. II. Павлова о «второй 
сигнальной системе», то есть о системе 
словесной, специально человеческой. 
«Слово, — говорил Павлов, — благодаря 
всей предшествующей жизни взрослого 
человека, связано со всеми внешними и 
внутренними раздражениями, приходящи-
ми в большие полушария, все их сигнали-
зирует, все, их заменяет и потому может 
вызвать все те действия, реакции орга-
низма, которые обусловливают те раздра-
жения». 

Хотите на опыте убедиться в истинно-
сти этих слов Павлова? Давайте поставим 
небольшой «заочный» эксперимент. 

Приходилось вам видеть, как мальчиш-
ки едят клюк-ву? Вот он захватил полную 
горсть налитой, тугой клюквы. Всыпал 
ее в рот и, не дрогнув, негодный, начи-
нает ее жевать. Слышно, как клюква ло-
пается у него на зубах. А он хоть бы по-
морщился!.. 

Вот опыт наш и закончился. Можно 
заведомо утверждать, что у многих, кто 
прочтет эти строки и явственно предста-
вит себе то, о чем только что сказано, 
слюнные железки отнюдь не останутся в 
покое. 

В свете учения Павлова здесь ясно все 
и не требует объяснений. 

МЫ УЖЕ ЗНАЕМ, как слово может 
вызвать ожог; видели, как слово 
способно обезболить даже и об-

ширные хирургические операции.— Но, 
позвольте, позвольте, это же в гипнозе!— 
раздается здесь обычное возражение. Его 
легко отвести. А самый-то этот гипноз, 
разве не был он вызван единственно сло-
вом врача? Ведь гипнотическое состояние, 
вкруг которого сплетено столько легенд и 
суеверных россказней, оно есть ни более 
и ни менее, как внушенный сон. Однако 
это сон частичный. На фоне широко раз-

лившегося в высших отделах головного 
мозга (в «коре больших полушарий») 
сонного торможения тот участок, что 
воспринимает слова врача-гипнотизатора, 
он, напротив, является очагом облегчен-
ного замыкания временных связей (услов-
ных рефлексов) ко всем решительно 
врожденным функциям организма. Гово-
ря поэтически, он, этот бодрствующий 
очаг высшего отдела головного мозга, как 
бы получает «право прямого провода» ко 
всем органам человека, находящегося в 
гипнозе. 

Вот в этом-то «всевластии» коры го-
ловного мозга над всеми процессами в ор-
ганизме, а вовсе не в «черных глазах» 
гипнотизера и не в какой-то там мисти-
ческой «силе», и таится причина поисти-
не чудесных воздействий врачебного гип-
ноза. Да он и должен быть тольно вра-
чебным, а гипноз-зрелище, гипноз на 
эстраде, всевозможные «чудодеи», кла-
дущие каталептоидного, оцепенелого 
человека затылком на один стул, а пят-
ками на другой, а затем вспрыгиваю-
щие на этот «живой ммет», чтобы пока-
чаться на нем перед глазами изумленных 
зрителей,— все, это есть нездоровая и не-
достойная профанация одного из способов 
психотерапии. Да, гипноз есть только 
один из способов врачевания словом. Об 
этом должны бы знать всо врачи, среди 
которых, к сожалению, и до сих пор 
можно встретить людей, исполненных по-
истине обывательских предрассудков не 
только насчет гипноза, но и психотера-
пии вообще. И не в этом ли причина жи-
вучести знахарства? Врач, отступаясь от 
наисильнейшей в человеческом обществе 
силы, от силы слова, тем самым отдает 
это великое плодотворное оружие против 
болезней в дурные, невежественные и кп. 
рыстолюбивыс руки всевозможных шеп-
тунов, «целителей» цветными камешками 
и наговоренной водицей. 

СТРАННОЕ получается положение: 
необозримы богатства, добытые в 
лабораториях К. М. Быкова, А. Г. 

Иванова-Смоленского, Н. И. Красногор-
ского, Ф. II. Майорова, К. И. Платонова, 
И. В. Стрельчука, П. С. Купалова и дру-
гих врачей-физиологов, изучающих рабо-
ту человеческого мозга, в том числе и 
гипноз, однако обширная масса леча-

щих врачей все еще чужда этой области. 
Словесная терапия — в забросе. Горест-
ный отрыв физиологии от терапии, лабо-
раторий от клиник! 

Кто из вдумчивых, с глубокой научной 
подготовкой врачей возьмется запросто 
отделить благотворное действие самого ле-
карства или какой-либо электропроцеду-
ры от той части, которая внесена умным 
и душевным подходом врача, его разъяс-
нениями, убеждениями, внушениями, а 
короче говоря —врачующим словом? 
Примечательно в этом смысле воспомина-
ние И. П. Павлова о его учителе Сергее 
Петровиче Боткине: «Его обаяние среди 
больных поистине носило волшебный ха-
рактер: лечило часто одно его слово, одно 
посещение больного. Сколько раз прихо-
дилось слышать от его учеников-клини-
цистов печальное признание, что тс же 
рецепты и, по-видимому, при подобных же 
случаях оказывались недействительными 
у них, делая чудеса в руках учителя». 

Здесь мы вплотную подошли к вопро-
су, который с древнейших времен и до-
селе занимает умы не только одних мыс-
лителен медицины,— к вопросу об авто-
ритете врача, к вопросу о его духовном, 
нравственном облике. 

Многих, и особенно, я думаю, среди 
врачей и писателей, пишущих о медици-
не и се деятелях, занимает вопрос: а су-
ществует ли особое, ведущее, так сказать, 
«профкачсство» у врача? Никто не сом-
невается, что оно есть у летчика-испыта-
теля. Есть оно и у инженера. Ну, а у 
врача? 

II донимал этим вопросом многих из 
числа выдающихся врачей. Отвечали по-
разному. Но поразил меня ответ одного 
прославленного московского клинициста-
терапевта, человека с виду сурового и 
замкнутого. 

— Душа! — коротко и убежденно от-
вечал он. 

Каково жо было мое удивление, когда 
недавно на этот же самый вопрос, задан-
ный мною одной старой колхознице, сан-
активистке, лечившейся в Благодатнов-
ской участковой больнице Рязанской об-
ласти, я получил ответ, который до чрез-
вычайности совпадал с ответом знамени-
того московского профессора. 

— Душевность!.. Душевность прежде 

всего врач должен иметь! — отвечала мне 
она. — Пускай он с молоду не такой уж 
ученый приехал к нам в район. На все 
труд да время: напрактикуется. А ты вот 
с молодых-то лет добейся, чтобы народ 
любил тебя, уважал, чтобы со всякой 
скорбью в тебе народ шел. Вот как к по-
койному доктору Киселеву, Егору Ивано-
вичу, шли, к отцу нынешнего-то, к Сере-
жину родителю... Душевный был человек! 
К нему, бывало, люди за словом шли, не 
за лекарством! 

СЛОВО — обоюдоострая сила. Неда-
ром же народ наш в пословицах и 
поговорках сравнивает его и с 

бритвою, и со стрелою: «Бритва скребет, 
а слово режет», «Слово пуще стрелы ра-
зит». 

Но ведь не может же это относиться к 
слову врача/ Разве не всегда целебно это 
слово? & вы. не всегда!.. Как ни странно 
звучит это понятие— «врачебное заболе-
вание», но оно существует в медицине: 
«ятрогенные заболевания», от греческого 
слова «ятрос» — врач. О них существует 
специальная литература. Это —страда-
ния, причиненные неумелым, опрометчи-
вым или грубым словом врача. Приведу 
несколько примеров. Они будут печаль-
ны. Что ж делать! Один из них ведом чи-
тателям «Литературной галеты'»: это слу-
чай, изображенный н очерке Сергея Льво-
ва: «Месяц в больнице». Некий про-
фессор, светило медицины, во время об-
хода палаты нанес тяжелую душевную 
травму одному из больных своим кичли-
во-бездушным обсуждением его болезни, 
да еще с переходом на французский язык. 
Намерения-то, конечно, у профессора бы-
ли благие: дескать, не поймет больной, 
но как раз это и вызвало у больного 
взрыв отчаяния: вот, мол, до чего безна-
дежно мое состояние, что профессор по-
русски опасается даже и говорить о моей 
болезни!.. 

Сколько таких ятрогенных заболеваний 
порождается молодыми, неопытными вра-
чами, за которыми водится слабость ще-
гольнуть перед больным ученой латынью, 
своими познаниями, своим умением поль-
зоваться новейшими способами распозна-
вания болезни. 

Помню такой случай. У больного была' 
снята электрокардиограмма. Дело хйро-

» 



АКТИВНЕЕ , 
ПРИНЦИПИАЛЬНЕЕ! 
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В О Р Ч Е С К И Й 

В ПИСАТЕЛЬСКОЙ организации 
Латвии за последнее в р емя бы-
ло немало споров и дискуссий. 

Обсуждались проблемы, связанные с 
созданием образа положительного ге-
роя нашего времени, с борьбой против 
«мелкотемья» в лирике и прозе, про-
тив тенденций бескрылого фотографи-
рования действительности, п ро тив 
очернения и лакировки н а ш е й жизни. 
В республике появилось много рома-
нов, повестей, пьес. Одни вызвали еди-
нодушное признание общественности, 
другие — споры, третьи были спра-
ведливо подвергнуты резкой критике. 

Но странное дело, писательская 
газета, орган творческих союзов Лат-
вин. «Литература ун мамсла» долго 
стояла как бы в стороне от этих 
сггоров, от постановки и разъяснения 
насущных проблем литературы. Редко 
и с запозданием газета оценивала те 
или иные произведения последних лет. 
Много времени прошло, пока газета 
«Литература ун максла» высказала 
свое отношение к таким произведени-
ям, имеющим крупные идейно-художе-
ственные недостатки, как «Сыновья 
профессора Вецапиня» В. Саулита, 
«Подумал ли я?» Л. Пура, и другим. 
Уже закончив свою неудачную дискус-
сию о повести В. Ошинь «Яна» и рас-
сказе 3. Скуиня «Хроника одной но-
чи», газета не сразу определила свою 
позицию. 

Зачастую, поднимая спорные вопро-
сы, газета избегает высказывать свою 
точку зрения. Молодой искусствовед 
Ояр Абол в статье «Два поколения» 
выдвинул во многом сомнительные и 
требующие обсуждения тезисы о тра-
дициях латышской национальной шко-
лы в живописи. Последняя выставка 
молодых художников в Риге показала, 
что многие молодые живописцы идут 
по пути прямого подражания западно-
европейским — немецким и скандинав-
ским — образцам. О. Абол призывает 
учиться у художников буржуазной 
Латвии. Правомерен ли этот призыв? 
Верно ли утверждение О. Абола, что 
за немногими исключениями искусство 
буржуазной Латвии было прогрессив-
ным и реалистическим? Все это важ-
ные вопросы, ведь они могут повлиять 
на дальнейшее развитие национально-
го искусства социалистической Латвии. 
Но статья, опубликованная в марте, 
так и не получила в газете отклика. И 
редакция не выступила на эту тему. Га-
зета уклонилась от оценки и решения 
проблемы, важной не только для жи-
вописи, но и для всего искусства и ли-
тературы. 

Вот другой пример, не менее харак-
терный. Вышла книга Э. Сокола о 
Райнисе, продолжающая еще не ре-
шенный латышским литературоведе-
нием спор о творческом методе вели-
кого поэта-революционера. Газета на-
печатала рецензию А. Бочарова, в ко-
торой книга оценена весьма положи-
тельно, а рядом с ней — пи семо чи-
тателя П. Салума, где приводятся при-
меры многочисленных фактических 
ошибок в книге Э. Сокола, которые 
будто бы делают ее бесполезной. Чи-
татель в недоумении: кто же прав, 
чего в книге больше — хорошего или 
плохого? Являются ли ошибки лег-
ко устранимыми неточностями или 
на них построены доказательства уче-
ного? Об этом мы так и не узнаем. 

В последнее время газета стала вы-
сказываться по ряду вопросов более 
четко и ясно. В редакционной статье 
«Кто ошибается?» были подвергнуты 
серьезной критике взгляды академика 
Я. Крастыня. который характеризовал 
всех деятелей национального просвети-
тельского движения «младолатышей» 
50—60-х годов XIX века как реакцио-
неров, действовавших в ущерб инте-
ресам латышского народа. «Литерату-
ра ун максла» справедливо критикова-
ла такой огульный подход к движению 
«младолатышей», считая эту оценку 
отзвуком вульгарно-социологических 
теорий. 

«Литература ун максла» системати-
чески печатает статьи о революцион-
ной латышской литературе. Газета 
рассказала читателям о многих вы-
дающихся латышских писателях, кото-
рые жили и творили в Советском Сою-
зе и мало известны широким читатель-
ским массам в Латвии. Только в этом 
году газета напечатала две моногра-
фические статьи — о К. Пелекайсе и 
К. Покуме и две обзорные: «Красный 

стрелок входит в литературу» Г. Рук-
шана и «Исторические традиции у ис-
токов латышской советской литерату-
ры» А. Вилсона. Все это материалы 
в ажные и нужные, проникнутые боль-
ш и м уважением к писателям-револю-
ционерам , создателям латышской со- ! 
ветской литературы. Однако в публи- 5 
нации этих статей есть один просчет: | 
они слишком обращены в прошлое, ; 
слишком академичны. А разве нельзя 2 
было бы на материале произведений 5 
латышской советской литературы, со- 5 
вдававшейся в СССР до 1940 года, по- ! 
говорить о тех ее качествах, которым ! 
могли бы поучиться современные ла- ! 
тышские писатели? : 

Газета «Литература ун мансла», ; 
поднимая важные вопросы, не всегда • 
выделяет наиболее важное для текуще- ! 
го литературного процесса, то, на ! 
что нужно ориентировать писателей, ! 
на чем нужно концентрировать их вни- ! 
манне. Как часто рецензия на книгу | 
стихов или рассказов могла бы приоб- ; 
рести гораздо более широкое значение, ; 
если бы в ней говорилось о некоторых 
явлениях литературы в целом, выра-
жалось отношение газеты к различным 
творческим проблемам. Преодоление 
этого недостатка помогло бы газете бо-
лее четко выразить свою позицию, сде-
лать все свои выступления более дей-
ственными. 

Правда, появились исключения, 
пусть еще редкие. Назовем, например, 
статью В. Калпиня в связи с 140-й 
годовщиной со дня рождения Карла 
Маркса. Говоря о важнейших вопро-
сах эстетики, нашедших отражение в 
трудах Маркса, В. Калпинь успешно 
связывает их с сегодняшней практикой 
латышской советской литературы. 

О повороте газеты к более глубокой 
проблематике, к обобщению фактов 
литературы и обсуждению сложных 
вопросов творчества свидетельствуют и 
статьи, появившиеся недавно под руб-
рикой «Навстречу писательским съез-
дам». В одной из них видный латыш-
ский прозаик Ян Нледре предлагает 
обширную программу предсъездовско-
го разговора по наиболее острым во-
просам: о преодолении субъективизма 
в лирике, о борьбе с мелкотемьем и 
за четкую позицию автора в прозе, о 
широте кругозора писателя. Справед-
ливо напоминая, что латышская про-
за заняла заметное место во всей со-
ветской литературе, Ян Ниедре при-
зывает писателей создавать книги 
больших идей, глубоко показывать жиз-
ненные конфликты. 

Критик Ян Калнинь в статье «Зло-
бодневность литературы» говорит о 
правильном понимании злободневно-
сти литературы, о том, что один толь-
ко материал не делает книгу злобо-
дневной, что исторический рсман и 
пьеса-легенда могут быть обращены в 
настоящее и быть более злободневны-
ми, чем иное скоропалительное произ-
ведение, изображающее факты и явле-
ния наших дней. 

В последнем номере газеты напеча-
тана статья Я. Османиса «Силы и воз-
можности», ставящая некоторые вопро-
сы работы с молодыми писателями. 

Предсъездовская дискуссия в газете 
«Литература ун максла» только нача-
лась. Хочется пожелать, чтобы газета 
показала в ней стремление к постановке 
важных проблем, четкое отношение 
к различным явлениям литературного 
процесса, принципиальную последова-
тельность в оценке прЛиведений лите-
ратуры. Тогда газета успешнее будет 
бороться за идейность и партийность 
литературы, за высокое художественное 
мастерство, за дальнейшее укрепление 
связи литературы с жизнью народа. 
Известные выступления Н. С. Хрущева 
по вопросам литературы и искусства, 
постановление ЦК КПСС от 28 мая 
1958 года исчерпывающе определяют 
программу деятельности газеты. 

Надо надеяться, что в ходе пред-
съездовской дискуссии выступят вид-
ные мастера латышской советской ли-
тературы, чей голос редко, слишком 
редко звучит на страницах писатель-
ской газеты. Газете должно помочь 
правление Союза писателей Латвии. 
Оно пока еще недостаточно занимается 
своей газетой. А ведь без помощи писа-
тельской организации, без помощи ав-
торитетных писателей газете трудно 
будет решить свои задачи накануне 
Четвертого республиканского и Третье-
го всесоюзного съездов писателей. 

ГОНЯЯ 

! п ; 1 процесс всегда 
| неповторимо кн-
5 днвидуален. Есть кни-
5 ги, которые создаются 
§ в уединении. А есть ве-
4 щи, которые пишутся в пылу споров, в 
$ атмосфере борьбы, ногда самый про-
1 цесс изучения и отбора фактов стано-
| вится активным, когда писателю во вре-
5 мя работы, как воздух, нужны встречи 
5 с людьми,

1

 трибуна собрания или сове-
5 щания, газета, чтобы спорить, доназы-
5 вать, убеждать... Так, например, рож-
5 далась «Гидроцентраль» М. Шагинян. 
$ И когда читаешь многие книги писа-
5 теля-сибиряка Саввы Кожевникова, 
5 невольно приходят на ум эти мысли, 
5 потому что очерки и рассказы Кожев-
5 никова — это всегда страстный и в то 
5 же время очень состоятельный, порой 
5 конкретный, с точным адресом, деловой 
5 разговор о том, что волнует писателя, 
5 что требует его вмешательства. И имен-
5 но потому, по слову Л. Сейфуллиной, 
$ очерки С. Кожевникова «заражают 
$ внутренним огнем писательского вол-
5 нения, живым чувством нашей совре-
5 менности», что в них так органично 
5 слиты зоркость взгляда х у д ожник а , 
5 влюбленного в свой чудесный « р ай , в 
$ его людей, и страстный т е м п е р ам е н т 
4 публициста. 
^ Прочитайте книгу писателя «Белая 
§ тайга», и вы, вероятно, сразу вспомни-
5 те его публицистическое выступление 
5 в «Литературной газете» в защиту 
4 тайги против лесных костров на выруб-
$ ках леса. И так всегда: где бы ни был 
5 писатель, в какой бы далекий таежный 
$ угол ни увлекла его любовь к своей 
5 родной Сибири, он всегда находит яр-
5 чайшие факты, ощутимые приметы но-
5 вого. И он должен вмешаться, чтобы 

- З А Р А Б О Ч И М С Т О Л О М П И С А Т Е Л Я 

Поиски нового 
верждает новую культуру, способст-
вует развитию хозяйственной, промыш-
ленной мощи этого богатейшего края. 

Герои его книг, таких, как «Сибиря-
ки», «Белая тайга», «О чем шумят 
сосны», «Выше 56-й параллели», «На 
земле сибирской» и других. — это лю-
ди леспромхозов, геологи, ученые, ин-
женеры, рабочие, следопыты, все те, с 
кем сводила писателя его страсть к 
«узнаванию» нового на бесчисленных 
дорогах Сибири. 

— Есть поэзия неприкосновенного 
бытия, шума девственных лесов и не-
тронутых человеком просторов, — го-
ворит писатель, — а есть романтика 
покорения природы, раскрытия ее бо-
гатств для человека. И вот когда ду-
маешь о том, как преобразилась, укра-
силась Сибирь за четыре десятилетия 
Советской власти, и о том, что совер-
шается здесь сейчас, на наших глазах, 
то ведь рядом с этим самая смелая 
поэтическая фантазия кажется просто 
бледной! Вот где простор для худож-
ника — события, конфликты, характе-
ры! Сумей только увидеть главное, 
отобрать, осмыслить... 

И Савва Елизарович начинает с ув-
лечением рассказывать о последних 
экспедициях на обский север. 

— ...Очень хочется поехать туда, 
вновь посмотреть теперь знакомые 
места. 

Мы разговариваем в большой свет-
лой комнате, заставленной книгами. 
На рабочем столе — объемистая руко-
пись романа, над которым писатель ра-
ботает уже несколько лет. И — поло-

вина только что исписанного ли-
ста бумаги. Но это «очень хочет-
ся поехать» говорится так, слов-
но он сейчас встанет и, оставив 
раскрытую рукопись, немедлен-
но отправится вслед за геолога-
ми по Оби. И в который раз! Ка-
жется, нет на этой могучей реке 
места — от высоких гор Алтая, 
откуда она берет свое начало, и 
до Ледовитого океана, — где бы 
не побывал писатель. Здесь, на 
Оби, в таежном городке, и раз-
ворачивается действие романа. 

— Хочу, чтобы получилась 
книга о людях-созидателях, о 
преобразованном крае, вновь 
рожденном советскими людьми 
для большой жизни... Одним 
словом, о том, как советский че-
ловек передвигает горы... 

Для тех, кто знает книгу С. 
Кожевникова о новом Китае 
«Юй-гун передвигает горы», 
понятно, что хотел сказать 
тель. Ведь Юй-гун — герой старин-
ной китайской легенды, собиратель-
ный образ народа, воплощающий его 
лучшие черты. Это он, Юйтун, по 
народному преданию, решил со своими 
домочадцами передвинуть две огром-
ные горы, которые преграждали путь 
на юг. Книга эта — взволнованный 
рассказ о великом созидательном тру-
де китайского народа. Тема созидания 
определяет все творчество писателя. 

...Писатель за своим рабочим сто-
лом. А ведь, пожалуй, здесь, в этой 
комнате и за этим бтолом, пишется ку-
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С. Кожевников $ 
Фото Г. Ковецкого 5 Ч 

да меньше, чем на дорогах странствий $ 
— в палатке геолога или в избушке ; 
лесника, на пароходе или на аэродроме : 
в ожидании самолета. Стопка мелко 5 
исписанных тетрадей и записных кни- ; 
жен. разложенных в ящиках стола, 5 
красноречиво свидетельствует об этом, * 

У Саввы Елизаровича много общест- ; 
венных обязанностей. Он руководит > 
Новосибирским отделением Союза пи- 5 
сателей. Но никто не слышал от него ^ 
жалобы на отсутствие времени. Ведь ; 
труд литератора — это труд не только ; 
художника, но и гражданина, общест- 5 
венного деятеля, с. СМОЛЯНИЦКИЙ ; 

ЕТЫРЕ с поло-
виной года на-
зад ушел от нас 

Михаил Мнхайло в и ч 
Пришвин, но и сейчас он продолжает от-
крывать нам новые, нечитанные страни-
цы своих произведений. Многие из них по-
смертно опубликованы в недавно закон-
ченном собрании ею сочинений. 

Пришвин много издавался в советское 
время. Тираж его книг исчисляется мил-
лионами. II тем не менее творческий 
путь писателя до сих пор остается мало 
изученным, особенно книги последнего 
десятилетия. Видимо, этим можно объяс-
нить попытки вывести целиком творче-
ство Пришвина за пределы социалисти-
ческого реализма. 

Шеститомное собрание сочинений 
включило основные, но далеко не все ху-
дожественные произведения Пришвина. 
Тем не менее и оно даст возможность 
судить о творческой эволюции писателя. 
Коллектив редакторов-издателей много 
сделал для того, чтобы задушевные, жиз-
нелюбивые книги Пришвина нашли до-
рогу к читателю, о котором художник 
писал: «Друг мой!.. Как будто не падаю-
щие листья шелестят над головой моей, а 
бежит река живой воды, и необходимо мне 
дать ее вам. Я хочу сказать, что весь 
смысл, и радость, и долг мой, и все только 
в том, чтобы я нашел вас и дал вам 
пить». 

Почти полстолетия отдал Пришвин ли-
тературе. Истоки творчества писателя 
уходят в далекое, дореволюционное вре-
мя, когда в глухую пору столыпинской 
реакции вышли его первые книги. Во 
многих заброшенных уголках царской 
России побывал .автор в поисках мест, 
где мо^но было подышать свежим возду-
хом народной жизни. Правдиво рисующие 
тяжелый труд простых людей, проник^ 
нутые сочувствием к их горестной 
жизни, ранние книги Пришвина 
«В краю непуганых птиц», «За 
волшебным колобком», «Черный араб» 
вводили читателя в гущу народной 
жизни. Но лишенный связей с ре-
волюционной борьбой пролетариата, 
художник мучительно переживал СВОР 
бессилие перед безысходной крестьян-
ской бедой. Нотки безверия, пассивности 
проникают в его творчество. 

Пришвин, как и некоторые другие пи-
сатели, не сразу понял великое значе-
ние Октября. Пусть не солидарность с 
борющимся пролетариатом, а сочувствие 
к крестьянству, любовь к родной землр 
удержали Пришвина в России. Здесь он 
получил возможность на живых фактах 

Солнечное наследство 
социалистического строительства убе-
диться, что 1917 год принес свободу 
народу. Честный художник, он искренне 
и доброжелательно стремился понять по-
вые отношения в стране. Многое ему еще 
мешало, не легко и не скоро пришел 
Пришвин к пониманию революции. Но 
в 1932 году писатель скажет: «Я тоже 
революционер. Если бы я был иным че-
ловеком, я не творил бы, а между тем, по 
крайней мере три четверти моих лучших 
вещей были созданы после революции». 

II действительно, именно в ссвстское 
время расцвел пршпвипский талант. Ему 
было 44 года, когда победила революция. 
Написанное им до 1917 года можно уме-
стить в один том. Все остальное он соз-
дал после Октября. И стимул этой плодо-
творной работы писатель определял, 
очень точно заметив, что его «ра-
бота... питается нашими достижениями 
в жизни: чем лучше людям у нас стано-
вится жить, тем лучше мне и работает-
ся». 

Пришвин чутко вслушивается в бие-
ние пульса жизни новой России. Внача-
ле в биографическом романе «Кащеева 
цепь» он пишет о прошлом, по уже в 
очерках, созданных в 20-е годы, ясно 
ощущаются авторские симпатии к нови. 
С дружелюбным сочувствием писатель 
рассказывает в «Родниках Берендея» об 
энтузиастах-комсомольцах. За резкостью 
суждений, так свойственной юности, он 
разглядел здоровую основу молодого по-
коления — тягу к знаниям, стремление 
служить Родине, хозяйское отношение к 
богатствам страны. Конечно, оптимисти-
ческая настроенность «Родников» в не-
малой степени питалась биологической 
радостью жизни, тем, что А. М. Горький 
называл «геооптпмизмом». Но жизнеут-
верждающий пафос книги, призыв к 
творческому труду обусловлены не толь-
ко весенним возрождением природы, — 
они родственны трудовому подъему Со-
ветской республики. Природа была так 
же свежа и прекрасна, когда в 1909 го-
ду Пришвин путешествовал по Казахста-
н у , — тем не менее «Черный араб» про-
низан грустыо. Радостный тон «Родни-
ков Берендея» находится в тесной связи 
с обновлением жцгзни в России. Не слу-
чайно Горький назвал «Родники» «со-
вершенно изумительными». Особенно по-
казателен для характеристики творче-
ства Пришвина этих лет тот факт, что 
писатель, на первых порах насторожен-

нее ! Но. обсуждая с другим врачом и 
медсестрой в присутствии больного эту 
запись работы сердца, врач произнес, и не, 
очень даже громко, слово «зубец». Ника-
кой болезни сердца это и не означало. 
Зубцы существуют и на кардиограмме 
здорового сердца. Но словечко это пока-' 
залось больному страшным. Еще бы — 
еубец какой-то в сердце! Тут уж, видно, 
не жилец на белом свете! Так он и повел 
себя в дальнейшем... Запустил дела, пре-
дался инвалидным настроениям, стал по-
говаривать о смерти. Этак длилось до тех 
пор, тюка его жена не догадалась обра-
титься к психоневрологу. После ряда гип-
нотических сеансов все, как рукой, сня-
ло. Травма, нанесенная неосторожным 
словом врача, устранена была также сло-
вом: клин клином, что называется! 

Врачу необходимо строго дозировать 
свое слово, отвешивать его с не меньшей 
тщательностью, чем самое сильнодейст-
вующее из лекарств. 

ПРИВЕДЕННЫЕ только что приме-
ры — это бестактность, неумение, 
ошибки. Но есть, к сожалению, 

случаи «ятрогении», произведенные по-
просту тем, что у врача, пусть он даже 
и высокий специалист, не оказалось того 
«главного профкачества», о котором была 
у нал речь выше. Вот еще случай. Мы 
берем его из откликов на статью врача 
Кулешова «В поликлинике надо лечить», 
опубликованную в «Литературной гале-
те». Некий крупный специалист поста-
вил весьма серьезный диагноз одному из 
своих больных. Почему, не знаю, он счел 
нужным сообщить свой диагноз пациен-
ту. 0 яаболсвапии этом в широких кругах 
все еще существует ложное мнение, буд-
то оно во всех случаях неизлсчимо

;
 Так 

думал и этот больной. Удрученный, он 
посягнул на свою жизнь. Этому специа-
листу (но не врачу отнюдь!) следовало 
бы напомнить слова В. М. Бехтерева: 
«Всякий знает, какое магическое оздоров-
ляющее действие может приобрести одно 
утешительное слово со стороны врача и, 
наоборот, как иногда убийственно, в бук-
вальном смысле, слова, действует на боль-
ного суровый, холодный приговор врача, 
не знающето или не желающего знать 
силы внушения». 

Итак, снова и внова мы роковым ав-

ралом возвращаемся к вопросу о главней-
шем «профкачестве» врача. Закономерно 
и примечательно, что любое выступление 
в печати о врачах — хороших или пло-
хих, об их достижениях или недочетах, об 
их этическом облике—'•встречает широ-
кий взволнованный отзыв читателей. II 
всегда в этих письмах видишь определе-
ния общественно-нравственного порядка: 
«отзывчивый, человечный, гуманный, 
чуткий» или же напротив — эпитеты 
противоположного порядка. 

ЕСЛИ я пригласил человека испра-
вить мне телевизор, зачем мне его 
«душевность»? Исправил,—зна-

чит, хороший специалист, я ему благода-
рен, только и всего. Но разве приложима 
такая мерка к врачу? Не знаю, во вся-
ком случае, народ иначе смотрит. И такое 
отношение к врачу идет издревле. Неда-
ром законы древней индийской медицины 
предъявляли к человеку, избравшему вы-
сокий путь врачевания, требования не 
только нравственного порядка, но даже и 
к внешности его. Мало того, что врач 
должен быть нссребролюбив, целомудрен, 
правдив, но и внешний вид его должен 
быть исполнен достоинства; речь — не-
многословна; взор — прямой и открытый. 
Но и этого мало: одежды его должны 
быть особо чисты, и лучше, если от них 
исходит благоухание. Впрочем, и школа 
1'шшократа, и школа Авиценны предъяв-
ляли к нравственному и внешнему обли-
ку врача такио же требования. И растр 
не пополнено это глубочайшего смысла? 

Каждый знает, до чего строг отбор в 
летные школы. И понимаем — почему. 
Возможен ли, исходя из признания осо-
бых ирофкачеств врача, подобный же от-
бор среди юношей и девушек, желающих 
избрать этот путь служения народу и че-
ловеку? Вряд ли. Разве что определенно-
го рода беседа, а шире говоря, предвари-
тельное знакомство авторитетных членов 
приемочных комиссий с кандидатами? 
Но, опять-таки, практически это вряд ли 
что-либо даст. Значит, остается во вре-
мя прохождения студентами курса вра-
чебных наук (а это ведь целых шесть 
лет!) обратить должное внимание на вы-
работку в будущих врачах тех качеств, 
которые связывает народ с идеалом вра-
чевателя телесных я душевных недугов. 

Конечно, каждый из маститых профессо-
ров, руководящих воспитанием новых ме-
дицинских кадров, это и делает. Я пом-
ню, как проф. В. X. Василенко очень про-
сто, доходчиво и волнующе говорил своим 
студентам о символическом значении бе-
лого халата и шапочки, о том. что это 
должно как бы означать и некую душев-
ную, этическую «асептику». Но речь 
идет, повторяю, не о единичных усили-
ях, а о введении в медицинское препода-
вание особого, глубоко научного обосно-
ванного курса психотерапии. А она свя-
зана неразрывно с этическим обликом 
врача. 

3\ ПОСЛЕДНИЕ годы не раз распро-
странялся слух, что якобы есть 
намерение восстановить старый 

обычай так называемого «факультетского 
обещания». Независимо от того, что слу-
хи эти оказались преждевременными, уже 
само их наличие говорит нам, о том, что 
для советской общественности это далеко 
но снятый вопрос. Здесь есть о чем по-
спорить. «Факультетское обещание» дава-
лось при окончании медицинского фа-
культета. Вот его текст: 

«Принимая с глубокою прнлнатадыю-
стью даруемые мне наукою прана врача и 
постигая всю важность обязанностей, воз-
лагаемых на меня сим званием, я даю 
обещание в течение своей жизни ничем не 
помрачать чести сословия, в которое ныне 
вступаю. Обещаю во всякое время помо-
гать. по лучшему моему разумению, прибе-
гающим к моему пособию страждущим, 
свято хранить вверяемые мне семейные 
тайны и не употреблять во зло оказывае-
мого мне доверия. Обещаю продолжать 
изучать врачебную науку и способство-
вать всеми своими силами ее процвета-
нию, сообщая ученому свету все, что от-
крою. Обещаю не заниматься приготовле-
нием и продажей тайных средств. Обещаю 
быть справедливым к своим сотовари-
щам-врачам и не оскорблять их лично-
сти; однако же, если бы того потребовала 
польза больного, говорить правду прямо и 
без лицеприятия. В важных случаях обе-
щаю прибегать к советам врачей, более 
меня сведущих и опытных; когда же сам 
буду призван на совещание, буду по сове-
сти отдавать справедливость их заслугам 
и стараниям». 

Вот и все. Небольшой перечень нрав-
ственных обязательств будущего врача. 
Кое-что для я м покажется здесь яаивгыи 

и устарелым. Но нельзя же не посчитать-
ся с тем, что в выработке этого «факуль-
тетского обещания» принимали участие 
лучшие умы тогдашней русской медици-
ны, опытнейшие профессора-педагоги, 
врачи-мыслители. Однако существенна 
то, что здесь врач как-то особо выделяет-
ся в области этической иа всех других 
профессий. От людей, получавших, ска-
жем, дипломы иижепоров путей сообще-
ния, никаких «факультетских обещаний» 
не требовали. Правильно это различение 
в принципе или нет? Уместно ли в наши 
дни, при окончании медицинского инсти-
тута как-то особо, в торжественном ри-
туале, подчеркивать, заострять специфи-
ку врачебного призвания? Среди деяте-
лей советского здравоохранения и профес-
суры мне приходилось встречать прямо 
противоположные взгляды. Одни реши-
тельно отметают подобную традицию: для 
советских врачей, заявляют они, вопросы 
врачебной этики не являются проблемой. 
Этика советского человека дает, мол, чет-
кие указания, в частности, и на то, как 
должен вести себя врач. 

Другие же полагают, что в восстанов-
лении подобной традиции старых меди-
цинских факультетов не было бы ничето 
зазорного и для молодого советского врача, 
получающего диплом. Да, рассуждают 
они, охрана здоровья трудящихся зиждет-
ся у нас, в социалистическом обществе, 
прежде всего на коренных и широких 
политических и социально-политических 
мероприятиях. Образ народного врача — 
это образ не только лекаря, но и строите-
ля советского здравоохранения, образ го-
сударственного деятеля. Однако же слиш-
ком велики и нестираемы специфи-
ческие особенности врачебного призва-
ния, состоящие, как всякому известно, в 
наиближайшем, интимнейшем соприкос-
новении врача с больным, страдающим 
человеком. 

Ведь существует же воинская присяга. 
Что ж тут дурного, если бы неким по-

добием «факультетского обещания» совет-
ское общество заостряло бы еще и еще 
раз внимание юношей и девушек, полу-
чающих врачрбный диплом, на этическом 
идеале, с которым издревле связывает че-
ловечестве избираемый ими высокий 
путь! 

но встретивший Октябрьскую револю-
цию, теперь обращается к образу ее вож-
дя. В коротеньких рассказах «Ленин на 
охоте» Пришвин верно подмечает харак-
терные черты ленинского облика, хорошо 
передает ленинскую увлеченность делом. 

В очерках 20-х годов еще виден налет 
биологизма в решении социальных во-
просов, иногда уклон в бытопись. Ощу-
пью, осторожно идет художник к социа-
листическому реализму. Путь этот не 
свободен от срывов и ошибок, но, с радо-
стью опираясь на протянувшуюся за-
ботливую руку партии, Пришвин с во-
одушевлением включается в дружную ра-
боту советских писателей. 

Не молодой уже человек (ему было более 
60 лет), Пришвин едет в 30-е годы на 
Дальний Восток, в Карелию, в Пинеж-
ские леса. До глубпны души взволнова-
ло писателя строительство Беломоро-Бал-
тийского канала, на котором тысячи лю-
дей менялись, перековывались в друж-
ном коллективе. Тема кажется ему ог-
ромней, значительней, чем темы, подня-
тые Л. Толстым в «Войне и мире». 

ВЕРШИНОЙ творчества Пришвина 
30-х годов стала лирическая по-
весть-поэма «Жень-шень»... В 

символическом краю живут герои 
«Жень-шеня». В поэме нет конкретной 
социальной характеристики их дружного 
коллектива. Но вся она напоена трудовым 
энтузиазмом, овеяна светлой романтикой. 

В* 30-е годы художник накапливает 
богатые наблюдения из жизни советско-
го общества. Но все же вне его поля зре-
ния остаются многие животрепещущие 
вопросы ̂ времени. Часто писателя влечет 
еще не к ним, а к умиротворяющему 
спокойствию природы. 

Время величайших народных испыта-
ний — Великая Отечественная война за-
ставила Пришвина, как и некоторых 
других наших писателей, стать ближе к 
нуждам и запросам современников. С 
лесных тропок «Неодетой весны», от фи-
лософско-лирических раздумий на веч-
ные темы («Фацеля», «Лесная капель») 
писатель подходит к живой правде свое-
го народа. В творчестве 4 0—50 - х годов 
Пришвин окончательно утверждает но-
вого героя — простого советского чело-
века. На смену лирическому герою 
«Жень-шеня», с несколько туманными 
социальными устремлениями, приходит 
солдат Веселкин, человек патриоти-
ческого долга, у которого «душа... 
горит огнем», который «хочет нашему 
делу и без руки послужить». Несомнен-
но, что, раскрывая нашего человека 
в его сокровеннейших переживани-
ях, писатель стремился показать душев-
ную красоту советских людей, воссоз-
дать атмосферу социалистических отно-
шений. Она хорошо чувствуется и в 
«Корабельной чаще» и в «Кладовой солн-
ца». 

ТВОГЧЕСКУЮ атмосферу социализ-
ма художник наиболее полно пе-
редал в очерке «Заполярный 

мед», рассказывая о скромных тружени-
ках-пчеловодах, совершивших настоящее 
открытие. Десятки людей настойчиво, 
вдохновенно, забывая о своем личном по-
кое и благополучии, участвуют в осуще-
ствлении замысла — получить мед за 
Полярным крутом — и добиваются свое-
го. «И вот на столе моем,—говорит писа-
тель, — в хрустальных вазочках, играя 
отсветами при электричестве, лежит аро-
матное целебное вещество, заполярный 
мед, небывалый в природе и обязанный 
своим бытием только усилию нового, 
освобожденного человека». 

Рассказы Пришвина последних _ лет 
жизни можно объединить, дав им общее 
название: «Рассказы о хороших людях». 
Произведения эти отличает простота и 
ясность художественных средств, близ-
ких к народному творчеству. И в 4 0 — 
50-е годы Пришвин остался художником 
яркой творческой индивидуальности, со 
своей деятельной любовью к русской 
природе, исследовательским даром, поло-
водьем лирико-философеких раздумий, 
затопляющим эпические картины в очер-
ках-поэмах и повестях-сказках. Но ведь 
и социалистический реализм — во-
все не догматически регламентирован-
ный. подстриженный под аккуратный 
ранжир метод. Социалистический реа-
лизм — явление богатое и сложное, он 
представляет простор для роста писате-
лей разных творческих индивидуально-
стей, позволяет им «разными путями вы-
являть правду». 

С особенной отчетливостью и яр-
костью виден путь Пришвина к социа-
листическому реализму на примере изме-
нения магистральной темы его творчест-
ва — человек и природа. 

Беззащитный перед стихией природы 
труженик встает из дореволюционных 

еяерков Пришвина. Полесник, неделями 

ре... Сколько 
•перед лицом 
природа края 

блуждающий в дебрях 
Выговских лесов, ры-
бак. промышляющий на 
льдине в открытом мо-

их гибло, беспомощных 
грозной опасности! А 
непуганых птиц сия-

ла нетронутой красотой, равнодушная 
к людским бедам. С тоскою и болью 
писал Пришвин в те годы: «Вот если бы 
нашелся теперь гигантский человек, ко-
торый восстал бы, зажег пустыню по-
новому, по-своему. Но мы сидим, слабые, 
ничтожные комочки, у подножия скал. 
Мы бессильны». 

В 20-е годы в «Родниках» Пришвина 
уже зазвучала вера в человека, в его 
силы. Ликующая любовь раскрепощенно-
го человека ко всему миру природы, пе-
ред которым он больше не чувствовал 
себя беспомощным и робким, вылилась 
в этом произведении могучим потоком. 
Затхлая атмосфера эксплуататорского об-
щества гасила светлый прпшвинский та-
лант. В советское время художник осво-
бодился от чувства бессильной тоски, 
ощутил творческие возможности челове-
ка, способного обнять своим вниманием 
мир, озарить своей любовью каждый 
трепетный листик на ветке дерева. И в 
дальнейшем — от книги к книге —

1 

Пришвин все ярче будет утверждать это 
родство между человеком и природой, во-
спевать красоту родной земли, раскры-
вая щедрую в любви и труде душу свое-
го современника. 

В сегодняшнем капиталистическом ми-
ре многие писатели видят неразрешимые 
противоречия между природой и чело-
веком, являющиеся, в свою очередь, от-
ражением противоречий между общест-
вом и личностью. У Пришвина главное 
место занимает тема дружбы чело-
века с природой, бережное, хозяйское от-
ношение к ней. Вечна и, по мнению не-
которых, нейтральна тема природы, а 
вот в ней отчетливо сказывается разница 
авторских устремлений. 

«Гигантский» человек пришвияекой 
далекой мечты, хозяин и творец, откры-
вается писателю в образе советских лю-
дей, скромных тружеников, без позы и 
похвальбы меняющих облик родной зем-
ли. И, работая над романом о новых 
людях, Пришвин называет один из 
первых вариантов «Осударевой доро-
ги» — «Парь природы». Автор «Осу-
даревой дороги» славит советского че-
ловека, который несет новую жизнь в 
край непуганы:: птиц, разгоняет старо-
верскую темноту, выпрямляет людские 
души, объединяя всех в великой творче-
ской работе по преображению земли. 
По-пночу, приподнято зазвучал в «Осу-
даревой дороге» голос писателя. С роман-
тической окрыленностью, вдохновенно и 
ярко пишет Пришвин о тех, кто озарил 
новым светом безмолвие Севера. 

Правду новой, советской действитель-
ности Пришвин провозгласил не так 
патетически и зажигающе, как Маяков-
ский, не так горячо и страстно, как 
Горький. Писательский голос его был 
мягок и тих, но своим задушевным сло-
вом мудрого и честного человека он в 
лучших произведениях говорил ту же 
правду, которую славили Горький и 
Маяковский. Искренние, полные раздумья 
о человеке и природе пришвинские кни-
ги трогают сердце жизнелюбием, проник-
новенной любовью к родной земле. 

«Может быть, для наших жадных 
дней круг знаний Пришвина недоста-
точно широк, или, вернее, он недоста-
точно широко и полно изобразил познан-
ное им», — писал Горький в 1933 го-
ду, естественно, еще не зная всего по-
следующего творчества писателя. Но одно 
несомненно: тенденция развития приш-
винского творчества — это путь от 
«Колобка» через «Родники» и «Жень-
шень» к «Кладовой солнца», «Заполяр-
ному меду», «Молодому колхознику», 
«Осударевой дороге» — путь к социали-
стическому реализму. 

В последние годы жизни Пришвин осо-
бенно горячо стремился воплотить свои 
новые наблюдения и убеждения в образы 
и картины. Смерть помешала писателю 
докончить роман «Осударева дорога , ь 
котором он хотел «изобразить рождение 
коммуниста в мальчике Зуйке на фоне 
крушения старого мира». С высоты за-
воеванных позиций писатель хотел пе-
ресмотреть и свои ранние книги. 

СЛОЖНОЕ творчество М. Пришви-
на—ярчайшее доказательство то-
го, что невозможно в условиях 

советской действительности быть ак-
туальным, стремиться показать современ-
ника, нарисовать новые отношения и 
не стоять на позициях социалистическо-
го реализма. Такие мысли вызывают эти 
шесть точчв пришвинекпх произведений. 

К. ШИЛОВА 
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Н Е Ж Е Л А Н Н Ы Е Г О С Т И 

ОН! Долой! Прочь!» Эти сло-
I ва, по свидетельству амери-

канского журнала «Лайф», 
все громче звучат на многих языках 
и в разных уголках нашей старой 
планеты. И обращены они к со-
гражданам редактора междуна-
родных изданий «Лайфа» Уильяма 
Грэя. 23 июня Грэй выступил в 
своем журнале с украшенной фо-
тографиями статьей «Буря антиаме-
риканизма». Некоторые из иллю-
страций к статье Грэя воспро-
изводятся нами сегодня. Ка-
саясь общеизвестного «горяче-
го» приема, оказанного вице-пре-
зиденту США Никсону в стра-
нах Латинской Америки, Грэй 
справедливо отмечает, что «го-
сподин Никсон, очевидно, явил-
ся объектом враждебности пс^ 
отношению к американской поли-
тике, а не по отношению к амери-
канцам как народу». 

С этой поправкой мистера Грэя 
можно принять термин «антиаме-
риканизм», тем более, что он все 

чаще мелькает теперь на страни-
цах встревоженных газет и журна-
лов США. Сообщая, что «за по-
следние 15 месяцев антиамери-
канские вспышки задали рабо-
ту полицейским силам Тайбэя, То-
кио, Рангуна, Дамаска, Афин, 
Бейрута и даже Парижа», «Лайф» 
цитирует известного журналиста 
Джозефа Олсопа, так характери-
зующего современное положение: 
«В старые времена сигнальные 
костры на вершинах холмов сооб-
щали об опасности и приближении 
катастрофы. Теперь же об опас-

ности сигнализирует дым, валящий 
из подожженных библиотек амери-
канской Информационной службы». 

Это романтическое сравнение 
подтверждается несколько натура-
листической фотографией, получен-
ной «Лайфом» с Тайваня (снимок 
в центре). Даже в условиях 
жестокого чанкайшистского террора 
тайваньцы разгромили американ-
ское посольство в Тайбэе. 

Американская печать занята ны-

не выискиванием причин столь 
бурного выражения чувств по от-
ношению к Соединенным Штатам. 
«Лайф» приводит вывод президен-
та Эйзенхауэра: «Среди равных са-
мый большой, самый богатый и са-
мый сильный неизбежно вы-
зывает некоторую зависть». Эти 
«изыскания» в области психо-
логии охотно подхватил и до-
вольно неуклюже развил журнал 
«Ньюсуик». Ища причины «ненави-
сти к Америке» (выражение «Нью-
суика»), журнал цитирует выска-
зывание итальянской печати о том, 
что «благодетель — самое оттал-
кивающее из человеческих су-
ществ». 

И тут же «Ньюсуик» с легкостью 
опровергает провозглашенное пре-
зидентом равенство: «Репутация 
Америки ежедневно подвергается 
ударам из-за того про-
стого обстоятельства, что 
около двух третей насе-
ления земного шара — 
цветные». 

Вот, оказывается, в 
чем дело! Какие-то 
«цветные» не могут по-
нять белого человека! 
Ладно, не будем упоми-
нать о Тайване, но что 
скажет почтенный жур-
нал о Франции, Англии, 
Италии, Западной Герма-
нии, где рост антиаме-
риканских настроений 
очевиден? 

В печальном подзаго-
ловке Уильям Грэй вос-
клицает: «И ты, Кана-
да?». Ассоциации, свя-
занные с Брутом и Це-
зарем, остаются собст-
венностью «Лайфа». А 
факты говорят о том, 
что и в Канаде взды-
мается волна антиаме-
риканизма. 

Анализируя историче-
ские явления второй по-
ловины XX века, печать 
США по-прежнему упо-
вает на могущество дол-

Евг. ДОЛМАТОВСКИИ 

О 

пара. Еженедельник «Нью-Йорк 
тайме мзгззин» с трогательной на-
ивностью утверждает, что причина 
антиимпериалистически* демонст-
раций • Южной Америке—недоста-
точная американская помощь. 

Но миру иэаестно, что у Никсо-
на никто не просил дополнитель-
ных поставок подтяжек и жева-
тельной резинки. Надо обладать 
большой фантазией, чтобы назвать 
«просьбой о помощи» то, что за-
печатлено на фотографии, прислан-
ной «Лайфу» из венесуэльской сто-
лицы — Каракаса, по улицам кото-
рого следовала заплеванная маши-
на вице-президента США. (Верхний 
снимок слева). 

л ИЮЛЕ 19о6 года в «Ли-
Н тературной газете» был 

опубликован очерк поль-
ского писателя Юзефа Мортона 
«Достал нашел свою дорогу». В 
очерке рассказывалось о жизни сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива в деревне Млодзавы, о том, какой сложный путь 
противоречивых сомнений прошел крестьянин Достал, прежде чем стал 
кооператором. 

С тех пор много событий и изменений произошло в польской дерев-
не. Немало кооперативов, не выдержавших испытания жизнью, распа- < 
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 польской деревне, первый секретарь ? 
ЦК ПиРП тов. Гомулка говорил: «О производственных кооперативах 
можно сказать: хорошо, что были распущены те, которые создавались 
в принудительном порядке или на нездоривых основах. Плохо, что в.ие-
сте с ними — в результате замешательства, вражеского нажима и 
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ПРОБА ЗОЛОТА 

СОЛНЦЕ стояло высоко в 
небе, основательно при-
гревая. когда я шел от 

станции узкоколейки в Млодза-
вах по направлению к коопера-
тивным постройкам. Чем ближе 
подходил я к ним, тем все более 
удивляла меня непривычная ти-
шина. 

Но жизнь здесь была: пройдя 
еще несколько шагов, я заметил 
свежие следы копыт, а когда пе-
ресек порог хлева, то увидел в 
глубине мужчину, грузившего на 
тачку навоз. Однако коров в хле-
ве оказалось меньше, чем два 
года назад, когда я впервые по-
бывал здесь. Меньше было и сви-
ней за низкими дощатыми пере-
городками. Множество воробьев 
с громким чириканьем носилось 
вокруг. 

Услышав приветствие, мужчи-
на двинулся навстречу, испод-
лобья, подозрительно посматри-
вая на меня. Но стоило ему при-
близиться, и взгляд его прояс-
нился. Приветливо подав руку, 
он сказал: 

— Здравствуйте, здравствуй-
те. А я вас узнал. 

И я вас узнаю. Ваша фами-
лия Лаптос. ведь так? В про-
шлый раз, когда я приезжал сю-
да, вы были, по-моему, скотни-
ком. 

Да, я и сейчас скотник, — 
произнес Лаптос. — Но на нашем 
скотном дворе многое измени-
лось, видите? 

— Да, небогато у вас. Сколько 
же здесь коров? 

— Тринадцать. 
— А свиней, лошадей? 
— Четыре свиноматки, два 

хряка и семь лошадей... 

— Маловато... Раньше у вас 
больше скота было. 

— О, да, — живо подхватыва-
ет Лаптос. — Больше, конечно 
больше... 

Я слушаю его не очень внима-
тельно, — мне и так хорошо из-
вестна болезнь, разъедавшая 
прежде молодой организм многих 
кооперативов в Польше, извест-
ны и последствия бюрократиче-
ских методов создания и руко-
водства кооперативами, когда по-
рой вместо добровольных объ-
единений крестьян для коллен 
тивного труда собирались груп-
пы людей, мечтавших о легком 
хлебе. 

Млодзавский кооператив не 
был исключением. Однако с мо-
мента вступления в него Доста-
ла — председателем тогда стал 
Майхровский — искривленный 
хребет хозяйства начал выпрям-
ляться. Все больше людей выхо-
дило на работу, началась борьба 
с «солнечными трудоднями», то 
есть с лодырями и лежебоками. 

Но вЬт наступил октябрь 
1956 года, и в Млодзавах, как и 
в других кооперативных дерев-
нях, «земля заколыхалась в своем 
основании». 

Единоличники подняли головы 
и начали выступать против кол-
хозов. 

— Распустить их! — пошли 
крики по деревням. — Это не 

они, а мы кормим город и рабо-
чих, это наш хлеб, наш скот. 

Пользуясь удобным случаем, 
кое-кто решил нажиться за счет 
кооперативной земли или коопе-
ративного скота. В Млодзавах, к 
примеру, существование коопера-
тива повисло на волоске. А тут 
еще неожиданно на подмогу вра-
гам пришла часть самих коопера-
торов, мечтавших разделить меж-
ду собой общее добро. 

К счастью, этот волосок крепко 
удерживала в своих руках группа 
крестьян во главе с Майхровским 
и Досталом, решившая, что бы ни 
было, сохранить кооператив. Им 
совершенно не улыбался возврат 
к прежней жизни, к знакомой им 
нищете, к тяжкому труду на хи-
лых полосках, к хождению по де-
ревням в поисках работы. 

Борьба была нелегкой. Ведь 
для некоторых сельских деяте-
лей кооператив просто перестал 
существовать. Нужно было рас-
считывать только на собственные 
силы. 

И все же никто из этой груп-
пы активистов не сдался. Ночью 
стерегли общественное имущест-
во, а днем, как всегда, выходили 
на работу. Трудились с утра до-
темна, все в хозяйстве шло обыч-
ным чередом. Приходилось угова-
ривать «беженцев», убеждать и 
даже просить, чтобы они взяли 
назад свои заявления, не бросали 
кооператив. Не могло же пять 
человек вести такое большое, хо-
зяйство! Как никак, в нем остава-
лось 42 гектара пахотной земли, 
несколько десятков прудов с ры-
бой! 

В деревне глумились над ни-
ми, поднимали на смех. Но они 
устояли. Даже больше: несколь-
ко колебавшихся вернулось. И 
теперь можно смело сказать, что 
кооператив был не только спасен, 
но и на будущее гарантирован от 
всяких случайностей. 

Однако перед кооперативом 
вставали немалые трудности. Ко-
гда, опираясь на новый закон, 
крестьяне-единоличники потребо-
вали возврата своей земли, при-
шлось сразу же после уборки 
урожая разделить весь массив на 
10 участков. Кооператоры, конеч-
но. не ожидали такого оборота, но 

Юзеф МОРТОН, 
польский писатель 

перенесли этот удар. Потом они 
вынуждены были отдать и часть 
лугов, расстаться со скотом — 
собственностью крестьян, вышед-
ших из кооператива. 

Вот почему теперь на их скот-
ном дворе слышалось лишь чири-
канье воробьев и почти не было 
скота. 

— Из-за отсутствия лугов, — 
пояснил мне Лаптос, — пришлось 
пасти коров по берегам прудов, в 
камышах. Вот некоторые и забо-
лели. Ну, ничего, теперь уже по-
правляются. Зато смотрите, ка-
кие у нас лошади. Сам черт с ни-
ми не справится... 

Я подошел поближе к коням. 
Действительно, кони что надо — 
крупные, с сильной грудью, гордо 
изогнутыми шеями—производили 
внушительное впечатление. А что 
у них в кормушках? Конечно, 
овес. 

— Что скажете? — спросил 
Лаптос. — Плохие мы хозяева?.. 

Майхровского, Домагалу и 
Курчину я нашел в кладовой. 
Они взвешивали овес, собираясь 
отвезти его в Негославицы. Уви-
дев меня, кооператоры обрадова-
лись, как старому знакомому, и 
стали наперебой рассказывать о 
своем житье. 

На урожай жаловаться не при-
ходится. Зерна собирают теперь 
даже больше, чем прежде. А овес 
хоть на выставку посылай! Но вот 
с рыбой им в прошлом году не 
повезло. 80 тысяч мальков карпа 
погибло. Для скромного бюджета 
кооператива это был большой 
удар. Почему так случилось? Да 
разве они знают. Может, потому, 
что мальки привозные... 

— Ну, ничего не поделаешь,— 
закончил разговор об этом Май-
хровский, высокий, рослый муж-
чина с детским взглядом из-под 
покатого лба. — Были, теперь 
нету. В хозяйстве всегда что-ни-
будь может случиться. Впрочем, 
и мы здесь не без вины. Пруды 
запустили, надо приводить их в 
порядок, дезинфекцию сделать. 

Потом мои собеседники расска-
зали, что обслуживающая их ко-
оператив ПОМ — Государствен-
ная машинно-тракторная станция 
— берет за работы очень дорого, 
к тому же выполняет их не в 
срок. На последнем собрании чле-
ны кооператива решили приобре-
сти собственный трактор и по-
слать своего человека на курсы 
механизаторов. Решили также 
раздать общих свиней на откорм 
отдельным членам кооператива. 
Для такого небольшого поголовья 
не стоит держать специального 
человека, рассудили они. Ре-
шили так: если откормленная 
свинья будет весить больше уста-
новленной на собрании нормы, то 
излишек получит не кооператив, 
а свиновод, как премию за свой 
добросовестный труд. 

— Но когда мы станем крепче 
на ноги и снова заведем большее 
поголовье, то, как раньше, пере-
ведем свиней в общее помещение. 
А то, что мы станем на ноги, в 

«ЗА ОДИН ГОД БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ» 

т 
АК называется статья, поме-

щенная в газете «Зери и по-
пуллит». Директор Государ-

ственного издательства Албании 
Спиро Джаи пишет в ней: «За 
один год в нашей стране изда-
но книг больше, чем за. 14 лет под-
ряд во времена правления коро-
ля Зогу». 

Если в 1954 году вышло в свет 
145 разных названий книг общим 
тиражом в 1615 тысяч экземпля-
ров, то уже через 3 года — в 
1957 году — вышло 316 названий 
Тиражом в 2400 тысяч экземпля-
ров. Больше всего издано худо-
жественных произведений. И что 
наиболее характерно: в 1956 году 
по сравнению с 1954 годом изда-

ние произведении современных ал-
банских авторов увеличилось почти 
в три раза. Широко переиздаются 
и албанские авторы прошлого. 

Албанский читатель получил воз-
можность читать на родном языке 
многие лучшие произведения ми-
ровой литературы, и в частности 
русской и советской. 

«Число читателей в нашей стра-
не, — пишет Спиро Джаи, — растет 
необыкновенно быстро, и худо-
жественный вкус улучшается». По 
плану предполагаете» за пять лет 
издать более 30 различных произ-
ведений древнегреческих и древ-
неримских авторов, около 40—рус-
ской классики, более 25 — фран-
цузских писателей. 

этом никто не сомневается... Еще 
в нынешнем году наладим произ-
водство черепицы и пустотелого 
кирпича. Правда, людей малова-
то, ну, да ничего, справимся, — 
сказал Майхровский. 

— А про премию слыхали? — 
снова переменил он разговор. — 
Наша сахарная свекла оказалась 
лучшей в районе, и сахарный за-
вод премировал кооператив не-
сколькими сельскохозяйственны-
ми машинами. Свекла была луч-
ше, чем у единоличников. Хорошо 
потрудились наши женщины! И 
никогда не жаловались, хотя и 
было трудно. А раньше многие 
привередничали бы. Когда узна-
ли про премию, то потребовали 
законтрактовать на нынешний 
год еще больше свеклы. Моя же-
на, жены Курчины и Домагалы 
сказали, что, если им придется 
работать день и ночь, они гото-
вы, но премию обязательно долж-
ны получить снова. 

— Значит, постепенно вырав-
ниваетесь. выходите в первые ря-
ды? 

— Ну, до первых рядов нам, 
конечно, еще далеко, но зато те-
перь мы хорошо знаем, чего хо-
тим и как надо работать, чтобы 
добиться чего-то. И не надо нам 
никаких приезжих бригад в по-
мощь,—улыбается Майхровский. 
— Хотим сами хозяйничать на 
кооперативной земле и устав ду-
маем принять такой, какой нам 
больше по душе. План сева и 
других работ составим сами, а не 
чужие люди, которые сегодня 
здесь, а завтра в друго.м месте, 
о нашей земле никакого представ-
ления не имеют. Не нужны нам 
няньки, как бывало, помните? А 
через год-два посмотрим, чье поле 
больше хлеба родит — коопера-
тивное или единоличное! Тогда к 
нам придут и «беженцы», и не 
«беженцы».., 

И, подумав немного, добавил: 
— Конечно, нам сегодня легче 

работать, чем раньше. Правитель-
ство помогает кооперативам. Сни-
зили'найоги и поставки... 

В этот момент и подъехал к 
кладовой мои старый знакомый 
— Достал. Он явно постарел с 
тех пор, как я видел его в по-
следний раз. Только глаза оста-
лись те же — гордые, смелые и 
смеющиеся. Лошади, которыми он 
правил, ей-богу, были если не 
лучше, то уж во всяком случае 
не хуже виденных мною на скот-
ном дворе. Упитанные, о гордо 
поднятыми головами — настоя-
щие драконы! 

— Опять думаете писать о 
нас? — закричал он еще издали, 
весело смеясь. — Ну что ж, пи-
шите: не сдаемся и не сдадимся. 
А кто ушел от нас... < 

Он умолкает, смотрит на меня 
пристальным взглядом, словно 
оценивая. 

— Знаете, как берут профу зо-
лота? Скребут его ножиком, за-
тем пускают на ранку каплю кис-
лоты. Вот и нас так' поскребли: 
пустили кислоты. Хорошо это? 
Хорошо, потому что сор унесло, 
а настоящее золото осталось. Так 
и напишите: настоящее золото 
осталось. Возможно-, что'наш коо-
ператив теперь беднее, даже во 
много раз беднее, но зато здоров. 

— Достал, старый черт, а ты 
не хвастаешься? — со смехом 
спросил Домагала. 

— Себя-то я, брат, не пере 
хвалил и никогда не сделаю это 
го, — ответил Достал, — но вас 
наверняка перехвалил, потому что 
овес давно должен быть в меш 
ках, а я этого что-то не вижу. 

— Сойди с воза, тогда уви 
дишь, — возразил ему Майхров 
ский и, подхватив большой ме-
шок с овсом, закинул его себе в;< 
спину. 

В кладовой стоял полумрак, в 
щели пробивался ветер. Солнце 
поднималось все выше, расточая 
кругом тепло. И казалось, что 
кооперативные поля, раскинув 
шиеся вокруг, были в радостном 
ожидании прекрасного завтра. 

ВАРШАВА 

Пытаясь успокоить обществен-
ное мнение, журнал «Юнайтед 
Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» 
выдвигает оригинальную «теорию» 
о пользе американских баз, раз-
мещенных • различных странах. 
Согласно этой «теории» лозунг 
«Янки, убирайтесь вон!» будто бы 
постепенно заменяется трогатель-
ным лозунгом: «Янки, оставайтесь 
здесь!». Оказывается, американ-
ские военные, находящиеся за 
границей,—это бизнес на три мил-
лиарда долларов для народов, 
на земли которых непроше-
ные «гости» доставляют раке-
ты и атомные бомбы. Снабжая 
американских солдат, японцы полу-
чали доллары. В случае ухода окку-
пационных войск японцы теряют 
бизнес. Бедняги! Однако фотогра-
фия, перепечатываемая из того же 
«Лайфа», начисто опровергает до-
мыслы журнала. (Верхний снимок 
справа), На ней запечатлена де-
монстрация в Токио, участники ко-
торой бурно требовали положить 

конец слишком затянувшейся аме-
риканской оккупации. 

Рост антиамериканских настрое-
ний вызывает раздражение самого 
мистера Даллеса. Как сообщило на 
днях из Вашингтона агентство 
Юнайтед Пресс Ичгернейшнл, Дал-
лес заявил членам конгресса, что 
«холодная война в большей степе-
ни угрожает американскому обра-

зу жизни, чем горячая война». 
Этот поджигательский вопль 

вряд ли будет содействовать попу-
ляризации американского образа 
жизни. Народы не желают ни «хо-
лодной войны», ни горячей, ни 
американской «помощи», ни го-
стей, которые платят. Этим и объ-
ясняется рост «антиамериканизма» 
на планете Земля. 

НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ ПИСАТЕЛЕИ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ ИТЕРАТОРЫ н 
деятели искусств 
народного Ки-

| тая переживают боль-
; шой творческий подъ-
5 ем. «Победа над пра-
5 выми буржуазными элементами, — говорится в 
5 одном из последних номеров журнала «Вэньи-
5 бао», — подняла еще выше красное знамя соцна-
5 лизма... Наша задача заключается в том, чтобы 
| на всех участках фронта литературы и искусства 
; развевались красные знамена...». 
5 Подборка материалов, которую мы помещаем 
§ сегодня, рассказывает о литературной жизни этой 
; великой страны. 

С Р Е Д И К Р Е С Т Ь Я Н 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КИТАЯ 

Известный китайский 
писатель Чжоу Ли-бо 
уже более года живет 
в кооперативе Таохуа-
лунь, в пригородном 
районе г. Ияна, в про-
винции Хунань. Он яв-

ляется заместителем сек-
ретаря партийного коми-
тета волости Таохуалунь. 
Писателя часто можно 
видеть в светло-синей 
спецовке в поле вместе 
с крестьянами. В романе 
«Большие перемены ш 
горной деревне», печа-
тающемся сейчас в жур-
нале «Женьминьвэнь-
сюэ», использована толь-
ко часть собранного пи-
сателем за последние 
годы материала. 

Чжоу Ли-бо говорит, 
что участие в коопера-
тивном труде необходи-
мо ему не только для 
того, чтобы глубже по-
нять жизнь народа, но и 
для того, чтобы пере-
строить собственные 
мышление и чувства. Пи-
сателю надо ощущать 
себя в кооперативе не 
гостем, а мадров ым ра-
ботником или рядовым 
членом кооператива. 

Корреспондент газеты 
«Гуанминжибао», посе-

«О 

п о э з и я , 
НА УЛИЦЫ! 
«...На стенах фанз 

хэбэйских деревень, на 
рекламных щитах в 
Пекине появились сти-
хи. Короткие, лаконич-
ные и простые, они мо-
гучим голосом привле-
кают людей», — так 
начинается корреспон-
денция поэта Цзан 
Кэ-цзя «Поэзия, на 
улицы!», опубликован-
ная в газете «Жень-
миньжибао». 

Народные песни, ча-
стушки или двух-трех-
строчные стихотворе-
ния, замечает Цзан Кэ-
цзя, — наиболее рас-
пространенные формы 
уличного стиха. Но это 
не значит, что надо 
ограничить поэз и ю 
лишь этими формами. 
Они должны быть мно-
гообразными, но отве-
чающими интересам и 
вкусам народных масс. 

о 

тивший Чжоу Ли-бо, при-
водит его высказывания 
о новых задачах китай-
ской литературы. Чжоу 
Ли-бо прежде всего от-
мечает, что если писа-
тель идет в жизнь с го-
товыми схемами и фор-
мулами, чтобы найти не-
обходимый жизненный 
материал для наполне-
ния зтих схем и формул, 
то написанное им про-
изведение едва ли бу-
дет обладать должной 
глубиной и искренно-
стью чувства, такое про-
изведение не тронет чи-
тателей. 

О 

«Восход НАД АЗИЕЙ» 
Эта небольшая, красиво оформленная книжка вы-

пущена недавно в свет китайским издательством 
«Бэйцзинчубаньшэ». 

8 ней собраны пятнадцать очерков известного 
писателя Ян Шо, в которых он описывает свои впе-
чатления от поездки по странам Азии и Африки. Ян 
Шо рассказывает много интересного о встречах с 
людьми нового Египта. Навсегда ушли в прошлое, 
пишет он, представления об Африке как о конти-
ненте, расположенном где-то очень далеко, подобно 
звезде на небе. 

Автор рисует картины мирной жизни арабов. А 
рядом — страшные картины разрушений, раны, на-
несенные империалистами 
молодой р е с п у б л и к е . 
Очерки «Розы пустыни», 
«Арабская ночь» и дру-
гие — это прежде всего 
рассказ о человеке — хо-
зяине пустыни, меняющем 
ее облик, строящем ир-
ригационные сооружения, 
текстильные фабрики, 
электростанции, заводы, 
тракторные станции. В 
очерке «Восход над Ази-
ей» Ян Шо говорит об 
общности судеб народов 
двух континентов—Азии 
и Африки, поднимающих-
ся к новой жизни. 

о 

Рабочие пишут «Историю заводов» 

Б О Е В О Й Ж А Н Р 
Д Р А М А Т У Р Г И И 

Недавно Пекинский народный художественный 
театр показал четыре новые одноактные пьесы: 
«Ай-яй-яй! Американская малютка-луна», написанную 
драматургами Чэнь Бай-лу, Лю Цан-лан, Ван Ми-фу 
и Хуан Ти: «Мусор высшего сорта*, автор Лю Цан-лан; 
«Хуан и Тань посещают тюрьму» Фан Чэна и пьесу 
«Боевое воскресенье* Чэнь Чжун-сюаня. 

Все четыре пьесы характерны своей злободневностью 
и свидетельствуют о творческой активности и оператив-
ности китайских драматургов, быстро откликающихся на 
важные текущие события жизни. Три из этих четырех 
пьес посвящены разоблачению буржуазных правых эле-
ментов. Сатирическая пьеса «Ай-яй-яйI Американская 
малютка-луна» высмеивает неудачные попытки амери-
канцев запустить свой искусственный спутник Земли. 

Китайская критика дает положительную оценку этим 
пьесам. Критик Чжоу Сюй в газете «Дагунбао> подчер-
кивает, что постановка одноактных пьес имеет большое 
политико-воспитательное значение. Об этом же пашет и 
режиссер Оуян Шань-цзунь. По его мнению, эти пьесы 
заслуживают внимания потому, что они отражают сегод-
няшний день. 

Постановке четырех одноактных пьес посвящена также 
статья известного драматурга Цао Юя. В высшей сте-
пени отрадно, пишет он, что драматурги еще больше 
стали служить своим творчеством современности, что в 
своих произведениях они смело выступают на острые 
политические темы. 

& 

На заводах и фабриках 
города Тяньцзиня широко 
развертывается литератур-
ная самодеятельность ра-
бочих. 

Кружок рабочих третьей 
тяньцзиньской текстильной 
фабрики собирает мате-
риалы о фабрике со вре-
мени ее создания в 
1921 году. 

Историю своего пред-
приятия пишут и рабочие 
пятой текстильной фабри-

Ф и л ь м о м о р я к а х 

* 

Фильм «Морская душа», выпущенный недавно 
шанхайской киностудией «Хайянь», рассказывает о 
восстании матросов гоминдановского военного ко-
рабля. 

Спасаясь бегством от частей Народно-освободи-
тельной армии, чанкайшисты уводят военный ко-
рабль «Гулан» на Тайвань. Здесь моряки из коман-
ды этого корабля, среди которых много честных 
людей, поднимают восстание и возвращаются на 
родину. 

На снимке: надр из фильма — матросы видят родную 
землю. 

К 40-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ «4 МАЯ» 
В СВЯЗИ С ИСПОЛНЯЮЩИМ-

СЯ в будущем году 40-ле-
тием движения «4 мая» из-
дательство «Женьминь-
пяньпое чуПянынэ» готовит 
нлдание ряда сборников 
'Новая литература за 40 
лет». В них войдут худо. 
жествениые произведения 
революционной реалисти-
ческой литературы, создан-

ные за последние 40 лет. 
Намечено издать 28 книг. 
Издательство готовит так-

же сборник статей о со-
временной . литературе, от-
ражающих недавнюю борь-
бу между двумя путями — 
социалистическим и 1сапи-
талистическим — в области 
литературы, в Китае; 

ки. Это рассказ о тяжелой 
жизни рабочего класса во 
время ЯПОНСКОЙ оккупа-
ции и гоминдановского 
господства. Когда некото-
рые главы этой истории 
читались на рабочих со-
браниях, можно было не 
раз видеть слезы волне-
ния на глазах слушате-
лей, пишет газета «Жень-
миньжибао». 

Тяньцзиньское отделе-
ние Союза китайских пи-
сателей устроило собесе-
дование, посвященное 
«Истории заводов». 

П е р в ы й 
р о м а н 

Ц ю й Б о 
Роман «Через тайгу 

и снежные равнины» — 
первое произведение 
писателя Цюй Бо. Ки-
тайская критика тепло 
отзывается об этой 
книге. Автор ее — в 
недавнем прошлом 
военный работник. В 
романе показаны собы-
тия на северо-востоке 
Китая после 1946 го-
да. Разбитые гоминда-
новские части, скры-
вающиеся в горах, со-
вершают набеги на 
мирные селения, пы-
таясь сорвать проведе-
ние земельной рефор-
мы. Цюй Бо рассказы-
вает о героизме и стой-
кости бойцов малень-
кого отряда, оказавше-
гося в трудном поло-
жении, лицом к лицу с 
более сильным против-
ником, и все же вы-
шедшего победителем 
из схватки с гоминда-
новцами.

 к 

По мнению критика 
Хоу Цзинь-цзина, кни-
га вызвала интерес у 
читателя именно тем, 
что в ней чувствуется 
горячее дыхание собы-
тий недавнего прошло-
го. Жизнь, так хорошо 
знакомая автору и 
правдиво помазанная в 
романе, — вот что 
определило успех этого 
произведения. 

- о 
ТЯНЬ ЦЭЯНЬ 

Из цикла «Стихи с поля» 
Поэт Тянь Цзянь уже длительное время живет и 

работает в одной из деревень провинции Хэбэй. 
Публикуемое сегодня стихотворение написано 

поэтом в деревне. 

ВРЕМЯ И ЛЮДИ 
Натягивай мышленья тетиву до полного предела, 
Чтоб мысль твоя стрелой с нее летела. 
Пусть поднимается она в сияющую высоту, 
Пусть вдаль летит за крайнюю черту.,. 
Кто сетует, что поспевать за временем не может? 
Одна минута наша целых дней дороже!.. 

Перевел с китайского А. СМЕРДОВ 
О 

К О Р О Т К О 
г ^ ИЗДАТЕЛЬСТВО «Синьваньи» выпустило роман К» 
Гана .Золотой мост». В нем автор рассказывает о стоои 
я И т г С ^ в А О р о г и • Тибет. В книге ярко показано, как ти-
?елям^оинамЛеНИв о к а з , " в а в т п°ДДер>«ку китайским строи-

• ВЫШЛА в свет ноаал книга Мэй Лань.фана «Запис 
ни о поездке на Восток.. Известный артист, помтиаший 
недавноЯпонию в составе делегации деятелей культуры 

3д я п г ' г и и * Т . ° с Ь О И Х п у т в в ы х впечатлениях. 
„ • ЗА ВОСЕМЬ лет в Китае издано более 2 600 названий 
детской литературы тиражом С|ыше 270 млн знмипГ. 
р ° в " К и т ! «

М

о и °
А У

 • " ? ! ? "
 в о л

* ®
 6 0 0

 НОВЫХ к н и г д л я детей* 
• ВО ДВОрЙ 1 » ш Ж е к И Х П«»>и°Дических изданий, * 

во ДВОРЦЕ изящных искусств в Брюсселе согтпа. 
лось первое выступление китайских артистов на котопо!< 
присутствовала королева Бельгии Ё л и З а ^ а КЬрмева 
приняла руководителей китайского ансамбля п с и » и 
выступление!а.ЩИХ а р т и с т о ® и п о з Д Р « и л а их с успешным 

И о. главного редактора В. ДРУЗИН. 
Редакционная коллегия: М. АЛЕКСЕЕВ, 
Б. ГАЛИН, Г. ГУЛИА, П. КАРЕЛИН, 
В. КОСОЛАПОВ (зам, главного редактора), 
Б. ЛЕОНТЬЕВ, Г. МАРКОВ, Е. РЯБЧИКОВ, 
В. СОЛОУХИН, 

сЛитературная газета» выходит три раза 
в неделю: во вторник, четверг и субботу. 

Адрес редакции и издательства: Москва И-51. Цветной бульвар, 30 (для телеграмм Москва, Лйтгазета).. Телефоны: секретариат — К 4-| 
жизни — К 4-06-05. международной жизни — К 4-03-48. отделы: литератур народов ОССР — В 8-59-17. информации — К 4-Й8-69, писем -

Типография «Литературной газеты», Москва И-51, Цветной бульвар, 30. 

Р ~ : литературы и искусства - Б 1-11-69, внутренней 
Б 1-15-23. издательство — К 4-11-68. Коммутатор — К ^-60-00. 

В-04052", 
I 

* м 


