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ЖАРКИЕ ДНИ УБОРКИ... 

него года заключаются прение всего в высо--

ком уровне механизация работ., 
В этом можно убедиться на примере Клетского рай-

она, Сталинградской области, где сумели вовремя на-
косить и застоговать много сена, а затем и быстро за-
кончить косовицу озимых хлебов на площади в 32 ты-
сячи гектаров. 

В этом районе все колхозные бригады применяют 
так называемый «комплекс Тапилина». 

Что же это за комплекс? 
Он характеризуется полной механизацией не только 

косовицы, обмолота и транспортировки зерна, но и сбо-
ра, перевозки и скирдования соломы. Действуют стого-
метатели и стоговозы. К копнам соломы, поставленным 
в ряд комбайнами-подборщиками, подходит стоговоз — 
огромная площад-
ка на колесах. 
Стогометатель ук-
ладывает на пло-
щадку 10 тонн 
соломы. Трактор 
увозит стоговоз в животноводческим фер-
мам и скотным дворам. Одно нажатие ры-
чага — и с площадки соскальзывает 
плотный, хорошо сформированный стог 
соломы. У стогометателя работают всего 
два человека, на сгоговозе — «дин чело-
век, Все делается чертовски просто и ра-
зумно, а главное — безлюдно. 

Автор этого новшества — местный 
старый механизатор Тдни.тин, бывший 
директор Клегской МТС, ныне директор 
РТС. Все это он сконструировал и сделал 
с помощью механика Куртлакова. 

Застаем Александра Степановича Тапи-
лнна на территории РТС. Странной рабо-
той занят его небольшой коллектив — 
он монтирует безлафетные жатки. 

— Почему же так поздно вы готовите 
яти жатки, Александр Степанович? 

— Ничуть не поздно. Мы срезали в 
районе более 30 тысяч гектаров озимых, 
но впереди — еще 41 тысяча гектаров 
яровых культур. Много работы. И вдруг, 
как с неба, падают в наш район 45 но-
веньких жаток. Это такие жатки, что о 
них стихи надо писать... 

История жаток такова. Когда уже на-
чалась уборка огромного урожая, возник-
ла явная опасность, что сроки уборки 
могут затянуться. Город дал колхозному 
селу на период уборки 25 тысяч че-
ловек рабочих, служащих, учащихся, 
город послал на перевозку зерна чет-
вертую часть всех своих грузовых 
автомашин, промышленность Сталинграда 
изготовила тысячи приспособлений для 
парных сцеплений жаток, но на полях не 
хватало самих жаток. Тогда руководители 
области обратились к Омскому за-
воду Сельмаш с просьбой оказать 
помощь жатками. Коллектив завода немед-
ленно отозвался. Рабочие стали на «Ста-
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линградскую вахту». Обычно Омский за-
вод выпускает в сутки 170 жаток. Об-
судив просьбу сталинградцев, коллектив 
машиностроителей выпустил за двое су-
ток 800 жаток. Железнодорожники пода-
ли эшелон и стремительно но «зеленой 
улице» доставили жатки на сталинград-
ские железнодорожные узлы и станции. 
И вот жатки, вышедшие из цехов Омско-
го завода три-четыре дня тому назад, бы-
ли быстро смонтированы и вышли на 
ноля в глубинных районах Сталинград-
ской области. Так рабочий класс помогает 
колхозному крестьянству, так город кре-
пит смычку с деревней. 

— Такая дружба нам особенно дорога, 
— говорит Тапилин. — Мы знаем, что в 
ближайшие годы колхозам и совхозам 
не понадобится городская рабочая сила. 
Город насытит нас. производственными 
машинами и механизмами. Людей понадо-
бится меньше, чем сегодня имеют колхо-
зы и совхозы, незачем будет отрывать го-
рожан от их обычного труда. Нам сегодня 
уже не нужны люди на заготовку кор-
мов, на уборку сена и соломы. Вот завод-
ские стогометатели. Без стоговозов они 
требуют очень много мелких транспорт-
ных средств и людей. В комплексе же со 
стоговозами люди, как видите, не нуж-
ны. Немного их потребуется и при уборке 
зеленой* кукурузной массы на силос. 
Кстати, мы скоро выпускаем новые сто-
говозы, смонтированные на шасси много-
тонного грузовика, с добавлением третьей 
пары колес. Тогда доставка стогов сена и 
соломы будет осуществляться уже не на 
тракторных, а на автомобильных скоро-
стях. Тогда фермы заживут спокойно. Да 
мы и в нынешнем году, при этих вот ку-
старных стоговозах, сумеем заготовить 
двухлетний запас грубых кормов, навер-
няка. 
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ВНИМАНИЕ москвичей и гостей 
столицы, проходивших в по-
следние дни по площади Мая-

ковского, неизменно привлекал еще 
закрытый покрывалом монумент, выся-
щийся в самом центре площади. На 
той стороне скульптуры, что обращена 
к станции метро, высечены вдохновен-
ные строки: 

И я. 
как весну человечества. 

рожденную 
в трудах и в бою, 

пою ' 
мое отечество, 

республику мою! 

Как уже сообщалось в «Литератур, 
ной газете», этот памятник величай 
шему советскому поэту Владимиру 
Маяковскому создан скульптором А. 
Кибальниковым. Открытие монумента 
состоится сегодня в 14 часов. 

Министерство культуры СССР, ис-
полком Московского городского Совета 
депутатов трудящихся и Союз писате-
лей СССР пригласили на это торже-
ство многочисленных представителей 
советской общественности. 
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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
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О награждении писателя 
Перцоаа В. О. орденом 

Трудового Красного Знамени 

В связи с шестидесятилетием со дня 
рождения писателя Перцова В. О. и 
отмечая его заслуги в области литера-
туроведения, наградить тов. Перцова 
Виктора Осиповича орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

К. ВОРОШИЛОВ 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ 
Москва, Кремль. 28 июля 1958 г. 
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Д' 
чить быков 
цесс уборки 
одну карету 
МУ-2. 

От души хочется, чтобы комплекс Та-
пилииа стал достоянием всех колхозов и 
совхозов страны. 

И. ЕГОРОВ, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 
КЛЕТСКАЯ, Сталинградской области. (По 

телефону) . 
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Молодежь, горячо откликнувшаяся на 
призыв Центрального Комитета ВЛКСМ, 
едет на уборку целинного урожая. 27 тысяч 
молодых патриотов столицы отправляются 
в этом году на целину. Уже уехали студенты 
многих московских вузов, техникумов, учи-
лищ. Вместе с отрядом студентов Москов-
ского авиационного института имени Орджо-
никидзе отбыли на целинные земли выезд-
ная редакция многотиражной газеты инсти-
тута и бригада кинооператоров студни 

«МАИ-фильм». В субботу специальным по-
ездом отправилось в Кустанайскую область 
несколько сот студентов Сельскохозяй-
ственной академии имени К. А. Тимирязева. 

Уезжая, комсомольцы дают обещание ра-
ботать на уборке так. чтобы достойно встре-
тить славное 40-летие Ленинского комсо-
мола. 

На снимке: молодежь Ленинского района 
столицы уезжает на уборку в Казахстан. 

Фото А. ЛЯЛИНА 

' СЕ КОЛХОЗЫ Клетского рай-
она уже шесть лет пользуются 
стоговозами и стогометателями — 

комплексом Тапнлина. 

— Почему же нет стоговозов в других 
районах, областях и республиках? 

На этот вопрос Александр Степанович 
дает совершенно ясный и четкий ответ: 

— Пропаганда доброго опыта в сель-
ском хозяйстве у нас поставлена слабо. 
Мы много раз выступали в газетах, спе-
циальных журналах: берите наш стого-
воз, вдвое легче жить будете. 

— Ну и что же, берут? 

— Некоторые берут, особенно Белго-
родская область заинтересовалась. Их 
совхозы и колхозы посылают нам заказы, 
но мы же не завод. 

Будем надеяться, что новая наша кон-
струкция на основе мощного грузовика 
привьется скорее. К сожалению, у нас 
еще есть в сельском хозяйстве много 
советчиков, которые рекомендуют зерно 
от комбайнов возить на быках, солому и 
сено — тоже на быках. А попробуйте вы 
,'мченить один трехтонный грузовик бы-
ками да телегами. Попробуйте включить 
живое тягло в машинное производство,— 
ничего не получится. Ни быков, ни лю-
дей не хватпт. Быки — пустая фантазия 
тех, кто Фантазирует, глядя назад, а не 
ьнеред... 

ЧЕГО ЖЕ ПРАВ механизатор Та-
пилпн! В ряде районов мы наблю-
дали горестные попытки вклю-

в машинизированный про-
хлебов. Никакого толку. В 

впрячь не можно С-80 и 

ПРЕДСЪЕЗДОВСКАЯ 

ТРИБУНА О некоторых вопросах 
истории советских литератур 

П 
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НА ДНЯХ состоялось заседание Совета жюри, на котором были подведены 
итоги всесоюзных конкурсов на лучшие проекты памятника В. И. Лени-
ну и Дворца Советов, которые будут сооружены в Москве, на Ленин-

ских горах. 
Лучшим из 120 проектов памятника В. И. Ленину, представленных на от-

крытый конкурс, признан проект под девизом «Свет»'. Его авторы: скульпторы 
А. Кибальников. П. Бондаренко. архитекторы Р. Бегунц. Н. Гришин. Н. Ко-
вальчук и В. Макаревич удостоены второй премии. Вторую и третью премии 
по закрытому конкурсу поделили авторские коллективы, разработавшие проек-

ты под девизом «Единство» и «Мир». 
Важная задача стояла и перед зодчими, 

трудившимися над созданием проекта Двор-
ца Советов — архитектурного сооружения 
огромной общественной значимости. Ему 
нужно было придать спокойную, монумен-
тальную и в то же время легкую современ-
ную форму. 

На конкурс поступило 136 проектов 
Дворца Советов. Лучшими признаны рабо-
ты под девизами «Золотая звезда» (архи-
текторы М. Бархин и Е. Новикова) и «К 
солнцу» (архитекторы В. Давиденко и А. 
Меерсон). 

Совет жюри конкурса в своем решении 
указывает, что отмеченные работы могут 
быть положены в основу дальнейшей разра-
ботки проекта Дворца Советов. 

На снимках: проект памятника В. И. Ленину 
под девизом гСветг и проект Дворца Советов 
под девизом 'Золотая звезда». 
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[0ЯВЛЕН11Е этой статьи в пред-
съездовских материалах может 
вызвать у кого-нибудь недоуме-

ние: Третий писательский съезд будет 
подводить итоги развитию многонацио-
нальной советской литературы за послед-
ние четыре года,— при чем же, мол, 
здесь история? Но это недоумение неос-
новательно. 

Есть такие проблемы прошлого, кото-
рые звучат актуально в сегодняшней на-
шей идейной и литературной жизни. 
Всем известно, как зарубежные ревизио-
нисты (а их воздействию поддался 
и кое-кто из наших писателей) создали 
легенду о том, будто самое золотое время 
советской русской литературы — это 
20-е годы, когда существовали разные 
группировки, когда не «связывала» ли-
тераторов единая для всех идейная плат-
форма и г. п. Борьба против этой исто-
рической неправды приобретает жгучий 
сегодняшний интерес. Так же, как и 
борьба против нигилистического отрица-
ния успехов советской литературы в 
30-е и 40-е годы. «История»? Да, но 
актуальная история! 

Есть актуальные для нас сегодня во-
просы и в области истории литератур на-
родов Советского Востока. 

[ОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ решений исто-
рического XX съезда Коммунисти-
ческой партии Советского Союза 

во всех наших литературах идет пере-
оценка некоторых фактов истории. Исто-
рия литературы наших народов дорево-
люционного и послереволюционного пе-
риодов теперь выглядит гораздо многооб-
разнее и богаче. Но, не умаляя значения 
того, что сделано советским литературо-
ведением за последние годы, нельзя не 
заметить также некоторых отрицатель-
ных явлений в развитии историко-лите-
ратурной науки в республиках (особен-
но Средней Азии и Казахстана), явлений, 
которые могут быть использованы реви-
зионистски настроенными недоброжела-
телями советской литературы. 

Чего нам не хватает в изучении исто-
рии советских «восточных* литератур? 

Значение достигнутых советскими пи-
сателями успехов может быть раскрыто 
полностью лишь в свете общего сравне-
ния основных черт советской литературы 
того или иного народа с дореволюцион-
ным состоянием данных литератур: тогда 
перед читателями с очевидностью встанет 
та огромная дистанция, которая отделяет 
литературное развитие дореволюционного 
прошлого от советского настоящего. В сво-
их литературоведческих трудах мы час-
то ограничиваемся лишь общими словами 
по этому поводу, не понимая, видимо, той 
методологически принципиальной роли, 
которую играет это сравнение в конкрет-
ном историко-литературном разговоре. 
Для узбекской литературы, как и для ли-
тератур других народов Средней Азии, уже 
самое начало советского периода есть вы-
ход на широкую дорогу современного, 
подлинно реалистического искусства, 
когда успешно преодолевалась идейно-
тематическая и жанровая ограничен-
ность, «завещанная > нам нашим отста-
лым прошлым, когда невиданно демокра-
тизировались язык и все изобразительные 
средства литературы, когда на новой ис-
торической и идейной основе по-новому 
зазвучали, по-новому воспринимались 
читателями лучшие традиции демократи-
ческого и гуманистического наследства. 
С самого своего начала литературы наро-
дов Советского Востока вырабатывали но-
вые национальные традиции. Новым стал 
и писатель — создатель литературных 
произведении, изменились сфера его ин-
тересов, его культура, его быт, а прежде 
всего стали иными цели творчества: пи-
сатель вдохновлялся самыми передовыми 
идеями современности — идеями комму-
низма. Показать все это, говоря о кон-
кретных периодах, произведениях, писа-
тельских судьбах,—важная задача ли-
тературоведения, которую мы, к сожале-

Иззат СУЛТАНОВ 
о 

нию, решаем еще слабовато, недостаточно 
умело. 

Возьмем, например, период 20-х годов. 
Для Средней Азии и Казахстана это 

были годы бурного подъема культуры и 
литературы народов, впервые вовлечен-
ных в борьбу за социализм. В. II. Ленин 
учил, что социалистическая революция 
неизбежно вызовет к активной творче-
ской деятельности огромные народные 
масеьГи это даст могучий толчок к рас-
цвету талантов, дотоле придавленных 
эксплуататорским строем. Литература на-
родов Средней Азии 20-х годов — одно из 
замечательных фактических подтвержде-
нии глубокой правильности этого пред-
видения великого вождя. 

Л, однако, до самых последних лет в 
исторических и историко-литературных 
трудах наша литература 20-х годов вы-
глядела очень бедной. Но если литерату-
ра 20-х годов была столь бедна, на чем же 
базировался тогда крутой подъем литера-
туры в 30-х годах (о нем справедливо пи-
сали, но им несправедливо начинали ис-
торию советских среднеазиатских литера-
тур некоторые литературоведы)? Теперь, 
после XX съезда, эта картина изменилась. 
Оказалось, что фактический историко-ли-
тературный материал дает возможность 
показать огромные результаты влияния 
Октябрьской революции на культуру на-
ших народов уже в 20-х годах. 

Нельзя но отметить, например, что 
правильная, объективная оценка творче-
ства такого крупного прозаика, как Аб-
дулла Кадыри, полностью опровергает не-
верный тезис, будто узбекская советская 
литература в течение целого десятилетия 
после Великой Октябрьской революции 
ограничивалась только рамками поэзии. 
Творчество Абдуллы Кадыри свидетельст-
вует о том, что узбекская проза 20-х го-
дов, развитие которой имело принципи-
альное значение в истории нашей литера-
туры, не сводится только к действитель-
но новаторским произведениям Садридди-
на Айни, одного из родоначальников со-
ветской узбекской и таджикской литера-
тур. Абдулла Кадыри не только положил 
в узбекской литературе начало реалисти-
ческой (в том числе и сатирической) 
новелле, но одним из первых написал уже 
в 20-х годах два крупных романа — 
«Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря». 
В этих его романах была дана широкая, 
в основном верная картина жизни узбек-
ского народа в XIX веке, разоблачен бес-
человечный характер феодального строя, 

.показана пагубность некоторых косных, 
укоренившихся в народном быту нацио-
нальных традиций. Писатель впервые в 
истории узбекской литературы показал 
(хотя, конечно, и недостаточно глубоко, 
не так, как мы это понимаем сегодня) ту 
исторически прогрессивную роль, кото-
рую сыграла Россия XIX века по отноше-
нию к. народам Средней Азии, объективно 
приобщив их к всемирно-исторической 
борьбе русского народа, к новым, передо-
вым для своего времени социально-поли-
тическим идеям. 

Проза Абдуллы Кадыри, формировав-
шаяся под непосредственным влиянием 
русской литературы, с которой будущий 
писатель начал знакомиться еще до Ок-
тября и которую он впоследствии всесто-
ронне изучал и непрестанно пропаганди-
ровал, по своему творческому методу и 
изобразительным приемам была одним из 
подлинно новаторских явлений узбекской 
литературы. Писатель обращался к «обы-
денной» действительности, он стремился 
показать психологию персонажей, писал 
точным, ярким, выразительным языком, в 
отличие от сознательной стилистической 
вычурности и нарочитой оеложненности. 
практиковавшихся в дореволюционной 
.художественной литературе. Все это было 
ново для узбекской литературы, и все это 
в конечном счете было результатом того, 

н 

[РЕДСТАВИМ себе такую картину: человек тяжело заболел, жизнь 
его • опасности. Требуется немедленный созыв консилиума врачей, 
которые должны изыскать средства для спасения человека. Но 

вместо этого затевается дискуссия о том, где и когда должен состояться 
консилиум, кого на него приглашать и чем заниматься. Невероятно! — 
скажет читатель. И действительно — когда речь идет о жизни человека, 
врачи знают: главное спасти больного, и действуют соответственно. 

Между тем в мире происходит сейчас нечто, очень напоминающее 
описанный случай. Человечество в опасности. Англо-американская агрес-
сия на Среднем Востоке поставила мир на грань войны. С момента вы-
садки американских войск • Ливане и английских — в Иордании прошло 
уже две недели. За это время Советское правительство неоднократно 
предлагало Главам правительств великих держав немедленно собраться и 
обсудить меры для спасения мира. Глава Советского правительства Н. С. 
Хрущев предложил руководителям западных д е р ж а в встретиться с этой 
целью 22 июля в любом месте по их выбору. Запад не принял этого 
п р е д л о ж е н и я и выдвинул встречный план: организовать совещание в 
рамках Совета Безопасности. Советский С о ю з ответил н е м е д л е н н ы м со-
гласием и предложил, чтобы указанное совещание открылось в Нью-
Йорке 28 июля. 

Но у ж е п р о ш л о 28 июля, а воз и ныне там. В этом повинны Вашинг-
тон и Лондон, взявшие курс на то, чтобы похоронить достигнутую дого-
воренность о быстрейшей встрече Глав правительств СССР, С Ш А , Вели-
кобритании, Ф р а н ц и и и Индии, встрече, которой с нетерпением ждут все 
н а р о д ы земного шара. О б этом со всей прямотой и решительностью 
говорится в ответных посланиях Председателя Совета Министров СССР 
Н. С. Х р у щ е в а Главам правительств С Ш А , Великобритании и Франции, 
к о т о р ы е опубликованы сегодня в газетах. 

Ввиду чрезвычайно напряженного положения в районе ближнего и 
С р е д н е г о Востока Советский С о ю з по-прежнему считает, что необходим 
немедленный созыв совещания Глав правительств пяти держав — СССР, 
С Ш А , Великобритании, Франции и Индии с участием генерального секре-
таря О О Н . В послании президенту С Ш А Эйзенхауэру Советское прави-
тельство требует ясного ответа: когда С Ш А будут готовы участвовать в 
совещании в верхах и к а к у ю дату они предлагают? 

Оснований для такого настойчивого требования у Советского Союза 
более чем достаточно. Угроза миру на Ближнем и Среднем Востоке растет. 

Американские и английские самолеты ежедневно доставляют все новые 
подкрепления войскам интервентов, а также оружие, боеприпасы и снаб-

жение для них. У ж е сейчас в Ливане находится более 10 тысяч полностью 

в о о р у ж е н н ы х и снаряженных американских солдат. На границах О А Р и 

Иракской республики концентрируются турецкие войска. 

Американская печать проливает свет на причины, п о б у ж д а ю щ и е С Ш А 
увиливать от совещания. Дело в том, что на этом совещании Соединен-
ные Штаты, по словам газеты «Уолл-стрит джорнэл», «окажутся 
в таком положении, когда они д о л ж н ы будут объяснять и оправ-
дываться». Вашингтон очень х о р о ш о понимает, что ни американская, ни 
английская интервенция на Ближнем Востоке ничем не м о ж е т быть оп-
равдана, и он боится услышать слова осуждения на высоком м е ж д у н а -
р о д н о м ф о р у м е . Достаточно послушать, как газета « Н ь ю - Й о р к тайме» 
пытается подбодрить руководителей С Ш А , чтобы представить себе всю 
силу их страха перед совещанием. «Нам нечего стыдиться нашей политики и 
наших ближайших целей для Среднего Востока... Цели, преследовавшиеся 
С Ш А на Среднем Востоке, —- хорошие цел и... При соответствующей под-

готовке и благодаря консультациям с 
нашими союзниками м ы с м о ж е м предстг^» 
вить наше д е л о так, что оно будет убе-
дительным. М ы д о л ж н ы и м о ж е м прийти 
на совещание, будучи уверенными в сво-
их силах». Испытанное средство! Когда 
тебе страшно, попытайся петь или хоть 
свистеть, на худой конец. 

Но страх перед о с у ж д е н и е м —- не 
единственная причине, толкающая С Ш А 
на срыв совещания. Такое совещание 
могло бы разрядить международную об-
становку, а это отнюдь не в интересах 
военных промышленников. Печать моно-
полий довольно откровенно высказывает 
надежду, что кризис на Б л и ж н е м Востоке 
м о ж е т способствовать п р е о д о л е н и ю спа-
да в экономике С Ш А . Редактор газеты 
« Д ж о р н э л о ф коммерс» Гейнц Л ю д и к в 
прямо заявляет: « С у м м ы , необходимые 
для удовлетворения н у ж д войн корей-
ского типа, придется увеличить сверх то-
го, что расходовалось в последнее время 
и расходуется сейчас». 

Выражая взгляды наиболее оголтелых 
псборников экспансионистского курса 
американской политики, обозреватель 
« Н ь ю - Й о р к геральд т р и б ю н » Д ж о з е ф 
Олсоп утверждает, что у С Ш А имеется 
только три выбора. «Игнорировать Х р у -
щева и сурово обойтись с Насером»; иг-
норировать мировое общественное мне-
ние и « ц е п к о держаться» за нефть Пер-
сидского залива; предпринять «смелые и 
трудные м е р ы » в Западном союзе. Где 
ж е здесь «выбор»? Видно, господин О л -
ссп большой шутник. Впрочем, Вашинг-
тон и не думает выбирать. О н у ж е вы-
брал. М и р является сейчас свидетелем 
политики «с позиции силы» в действии. 
Небывалая концентрация на Ближнем 
Востоке англо-американских войск должна 
обеспечить интервентам «позицию силы» 
не только в этом районе мира, но, как 
они надеются, и за столом созещания в 
верхах, если предотвратить его им все-та-
ки не удастся. 

П о м и м о чисто военной подготовки ве-
дется и подготовка политическая. Подго-
тавливая «позицию силы», Даллес успел 
переговорить со своими английским и 
канадским коллегами, премьер-минист-
р о м Великобритании М а к м и л л а н о м , а ны-
не участвует в работах лондонской сес-
сии Багдадского пакта. Тем временем 
сподвижник Даллеса М э р ф и грубо вме-
шивается во внутренние дела Ливана и пы-
тается уговорами и угрозами воздейст-
вовать на ливанских повстанцев и заста-
вить их сложить о р у ж и е . Наиболее убе-
дительный «довод» вашингтонского эмис-
сара — штыки стоящих за его спиной 
американских войск. Но никакие «дово-
ды» не действуют на мужественный ли-
ванский народ. Одна из газет позстанцев, 
издаваемая в Бейруте за баррикадами, в 
шутку назвала М э р ф и «г-ном М о р ф и е м » . 
«Никакие инъекции г-на М о р ф и я , — пре-
д у п р е ж д а е т газета, — не преодолеют 
арабского национализма». 

О д н а к о как бы ни претила Вашингтону 
и Лондону идея совещания в верхах, 
они сознают, что открыто выступить про-
тив такого совещания было бы опасно. 
«Цена отрицательного жонглирования 
стала немыслимо высокой, — пишет 
газета « Н ь ю - Й о р к пост». — Весь сезт 
вряд ли мог бы простить отказ участво-
вать в совещании сейчас». 

Голос народов, требующих, чтобы 
опасный очаг войны б ы л потушен, пока 
он не превратился в м и р о з о й п о ж а р , 
звучит с к а ж д ы м днем все громче. Успо-
коительные заверения агрессоров насчет 
их «честных намерений» и отсутствия-де 
угрозы военного конфликта никого не 
могут обмануть. Интервенция западных 
держав на Ближнем Востоке ширится. 
Угроза в с е о б щ е м у м и р у нарастает. Н у ж н о 
действовать, и действовать немедленно. 

ЛИТЕРАТОР 

что благодаря Октябрьской революции уз-
бекский народ освободился от старых 
оков, задерживавших его культурное раз-
витие. 

Я говорю о творчестве Кадыри как об 
одном из примеров, характеризующих, на-
сколько полнее и правильнее стали сей-
час наши историко-литературные пред-
ставления. Ве будучи специалистом по 
истории других литератур, воздержусь от 
приведения подробно аргументированных 
примеров, скажем, из истории казахской 
литературы. Во можно было бы сказать— 
п ученые Казахстана уже говорят—о роли 
в казахской литературе таких писателей, 
как Джанеугуров, Майлин, Сейфуллпн. о 
том, насколько расширяются наши позна-
ния и представления об истории казах-
ской советской литературы, как только 
мы учтем опыт этих писателей. 

Однако в большой работе над созданием 
верной и полной картины историко-лите-
ратурного процесса не обошлось без пере-
гибов, наметились некоторые ошибки и 
искажения правды. Гражданскую реаби-
литацию некоторых представителей уз-
бекской националистической литературы 
(Фнтрата. Чуллана и других) отдельные 
литературоведы толкуют превратно, как 
полную их реабилитацию и в области 
идеологии. Более того, ссылаясь на реаби-
литацию этих писателен, кое-кто счел 
возможным усомниться в том. была ли 
вообще «националистическая литерату-
р а , не есть ли это выдуманный термин. 
Вопрос этот, как мне представляется, 
имеет отношение ко многим литературам 
народов СССР, и поэтому следует остано-
виться на нем особо. 

АЦИОНА.ШСТИЧЕСКИЕ течения в 
общественной, идеологической, в 
том числе и литературной исто-

рии советских народов Востока есть 
Факт. Отрицать его -®- значит искажать 
истину и совершать политически вред-
ную ошибку. Для '20-х годов в нашей 
стране характерна была усиленная клас-
совая борьба во всех областях жизни. Не 
случайно в Резолюции ЦК ГКП(б) от 
18 июня 1023 года говорилось о том, 
что классовая борьба продолжается и в 
области литературы. 

Всякий человек, внимательно изу-
чивший историю, например, узбекской 
литературы, в особенности — литерату-
ры '20-х годов, знакомый с идейным на-
правлением творчества отдельных писа-
телей и их ролью в конкретной истори-
ческой обстановке, должен будет при-
знать, во-первых, что узбекская совет-
ская литература формировалась в усло-
виях упорнейшей классовой борьбы 
вообще и идеологической, в частно-
сти; во-вторых, что Чулпан. Фиграт и 
некоторые другие писатели до опреде-
ленного времени выступали с произве-
дениями, проникнутыми националистиче-
ским духом, они, эти писатели и эти 
произведения, в тог период имели реак-
ционное влияние на читателя. 

Водораздел между узбекской советской 
литературой и националистической лите-
ратурой узбекских эксплуататорских 
классов — это проблема отношения к 
Октябрьской революции. Если такие че-
стные представители старой дореволюци-
онной интеллигенции, как Хамза, Айни, 
Завки, Абдулла Кадыри и другие, стали 
на защиту пролетарской революции и 
ее завоеваний, то националистическая 
литература, видными представителями 
которой были Фиграт и Чулпан. заняла 
сугубо отрицательную позицию по отно-
шению к Октябрю и Советской власти. 
Замалчивание, а порою открытое отри-
цание освободительного значения Ок-
тябрьской революции для узбекского и 
других ранее угнетенных народов Турке-
стана — характерная черта национали-
с т чсс кой литерат у ры. 

Фитрат пи*)ет ряд драматических про-
изведений на исторические темы («Гроб-
ница Тимура» в др.). где. по-своему 

(Окончание на 3-й стр.) 

Е. 

И 

80-ЛЕТИЕ 

П. ПЕШКОВОЙ 
СПОЛНИЛОСЬ 80 лег со дня 

рождения Екатерины Павловны 
Пешковой. В связи с этим Со-

ветское правительства наградило Е. П. 
Пешкову орденом Трудового Красного 
Знамени за многолетнюю обществен-
ную и литературную деятельность. 

В адрес юбиляра поступило множест-
во приветствий — от музеев М. Горь-
кого в Москве. Казани, Горьком, Куй-
бышеве, от Горьковекого горкома КПСС 
и городского Совета, от виднейших пи-
сателей и артистов. 

Сегодня в Институте мировой лите-
ратуры имени А. М. Горького Акаде-
мии наук СССР состоится вечер, по-
священный чествованию Е. П. Пешко-
вой. 

Ч 
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ИБИРЬ с ее « « с м е т н ы м и п р и р о д н ы м и богат-
ствами, неоглядными просторами сейчас при-
т е к а е т к себе внимание всего со«етекого на-

рода. Комсомол обязался послать миллион саоих 
сынов и дочерей за Урал — на новостройки С и б и р и 
и Дальнего Востока. У ж е сейчас Сибирь покрылась 
бесчисленными стройками, а скоро и* будет и то-
го больше. Здесь создается новая м о щ н а я металлур-
гическая, угольная и химическая промышленность, 
здесь возводят и пускают величайшие в мире гидро-
электрические станции. 

В л и х условиях особое значение приобретает тран-
спорт. В Сибири, как нигде, особо в а ж н у ю роль иг-
рают реки. Енисей, Лена, Ангара, Обь, И р т ы ш — 
вот реки-гиганты, к о т о р ы е становятся настоящими ар-
териями Сибири. 

1 — г т т т т т п т т т т т 

Воспетый А. П. Чеховым Енисей настолько преоб-
разился,^ что являет теперь пример ееликих измене-
ний всей Сибири. Когда-то пустынная, дикая и мрач-
ная река стала м о г у ч и м потоком, н е с у щ и м на своих 
волнах корабли новейшей постройки, готовым вра-
щать исполинские турбины. 

По темпам роста Енисейское пароходство стоит 
на первом месте в советском р е ч н о м флоте. У ж е 
сегодня енисейский флот способен за пять часов 
перевезти все то, что в 1913 году перевозилось за 
ц е л у ю навигацию. А с 1940 года г р у з о о б о р о т на 
Енисее вырос в 15 раз1 

И вот из Красноярска в ы ш е л а п е р в ы й рейс по Ени. 
с е ю д о арктического острова в о к е а н е — до Диксо-
на — великолепный трехпалубный пассажирский лай-
н е р «Валерий Чкалов». О н у ж е следует сейчас по 
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НЕВЗГОДЫ НОВОСЕЛА 

А ПУСТЫННОМ, заболоченно* бере-
гу Рыбинского моря не так давно 
возник поселок Переборы, приго-

род Рыбинска. У одного края посел-
ка плещутся волны нового моря, а у 
Другого — течет старая Волга. Между 
юностью поселка и глубокой стариной 
реки встала могучая плотина. 

Растут Переборы. Все шире раздвига-
ются границы поселка, покрываются ас-
фальтом его улицы, щедро проводится 
озеленение, отстроены Дворец культуры, 
кинотеатр, школы. Многие дома не утра-
тили еще аромата леса, запаха красок. 

Переборы — рабочий поселок нового 
кабельного завода, построенного по по-
следнему слову техники. В его ЦРХЗХ — 
образцовая чистота, порядок. Работают 
здесь в белоснежных халатах. На завод-
ском дворе высажены цветы. Высокая 
культура производства как бы определи-
ла стиль застройки поселка. Вы радуетесь 
этому. II вдруг, проходя по благоустроен-
ному Волжскому проспекту, замечаете 
здание, которое не может не привлечь 
внимание: грязное, обветшалое, с подсле-
поватыми окнами. 

Что это такое? Случайно сохранивший-
ся барак?.. И просто не хочется верить, 
когда узнаешь, что в этом неказистом по-
мещении обосновалась единственная в 
поселке столовая. 

Нп вывеска на стене п очередь, вы-
строившаяся в ожидании свободного мес-
та, рассеивают всякие сомнения. 

Как же могло случиться такое? Высо-
кая культура производства, прекрасный 
поселок, и вот такая удручающая столо-
вая, к тому же единственная на двадцать 
тысяч человек, за исключением завод-
ской, куда не пройдешь без пропуска. 

Может быть она доживает последние 
дни в ожидании новой, просторной, свет-
лой. под стать новому поселку? Нет, ока-
зывается, новая столовая не строится и 
строить ее не собираются, а старой, ви-
димо, стоять здесь до тех пор, пока не 
развалится. Почему так? «Не до нее сей-
час, — отвечают в поселковом Совете. — 
Главное сейчас — жилье. Не распылять 
же средства! Вот обстроимся, тогда...» ,1а 
еще посмотрят на вас так, будто вы не-
весть какую крамолу затеваете, путаете... 

П действительно, в Переборах жестко 
осуществляется эта своеобразная «строи-
тельная политика». 

В запущенном состоянии находит-
ся не только столовая, но и немного-
численные торговые помещения. Жи-
тели поселка горько шутят: для то-
го чтобы войти в продовольствен-
ный магазин Л: 40, нужно застраховать 
свою жизнь от несчастного случая — на-
столько обветшало здание. Пожарная ин-
спекция еще зимой запломбировала печи 
а предложила закрыть магазин. Не помог-
ло. Тогда пожарники срезали провода, ли-
шив магазин электроэнергии. И это не 
подействовало. Торговать где-то надо! 

ЕСЛИ побывать в других районах 
Рыбинска, где созданы новые жи-
лые кварталы, можно увидеть то 

же, что и в Переборах. Есть окраины, где 
на десятки тысяч населения нет ни мага-
зинов, ни столовых. Люди вынуждены до-
бираться в центр города, за пять-семь ки-
лометров, пароходом, автобусом, попутной 
машиной, на велосипеде, чтобы купить 
злополучную катушку ниток, коробку 
спичек, пачку соли! 

Но, может быть, неполадки с организа-
цией общественного питания и торговли 
в новых кварталах Рыбинска и в новых 
поселках объясняются какими-либо осо-
быми местными условиями? 

Побывайте в древнем городе Гусь-Хру-
стальном, Владимирской области. Неуз-
наваем стал этот центр стекольной про-
мышленности. На месте полусгнивших 
домишек поднялись сотни двух- и трех-

Павел ИЛЬЯШЕНКО, 
специальный корреспондент 
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Построены клубы, ста-зтажных домов, 
дионы, школы. 

Новое производство, новые кварталы 
жилых домов, — по сути дела, новый, 
преображенный город. Но бытовое обслу-
живание населения здесь, пожалуй, не 
лучше, чем в Переборах. Так же как и 
там. новые торговые помещения в этом 
городе не строят, а старые, на протяже-
нии многих лет, не ремонтируют. 

Как и много лет назад, жителей горо-
да обслуживают всего две столовые; одна 
при текстильной фабрике, а другая, 
так называемая «Чайная», убогое, как 
харчевня, заведение, — на центральной 
улице. Ни одного кафе, ни одной молоч-
ной! Не задумываются здесь и над разра-
боткой перспективного плана развития 
торговой сети. 

Парадоксальная ситуация. Примерно 
такая, какая была недавно с «мебельной 
проблемой». Люди въезжали в новые до-
ма, а обставить квартиру им было нечем 
— в продаже мебели нет. Новоселье 
справляли на чемоданах. А те, кто отве-
чает за обеспечение населения мебелью, 
свою оплошность объясняли «прин-
ципиальными соображениями»: нельзя, 
мол, все сразу, нужна последователь-
ность, всему свое время. Сперва, мол, 
жилье, ну, а мебель и прочее — потом. 
Правительство приняло постановление, о 
всемерном развитии мебельной промыш-
ленности, результаты которого уже ска-
зываются. Мебель начала поступать в 
магазины все в больших и больших ко-
личествах. 

Жилищное строительство растет в 
стране из года в год. Возникают рабочие 
поселки и новые районы в старых горо-
дах; в них вводят в эксплуатацию сотни 
и тысячи новых домов, но почему на но-
востройках не находится места для сто-
ловых и магазинов? Неужели и здесь 
нужна «очередность»? 

Даже в Москве сталкиваешься иной 
раз с такой картиной. В Новых Черемуш-
ках на большой квартал многоэтажных 
домов (квартал Л": 12) запроектировано 
всего два небольших торгово-бытовых по-
мещения. В одном — булочная, в другом 
— парикмахерская. К все. Лишь по на-
стоятельному требованию жильцов в под-
валах корпуса Л; 11 открыли бакалей-
ный магазин на одно рабочее место и 
овощную. Взглянули бы вы на эти «ма-
газины»! Они ни в коей мере не соответ-
ствуют современному уровню торговли, 
потребностям населения. 

На Кутузовском проспекте, где построе-
ны многоэтажные жилые корпуса, нет ни 
одной столовой. На Варшавском шоссе от-
крыта одна столовая: она обслуживает 
население в радиусе пяти километров. Не 
всякий решится совершить такое путеше-
ствие, чтобы закусить или пообедать! 

ЧЕМ ЖЕ объяснить все эти невзго-
ды новоселов? 

До недавнего прошлого в новых 
домах Первые этажи, как правило, предо-
ставлялись торговым и другим предприя-
тиям бытового и культурного обслужива-
ния населения. Теперь иное: совсем не 
обязательно выделять в новых домах пер-
вые этажи для этой цели. В новых жилых 
кварталах и поселках рекомендуется 
строить специальные здания для размеще-
ния магазинов, столовых, кафе и ателье. 

Как же претворяется это в жизнь? 
Первые этажи уж# не выделяются для 

культурно-бытовых учреждений, а в но-
вых жилых кварталах магазины и быто-
вые учреждения не строят. 

Начальник Пензенского управления 

«В м а с ш т а б е з е м н о г о шара . . . » 

ПЕРЕД ГЛАВНЫМ входом Мо-
сковского государственного уни-
верситета реют флаги с т р а н -

участниц Международного геофизиче-
ского года. 

Завтра здесь откроется Пятая рас-
ширенная ассамблея Международного 
комитета по проведению МГГ. 

В работе ассамблеи примут участие 
крупнейшие ученые разных стран мира. 
В их числе — президент Междуна-
родного комитета по проведению МГГ 
известный английский магнетолог Сид-
ней Чепмен, американский ученый, 
исследователь космических лучей Дж. 
Симпсон, крупнейший специалист по 
земному магнетизму профессор Вар-
тельс (Западная Германия), президент 
Национального научного совета Фран-
ции профессор Кулон и другие. 

Советские делегаты представляют на 
ассамблее около ста научных геофизи-
ческих учреждений страны. Это пред-
седатель Советского комитета МГГ 
академик И. П. Вардин, заместитель 
председателя комитета член-коррес-
пондент Академии наук СССР В. В. 
Белоусов, академики Л. И. Седов, 
Д. И. Щербаков и другие. 

Кроме двухсот советских и трехсот 
иностранных делегатов, на ассамблею 
приглашено в качестве гостей около 
тысячи ученых из разных стран. 

В программе ассамблеи — научно-
организационные вопросы о сборе ма-
териалов наблюдений со всего земного 
шара, об организации международного 
сотрудничества в период обработки и 
обобщения этих наблюдений, вопрос о 
продлении срока МГГ. 

На ассамблее будут проведены ши-
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рокие научные дискуссии по актуаль-
нейшим проблемам современной гео-
физики. 

На специальной дискуссии будут об-
суждены результаты исследований, 
проведенных разными странами в Ант-
арктике. 

Ученый секретарь Советского коми-
тета по проведению Международного 
геофизического года В. А. Троицкая 
рассказывает: 

— Открытия нынешней ассамблеи 
мы ждем с особенным интересом. На 
четырех предыдущих ассамблеях в те-
чение шести лет до начала МГГ Специ-
альный (Международный) комитет об-
суждал вопросы подготовки к исследо-
ваниям, методики географического рас-
пределения наблюдательных станций 
на территории земли. Ведь это первый 
опыт исследований по такой 'Широкой 
программе, организованных в масшта-
бе земного шара. Пятая ассамблея, ко-
торая открывается завтра, обсудит пре-
дварительные итоги той интересной и 
важной работы, которая проделана 
учеными всего мира за тринадцать ме-
сяцев МГГ. 

Президент Международного коми-
тета по проведению МГГ профессор 
Сидней Чепмен на вопрос о том, какое 
значение он придает предстоящему со-
вещанию, ответил: 

— Содружество ученых 65 стран в 
совместной работе по программе МГГ 
было очень гармоничным. Это способ-
ствовало получению новых важнейших 
данных в разных областях геофизики. 
Московская ассамблея, несомненно, 
имеет большое значение в связи с тем, 
что здесь ученые смогут обсудить ре-
зультат сбора и анализа этих новых 
данных. 

Н. ЯКОВЧУК 

торговли тов. Яковлев сообщает Мини-
стерству торговли РСФСР, что Пензенский 
совнархоз отказывается предоставлять по-
мещения для торговой сети. В заводской 
районе города отстроены помещения для 
четырех крупных магазинов, но их пере-
оборудовали под жилье. В Перми в одном 
магазине разместили телефонные мастер-
ские, в другом — предприятие совнархо-
за, в третьем — машинописное бюро об-
ластного статистического*управления. По 
данным министерства, в городах Россий-
ской Федерации несколько сот торговых 
помещений и предприятий общественного 
питания используются не по назначению. 

И совсем не удивительно, что площади, 
занятые под торговые предприятия, в 
иных случаях не только не увеличивают-
ся, а уменьшаются. Магазины и столовые, 
сданные в эксплуатацию много лет 
назад, приходят в негодность, а 
строительство новых — отстает. В 
1 !).">() году было закрыто тридцать де-
вать процентов торговых предприятий 
от числа вновь открытых, а в 1957 году 
•—тридцать пять процентов. Ликвидация 
старых магазинов не возмещается строи-
тельством новых. 

После организации совнархозов сложи-
лись, казалось, благоприятные возможно-
сти гармоничного строительства новых 
кварталов и рабочих поселков с тем, что-
бы одновременно с их заселением откры-
вались магазины и столовые. 

Но, как мы видим, ожидаемого улуч-
шения еще не произошло. 

А оно должно произойти, и как можно 
скорее. 

До спх пор работа строительных орга-
низаций, ведущих застройку новых жи-
лых районов, оценивается в основном ко-
личеством квадратных метров жилой пло-
щади, сданных в эксплуатацию. Пра-
вильно ли это? Не следует ли потребовать 
от строителей сдачи в эксплуатацию одно-
временно с жильем зданий для магазинов, 
столовых и других предприятий бытового 
и культурного обслуживания? И потребо-
вать жестко: и то и другое сдавать в экс-
плуатацию одновременно. Только тогда 
новосел получит все, что ему нужно 
для благоустроенной, культурной жизни. 

извилинам фарватера вдоль прааого 
берега могучего Енисея. 

Речной корабль открывает регуляр-
ное пассажирское сообщение между 
Красноярском и островом Диксон. До 
к о г о Енисейское речное пароходстю 
поддерживало регулярное пассажир-
ское даижение Судоя вниз по Енисею 
только до Дудинки — до речных ворот 
заполярного горнометаллургического 
гиганта Норильска. Далее к сеяеру, до 
океанского побережья, пассажиры и 
грузы следовали, пользуясь случайными 
оказиями. 

Ведет судно «Валерий Ч к а л о в » пред-
ставитель самого м о л о д о г о поколения 
енисейских капитанов Степан Иванович 
Фомин, воспитанник Красноярского реч-
ного училища, студент в т о р о г о курса 
заочного отделения Института инжене-

ров в о д н о г о транспорта. С. И. Ф о м и н 
командует «Валерием Ч к а л о в ы м » чет-
вертую навигацию. 

В управлении Енисейского р е ч н о г о 

пароходства у ж е получено сообщение с 
острова Д и к с о н , что там заказано свы-

ше двухсот билетов д о Красноярска: 

зимовщики и их семьи, узнав об о т к р ы -

тии р е г у л я р н о г о р е ч н о г о пассажирского 

сообщения с Большой Землей, предпоч-

ли к о м ф о р т а б е л ь н ы е к а ю т ы «Валерия 

Чкалова» о б ы ч н о м у способу возвраще-
ния из А р к т и к и — на грузопассажир-
ских судах Главсевморлути. 

На р е ч н о м к о р а б л е плывет много пи-
сателей, журналистов, киноработников. 
Все они п о р а ж е н ы н о в ы м Енисеем и 
н о в ы м К р а с н о я р с к о м . Из года в год го-
род украшается; чудесна его н а б е р е ж -
ная, засаженная ветвистыми тополями, 
скоро ч е р е з Енисей будет п р о л о ж е н 
автомобильный мост. Ж е л е з о б е т о н н ы е 
опоры его у ж е возвышаются над 
гладью реки. 

В этом году на прекрасной н а б е р е ж -
ной Красноярска открыт замечательный 
монумент: на в ы с о к о м постаменте, под 
стеклом, установлен б о л ь ш о й макет | 

парохода «Святой Николай», на к о т о р о м I 

в 1897 году отправился В. И. Ленин по : 
Енисею в ш у ш е н с к у ю ссылку. 

В б л и ж а й ш е е время на н а б е р е ж н о й ] 
будут установлены памятники А . Ради- ; 

щеву, адмиралу С. М а к а р о в у , А. Чвхо- ! 
»у и ф . Нансену, знавшим Енисей. 

На снимке: теплоход «Валерий Чка- \ 
лпя» идет по Енисею к Диксону ! 

А. ГАРРИ, « 
специальный корреспондент ; 
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ИЮЛЯ 1 958 года в № 46 га-
зеты «Литература и жизнь» 
была опубликована в пред-

съездовской «Трибуне писателя» ста-
тья одного из старейших советских пи-
сателей Федора Васильевича Гладкова 
«Самое насущное». Меня, как писате-
ля-очеркиста, поразил в этой статье 
призыв видного художника слова: 

«На съезде следует провести межу 
между очеркистами и беллегристами-
художннкамн. Беллетристическое про-
изведение — эго домысел, фантазия 
художника. Здесь берутся результаты 
больших наблюдений и производится 
процесс типизации. Очерк — это опи-
сание определенного факта, конкрет-
ных обстоятельств, людей. Это — хро-
ника». 

Полагая, что нет никакой необходи-
мости заниматься на съезде «размеже-
ванием» между очеркистами и белле-
тристами художниками, что подобный 
призыв, особенно в устах выдающегося 
мастера литературы, способен лишь 
привести к ослаблению советского бое-
вого очерка, я и выступил на следую-
щий день в «Литературной газете» со 
статьей «Гальванизация мертвой «тео-
рии». В этой статье, возможно, излишне 
эмоциональной по тону, я старался по-
казать, что очерк давно занял подобаю-
щее ему место в русской и советской 
художественной литературе, что «Ком-
мунистическая партия всегда требовала 
и требует от писателей глубокого зна-
ния жизни. Очерк помогает, — писал 

я

' — художественной литературе сто-
ять на переднем крае жизни. Поэтому 
важно, чтобы очерк развивался, рос, 
мужал, расправлял крылья, а не отде-
лялся межой от .художественной лите-
ратуры». 

И вот, в ответ на статью «Гальвани-
зация мертвой «теории», газета «Ли-
тература и жизнь» 27 июля выступила 
с редакционной заметкой «Вынужден-
ная реплика». Очень хорошо, что газе-
та признала: «понимание вопроса о со-
временности в литературе, выраженное 

Ф. В. Гладковым в его статье, вызыва-
ет возражения». Но она не нашла в 
себе мужества признать ошибку до 
конца. Газета обрушилась на меня и, 
«забыв» о провозглашенном ею же при-
зыве к »• размежеванию» очеркистов и 
писателей-беллетристов, искажая фак. 
ты, требует, по существу, прекратить 
творческую предсъездовскую дискус-
сию по вопросу, столь неудачно подня-
тому самой газетой. 

Но если уж привлечено внимание 
читателей и писателей к давно похоро-
ненной «теории», отрицающей очерк, 
как художественное произведение, то 
тут для дискуссии неуместна бездока-
зательная «реплика». Тем более, чго в 
этой «реплике» все перевернуто с ног 
на голову, стыдливо обойдено то глав-
ное, из-за чего и появилась статья 
«Гальванизация мертвой «теории», — 
разговор о «меже», об искусственном и 
вредном, на мой взгляд, отделении ху-
дожников-беллетристов от художнинов-
очеркистов. 

Зачем вводить в заблуждение чита-
телей утверждением, будто бы 23 июля 
«прозвучала забота большого писателя 
о повышении художественного .мастер-
ства и в очерке и в романе»? Речь-то 
шла о «меже», о выделении очерка из 
художественной литературы, как «хро-
ники»! И зачем заниматься «Литера-
туре и жизни» искажением смысла — 
я писал о том, что «очерки не раз 
прокладывали путь к большим художе-
ственным произведениям...», а в редак-
ционной заметке «Вынужденная репли-
ка» говорится, будто бы я утверждал, 
что очерки «только «прокладывали» 
путь к большому художественному 
произведению...» 

Лишенная каких-либо аргументов, 
«реплика» похожа на попытку защи-
тить ложно понимаемую честь мундира 
и увести серьезную творческую пред-
съездовскую дискуссию в сторону от 
главных животрепещущих проблем' со-
временности. 

Е. РЯБЧИКОВ 

письмо 
РЕДАКЦИЮ 

А 
ПОДПИСЧИКИ ЖДУТ. 

ОЛЖНЫ ЛИ издательства выпол-
нять свои обязательства перед под-
писчиками? 

Этот вопрос приходится задавать в свя-
зи с удивительной практикой издательства 
Академии наук Украины. Еще в 1952 году 
издательство объявило подписку на четы-
рехтомный украинско-русский словарь, 
обещая, что все четыре тома выйдут в те-
чение 1953—1955 годов. Но прошло уже 
почти шесть лет, а подписчики получили 
только первый том. 

Летом прошлого года издательство объ-
явило новую подписку — на четырехтом-
ный словарь украинского языка (так назы-
ваемый словарь Гринченко), обязавшись 

первые два тома дать до конца 1957 гола, 
а остальные два — не позже первого квар-
тала 1958 года. Но вот прошла уже пер-
вая половина 1958 года, а издательство не 
выпустило ни одного тома этого словаря. 

На многочисленные запросы подписчи-
ков и выступления местной печати изда-
тельство упорно не отвечает. А между тем 
в словарях огромная потребность, их ждут 
не только журналисты, литераторы, но и 
широкие круги читателей. Пора, наконец, 
выяснить: намерено ли издательство Ака-
демии наук УССР выполнить свои обяза-
тельства перед подписчиками? 

КИЕВ В. С У Х О Д О Л Ь С К И Н 
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большое плавание 
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МОСКВЫ 
Волге вышла парусная яхта «Бур-
лак» с группой молодых литерато-

ров — выпускников Литературного инсти. 
тута имени А. М. Горького. 

Полтора месяца проведут литераторы* 
спортсмены в плавании по Волге до Астра-
хани, повывают на стройках, больших за. 

У Л И Ц Е РОССИИ 

водах, в колхозах и совхозах. В пути они 
посетят древние города, познакомятся с 
памятниками русского зодчества и истори-
ческими местами, связанными с жизнью и 
деятельностью В. И. Ленина и А. М. Горь-
кого, ознакомятся с работой некоторых 
литературных объединений при редакциях 
городских и районных газет. 

ЗАМЕТКИ < 
ПИСАТЕЛЕЙ > 

Н 
АМ ВЫПАЛО счастье проверти 
несколько дней в долине реки Ба-
ланды, что течет себе ни шатко, 

ни валко через земли Саратовской 
области. Только сначала, когда не видишь 
еще самой реки, помнишь пренебрежи-
тельное ее название: подумаешь, какая-
то Баланда! Когда же увидишь сказочно 
красивые, темные от спокойной глубины 
воды ее, торжественно поддерживающие 
на себе то ярко-желтые, то ослепительно 
белые цветы, забудешь про это название. 

Темные воды реки еще темнее каи^тгя 
от того, что с обоих берегов приходится 
им отражать густолиственные джуигле-
подобные леса. 

Своеобразен этот уголок земли! 
Чем ближе подъезжаешь к Волге, тем 

все более и более степной вид принимает 
расстилающаяся вокруг равнина. Вот уж 
мелкий полынок отливает тусклым се-
ребром на размашистых склонах оврагов, 
вот уж на пригорках нет-нет да и зако-
лышутся султаны ковыля, вот уж не 
видно ничего до самого горизонта, кроме 
превышающей рост человека ржи, и вол-
ны, как в океане, гуляют по ней, не 
сдерживаемые никакими преградами. 

И вдруг ил сухой горячей степи вы по-
падаете — ну, не совсем уж, конечно, в 
джунгли пли, скажем, в субтропики, — 
но в такое место, которое напомнит вам 
одновременно и то, и другое. 

С широких, просторных склонов уст-
ремляются весной обильные воды в кот-
ловину рекн Баланды. И луга, и леса, а 
заодно и села — все стоит по пояс в бур-
лящем разливе. Шум ревущей между де-
ревьев воды, скрежет льда и панические 
крики забравшихся на крышу петухов 
наполняют долину. 

А когда схлынет стихия, степное го-
рячее солнце начинает свою работу. Теп-
ло и сыро. К тому же оседает и остается 
на земле разная плодородная муть. Чего 
еще нужно для того, чтобы пришли в 
буйство земные силы! 

Именно буйство! Другого слова и не 
подберешь для того, чтобы точно выра-
зить впечатление от увиденного. 

Вдвоем мы ходили по заливным огоро-
дам, заливным лугам и заливным лесам, 
и была между нами двоими большая раз-
ница: один из нас видел эти места впер-
вые, другой родился и вырос в этих 
местах. 

Было впечатление, что все, что растет, 
— каждая травка или, лучше сказать, 
каждая травища, каждый цветок, каж-
дый лист — задалось непременной целью 
хотя бы на сантиметр перерасти друг 
друга. На что уж скромен обычный стебе-
лек подорожника, и тот, увлеченный со-
ревнованием, вымахал на метровую поч-
ти высоту и разросся прп этом до толщи-
ны карандаша, так что лоснится его 
светло-зеленая кожица. Но не угнаться 
ему за соседом, поднявшим свои лиловые 
соцветия хоть на четверть да ближе к 
солнцу, а вот и того лилового соседа об-
росли голубые башенки, которые не успе-
ли в свою очередь за белыми душисты-
ми гроздьями. Мы не умеем назвать всех 
цветов, окружавших нас. Достаточно ска-
зать, что мы шли и шли, утопая по горло 
в плотном, окутанном облаками теплых 
ароматов разнотравье и разноцветье. 

Стоит ли говорить про заливные леса? 

Садам полоЖено цвесгпЫ 
м . 

в. 

Трава создавала тут впечатле-
ние подлеска, и в лесном без-
ветрии было душно от медвя-
ных запахов. Только тогда пре-
кращалась трава, когда нужно 
было уступить ей свое место 
озерку, то есть яме, в которой уцелели и 
остались навсегда весенние воды. 

Жирная земля, жирные травы, жир-
ные тыквы, жирные грибы, жирная ры-
ба... Все здесь, в этих местах, было как 
бы увеличенное в два и три раза, как бы 
рассмотренное сквозь увеличительное 
стекло, начиная от горьких лопухов, под 
которыми хоть прячься от дождя, и от 
огромных карасей, похожих на давно не-
чищенные самовары, и кончая щедрыми, 
широкими, полными неподдельного юмо-
ра людьми. 

ОДНО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО не могло 
не привлечь внимания того из 
нас, кто оказался здесь, в селе 

Монастырском и его окрестностях, впер-
вые в жизни. 

То тут, то там. а выходило, что сплошь 
и кряду, можно было заметить среди тра-
вы ли, среди дикого ли речного кустар-
ника садовые, так сказать, культурные 
кусты и деревья. 

В пору весеннего цветения они, навер-
но, четко выделялись среди обычной зе-
лени, а теперь стушевались, и только 
вблизи разглядишь вдруг, что деревце-то 
все густо усыпано плодами то слив, то 
вишенья, то терновника, а то и мелкими 
яблочками. 

Было видно, что все это успело уже 
одичать, все запущено и никому не нуж-
но. Привыкшие к холе друга-земледельца, 
они явно не выдерживали конкуренции 
со своими дикими, закаленными в борьбе 
за существование соседями: ивняком, 
ольхой, кленами, шиповником, да и про-
сто травой и теперь захиревшие, брошен-
ные на произвол судьбы, лшпг. по инер-
ции да в силу непреложных законов 
природы пытались родить кисленькие 
плоды свои и тем самым утверждать свое 
благородное превосходство перед какими-
то там ольхой да ивняком. 

Чем выше и мощнее разрастались год 
»т года вокруг травы, тем мельче стано-
вились листочки на том же вишенье, 
плоды его как-то вытянулись в длину, 
покислели: некогда быть сладкими да 
красивыми, нужно бороться за то, чтобы 
просто жить. 

Удивившись, нельзя не задать во-
проса: почему по всем окрестностям села 
Монастырского, да и по окрестностям со-
седних с ним сел и деревень Кологривов-
ки, Чадаевки, Панциревки, — почему 
всюду на каждом шагу попадаются оди-
чавшие садовые деревья? 

Как мы уже говорили, один из нас 
был человеком, родившимся и выросшим 
в этих местах, — ему-то и нетрудно было 
ответить на этот неизбежный вопрос. 

Ответить, конечно, нетрудно. Можно 
просто сказать, что вот тут, где среди 
терновника, как бы прося о помощи, 
поднимает слабые изломанные руки кро-
хотная яблонька, когда-то (и не так уж-
давно) темно-зеленой стеной стоял сад, а 
в саду этом было все: и яблони, и груши, 
и сливы, и смородина, и малина, п кры-
жовник... П вея эта земная благодать бу-
шевала в течений многих лет, давая ра-

о 

АЛЕКСЕЕВ, 
СОЛОУХИН 

о 

лесному 

дость людям, птицам, степным 
ветрам, забегавшим сюда от-
дохнуть на часок-другой; мож-
но еще добавить, что точно та-
кие же сады стояли по обоим 

берегам Баланды — от ее истоков до впа-
дения в реку Медведицу, а это ведь не 
одна сотня километров... 

Сказать-то можно, а вот поймет ли 
твое волнение путник, случайно оказав-
шийся в здешних местах, не воспетых ни 
одним поэтом?.. 

Ты замечаешь, что тот, кто здесь ро-
дился, вдруг делается не в меру разго-
ворчивым; пи все время тормошит тебя, 
указывая то на одно, то н,а другое дерев-
це, утонувшее в травяном море. Ему 
хочется, чтобы ты напряг свое 
воображение и хоть на мгновенье уви-
дел на месте этих диких трав пре-
красный сад, где стояли нблонн-ме-
довки, яблони-анисовки, яблони-бель, 
яолони-китайки, яблони, яблони, ябло-
ни... и что из этой поймы бесконечные 
вереницы фургонов увозили яблоки в Са-
ратов, Пензу, Сызрань—и дальше, в 
степные края; что села Монастырское, 
(алтыково, Н. Ивановка были сплошь 
окружены садами, и разве лишь с горы 
с великим трудом можно было увидеть 
две-три крыши домов в общем-то очень 
больших этих селений. Царство садов в 
краю, который привыкли именовать ле-
состепным, больше, впрочем, степным, 
чем лесным!.. 

Мы бродим но полям, — в самом раз-
гаре ржаное половодье. Раньше о такой 
ржи говаривали: «Заедешь——дуги не ви-
дать»; это когда хотят отметить ее вели-
канскую высоту; или: «Уж не пропол-
зет» — это, значит, такая густота, что 
дальше некуда. Вот этакая рожь стоит 
ныне в степях Саратовщины! Мы захо-
дим в избы, — три предмета неизменно 
как-то первыми попадаются на глаза: 
большие круглые хлебы, только что вы-
нутые из печки, жарко дышащие под 
утиральником; сепаратор, привинченный 
к лавке; радиоприемник. Отсутствие од-
ной из этих вещей показалось бы, пожа-
луй, нарушением общепринятых норм в 
жизни села. А вон посреди площади ра-
ботают сельские хлопцы — возводят но-
вый клуб. Видать, они поотстали,—в со-
седних селениях такие клубы уже есть,— 
и по вечерам строят здесь весело и тороп-
ливо. Будет, стало быть, скоро и клуб в 
Монастырском. 

Так чего ж мы все про сады да про 
сады? 

ЧЕЛОВЕК, конечно, может прожить 
и без сада. Живут же люди на 
Крайнем Севере, в пустыне, 

живут и там, где нет ни ку-
стика, ни травинки. Земля, на ко-
торой ты родился, всегда мила твоему 
сердцу... Но сейчас-то речь о другом. По-
чему человек должен жить без сада там, 
где этому саду природою положено цве-
сти? 

Менее всего нам хочется взять на себя 
незавидную роль плакальщиц и, склонив-
шись над умершей яблонькой, голосить 
по покойной. Можно было бы, конечно, 
долго и много говорить о том, почему по-
гибли огромные массивы превосходных 
садов в Баландинской пойме: тут п вой-
на сделала свое дело, и неразумное усер-

дие некоторых финансовых деятелей, 
считавших возможным облагать яблонь-
ку налогом, и — что греха таить — 
какое-то обидное невнимание к са-
дам на протяжении двух-трех прошлых 
десятилетий. Об атом все знают. Все зна-
ют и о том, как много уже делается и 
для того, чтобы сады зацвели с новой 
силой. 

Думается, однако, что мы часто прохо-
дим равнодушно мимо мучительно про-
дирающихся из зарослей кустарника оди-
чавшей яблоньки или вишни там, где 
цвели сады, которые, помимо прямой 
пользы, приносимой людям, придавали 
селу прелесть, особую стать, особое вели-
колепие. Лишившись садов, села поскуч-
нели, вид их стал менее привлекатель-
ным, а иногда—просто унылым. Мы часто 
говорим о городе-саде, но нередко забы-
ваем, что село-сад—не менее важное для 
нас. 

Фруктовый сад — зеленая краса села. 
И грустно становится от мысли, что во 
множестве селений нашей страны, особен-
но в среднерусской ее полосе, краса эта 
утрачена. 

Да, люди за последние годы стали 
жить состоятельнее и лучше. Мы побы-
вали во многих домах села Монастыр-
ского. Хлеба — вдоволь; молока и масла 

тоже: недаром в каждой избе сепара-
тор. ( виньи—в каждом хозяйстве. Жи-
реют к осени и овцы. И что самое глав-
ное, существует уверенность в непре-
станном улучшении этой жизни. Все пом-
нят, какой голод терзал Поволжье 

прошлом. Теперь это исключено, 
ибо за плечами каждого села стоит огром-
ное рабоче-крестьянское государство с его 
бескрайними хлебными полями. Только за 
последние годы поголовье скота в Мо-
настырском увеличилось в десятки раз. 

Может быть, теперь-то и подумать о 
том, как бы вернуть земле и ту красоту, 
которая была утрачена в силу разных 
причин за последние двадцать-тридцать 
лет. 

Гигантскими силами располагает наше 
государство! Нужно было поднять мил-
лионы гектаров никогда не паханной, ди-
кой земли, подняли, и в государствен-
ные амбары рекой потек хлеб; нужно бы-
ло быстро поднять животноводство,—и 
вот уже огромные стада пасутся по лугам 
и полям. Нужно было дать человеку жи-
•
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 рядом со старыми городами, 
внутри них, выросли и растут новые... 

Ну, а сады?.. Не государственная ли 
это проолема? 

В нашей стране теперь разводится 
много садов. Крупнейшие города окру-
жаются зелеными поясами фруктовых 
деревьев. На месте пустырей и свалок 
расцветают вишни, груши, яблони. Са-
жают новые сады и колхозники. Но вме-
сте с разведением садов на новых местах, 
там, где их никогда не было, нужно пол-
ностью восстановить и приумножить са-
ды, которые культивировались и цвели 
веками. 

В Баландинской пойме, равно как и во 
множестве других долин, под благодар-
ным неоом Родины нашей должны вечно 
оушевать сады. В саду человеку легче 
дышится, лучше думается, веселее поется 

САРАТОВСКАЯ о б л . 
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в ВОСПОМИНАНИ-
ЯХ М. Горького 
о Ленине есть 

прекрасные строки об 
удивительной силе смеха и его «оздо-
ровляющей» роли в жизни людей. 
«Никогда я не встречал человека,—пи-
сал М. Горький, — который умел бы 
так заразительно смеяться, как смеялся 
Владимир Ильич. Было даже странно ви-
деть, что такой суровый реалист, чело-
век, который так хорошо видит, глубоко 
чувствует неизбежность великих со-
циальных трагедий, непримиримый, не-
поколебимый в своей ненависти к миру 
капитализма, может смеяться по-детсьи, 
до слез, захлебываясь смехом. Большое, 
крепкое душевное здоровье нужно было 
иметь, чтобы так смеяться». «Это — хо-
рошо, — приводил далее Горький обра-
щенные к нему слова Владимира Ильича, 
— что вы можете относиться к неудачам 
юмористически. Юмор — прекрасное, 
здоровое качество. Я очень поннмаю 
юмор, но не владею им. А смешного в 
жизни, пожалуй, не меньше, чем печаль-
ного, право, не меньше». 

Смех, чувство юмора как признак ду-
ховного, нравственного здоровья народа— 
мысль эта, чрезвычайно дорогая Ленину 
и Горькому, вошла в наше мироощуще-
ние, стала привычной, «обиходной». Ка-
кова же «тайна» смеха, где истоки его 
очистительной силы, в чем природа коми-
ческого — эти вопросы, к сожалению, не 
так чисто ставятся нашей литературной 
наукой. С тем большим интересом рас-
крываешь новую монографию Я. Эльсбер-
га «Вопросы теории сатиры» (одна из 
подглавок написана С. Бочаровым). 

В этой книге сочетаются ясность и 
доступность учебника с теоретической 
глубинпф серьезного научного труда. От 
учебника идет композиция книги: в ней 
теоретическое впедение, содержащее опре-
деление важнейших идейно-художествен-
ных особенностей сатиры, сменяется 
кратким очерком истории сатиры, а по-
следний — главой, анализирующей ос-
новные черты художественного своеобра-
зия сатирической литературы. Однако 
внутри каждой из этих «нолочек»-глав 
— отнюдь не застывший, хрестоматий-
ный материал (чем, к сожалению, грешат 
учебники), а живая, аргументированная 
беседа с читателем. 

Определяя особенность сатиры, автор 
выделяет ее предмет и изобразительные 
принципы: сатира изображает отрица-
тельные явления, «именно на них сосре-
доточивает свое внимание, показывая их 
первым планом, как бы сквозь луну. . .» 
Действительность рассекается сатири-
ком для того, чтобы выявить именно 
свои отрицательные стороны. В сатири-
ческом произведении «мы как бы видим 
его автора, вооруженного опасным свист-
ком своим». Я. Эльсберг, на наш взгляд, 
прав, подчеркивая огромную роль оценоч-
ного момента в сатире, говоря о преобла-
дании в сатире анализа над картинным 
изображением. Среди других важнейших 
отличительных признаков сатиры автор 
монографии отмечает насыщенность сати-
рического произведения юмором и иро-
нией и «свободное отношение к форме», 
дающее простор эзоповской и остроумной 
манере письма и т . д. 

Можно спорить с этим, пока еще 
слишком общим определением основных 
художественных особенностей сатиры, 
можно его, вероятно, уточнить и кон-
кретизировать, но нельзя не быть благо-
дарным автору за то, что он сразу же 
избавляет нас от волхования над двумя-
тремя «магическими» формулами о пре-
увеличении и заострении, как чуть ли не 
единственном критерии сатиры. 

Для всей концепции книги характерен 
этот отказ от фетишизации отдельных 
терминов, неприязнь в словесному ша-
манству, к узости догматиков от искус-
ства. Однако сила исследователя преж-
де всего — в обилии и многообразии 
поставленных им сложных и интересных 
проблем. Лишь иногда, как нам кажется, 
это обилие затронутых проблем мешает 
автору сосредоточиться на главном, как 
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бы мстит еиу расплывчатостью изобра-
жения. Так, можно только пожалеть, что, 
выдвигая вслед за Л. Тимофеевым гипоте-
зу о сатире как особом роде литературы, 
Я. Эльсберг ограничивается лишь декла-
ративным утверждением этой истины, 
не аргументируя ее основательно. 

В какой-то мере эгот же упрек можно 
отнести и к исторической главе. За 
«строительными лесами» этого раздела, 
за многочисленными примерами и име-
нами как-то теряется главное, а именно 
—«рабочие гипотезы» автора о законо-
мерностях развития сатиры. Спору нет, и 
в этой главе книги много интересного ма-
териала, и в этом разделе встречаешь ори-
гинальные суждения о сатире, к приме-
ру, Некрасова или "Чехова, но вместе с 
тем трудно удовольствоваться теми опре-
делениями общих законов развития миро-
вой сатиры, которые даны автором. Так, 
специфику сатиры эпох Возрождения и 
Просвещения исследователь видит в 
«расширении реалистической панорамы 
действительности, возникновении и 
углублении типических сатирических 
характеров, росте ясно осознанной идей-
ности». Но зги всеобъемлющие законы 
настолько совпадают с общими закономер-
ностями историко-литературного процес-
са в целом, что становится сомнительной 
их применение только к сатире. 

«Комическое, смех, юмор и сатира» — 
так названа одна из центральных глав 
монографии. Я. Нльсбергу удалось здесь 
ясно сказать об общественном значении 
и эстетической функции смеха. В умении 
найти в жизни комическое и выставить 
его на всеобщее осмеяние справедли-
во видит автор важное и даже отличи-
тельное оружие сатиры. Однако в одном 
нам хотелось бы упрекнуть автора — и 
неопределенности критерия разграниче-
ния юмора и сатиры. На первый взгляд, 
требование внести ясность во «взаимоот-
ношения» сатиры и юмора может пока-
заться банальным и весьма близким к 
попытке разгородить все виды сатириче-
ской литературы на «отсеки» для удоб-
ства пользования. Но это не так. Обра-
тимся в связи с этой проблемой, не оце-
нивая работы в целом, к книге Ю. Г>»ре-
ва «О комическом» («Искусство», 1957) . 
«Итак, — утверждает автор этой рабо-
ты, подытоживая рассуждения о юморе 
и сатире, — особая эмоциональная кри-
т и к а отрицающая и к р и т и к а утверждаю-
щая свой объект в его существе — в 
этом суть различия сатиры и юмора». 
«Он (т. е. юмор. — А. К.) применяется... 
главным образом к положительным в це-
лом явлениям». Фактически ^1. Борев от-
рицает юмор как оружие сатиры. 

Я. Эльсберг, бесспорно, более прав, го-
воря о насыщенности юмором сатири-
ческого произведения. Однако объектив-
ные критерии разграничения юмора и са-
тиры не ясны в книге Я. Эльсберга. Кри-
тикуя точку зрения Г. Поспелова по это-
му вопросу, автор, в свои» очередь, пред-
лагает весьма субъективный критерий: 
«бывает» так, что комическое не служит 
сатирическим целям и как бы остается 
на уровне юмористического произведения. 
Остается впечатление: есть в мире 
полнокровная, нужная, мужественная са-
тира, — и есть произведения, не достиг-
шие уровня сатиры, — их-то и назы-
вают юмористическими. 

Лучшие страницы монографии Я. Эльс-
берга заставляют нас забыть еще имею-
щие распространение худосочные, из-
мышления о «нехудожественности» 
сатиры, о ее сугубо публицистическом 
характере, о том, что сатира не способна 
дать многокрасочную картину мира. Не-
следователь показывает, что в сатириче-
ском произведении могут быть отражены 
кричащие противоречия жизни, трагедия 
лучших и драма слабых; кривые рожи 
Фамусовых и Загорецкнх и горечь Чацко-

го; торжество Вело-
сипедкиных и бюро-
вратизм Победоноси-
ковых. 

Сред? многообразных приемов сатири-
ческого изображении особенно детально 
исследуется прием «у.юльности, мертвен-

• носта, механичности сатирического пер-
сонажа. Мысль эта утверждается весьма 
агрессивно. К сожалению, в интересной 
подглавке, написанной С. Бочаровым, ей 
придается неоправданно всеобщий харак-
тер. Распространяя мысль о куколь-
ности, механичности на героев типа 
Клима Сангина, исследователь уве-
ряет нас, что люди этого рода утратили 
«способность сознательно и самостоятель-
но определять свои поступки», что они 
«простые придатки» исторического про-
цесса. Подобные Самгины не опасны, и 
ради разоблачения таких кукольных Сам-
гиных вряд ли стал бы писать Горький 
свою многотомную эпопею. 

Говоря об особенностях создания сати-
рического образа. Я. Эльсберг специально 
останавливается на вопросе создания са-
тирических характеров советской литера-
туры. Мы охотно верим, чго автор не 
ставил своей задачей дать в этой главе 
вею историю сатирических типов совет-
ской литературы. Мало того, скажем сра-
зу же — о советской сатире, ее объек-
тах, ее новаторстве, ее недостатках п 
успехах автор говорит и в других главах 
книги. Тем не менее специальная глава 
о советской сатире оставляет неудовлет-
ворительное впечатление. Вся она напи-
сана в каком-то «повелительном наклоне-
нии», по принципу — наша сатира то-
го-то «не отразила, не учла » . Материал ее 
ограничен; жанр фельетона, на кото-
рый, главным образом, опирается автор в 
этой главе, при всей его общественной 
важности не мог послужить достаточно 
широкой базой для глубоких выводов. 
Если бы в книге более полно был исполь-
зован опыт сатиры 2 0 — 3 0 - х гг., сатира 
грозных лет Отечественной войны и по-
слевоенного времени, — выводы об осо-
бенностях советской сатиры были бы 
более вескими и всеобъемлющими. 

Монография Я. Эльсберга отвечает на 
многие вопросы, которые возникают в 
студенческих и преподавательских ауди-
ториях, на лекциях и семинарах, на теоре-
тических конференциях и просто при об-
суждении текущей литературы, да и не 
только литературы. Поистине, десятки 
«больших и малых» проблем, жизненных 
и литературных, живут на страницах 
книги, придавая ей злободневное и по-на-
стоящему современное звучание. 

Виктор КОЧЕТКОВ 

П И Ш У О МИРЕ... 
Ну, где еще такие степи — 
Раздолье буйное земли? 
Как атакующие цепи, 
Снопы на сотни верст легли, 

А где не скошено — пшеница 
Стоит, как плотная стена, 
Тропинка узкая змеится, 
Траншеей кажется она. 

И вот опять в степи бескрайней, 
Картину битвы повторив, 
В пшеницу двинулись комбайны, 
Как танки грозные в прорыв. 

За поймой, в мареве дрожащем, 
Колонна пешая дубов 
Да вереница уходящих 
Степной дорогою столбов. 

И, как связной п р и командире, 
Застыла тучка над леском... 
О черт возьми, опять о мире 
Пишу военным языком! 

Людмила ШИКИНА 

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 
Через Красную площадь, идя 

в Мавзолей. 
Как просили пеня земляки, пронесла 
Я цветы полевые с башкирских 

полей, 
Я в пути их три ночи, три дня 

берегла. 
Я не прячу поникших цветов 

среди роз, 
Я кладу их к подножью гранитной 

плиты. 
Я запомнила с детства, что Ленин 

был прост, 
Он, конечно, любил полевые цветы. 
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П О Э М А О М О Р Е » 
ФИЛЬМ ПО ПОСЛЕДНЕМУ 

СЦЕНАРИЮ А. ДОВЖЕНКО 

Киносценарий «Поэма о 
море» — последнее творе-
ние Александра Петровича 
Довженко. Режиссер Ю. 
Солнцева закончила съем-
ки фильма по этому сцена-
рию. В картине заняты на-
родные артисты СССР М. 
Царев. Б. Ливанов, И. Коз-
ловский, М. Романов, на-
родные артисты РСФСР 
Б. Андреев Г. Ковров, ак-
триса 3. Кириенко. 

На снимке: кадры из 
фильма «Поэма о море». 

ЮБИЛЕЙ УДМУРТСКОГО 
ПИСАТЕЛЯ 

(ОБЩЕСТВЕННОСТЬ Ижевска отме-
тила пятидесятилетие со дня рожде-

ния и тридцатилетие литературной дея-
тельности писателя Трофима Архиповича 
Архипова. Его перу принадлежат десятки 
очерков, роман «На берегу реки Лудзин-
ки». 

На вечере юбиляру вручен орден Тру 
левого Красного Знамени, которым Пре-
зидиум Верховного Совета СССР награ 
лил его за заслуги в развитии националь-
ной литературы. 

ПО С Т Р А Н И Ц А М Г А З Е Т 

Путь к дружбе и пониманию 

Ж у р н а л « В С Е С В * 1 Т » 

ПЕРЕД нами книга 
красивой голубой об-
ложке, на которой 

изображен земной шар с 
вертящимся вокруг него 
спутником. Так выглядит 
первый номер нового ук-
раинского журнала «Все. 
св|т* — органа Союза писа-
телей Украины и Украинско-
го общества культурной свя-
зи с заграницей. В украин-
ских переводах журнал бу-
дет знакомить читателей с 
произведениями писателей 
стран народной демократии 
и прогрессивных писателей 
мира. 

В первом номере «ВсесвЬ 
та» публикуются повесть од-
ного из основоположников 
современной болгарской литературы, лау-
реата Димитровской премии Георгия Ка-
раславова «Эхо Октября», роман турецко-
го писателя Орхана Ханчерлиоглу «Боль-
шая рыба», рассказы «Господин Ванес» 
Андрэ Стиля, «Одинокий путь»—немецкого 
писателя Курта Штерна, «Бабушка» — 
греческого писателя Никоса Папаперикли-
са, «Бесплодная» — ливанского писателя 
Михаила Нуайме. 

В разделе поэзии основное место зани-
мает древняя китайская народная поэма 
«Павлины летят на юг...», переведенная 
на украинский язык Л. Первомайским. 
Здесь же печатаются стихи польских 
поэтов В. Слободника и Ю. Озги-Михаль-
ского и стихотворение «Манифест» 
гондурасского поэта П. С. Дель-Валье. 

Раздел критики и библиографии 
представлен статьями и рецензиями на 
произведения зарубежных писателей. 
Кандидат филологических наук Д. Заточ-
ений в статье «Под влиянием реви-

дернизма Франца Кафки 
Роберта Музиля. Анали 

зионизма» критикует взгля-
ды некоторых литературове-
дов Германской Демократи. 
ческой Республики, Чехо-
словакии и Польши на твор-
чество представителей мо. 

и 
Анализу 

творчества выдающегося 
польского писателя Стефа-
на Жеромского посвящена 
статья краковского литера-
туроведа Г. Марковича «Про-
тиворечия великого писате-
ля». В «Письме из Канады» 
П. Кравчук анализирует со-
стояние прогрессивной лите-
ратуры украинской эмигра-
ции в Канаде. В номере по-
мещены также: рецензия 
Н. Мотузовой на новый ро-

ман Арнольда Цвейга «Время созрело» 
из цикла «Об унтере Грише», памфлет 
И. Бречака «...А сбоку бантик», высмеи-
вающий апологетов так называемой «ча-
стой бомбы». 

В первом номере публикуются привет-
ствия новому журналу от зарубежных чи-
тателей, хроника культурной связи Ук-
раины с заграницей, хроника культурной 
жизни за рубежом. 

В ближайших номерах журнал позна-
комит читателей с произведениями Вер-
кора и Андрэ Стиля, с повестью венгер-
ского писателя Жужа Кантора, пьесами 
А. Куссани и Дж. Пристли, с новыми по-
вестями, рассказами и стихами других 
зарубежных писателей. 

Третий, сентябрьский номер «Всесв|Та», 
который выйдет накануне конференции 
писателей стран Азии и Африки в Таш-
кенте, будет целиком посвящен литера-
турам этой части мира. 

КИЕВ. (Наш корр.) 

ПРЕДСТОЯЩАЯ Ташкентская 
конференция писателей стран 
Азии и Африки — событие, 

привлекающее внимание не только на-
ших писателей. Вся наша обществен-
ность ждет дружеской встречи с пред-
ставителями двух гигантских континен-
тов. ждет с интересом, с симпатией, с 
открытым сердцем. 

К сожалению, не все. далеко не все 
желающие смогут в дни конференции 
общаться с посланцами Азии и Афри-
ки. Но знакомства, дружба, конечно, 
завяжутся. И самый общедоступный 
путь к дружбе, к пониманию — через 
произведения наших гостей, результат 
их труда, таланта, творчества. 

Заслуживают поэтому поддержки и 
одобрения такие начинания отдельных 
газет, как литературные страницы и 
подборки, ставящие целью представить 
советским читателям литераторов 
Азии и Африки. 

Азербайджанская республиканская 
газета «Бакинский рабочий» опублико-
вала недавно целую страницу, интерес-
ную и содержательную, под рубрикой 
«Навстречу конференции писателей 
стран Азии и Африки». В редакцион-
ном вступлении подчеркивается: «Рост 
национального самосознания, активиза-
ция общественно-политической жизни в 
странах Азии и Африки самым благо-
творным образом сказываются на раз-
витии литературы арабских и африкан-
ских народов. Передовые деятели лите-
ратуры этих стран смело обращаются 
к темам большого общественного зву-
чания. к самым жгучим проблемам се-
годняшнего дня. Современная поэзия и 
проза Востока — это, в значительной 
своей части, боевая, наступательная 
литература, отвечающая духовным за-
просам народов, зовущая к борьбе, к 
прогрессу». 

Напечатанные в газете стихи, отры-
вок из поэмы, проза ярко иллюстриру-
ют эти утверждения. 

Со страстным призывом к своей еще 
угнетенной «родине загадок» обраща-
ется африканский поэт Руй де Норонья 
из Мозамбика: 

О Африка! Когда в стране 
чужой порядок — 

Как можешь спать, скажи! Проснись 
и дай ответ! 

Проснись! Уже давно кружится алчный 
ворон, 

И крылья над тобой, над спяшей, 
распростер он. 

Чтоб довершить кровавое злодейство... 

Проснись! Услышь во сне, о спящая 
рабыня. 

Прогресса голос, прозвучавший ныне: 
— О Африка, пора! 

Вставай и действуй! 

Великие перемены в судьбе и созна-
нии народа неизбежно ставят перед 
мастерами слова, перед всеми деятеля-
ми культуры вопрос: с кем вы? Хорошо 
ответил на этот вопрос в стихотворе-
нии «Поэзия» Го Мо-жо: 

Имеются два основные ритма, 
питаюшие искусство: 

Один — это медленное паденье, 
второй — крутизна подъема; 

Один — усыпляет нас постепенно, 
другой — призывает к жизни. 

Один — это тихие, смутные звуки, 
мотив колыбельной песни 

Или тоска похоронного звона 
в стенах древней кумирни, 

И сфера, куда он людей уводит, — 
сон. пустота, забвенье.-. 

Но мы — патриоты другого ритма, 
подобного грому прибоя. 

Который, выйдя из недр океана, 
обрушивается на берег, 

И красная кровь наша пляшет в жилах 
и тело полнится силой. 

О чем бы ни пели наши друзья — 
о пробуждении народов Азии (китай-
ский поэт Люй Цзянь). о величии эпохи 
(китайский поэт Го Минь-цзинь), о 
«зодчем грядущего» Ленине (индий-
ский поэт X. Чаттопадхайя), — их пес-
ни проникнуты любовью к великой 
стране социализма. Индийский поэт 
Бхану Вьяс в стихотворении «Совет-
скому народу» пишет: 

Перед силой твоей, 
полноводною 
и бесконечной, 
все события древности 
кажутся детской игрой. 
Даже 
самых торжественных слов — 
«грандиозный», 
«невиданный», 
«вечный» — 
не хватает уже, 
чтоб воспеть 
твои подвиги... 
Строй! 

В этом номере газеты есть также 
стихи иракского поэта Мухамеда Ан-
Накди, корейца Се Ман Ира. сказка 
«Великая новость» Р. Тагора и рас-
сказ писателя из ОАР А. Фахми «Пять 
имен». 

Украшают страницу обложки книг, 
изданных в республике к конференции. 

Казахская литературная газета «Ка-
зах адебияты» систематически дает 
подборки «Навстречу Ташкентской 
конференции». В номере от 18 июля 
статья «Неувядаемая дружба» расска-
зывает о развитии монгольской куль-
туры за годы народной влагги, здесь 
же — рассказ и стихи египетских ав-
торов, В заметке сообщается о подго-
товке казахстанских писателей, худож-
ников. композиторов к празднику соли-
дарности и дружбы. В республике вы-
ходят в свет в переводе на казахский 
язык как индивидуальные сборники и 
книги писателей Азии и Африки, так 
и коллективные — «Арабские расска-
зы». «Египетские новеллы» и т. п. 

Отрадно, что названные две газеты 
— не исключение. С подобными мате-
риалами недавно познакомили своих 
читателей газеты «Правда Востока», 
«Туркменская искра», «Советская 
Кара-Калпакия», «Узбекистон мадания. 
ты». «Адебиет ве инджесенет». 

Надо надеяться, что по мере прибли-
жения конференции таких материалов 
во всех газетах, и прежде всего в пи-
сательских газетах и журналах, будет 
все больше. 

У / / / / / ' / / / / / / / / / / / # # / / / / / / # / * / / * / / / / / / / / / / / / / " / / / / ' # / / / / / / / / " " " " / " " " " " ' " " " 

О некоторых вопросах истории 
советских литератур 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

«используя» материал далекого пришло-
го, проповедует идеи классового мира, в 
котором якобы пребывал когда-то и дол-
жен пребывать узбекский народ. Фитра-
ту принадлежит ряд драм («Настоящая 
любовь», «Индийские повстанцы» и др.), 
чуждых нашей идеологии дружбы наро-
дов, драм, которые в завуалированной 
форме выражали оппозиционное отноше-
ние их автора в советской действитель-
ности. 

Оппозиционное отношение к социали-
стической революции и советской дей-
ствительности было ясно выражено и 
Чу.тпаном. Этот талантливый, интерес-
ный поэт подпал под воздействие 
ложных идей национализма и пан-
тюркизма. Три сборника его стихо-

творений, вышедших к 20-е годы,_ — 
«Пробуждение», «Источники» и «Тайны 
рассвета»—свидетельствуют о том, что 
поят оказался неспособным понять исто-
рические перемены, происшедшие в жиз-
ни народа. Чулпана страшит разрушение 
старого мира. В некоторых своих стихо-
творениях Чулпан возводит в идеал пес-
симизм и упадочничество, охватившие в 
условиях начавшегося строительства со-
циализма определенные круги в Узбеки-
стане. В других его стихах клокочет 
мстительное чувство национальной 
буржуазии по отношению в победив-
шему советскому строю (стихотворения 
«Восстание» и «В моих глазах осталась 
последняя слеза») . Чулпан, таким обра-
зом, выступает как выразитель недоволь-
ства отмирающих эксплуататорских клас-
сов. Лишь в конце 20-х годов у поэ-
та намечается движение в сторону при-
знания социалистической революции, а в 
1 935 году после некоторого молчания «я 
выпускает сборник своих новых произ-
ведений «Моя лира», где заявляет о сво-
ем желании воспеть социалистическую 
действительность. Что же, эгот Факт 
свидетельствует о великой силе влияния 
новой жизни на человеческую душу, нв 
не отменяет других, печальных в ив* 
сомненных фактов в творческой биогра-

фии Чулпана. о которых шла речь выше. 
Итак, гражданская реабилитация пи-

сателей, выступавших в свое время с 
произведениями, проникнутыми нацио-
налистическими идеями, не даст основа-
ний закрывать глазз на отрицательную 
роль, которую они сыграли в истории 
литературы 20-х годов. Реабилитация 
таких писателей говорит лишь о том, 
что неверным было репрессирование их 
в 30-х годах. Эти люди тогда ою-
ш.ти от своих прежних националистиче-
ских позиций. 

Две неразрывно связанные стороны 
историко-литературного процесса — Фор-
мирование и рост новой, социалистиче-
ской литературы и преодоление сопро-
тивления литературы, враждебной нам .— 
должны находить правдивое, отображение 
в историко-литературных трудах . 

В ОБСТАНОВКИ справедливой и 
плодотворной работы Коммунисти-
ческой партии Советского Союза 

по преодолению последствий культа лич-
ности приходится сталкиваться с некото-
рыми ошибочными взглядами на действи-
тельные последствия культа личности в 
истории наших литератур. 

Как известно, культ личности нанес 
многонациональной советской литерату-
ре немалый вред. Но он не мог остано-
вить ее бурный рост в целом. Одно из 
ярких доказательств тому — расцвет 
творчества многих крупных представи-
телей узбекской литературы, как и пи-
сателей Казахстана, Туркменистана, 
Азербайджана, Киргизии, I аджикистана. 
Этот расцвет падает на 3 0 — 1 0 - е годы. 
Узбекская литература, например, имен-
но тогда вышла в всесоюзному читателю. 
Значительные произведения, заслужив-
шие внимания советского читателя, со-
здали в этот период Хамид Алимджан, 
Айбек, Гафур Гулям, Уйгун, А. Каххар, 
ПГейхзаде. Аид ми, Яшсн и многие дру-
гие. Кроме писателей, пришедших в ли-
тературу в 20-х годах и к этому времени 
юстигших зрелости, в литературу пришло 
ювое поколение, которое внесло и вно-
сит свой большой вклад в ее богатство. 

Успехи строительства социализма в 
нашей стране и объединение литератур-
ных сил на единой платформе социалисти-
ческого реализма—вот на чем базировал-
ся новый бурный подъем советской ли-
тературы. Пренебрежительное отношение 
к замечательным достижениям советских 
литератур 30-х и 40-х годов—это резуль-
тат незнания исторических фактов, непо-
нимания объективных законов развития 
литературы в нашем обществе. 

Остановлюсь, в связи со всем этим, на 
вопросе сравнительно частном, но пока-
зательном. В свое время П. В. Сталину 
были посвящены некоторые крупные 
произведения, например известное пись-
мо узбекского народа И. В. Сталину 
к открытию XVIII съезда партии. Сле-
дует ли умалчивать о нем из опасения, 
что, мол, если мы в научном обиходе 
будем им оперировать, то это может быть 
истолковано как воскрешение идей пери-
ода культа личности? Известно, что мно-
гие такие произведения (а очи имеются 
почти во всех советских литературах) 
правильно оценивают большой исто-
рический путь, пройденный нашими на-
родами за годы Советской власти: в них 
говорится о наших успехах в строитель-
стве социализма, выражается глубокая 
благодарность советских людей Комму-
нистической партии. По художественно-
му качеству они неравноценны. Но есть 
среди них исполненные большой поэтиче-
ской эмоциональной силы. 

Мы понимаем сейчас, что эти произ-
ведения несут на себе глубокие следы 
периода культа личности (переоценка 
роли личности, умаление роли народных 
масс). Но разве для истории нашей ли-
тературы самое важное в этих художе-
ственных документах не воспевание ком-
мунизма, не признание плодотворной ра-
боты Коммунистической партии по орга-
низации масс на борьбу за коммунизм? 
Разве в них не. нашло своего отражения 
новое, социалистическое сознание наро-
дов? Безусловно нашло. Поэтому не ис-
пользовать эти исторические и культур-
ные' документы в литературоведческой 
науке, выбрасывать их из псторпи ли-
тературы — неверно. 

МЫ .МНОГО и верно говорим о том, 
как необходима коммунистическая 
партийность советскому писателю 

в его творческой работе. Ну. а для лите-
ратуроведа, для историка советских лите-
ратур, в частности? Разумеется, она так-
же необходима! В чем же она проявляет-
ся? Во всс.ч. II не в последнюю очередь в 
том, как советские литературоведы ис-
следуют тему «Партия и литература . 

Я подчеркиваю слово — исследуют. 
Пропагандистских статей на тему «Пар-
тия и литература» много. Есть сре-
ди них ценные. Но исследований на 
тему «Роль партии в истории советских 
литератур» крайне недостаточно. Их ма-
ло в русской историко-литературной нау-
ке, в других республиках еще меньше. А 
между тем ясно, что эта тема, решаемая 
научно, с привлечением документов, с 
показом повседневной заботы партийных 
организации о литературе, о писателях, 
творческих организациях, должна стать 
(и плохо, что еще до сих пор не стала) 
одной из кардинальнейших в направле-
нии литературоведческой работы в рес-
публиках. 

Коммунистическая партия разгромила 
губительное для культуры, для искусст-
ва влияние шовинистических, национа-
листических идеи, осуществив на деле 
принцип дружбы и братства народов. 
Партия нанесла сокрушительный удар 
антимарксистским теориям об отмирании 
национальных культур в период перехо-
да от капитализма к коммунизму, — тем 
самым она буквально спасла националь-
ные культуры наших народов от покуше-
ния на них левацких ликвидаторов. Вез 
этого и вне этой работы партии расцвет 
национальных культур и литератур со-
ветских народов был бы невозможен. 

Гигантское значение имеет и «чисто» 
литературная политика партии: ее борь-
ба против аст етс к о- фо р м а л и ст и че с к и х и 
иролсткультовско-раиповских извраще-
ний, широкое поощрение творческих ис-
каний молодых кадров новой литерату-
ры, историческая перестройка литера-
турно-художественных организаций, ор-
ганизация Союза писателей СССР и сою-
зов писателей в республиках, ряд спе-
циальных важнейших решений по вопро-
сам развития советской литературы на 
каждом новом историческом этапе. 

Однако в наших историко-литератур-
ных трудах вопрос об огромной роли 
Коммунистической партии в судьбах ли-

тератур народов СССР освещается, на 
мой взгляд, далеко еще не достаточно 
полно и последовательно. Как. возразят 
мне, а «Очерки» истории советских ли-
тератур? «Очерки» в этом смысле не 
исключение. Во-первых, в них недоста-
точно ясно ставится иногда вопрос об 
основных Факторах, под воздействием ко-
торых формируется в советский период 
литература народов нашей страны. Та-
кими факторами являются в первую оче-
редь сама советская действительность, 
борьба народов за построение коммуниз-
ма. К таким факторам должны быть от-
несены также развитие на новой идейно-
исторической основе лучших традиций 
национальной литературы дореволюцион-
ного прошлого, освоение опыта передовой 
реалистической мировой литературы, в 
первую очередь — русской литературы. 

Но если эти моменты в той или иной 
мере все-таки освещаются в наших очер-
ках советских литератур, то,__ на мой 
взгляд, понятие о формирующей литера-
турный процесс роли Коммунистической 
партии разрабатывается недостаточно. 
Оно должно быть специально выделено и 
исследоваться как закономерность исто-
рии литературы. 

Далее: фактологическая база «Очер-
ков» как раз в этой важнейшей те-
ме — о роли Коммунистической партии в 
истории литературы — чрезвычайно уз-
ка. Говорится обычно о решениях 
ПК партии 1925 , 1932 , 1 9 4 6 годов, те-
перь еще о XX съезде. Да, об этом нуж-
но говорить, еще глубже вдумываться, 
вникать в эти решения, но почему же 
мы отрываем их от повседневной кон-
кретной работы партии в литературе и 
для литературы! 

Где, например, исследования, в кото-
рых рассказывалось бы о том, как вопло-
щались в жизнь резолюции X и XII съез-
дов партии по национальному вопросу, о 
том, как эта работа отразилась в области 
литературы? А современное состояние ли-
тературы? Все ли партийные документы, 
нужные, важные и для литературоведе-
ния, мы используем, говоря о нем? 

В 1 9 5 6 году у нас в Узбекистане со-
стоялся первый съезд интеллигенции. В 
докладе Н. А. Мухитдинова говорилось о 
проблемах, имеющих прямое и большое 
значение для узбекской литературы и уз-
бекских литераторов. В частности, со 
всей остротой докладчик поднял вопрос о 
том, что работаем мы. ппсатели. литера-

туроведы. с излишней медлительностью, 
прохладцей, не понимая, как нужны на-
ше слово, наша работа народу. «Мы хо-
рошо понимаем, что творческая работа 
не может определяться производственны-
ми «графиками», — сказал тогда Н. А. 
Мухитдинов. — В этом деле многое зави-
сит от вдохновения, личных способно-
стей, таланта и призвания писателя, 
композитора или художника.. . Главное 
все же — это напряженный труд. Можно 
быть талантливым, но ничего не напи-
сать» . 

В практической деятельности пар-
тийных организаций нашей страны 
большое место занимают коммунистиче-
ское воспитание писательских кадров, за-
бота о расширении пх знаний и круго-
зора, о повышении пх профессионального 
уровня, о создании всех условий для 
опубликования п распространения произ-
ведений писателей, о материальном и 
бытовом устройстве творческой интелли-
генции п т. д., и т. п. Вот эту грандиоз-
ную конкретную работу — и теоретиче-
скую. и воспитательную, и культурную, 
и бытовую — мы, литературоведы, по-
вторяю, изучаем плохо, знаем слабо. 

Вернемся к «Очеркам»... Могут возра-
зить, что в историко-литературных тру-
дах наших немало говорится о «фоне», 
на котором развивается литература, о 
том, что, говоря о «советской действи-
тельности . мы тем самым подразумева-
ем и роль Коммунистической партии, и 
значение партийных документов для дел 
литературных. Нет, подразумевать — 
мало! Роль Коммунистической партии 
должна найти полное, последовательное в 
конкретное освещение В наших трудах по 
истории советской литературы. 

МЫ ОСТАНОВИЛИСЬ только на не-
которых недостатках в освеще-
нии истории среднеазиатских 

советских литератур. Верность глав-
ному принципу советской литерату-
ры и литературной науки — ленинскому 
принципу коммунистической партийно-
сти — и умение последовательно реализо. 
вать этот принцип, освещая конкретные 
явления истории литературы, — вот что 
избавит нас от недостатков и ошибок и 
гарантирует от вольного и невольного их 
повторения. 

ТАШКЕНТ 

Л ^ Г Т Т Р А Т У Р н А Я ГАЗЕТА 
до 90 20 июля 1958 г. 3 



ПЕРЕД нами ф о т о д о к у м е н т ы американской 
интервенции в Ливане. Французские ж у р -

налы п р о а м е р и к а н с к о г о толка «Пари-матч» 
и « Ж у р де Ф р а н с » наперебой рекламируют эти 
снимки, пространно восторгаютс» «наглядной де-
мснстрациеи» Американской мощи. Американские 

•санные к с р а б л и у берегов Ливана. А м е р и к а н -
ские реактивные самолеты над ливанской землей. 
А м е р и к а н с к и е танки на улицах Бейрута,,. И по-
всюду американские солдаты. 

« Г р о м а д н а я армада выстроилась в море. Ско-
ро в Ливане будет 50 тысяч американских сол-
дат... Заставит ли этот нажим Восток одумать-
ся?» — спрашивает «Жур де Франс». 

Воекные корабли, реактивные самолеты м 
тенки, политический шантаж и военная угрозе — 
все пущен о в ход, чтобы заставить народы Во-
стока «одуматься», иначе говоря, отказаться от 
своих з а к о н о м е р н ы х стремлений к миру, свобо-
де и демократии. « Ж у р де Франс» пишет, что 
американские войска вторгнутся в Ирак, если там 

будет создана «угроза для интересов Запада». 
Но, как известно, никто и ничто в згой части 
мира не угрожает «интересам Запада». Кор-
респондент б у р ж у а з н о й французской газеты 
« Ф и г а р о » с тревогой констатирует, что Соеди-

ненные Штаты под прикрытием разговоров о 
«защите интересов» создают в Ливане новую 
к р у п н е й ш у ю американскую военную базу. 

Все честные люди мира протестуют против 
в о о р у ж е н н о й интервенции США и Амглмц нд 
Ближнем Востоке. 

ш* 
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Снимки из французских журналов «Пари-матч» 
и «Жур де Франс». 
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К О Л О Н И А Л И З М -
ВРАГ КУЛЬТУРЫ 

п 

Я — африка-
нец, и моя роди-
на — колония. Я 
по опыту знаю, 
что колонизация 
поработила нашу 
культуру в целях 
эксп л у а т а ц и и 
страны. 

Культура н е 
может сближать 
народы, если ее 
творения и ее 
жизненные силы 
находятся п о д 
спудом. Народы 
ч е р н о й р а с ы 
страдают оттого, 
что они лишены 
возможности вы-
разить свою са-
мобытность, воз-
можности, которую обычно пре-
доставляет культура. Колониза-
ция изолирует нас от нашего 
прошлого и будущего, изолирует 
от всего мир а, превращает нас в 
глухонемых. Колониализм в 
культуре призван оправдывать 
лишение «туземцев» права об-
щаться с миром, любить другие 
народы и войти в их братскую 
семью. 

Фактически, пресловутая ле-
генда о «чернокожих варварах» 
возникла только за последние ве-
ка. Еще в XV и XV, 1 веках путе-
шественники поражались вели-
чию негритянских государств. До-
статочно вспомнить государство 
Гана, достигшее наибольшего 
расцвета в IX—XI вв.. государ-
ство .Мали, славившееся в XIII— 
XVI вв.. государство Сонган со 
своей столицей Гао, которое пе-
реживало расцвет начиная с XV 
века. Я лишен возможности по-
дробно рассказать о литературе и 
искусстве, которые создали славу 
этим государствам, о жизни круп-
ных городов и их обитателей, ко-
торая могла бы стать темой мно-
гочисленных исследовательских 
работ, об университете в Томбук-
ту — тогдашнем культурном 
центре Судана, который в судь-
бах нашей культуры сыграл не 
меньшую роль, чем университеты 
в Европе. Не буду останавли-
ваться и на таких наших нацио-
нальных героях, как Сундиата,— 
он и сейчас, благодаря народным 
легендам, пользуется у на: боль-
шей популярностью, чем, ска-
жем. герой «Песни о Роланде» в 
нынешней Франции. Скажу толь-
ко. что в силу сговора история 
утаила страницы нашего прош-
лого. 

В настоящее время, несмотря 
на гнет колониализма, культур-
ная жизнь наших народов, нахо-
дящаяся как бы в подполье, не 
замирает. Поэзия у нас тесно свя-
зана с повседневной жизнью. Поэ-
мы и песни, полные вдохновенно-
го жизнелюбия, не схэдят с \*ст 
наших девушек. 

Особенно ценится у нас искус-
ство танца. В крестьянских селе-
ниях танцу обучаются, как речи. 
Танцуют для собственного удо-
вольствия, из жизненной потреб-
ности. Танцы у нас вовсе не так 
произвольны, как полет листка, 
подхваченного ветром. Например, 
во времена расцвета цивилизации 
мандинго * ястреб, парящий над 
полем битвы, символизировал 
храбрость. Ему-то и посвящен 
танец, который во время торже-
ства победы исполняли отличив-
шиеся воины. Еще и теперь ис-
полнение танца ястреба — это ис-
ключительная честь, которой 
удостаиваются немногие в награ-
ду за совершенный подвиг. Дру-
гие танцы связаны с важнейшими 
обрядами. Таков бытующий в 
Верхней Гвинее танец, связан-
ный с обрядом подготовки юно- . 
шей и девушек к самостоятельной 
жизни. Есть танцы, исполняемые 
по случаю возвращения солдата 
к домашнему очагу, весенней па-
хоты. праздника жатвы. 

Что касается поэзии, то она 
у нас очень популярна. Публично 
выступают мастера устного поэти-
ческого творчества — грио. Про-
славляя одного из героев, грио 
тем самым творит историю своего 
народа. Благодаря богатству об-
разов. дару ритмичности " поэт 
овладевает умами своих слуша-
телей и затрагивает тончайшие 
струны их души. 

Несколько слов о наших лите-
раторах. Народы Африки заинте-
ресованы не только в том, чтобы 
приблизить свое искусство к со-
временности, но и в том, чтобы 
писатели, выполняя священный 
свой долг, защищали их от не-
справедливостей истории и коло-
ниального угнетения. И наши пи-
сатели действительно провозгла-
шают, что колониализм—это са-

* Мандннго — наиболее многочи-
сленная народность Западного Суда-
на. На протяжении многих веков на-
роды мандинго входили в состав 
одного государства. 

Альюн ДЬОП, 
а ф р и к а н с к и м писатель 

мое крупное пре- I 
сгупление против 
человечества, ибо 
две трети населе-
ния земного ша- | 
ра страдало и < 
многие народы до 
сих пор страда-
ют от колониаль-
ного гнета. Сов-
ременных писате-
лей, поэтов, про- I 
замков, критиков 

чем обычно пред-

РЫЖОК через Анды 
короток, но весьма 
ощутим — качает и 

встряхивает, солидная че-
тырехмоторная машина ка-
кие-то мгновения ведет себя 
легкомысленно, как фанерный 
птеродактиль на заре авиации. 
Думается не о заоблачной зиме, 
снега которой пылают рядом, а о 
яблоке Ньютона, мощи земного 
притяжения и недостаточной мае. 
совости парашютного спорта. Пе-
ред полетом через океан стюар-
десса показывает пассажирам, 
как пользоваться спасательной 
жилеткой, хотя никто еще не слы-
хал о спасенных таким образом. 
При перелете через горы не объ-
ясняют ничего, а просто дают 
мятные конфеты. Да и пассажир 
пошел не тот, что прежде, — 
привык, пообтерся на заоблачных 

социологов у нас | дорогах и, порефлексировав неко. 
гораздо больше, | торое время, лезет в карман за 

блокнотом, чтобы продолжать 
дневник, или вслух комментирует 
все, что попадает в поле зрения. 
То же было и у нас. По гигант-
скому горному склону, как шер-
стяная нитка в крутильной маши-
не, пульсировала речка, рожден-
ная вечными снегами. Один из 
наших товарищей, которому, оче-
видно, вспомнились заседания в 
Союзе писателей, сказал назида-
тельно: «Молодых надо растить». 
Мы не поняли. Пояснил: «Вон 
прыгает, переводит воду на пену 
— по молодости. А неподалеку, 
в Мендосе, входит в разум • — 
поднимает хлеба и оливы, рощи 
и виноградники»... Посмеялись, 
установили — посильнее притя-
жения земли притягательность 
земных дел... 

Так, с комментариями, обойдя 
сторонкой вершину беспробудно 
уснувшего вулкана Сан-Хуан, мы 
начали спускаться в Чили. Вспом-
нили калифорнийского магната 
Иозефа Конэя, который где-то в 
этих местах скупил более миллио-

П О Т У С Т О Р О Н У А Н Д 
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Альюн Дьоп — африканский 
писатель, публицист, обществен-
ный деятель. Родился в Сенега-
ле. Активно участвует в антико-
лониалистском движении. С 194" 
года — член редколлегии .журна-
ла 'Презанс африкэн». В сентяб-
ре 19зЦ года был одним из ини-
циаторов Первого международ-
ного конгресса деятелей культу-
ры народов черной расы. Публи- ^ полагают. Вклга 
куема.ч статья написана Алью- •, чая Рене Марана I 
ном Дьопом по просьбе *Лите- > и Эзу Бого. Сен- I 
ратурной газеты». ! гора и Менэ Кха- I 

. - . - — — ! ли. Рабсмананд-
зару и Давида 

Дьопа, более двухсот писателей 
пишут у нас на французском 
языке. Сплотившись вокруг жур-
нала «Презанс африкэн». они 'за-
являют колонизаторам о своей не-
преклонной решимости вернуть 
народы Африки на сцену исто-
рии. 

Колониализм — это враг не 
только наших культур, он разъ-
едает культуру и общественные 
институты народов-колонизаторов. 
При таком положении немыслимы 
ни мир, ни взаимное понимание 
— мир. продиктованный колониа-
лизмом. сводится к союзу седока 
и лошади... 

Именно поэтому Первый меж-
дународный конгресс представи-
телей культуры народов черной 
расы, состоявшийся в сентябре 
1956 года по инициативе журна- , », 
ла «Презанс африкэн». едино- ! гектаров пустующей земли по 
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душно принял декларацию, в ко-
торой говорите^: «Мы считаем, 
что для развитая культуры необ-
ходимо прежде всего положить 
конец колониализму, эксплуата-
ции слабых народов, расизму — 
этим позорным для XX века' яв-
лениям. Мы полагаем, что каждо-
му народу должна быть предо-
ставлена реальная возможность 
овладения достоянием своей на-
циональной культуры». 

Те, чья родина — колония, 
чувствуют, быть может, острее 
всех других людей, сколь губи-
тельной оказалась диктаторская 
власть колонизаторов и в сфере 
культуры. Совершив односторон-
ний захват этой власти, европей-
ские страны в течение многих 
столетий считали ее своей исклю-
чительной привилегией. Ценность 
любой другой культуры отрица-
лась, и любые другие'культурные 
национальные традиции из'прин-
ципа отвергались. 

ОДЕПСТВИЕ взаимопони-
манию между народами 
— естественное назначе-

ние всякой культуры. Миссия 
деятеля культуры — заменить 
насилие диалогом, слепое чувство 
— сознательным отношением, от-
малчивание и равнодушие — про-
славлением жизни и солидарно-
сти, презрение к человеку — лю-
бовью. 

Вот почему мы с энтузиазмом 
примем активное участие в рабо-
те предстоящей конференции пи-
сателей стран Азии и Африки в 
Ташкенте. Хотелось бы только 
подсказать организаторам конфе-
ренции, что следовало бы поста-
вить на обсуждение не множество 
отдельных, не связанных между 
собой вопросов, а один обобщаю-
щий вопрос, который ПОСЛУЖИТ 
отправным пунктом для рассмо-
трения ряда других проблем. 
Так, например, могла бы рассмат-
риваться в различных аспектах 
проблема солидарности народов 
Бандунга в сфере культуры. Мы 
полагаем, что при таком принци-
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пять аргентинских песо — около 
восьми сигарет! — за гектар и 
собирается в дальнейшем проло-
жить «собственный коридор» от 
Буэнос-Айреса до Сант-Яго. Гек-
таров по двести, учитывая запас 
московских сигарет «Новость», 
могли бы на таких условиях при-
обрести и мы. но не использова-
ли эту возможность, как в свое 
время и возможность приобрести 
в Америке кусок луны по долла-
ру за акр. Но при этом не могли 
не отметить, что аргентино-чи-
лийскую территорию американцы 
оценивают дешевле, чем лунную. 

Чилийская столица лежала под 
неярким солнцем, в голубоватом 
покрывале сухого тумана. Встре-
тили нас многочисленные друзья 
и приличный наряд полицейских, 
которые проводили всех вместе 
до выхода из аэропорта, но были 
вполне корректны. Город шуршал 
осенней листвой и был похож на 
один огромный предвыборный 

хотя некоторые газеты позже по-
вторяли исподтишка американ-
ские побасенки двухлетней давно-
сти, на наш счет прохаживаться 
не торопились и давали в общем 
объективную информацию. 

Весной этого года беседовали 
мы в журнале «Огонек» с депу-
татом чилийского парламента и 
редактором журнала «Зиг-заг» 
Раулем Альдунате. Подвижной, 
острый, даже злоязыкий, он сам 
называл себя «независимым ан. 
тикоммунистом». .Мы спросили 
его: название журнала выражает 
политическую линию? Он за-
смеялся: «А также психологиче-
скую!». Вернувшись в Чили после 
поездки по Советской стране, он 
больше часа выступал с докладом 
в парламенте. < В Советском Со-
юзе люди выглядят здоровыми, 
веселыми, хорошо одеты, а стра-
на быстро развивается», — тако-
вы были основные тезисы этого 
беспрецедентного выступления. 
А кончалось оно не менее бес-
прецедентным признанием: «Я 
был ослеплен и оглушен амери-
канской пропагандой, но я про-
зрел и услышал». Об этом, в ча-
стности, говорил нам Пабло Не. 
руда, в гостях у которого мы сно-
ва встретили и Рауля Альдуна-
те. Улыбнулись — «Все-таки мы 
приехали!». Альдунате, слегка 
захмелевший, смеялся: «Вижу.. . 
Как говорят американцы, про-
никаете. и защиты от вас нет! Но 
я все равно антикоммунист и 
склонен перевешать вас каждого 
персонально, разве Анатолия Со-
фронова оставлю — пусть поет 
песни...» 

Позже, уже глубокой ночью, 
он показывал нам огромное изда-
тельство и типографию «Зиг-за-
га», обещал: «Вернетесь из поезд-
ки в провинцию, приходите в го-
сти, я вам представлю таких ста-
рых реакционеров из сената, ка-
ких вы в жизни не видели. Они 
вам дадут трепку!». Обещание он 
сдержал. Крайне правофланго-
вые сенаторы, старые в прямом и 
переносном смысле, действитель-
но поначалу развернулись для 
атаки, но под встречными вопро. 
сами и репликами быстро утра-
тили боевой запал. Знания дейст-
вительности у них оказались весь, 
ма ограниченными, полемическое 
оружие — из арсенала мистера 
Даллеса, а оно гнется и ломается 
при соприкосновении с фактами. 
• Я вас пред\преждал. — бросал 
Рауль Альдунате своим коллегам, 
— не лезьте в драку... Пейте и 
не лезьте, иначе эти советские 
ощиплют вас походя и шутя. Я 
их знаю!..» 

Короткую историю наших от-
ношений с «Зиг-загом» я приво-
жу ПОТОМУ, что она весьма знаме-
нательна для перемен в сознание 

Николай ГРИБАЧЕВ, 
специальный корреспондент 

«Литературной газеты» 

Южной Америки, которые долгое 
время верили только в непогре-
шимость США и поворачивались 
затылком ко всем остальным. 
Все больше и больше таких лю-
дей начинает понимать: продол-
жать то же самое дальше — зна-
чит идти затылком наперед, с 
огромным риском поломать шею 
в колдобине. Будучи богатыми, 
они боятся коммунизма, будучи 
политическими деятелями, что, 
между прочим, помогает им удер. 
живать и капиталы, они вынуж-
дены приспосабливаться к новой 
экономической географии мира, и 
требованиям масс, стран, конти-
нента. Гигантская преобразую-
щая и созидательная энергия со-
циализма неудержимо сдвигает 
мышление человечества влезс, по. 
литика добрососедства и миролю-
бия притягивает сердца, и третий 
спутник, космический титан, 
скрепляет своей подписью в юж-
ноамериканском небе неопровер-
жимость этого факта. 

Но есть в Чили и другие люди. 
Их прозрение оказалось острее. 
Огромным влиянием в стране 

пользуется Институт чилийско-
советских культурных связей. В 
его деятельности принимают уча-
стие известные ученые и врачи, 
работники прессы и служащие, 
экономисты и артисты, "профес-
сора и студенты. Все это горячие 
патриоты, трогательно и предан-
но любящие свою страну. Сущ-
ность их нелегкой, подчас жерт-
венной работы чужда бизнесме-
нам, непонятна закоренелому 
обывателю, бесстыдно фальсифи-
цируется некоторыми газетными 
пройдохами, но пользуется ува-
жением у народа, в том числе у 
интеллигенции. Институт попол-
няется новыми и новыми силами, 
новыми людьми, которые поза-
вчера стояли в стороне, вчера 
еще колебались, а сегодня выби-
рают эту дорогу. 

Институт устраивает у себя 
лекции и доклады, выставки фо-
тографий, имеет библиотеку, по-
ощряет самодеятельность и на-
родное искусство. Там мы виде-
ли и выступление небольшого но 
покоряюще очаровательного* ан-
самбля Маргот Лойолы, испол-
нявшего пеони острова Пасхи, 
чилийского севера и юга, танцы 
первых поселенцев и сегодняш-
них гаучо. А намечать и осуще-
ствлять нашу обширную програм. 
му помогали два душевных и об-
щительных человека — дон Леон 
и доктор Мирандо. Оба они уже 
немолоды, но энергия их порази-

кроме того, эксплуатировали и по 
специальности. Перемена клима-
тов, огромное физическое и нерв-
ное напряжение — дискуссии, 
форумы, приемы, бешеная езда 
на машинах по горным дорогам, 
недосыпание — привели к тому, 
что у нас стали появляться боль-
ные. Обычно в таких случаях по-
являлся доктор Мирандо, осма-
тривал пациента и ставил опти-
мистический диагноз: «Больной 
хорошо! Сердце работает точно, 
как спутник, жить можно!..» И 
предписывал лекарства. И через 
день бывший больной уже мчал-
ся в высокогорные пустыни, где 
добывает чилийскую медь амери-
канская компания «Анаконда», 
или к Патагонии... 

И здесь уместно сказать о чи-
лийской природе и «Анаконде». 
Чили — чуть ли не самая узкая 
в мире и необычайно длинная 
страна с таким многообразием 
климатов, что, пожалуй, состя-
заться с ней в этом отношении 
может только Советский Союз. С 
востока над ней нависают снежно-
головые Анды, на западе у ее бе-
регов плещется снежно-белая пе-
на тихоокеанского прибоя. На 
всем протяжении ее пересекают 
быстрые реки, желтые от ила на 
севере и прозрачные, полные фо-
рели на юге. Кстати говоря, на 
севере Чили, который упирается 
в тропик Козерога, стоит жара и 
знойно крутится песок, а на юге, 
который спускается в направле-
нии Антарктиды, холодновато. 
Голубоватые, остроребрые или 
округлые горы чередуются с до-
линами, полными зелени и звона 
ручьев, пастбища с посевами, без-
людье горных отрогов — с ожив-
ленными городами и селами. Нео-
бычайно красива эта мозаика из 
пейзажей, рай для любителей пу-
тешествий и рыболовов,—не слу-
чайно толпы американцев с рюк-
заками и спиннингами, пересекая 
экватор, ежегодно устремляются 
из Нью-Йорка и Сан-Франциско 
в чилийскую Патагонию. Амери-
канцев с большим кошельком, ра. 
зумеется, так как путешествие об. 
ходится дорого. Сами чилийцы 
говорят о Чили: «Наша красивая, 
наша богатая бедная страна». И 
фраза эта порождена не склон-
ностью поиграть в слова, а полна 
глубокого смысла. 

Самыми большими богатства-
ми Чили, кроме ее земли, явля-
ются рыба и медь. Люди, хоро-
шо знающие дело, говорят, что 
рыбой, которую можно выловить 
у чилийских берегов, можно про-
кормить всю Южную Америку, 
да еще и останется. 'Но для этой 
рыбы нет сбыта, и ловится ее от-
носительно немного, для внугрен. 
них потребностей. «Аргентинцы 
едят ломо, чилийцы — локо»,-

плакат 
санные мелом и краской, полот 
нища над улицами, газетные 
«шапки» и заголовки призывали 
голосовать за Алессандри, Боссея. 
Фрея, Альенде. В Чили готови-
лись к выборам президента. Алес-
сандри шел крайним справа, 
Альенде представлял объедине-
ние демократических сил. В про-
грамме почти каждого кандида-
та, как мы узнали в тот же день, 
был схожий пункт — обещание 
восстановить дипломатические 
отношения с Советским Союзом. 
Это была дань времени и напору 
общественного мнения. Пока еще 
таких отношений не существует. 

Принял нас в своей резиденции 
— квадратный, крепостного обли-
ка дворец времен испанского вла-
дычества — нынешний президент 
Чили Карлос Ибаньес дель Кам-
по, человек весьма пожилой и не-
торопливый, в сером, идеально 
отглаженном костюме. После вы-
боров, сдав дела более молодому 
преемнику, он собирается уда-
литься на покой. Беседа была 
вежливой, в океанские глубины 

Ломо — жареное на пру-
тьях мясо, его поставляет 
степной океан пампы, локо 
— моллюски, морские ежи, 
их поставляет Тихий океан. 

Когда-то чилийская рыба про-
давалась в США. составляла 
существенную статью экспорта. 
Но загребущие руки американ-
ского бизнеса сейчас перехваты-
вают эти доходы у Чили — у по-
бережья. оттесняя чилийских ры. 
баков, вырывая у страны рыбный 
экспорт, курсируют крупные ры-
боловецкие суда Америки, лезут 
даже в территориальные воды, не 
считаясь с международными зако-
нами. Возникают конфликты, за-
являются протесты, но трубы па. 
роходов дымят, винты режут во-
ду, сейнеры обшаривают океан-
ские недра... 

Анаконда — гигантский удав 
из верховьев Амазонки. Почему 
американская компания, добы-
вающая медь на севере Чили, из-
брала для себя такое название, 
сказать трудно. Может быть, по 
склонности к устрашению конку, 
рентов, — ведь индейцы, соби. 
раясь на войну, тоже .раскраши-
вали себе лица, чтобы выглядеть 
посвирепее и нагонять ужас на 
противника. Добывает «Анакон-
да» медь в пустынной и знойной 
местности, делает неплохой биз-
нес. И со все возрастающей тре-
вогой посматривает на чилийцев, 
у которых явно растет намерение 
взять национальную экономику в 
свои руки, черпать кашу из свое-
го котла своей ложкой. А в цент-
ральной части Чили, неподалеку 
от Сант-Яго, высоко в горах, у 
границы снегов производит до. 
бычу меди другая американская 
компания — «Кеннекотт». И тоже 
побаивается. Но и между самими 
американскими компаниями нет 
согласия, нет желания курить 
трубку мира. У «Анаконды» глав-
ные рудники только в Чили, по-
этому она борется за то, чтобы 
продавать чилийскую медь на ми-
ровом рынке по нормальным Ц(>-
нам. У «Кеннекотт» основные руд-
ники находятся в США. поэтому 
она сражается за высокие цены 
на американскую медь, а чилий-
скую хотела бы сбывать только 
на внутреннем рынке. Два про-
мышленно-финансовых удава дей-
ствуют согласно в том, чтобы об-
вить своими кольцами экономику 
Чили, но ведут битву и между со-
бой, так что клубится пыль и ка-
тится медный звон. 

Вот каким образом американ-
ский доллар пытается вмонтиро-
вать. свой знак в чилийский пей-
заж — от андских снегов до жар. 
ких пустынь, до океанских вод. 
Есть люди, которые считают, что 
практика концессий помогла чи-
лийской индустриализации. Спо-
ра нет, американцы организуют 
производство рационально и на 
высоком техническом уровне, у 
них есть чему поучиться в этом 
смысле. Но чилийцы размышляют 
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 Азии и ) ся никто не пожелал, и унесли 
Африки получат должное отра-
жение. 

Ташкентская конференция дол-
жна стать значительным собы-
тием культурной жизни послево-
енного периода. В Ташкенте, 
впервые в истории человечества, 
люди, представляющие духовную 
жизнь стран Азии и Африки, по-
требуют от имени- своих народов 
должного уважения к их нацио-
нальной культуре, заявят об-их 
воле к освобождению, об их 
стремлении к солидарности и ре-
шимости защитить свою нацио-
нальную самобытность. Когда это 
свершится. мир сделает реши-
тельный шаг вперед в своей исто-
рической эволюции. 

Мы знаем, что русский народ 
по своей природе и убеждениям 
противник расизма и колониа-
лизма, что он поддерживает, нашу 
борьбу за свободу, мир и брат-
ство всех наций.' Мы 'рады, что 
писатели многих стран, которые 
соберутся в Ташкенте, смогут вы-
нести свое собственное суждение' 
о вкладе цветных народов в ми-
ровую культуру. 

мы из дворца пожелания счастли-
вого путешествия и возвращения 
домой. Продолжительнее, шум-
нее и острее была встреча с чи-
лийскими журналистами всех на-
правлений — сперва в кружке 
печати, .потом на коллективном 
обеде. Отвечали на вопросы и за-
давали сами, рассказывали и слу-
шалй анекдоты, пели. Ледок не-
доверия, который нарастила аме-
риканская пропаганда в годы хо-
лодной войны, трещал, подтаи-
вал, сплывал. Ленка Франулич, 
журналистка, известная остротой 
пера и языка, сказала: «Когда к 
нам приезжали советские проф-
союзники, то их пытались изо-
бразить шпионами. Наверное, 
завтра некоторые газеты сооб-
щат, что,советские журналисты — 
не журналисты, а оперная труп-
па Большого театра. Когда же 
приедет Уланова, напишут, что 
танцует она для отвода глаз, а в 
действительности пишет полити-' 
ческие памфлеты. Господа, костю-
мы не надо носить наизнанку, с 
непроходимой глупостью пора 
кончать!..» И надо сказать, что, 

«Литературная газета» выходит три раза 
в неделю: Во вторник, четверг и субботу. 

ТЕЧЕНИЕ восьми лет Поль 
Робсон, выдающийся предста-
витель американского народа, 

крупнейший артист, чей голос так 
громко звучит в защиту мира и 
взаимопонимания, был лишен воз-
можности выехать за границу. За 
это время борьба за свободу пе-
редвижения для Поля Робсона 
приобретала все большее значе-
ние для его негритянских сооте-
чественников в США, лишенных 
фактически и других гражданских 
нрав. По эту сторону Атлантиче-
ского океана в ряды защитников 
Поля Робсона вступили многие вы-
дающиеся деятели и простые граж-
дане Англии, так как именно с Анг-
лией связан ряд его ранних арти-
стических триумфов и здесь он 
пользуется любовью и уважением. В 
конечном счете, «дело Робсона» пре-
вратилось в символ, в нем, как в 
фоку,ее,,сосредоточилось возмущение 
англичан по поводу ханжества и ли-
цемерия «свободного мира» Джона 
Фостера Даллеса. 

В прошлом месяце эта долгая, за-
хватившая весь мир борьба, нако-
нец, привела к победе. Верховный 
Суд; США подтвердил свободу пере-
движения американских граждан и 
тем самым лишил госдепартамент 
нрава задерживать по политическим 
соображениям выдачу виз. По на-
ущению .Даллеса президент Эйзен-
хауэр немедленно предложил кон-
грессу провести закон, восстанавли-
вающий это «право» правительства. 
Однако, поскольку этот закон егце 
не прошел, уже невозможно дольше 
держать Робсона внутри границ его 
собственной страны. 

Тяк Поль Робсон и его жена ока-
зались в Лондоне. 

Вб время пресс-конференции, ко-
торую газета «НьюСкроник-т» назва-
ла «самой необыкновеннрй», пред-
ставители крайней реакционной пе-
чати старались прижать Робсона к 

стене провокационны-
ми политическими во-
просами, однако блеск 
и величие его лично-
сти восторжествовали 
над всем. Он тепло 
говорил о «настоящей 
Америке», о демокра-
тических массах свое-
го народа, которым 
посвящено так много 
его песен, и о наро-
дах Англии и всего 
мира, которые жа-
ждут братства и мир-
ной жизни. Он спел 
для репортеров и по-
том с энтузиазмом говорил о 
своих планах концертных выступле-
ний в Англии и других странах. 
Газеты посвятили этому интервью 
много места, причем почти все писа-
ли о нем в дружественном тоне. В 
то же время Робсон не мог бы еще 
яснее подтвердить, что придержива-
ется тех же убеждений, которым 
он оставался верен все эти годы. 

После того, как он стголько време-
ни находился в «черных
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американского радио, телевидения, 
театра и кино, Робсон, сидя в .го-
стях у одного из своих лондонских 
друзей, увидел две телевизионные 

Поль Робсон на пресс-конференции в Лондоне. 
Снимок из газеты «Манчестер гардиан» 

в знаменитом лондонском Альберт-
холле. После этого он собирается 
вылететь в другие страны, прежде 
всего, вероятно, в Москву. Он уже 
получил предложения почти из всех 
стран, и поток их не прекращается. 
Чтобы побывать всюду, куда его 
приглашают, потребовалось бы не-
сколько лег. 

Говоря о своей будущей деятель-
ности, в качестве певца и актера, 
Робсон особенно подчеркивал свое 
желание выступать перед массовой 
аудиторией. «Я народный певец»; — 
говорит он о себе. На лондонском 

передачи, которые заново предста- празднике, устроенном в его честь 
вили его англичанам старшего поко-
лениями впервые познакомили с ним 
английскую молодежь. 

Казалось, весь Лондон стремился 
увидеть и приветствовать его. Одну 
из самых теплых встреч ему устрои-
ли члены китайской театральной 
труппы, выступающей в театре 
Адельфн. После спектакля за кули-
сами Робсона просто «утопили» в 
букетах цветов, преподнесенных ки-
тайскими артистами. 

Сейчас Робсон репетирует первый 
из трех получасовых концертов для' 
телевидения. 'Непосредственно его 
выступление ,передширокой англий-
ской, публикой состоится 10 августа 

участниками кампании за его осво-
бождение, он прочел отрывок из лю-
бимых им стихов Пабло Неруды: 

Я приду к вам, чтоб бить кулаком 
по столу от любвй, 

Я приду петь, чтоб вы пели 
вместе со мной, 

Седрик БЕЛФРЕДЖ, 
американский публицист 

ЛОНДОН. (По телеграфу) 

конец? Журналист не очень про-
грессивной газеты, разоткровен-
ничавшись, говорил: «Индия об-
рела политическую независимость 
позже нас, но уже сильно преус-
пела в создании независимой эко-
номики... Правда, Индия велика, 
а наша страна маленькая, но все-
таки...» Есть фаталисты: «Мы не 
можем сразу оторваться от аме-
риканской экономики, как-нибудь 
постепенно, понемногу...» Самое 
же главное состоит в том, что и 
оптимисты, и колеблющиеся, и 
фаталисты думают, сравнивают, 
ищут. Мировые события, неотвра. 
тнмо, непрерывно сдвигающие че-
ловечество на путь новых отно-
шений между людьми, государст-
вами. нациями, настигают каждо-
го человека даже в самом даль-
нем далеке и включают в свой 
круговорот. Всюду проникают не 
только волчы радио, но также 
и новые идеи — вместе и по-
рознь. 

Когда летишь вдоль Анд, тут 
и там видишь вулканические вер. 
шины. Одни из них полуразруше. 
ны, другие — строгой конической 
формы. Кажется, они сладко 
дремлют в синеве чистого безоб-
лачного неба, а присмотришься 
и видишь — вьются порой над 
ними дымки, вытягиваются по 
ветру, оповещая о том, что где-то 
в глубине недр пылает и перели-
вается лава. 

Процесс горообразования про-
должается. 

Правление Союза писате-
лей СССР, правления Союзов 
писателей Узбекской ССР и 

, Кара-Калпакской АССР ? 
прискорбием извещают о
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кончине старейшего народно-
го певца-импровизатора и 
сказителя Кара-Калпакии ' 

ТАДЖИБАЕВА 
КУРБАНБАЯ 

и выражают глубокое собо-
лезнование семье покойного': ' 

И. о. главного редактора В. ДРУЗ И Н. ' 
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